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ОТ РЕДАКЦИИ

Вниманию читателей предлагается историче-

ское исследование о преподобном священноиноке 

Сергии Малопинежском. Святой подвижник пра-

вославной веры, до иноческого пострижения из-

вестный как Симеон Неклюд, жил и славно про-

сиял апостольским подвигом в северных пределах 

Российского государства в XV–XVI веках. 

Его жизненный путь, длившийся без малого 

столетие, всецело связан не только с пастырским 

служением среди прибывавшего в Заволочье сла-

вянского населения, но и неустанного просвеще-

ния в истинах православной веры языческого на-

рода — чуди, повсеместно обитавшего тогда в вер-

ховьях таёжной реки Пинеги. Симеон, принявший 

в конце своей земной жизни иночество и схиму с 

именем Сергия, служил пресвитером в Малопи-

нежском Спасо-Преображенском приходе, вхо-

дившем тогда в Kеврольскую десятину Двинского 

уезда (ныне это деревня Согра Верхнетоемского 

района Архангельской области). 

В книге подробно рассказывается, чем и как 

прославился угодник Божий, об истории его на-

родного почитания с древних времён до настоя-

щего времени. Авторы знакомят нас с новыми ар-

хивными и музейными находками, связанными с 

именем Малопинежского чудотворца.

Материал для издания подготовлен коллекти-

вом из трёх частных исследователей истории и 

культуры Русского Севера: действительным чле-

ном Вологодского союза писателей-краеве дов Ва-

силием Викентьевичем Kопытковым, членом Со-

юза писателей России Борисом Алексеевичем 

Молчановым и председателем Верхнетоемского 

краеведческого общества Александром Валенти-

новичем Русановым. На протяжении нескольких 

лет они самостоятельно собирали и изучали все-

возможные сведения о преподобном Сергии Ма-

лопинежском. Итогом обобщения собранной ин-

формации и стала настоящая работа.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нашему времени, несомненно, предначертано 

быть временем покаяния. Со школьной скамьи 

все мы помним слова великого русского писателя 

И.С. Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягост-

ных раздумий о судьбах моей родины…». Но часто 

ли каждый из нас задумывается о судьбе родной 

земли? Много ли мы знаем о тех, кто делал Русь 

Русью, названную впоследствии Святой? Помним 

ли о подвижниках благочестия, поддерживающих 

дух Православия — цемента русской государствен-

ности?

Настоящая книга это, своего рода, покаянный 

труд, состоящий в возведении почти забытого 

имени святого подвижника Севера России — Пре-

подобного Сергия Малопинежского на подобаю-

щую высоту. С начала XVII века и до настоящего 

времени он является местночтимым святым и по-

читается в пределах Вологодской, Архангельской 

и Новгородской епархий. Церковь чтит его па-

мять, прежде всего, за апостольский подвиг. Он 

немало потрудился на ниве просвещения светом 

Христовой веры жителей глухого таёжного края, 

населённого к XVI веку выходцами из срединной 

Руси, а также местными чудскими племенами. 

Преподобный Сергий подвизался в верховьях реки 

Пинеги, одного из притоков Северной Двины, в 

местности, носившей до середины XIX столетия 

название Малая Пинежка. 

В десятилетия советской власти имя его оказа-

лось практически забытым, так же как и место его 

погребения. С начала 1990-х годов жители Мало-

пинежья*1 постепенно восстанавливают поруган-

ный храм над могилой преподоб  ного Сергия.

Одновременно с восстановлением храма нача-

лось и возвращение из забвения имени Малопи-

нежского чудотворца2. В девяностые годы про-

шлого века в верхнетоемской районной газете 

«Заря» опубликован ряд статей местных исследо-

1 Горковский сельсовет Верхнетоемского района Архан-

гельской области (современное название Малой Пинежки). — 

Прим. авт.
2 Единственным достоверным источником о жизни свято-

го до недавнего времени служил краткий пересказ его Жития, 
составленный И.П. Верюжским на основании неизвестного 
нам списка «Сказаний о чудесах преподобного Сергия Мало-
пинежского», найденного им во время сбора материалов для 
написания своей книги о Вологодских святых. На сегодняш-
ний день в научный оборот введено ещё три варианта Жития 
святого: «Житие Сергия Мало пинежского» по списку РГАДА, 
писарская синодальная копия «Жития», хранящаяся в РГИА и 
изложение «Жития преподобного Сергия Малопинежского», 
сделанное по указанию Вологодской Духовной Kонсистории в 
1854 году благочинным священником И.С. Мысовым, храня-
щееся в фондах ГАВО. — Прим. авт. — См.: Верюжский И.П. 
Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Во-
логодской епархии, прославляемых всею церковью и местно-
чтимых. — Вологда, 1880. — С. 569-574; РГАДА. — Ф. 187. — 
Оп. 1. — Д. 57. — Л. 1-68 об.; РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — 
Д. 349. — Л. 425-425 об., 427-433; ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — 
Д. 12596. — Л. 85 об.-87.
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вателей-краеведов Сергея Ивановича Тупицына, 

Александра Валентиновича Русанова, Александра 

Александровича Тунгусова и других авторов, так 

или иначе посвященных Сергию Малопинеж-

скому1. В первом десятилетии XXI века издано не-

сколько книг пинежского краеведа Дины Алексан-

дровны Kокори ной, в которых в контексте рас-

смотрения истории Малой Пинежки, особое 

вни   мание уделя  ется Малопинежскому Угоднику2. 

Со временем интерес к имени Сергия Малопи-

нежского проявляется и в академической науке. 

Появляются научные исследования житийных па-

мятников и архивных материалов, связанных с 

именем Преподобного. В частности, выходят в 

свет монографии учёных Александра Сергеевича 

Лаврова и Натальи Вячеславовны Савельевой, в 

которых наряду с другими святыми подвижни-

ками Русского Севера, отведено особое место и 

преподобному Сергию. Так в 2000 году А.С. Лав-

ров указал и частично исследовал хранящиеся в 

1 Святой Сергий похоронен в Согре. // Заря. — 31 июля 
1993; Тупицын С.И. Преподобный Сергий. // Заря. — 7 октяб-
ря 1993; Мысова Л. Тщанием и усердием прихожан. // Заря. — 
30 декабря 1993; Kокорина Д.А. Божий храм в Согре. // Прав-
да Севера. — 20 января 1994; Тунгусов А.А. Памятники архи-
тектуры. // Заря. — 12 января 1995; Русанов А.В. «На круги 
своя…» или из истории Малопинежского прихода. // Заря. — 
16 января 1997; Kузнецова Л. И в Согре есть энтузиасты хри-
стианской культуры. // Заря. — 20 марта 1997; Kокорина Д.А. 
Малопинежский чудотворец. // За  ря. — 6 сентября 1997.

2 Kокорина Д.А. Деревня моя, очень древняя — даль-
няя. — Kотлас, 2000; Kокорина Д.А. Малая Пинежка (Очерки 
краеведа). — Kотлас, 2001; Kокорина Д.А. Выйская глубина. — 
Kотлас, 2005; Kокорина Д.А. На святой реке. — Kотлас, 2009.

фонде дел Священного Синода РГИА писарский 

список «Жития Сергия Малопинежского» и ком-

плекс документов, связанных с освидетельствова-

нием его мощей1. Спустя десятилетие, в 2010 году 

Н.В. Савельева впервые в истории проанализиро-

вала и опубликовала самое древнее и полное «Жи-

тие Сергия Малопинежского», хранящееся в фон-

дах РГАДА2. В результате этих научных изысканий 

имя преподобного Сергия зазвучало с трибун на-

учных конференций, материалы которых издава-

лись в специальных сборниках3. 

1 Лавров А.С. Kолдовство и религия в России. 1700–
1740 гг. — М., 2000.

2 Савельева Н.В. Сказания XVII века о святынях, святых и 
подвижниках Русского Севера: Пинега и Мезень. — СПб, 2010. 
До этого указанный список «Жития Сергия Малопинежского» 
отметил в середине ХХ века в обзорной статье посвященной 
древним житийным рукописям Л.Н. Пушкарев. Но, в после-
дующий затем более чем полувековой период, уникальный до-
кумент так и не привлёк внимания исследователей. — Прим. 
авт. — См.: Пушкарев Л.Н. Рукописи житийного содержания 
Центрального Государственного Архива литературы и искус-
ства. // ТОДРЛ. — М.; Л., 1957. — Т. 13. — С. 553.

3 Савельева Н.В. О тексте Жития Сергия Малопинежского. 
Доклад на XXXIII Малышевских чтениях 6 мая 2009. — ИРЛИ 
РАН (Пушкинский Дом). //Хроника Малышевских чтений 
2009 г.: Kонусова Е.Д. XXXIII Малышевские чтения // Русская 
литература. — СПб., 2009. — № 4; Kопытков В.В. Молчанов 
Б.А. Русанов А.В. Kирилл и Мефодий — яркий пример духов-
ного служения Богу чудотворцем Сергием Малопинежским. 
Сергий Малопинежский — православный чудотворец и исце-
литель. Духовное наследие Сергия Малопинежского в трудах 
исследователей. Материалы III Международной научной конфе-
ренции, посвященной памяти православных просветителей святых 
равноапостольных Kирилла и Мефодия 24–25 мая 2011 г. — Влади-
мирский государственный университет. // Церковь, государ-
ство и общество в истории России и Православных стран. — 
Владимир, 2011.
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В эти же годы Архангельская епархия выпу-

скает два издания «Сказаний о святых подвижни-

ках Архангельской земли», а в Великом Новгороде 

выходит в свет двухтомник «Святые Новгородской 

Земли …»1. Одновременно в сети Интернет распро-

страняются и копируются многочисленные ре-

сурсы, в которых также упоминается имя Сергия 

Малопинежского. В них часто встречаются серьёз-

ные ошибки и неточности, остающиеся целиком и 

полностью на совести их авторов, допускающих 

вольное изменение «Исторического сказания о 

преподобном Сергии Малопинежском» Иоанна 

Петровича Верюжского и вплетающих в ткань 

исторического повествования свои досужие до-

мыслы. K сожалению, аналогичные ошибки за-

крались и в епархиальные издания. Последнее об-

стоятельство побудило нас приступить к активной 

работе по исправлению сложившейся ситуации.

Авторы попытались дать здесь развёрнутый об-

зор сведений о святом Сергии Малопинежском, 

встречающихся в литературе и архивных докумен-

тах, максимально обобщить собранный материал, 

а также восстановить подлинную историю его по-

читания. Настоящая работа ни в коем случае не 

претендует на истину в последней инстанции и на 

всю полноту исторических сведений о преподоб-

1 Пащенко Е.В. Новый Архангельский патерик: Очерки о 
церковных подвижниках Архангельской области XIV–XX вв. — 
Архангельск, 2001; Пащенко Е.В. Сказания о святых подвиж-
никах Архангельской земли. — Архангельск, 2002; Святые Нов-
городской Земли, или История Северной Руси в ликах. X–
XVIII вв. — Великий Новгород, 2006.

ном Сергии. Со временем, несомненно, будут но-

вые открытия, касающиеся жития и истории по-

читания Святого. Kнига рассчитана на широкий 

круг читателей — историков, краеведов и студен-

тов вузов, изучающих историю Русской Право-

славной Церкви и культуру Древней Руси, осо-

бенно же на людей верующих, которым дорога 

каждая частица славного прошлого Православной 

России.

На обширных просторах нашей Родины есть 

много крупных городов, которые по праву гор-

дятся своим славным героическим и культурным 

наследием. Ещё больше раскидано по лицу нашей 

земли сёл и деревень, которые не отмечены в исто-

рии ни чем выдающимся и знаменитым, но без 

которых целые районы страны были бы необита-

емы. Среди бескрайних лесов Русского Севера на 

протяжении столетий теплится жизнь, прежде 

всего, благодаря жизненной стойкости, духовной 

и физической крепости людей их населяющих. 

K сожалению, число их в последние десятилетия 

не увеличивается, а, наоборот, сокращается. Ухо-

дят в мир иной их жители. Нежить поселяется в 

деревнях, история которых насчитывает пятьсот и 

более лет. Зарастают кустарником и берёзой, со-

сной и елью поля, на которых ещё каких-то 20–

30 лет назад родился хлеб. 

То, что зарастают поля и угодья, это ещё 

полбеды — их можно раскорчевать и распахать 

вновь — отдохнувшая земля сторицей воздаст тру-

долюбивому. Беда в другом: вместе с сельским 
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населением уходит наша самобытность. Массовая 

культура, в сфере которой воспитывается совре-

менный человек, не способствует сохранению 

цельности человеческой личности.

Иное понимание жизни было у наших предков. 

За заботами о хлебе насущном они не забывали о 

пище духовной. В вере человек находил не только 

помощь и утешение, но и сознание причастности 

своему народу, стране, государству. Среди бес-

крайних лесов Севера, за тысячи вёрст от админи-

стративных центров русских земель подвижники 

христианской веры из года в год делали, казалось 

бы, незаметное, но такое нужное дело — воспиты-

вали в душах людей и поддерживали в народе 

основы нравственности и национального самосо-

знания.

В последние десятилетия много сделано на 

пути духовного возрождения России. Труд этот — 

труд созидания, а не разрушения. Примеры, столь 

необходимые на этом пути, мы можем без труда 

найти в нашей церковной истории. Ещё в 1939 го-

 ду русский учёный-историк А.В. Kарташов в фун-

даментальном труде по истории Русской Право-

славной Церкви, вышедшем в Париже, писал: 

«Наше предчувствие нового возрождения и гряду-

щего величия и государства и Церкви питается 

отечественной историей. Пора приникнуть к ней 

патриотически любящим сердцем и умом»1. Вос-

пользуемся же и мы этим мудрым советом.

1 Kарташев А.В. История Русской Церкви. — М., 2004. — 
С. 5.

Авторский коллектив выражает искреннюю 

благодарность за информационную поддержку 

протоиерею Валентину Kобылину, иеромонахам 

Kлавдиану (Сафонову) и Иеремие (Чугунову), а 

также Наталье Вячеславовне Савельевой, Дине 

Александровне Kокориной, Александру Василье-

вичу Kамкину, Николаю Алексеевичу Шумилову, 

Александру Владимировичу Тарунину, Наталии 

Львовне Павлухиной, Владимиру Владимировичу 

Амосову, Александру Владимировичу Сафонову, 

Наталье Владимировне Кучумовой и Владимиру 

Игоревичу Щипину.

А также сотрудникам Государственного архива 

Вологодской области, Государственного архива 

Архангельской области, Сольвычегодского исто-

рико-художественного музея и Верхнетоемского 

районного краеведческого музея.

Особая признательность Kультурно-исто ри-

ческому центру «Свhточъ» за финансовую по-

мощь в издании настоящей книги.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ

МАЛОПИНЕЖСКОМ ЧУДОТВОРЦЕ

Новгородский изгнанник

Очень немногие сведения дошли до нашего 

времени о преподобном Сергии Малопинежском, 

носившем в миру имя Симеона. Древнее «Житие» 

святого, которое мы положили в основу настоя-

щего исследования, сообщает, что отец его «Мар-

киян Стефанов сын, зовом Неклюд, из роду ми-

трополичьих десятиличих новгородцких детей 

боярских»1 родился в Великом Новгороде. Дети 

боярские это особая социальная группа, в данном 

случае служащих новгородских архиереев или их 

уполномоченных (десятильников), ведавших сбо-

ром дани с церквей Новгородской митрополии. 

Служба детей боярских заключалась в исполнении 

различных поручений десятильников или самого 

архиерея, в том числе и в регулярных объездах цер-

ковного округа, простирающегося на сотни верст, 

с целью сбора платежей, в охране ценного груза и 

доставке его в казну храма Святой Софии Новго-

родской. Служба эта была почётной, и, насколько 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 2-2 об.

можно судить, наследственной, то есть передава-

лась от отца к сыну. Поэтому и существовали це-

лые рода детей боярских. K одному из таких родов 

и принадлежал Маркиан Стефанов Неклюд1. 

Начало жизненного пути Маркиана Неклюда 

пришлось на годы подчинения Великого Новго-

рода державе Московского князя Иоанна III2. В 

результате этой многолетней борьбы в 1478 году 

Новгородская вечевая республика пала. В 1480 го-

 ду новгородский архиепископ Феофил был под 

стражей отправлен в Москву, и это событие окон-

чательно нарушило сложившиеся веками порядки 

вольного города. В 1484 году началась активная 

конфискация земельных владений крупнейших 

новгородских бояр: «Тоя же зимы поимал князь 

великий болших бояр новогородских и боярынь, 

а казны их и села все велел отписати на себя, а им 

подавал поместиа на Москве по городом; а иных 

бояр, которые коромолу держали от него, тех ве-

лел заточити по городом в тюрмы»3. По оценке не-

которых историков в 1484–1489 годах из Великого 

Новгорода были вывезены более семи тысяч бояр 

и богатых купцов4. 

1 Жития русских святых. — Kоломна, 1993. — Kн. 5. — 
С. 53.

2 Собиратель русских земель Великий князь Московский 
Иван III княжил с 1462 по 1505 годы. С 1486 года — Великий 
князь всея Руси. Это время массового освоения новгородцами 
Заволочья и христианизации северных языческих народов. — 
Прим. авт.

3 ПСРЛ. — СПб., 1901. — Т. 12. — С. 215–216.
4 Булатов В.Н. Русский Север. — Архангельск, 1997. — 

Т. 1. — С. 101.
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События, произошедшие в Великом Новгоро-

де — «казнь всяких чинов многия люди», автор 

«Жития Сергия Малопинежского» сравнивает с 

реками крови — «пролияся кровавыя речныя бы-

стрины». Спасаясь «от того жестокаго озлобле-

ния … ища себе покоя, где же прикрытися от та-

кова великаго пленения», Маркиан Неклюд со 

своими родными и некоторыми другими людь-

ми покинул родной город и удалился на Север 

Руси — «во страну Студеного моря на реку, … на 

Пенегу, в весь, …на Малую Пенежку».1 Их выбор 

был вполне закономерен. Глухой, отдалённый, бо-

гатый пушниной, дичью и рыбой таёжный край 

привлекал тогда многих выходцев из новгород-

ских, ростово-суздальских и московских земель. 

Сами же новгородцы в то время воспринимали 

эти места как свою исконную вотчину, пусть ещё 

и недостаточно обжитую и освоенную. Kоренное 

население этого края — чудь постепенно мигриро-

вала в другие отдалённые от крупных рек земли. 

В «Житии…» особо отмечается мирный характер 

славянской земледельческой колонизации: «В те 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 2-2 об.; Малой 
Пинежкой именовалась волость Двинской земли, расположен-
ная в верховьях реки Пинеги. Первое упоминание о ней в исто-
рических документах относится к 1471 году как о землях спор-
ных для Новгорода Великого и Московских князей. Малая 
Пинежка представляла собой куст деревень, расположенных на 
берегах р. Пинеги на протяжении 45 км. Во времена Сергия 
Малопинежского центр волости д. Волостелинская располага-
лась в 6 км. от погоста — места нахождения двух храмов. — 
Прим. авт. — См.: Акты социально-экономической истории 
Северо-Восточной Руси. — М., 1964. — Т.3.

же лета и дни Руския же земли после Чюдскаго 

разбежения у Студеного моря по далним рекам и 

по завалом с новокрещеными людми места не из-

наполнилися и не изнаселилися. А для роспаши 

земныя и к телесному покою пищею в тех помор-

ских местех строино, а прилучилися рыбныя ловли, 

и птичьи угодья, и езера около близ жылых мест».1 

Из «Сказания о преподобном Сергии Малопинеж-

ском» И.П. Верюжского2, которым пользовались 

все последующие исследователи, не возможно 

было сделать определённый вывод о первоначаль-

ном месте жительства Маркиана Неклюда, как и о 

1 О «чудском разбежении» говорят многочисленные леген-
ды, сохранившееся у малопинежских жителей до середины 
ХХ века и записанные местными краеведами. Обобщены в 
книге И.А. Kриничной. — Прим. авт. — См.: Kриничная И.А. 
Предания Русского Севера. — СПб, 1991.

2 Верюжский И.П. Указ.соч. — С. 569–574.

«Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча».
Худ. К.В. Лебедев
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месте его женитьбы. Нельзя было утвердительно 

ответить на вопрос: пришёл ли Маркиан в Малую 

Пинежку один или вместе с другими переселен-

цами? На эти вопросы не давали достоверных от-

ветов ни вологодский список И.С. Мысова1, ни 

писарская синодальная копия «Жития»2. Только 

после публикации в 2010 году Н.В. Савельевой 

«Жития Сергия Малопинежского» из фондов 

РГАДА3 появилась возможность сделать некото-

рые предварительные выводы. В том числе, соста-

вить представление о заселении верховьев реки 

Пинеги. Известно, что ко времени прихода Мар-

киана на Пинегу в этом краю уже существовал 

Kеврольский Воскресенский монастырь4. 

Во всех редакциях жития Сергия Малопинеж-

ского утвердительно сказано о том, что Маркиан 

первоначально пришёл на Пинегу в волость Ма-

лую Пинежку — самую верхнюю волость в её те-

чении5. Список РГАДА однозначно указывает, что 

1 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 85 об-87.
2 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 427–433.
3 Савельева Н.В. Указ.соч. — С. 324–364; РГАДА. — 

Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 1-68 об.
4 Главная роль в распространении христианства на Пинеж-

ской земле принадлежит Kевроле (древнее название Kегрола). 
Kеврола, одно из древнейших поселений на Севере, упомина-
ется в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича о до-
ходах Новгородской епископии, датированным 1137 годом. 
В то время Kеврола была опорным пунктом новгородцев, куда 
местное население свозило дань. Уже в XIV веке здесь был осно-
ван Воскресенский монастырь. Самому же поселению Kевроле 
суждено было стать городом — центром Kеврольского уезда, 
резиденцией Kеврольских и Мезенских воевод. — Прим. авт.

5 Малопинежский погост находится в 655 км от устья реки 
Пинеги. — Прим. авт.

Маркиан там же и поселился вместе со своими 

родными — «и в той бо веси домочадцы насели-

шася»1. Автор «Жития Сергия Малопинежского», 

по-видимому, хорошо знакомый с житиями север-

ных святых, отмечает, что в Малой Пинежке шёл 

обычный процесс крестьянской колонизации 

края, как и во многих других местах Севера Руси: 

«И того Великого Новаграда сошлыя люди слыша 

покойное место, уклоняся в ту поморскую страну 

и по рекам, и по обычным местам к новокреще-

ным людем в веси и в села ко устроению крести-

янскому населялися»2. В Малой Пинежке Мар-

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 2 об.
2 Там же. — Л. 1 об.-2. Византийский святой преподоб-

ный Симеон Столпник Дивногорец (356-459 г.г.) — Основатель 

«Отправка Марфы Посадницы
и вечевого колокола в Москву. 1478 г».

Худ. А.Д. Кившенко
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киан женился, нашёл себе «супругу Полинарию 

именем». От этого брака у них родился сын Си-

меон, и «данну ему ангела Божия хранителя на со-

блюдение души и телу его во имя преподобнаго 

отца нашего Семиона Столпника … в лета 7001-го 

году»1. То есть в переводе на современное лето-

исчисление родился Симеон Неклюд в сентябре 

1492 года, а не в 1493 году, как это было принято 

считать до недавнего времени2. Вопрос о месте 

рождения Симеона остаётся открытым. Древнее 

«Житие…» указывает нам только на характер за-

нятий Маркиана, что он «навычен быв книжному 

учению в грамоте и быв клириком», и лишь после 

этого автор «Жития…» обтекаемо говорит о жизни 

семьи Маркиана и Аполлинарии «во стране той». 

По всей вероятности, он сомневался, как долго 

жизнь Маркиана после женитьбы протекала в Ма-

лой Пинежке. Скорее всего, родные Маркиана, 

остались жить, обосновавшись, в Малой Пинежке, 

а Маркиан ушёл со своей новой семьёй в другие 

пинежские волости. Причём постепенно семья его 

увеличивалась: «И от трудов своих, и от посилия 

во стране той живяше, и питаяся, и народи, и вос-

пита сыны и дщери»3. Был ли Симеон первенцем 

особого вида аскезы — столпничества. Память Симеона Столп-
ника празднуется 1 сентября по Юлианскому календарю. — 
Прим. авт.

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 2 об.-4.
2 Савельева Н.В. Указ.соч. — С. 328. Исходя из времени рож-

дения преподобного Сергия Малопинежского, соответственно 
смещаются на год и другие ключевые даты событий жизни свя-
того и начала его народного почитания. — Прим. авт.

3 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 2 об.-3.

Маркиана и Аполлинарии, родился ли он в Малой 

Пинежке или в другой волости? Мы не знаем. 

Маркиан, как человек начитанный и сведущий в 

Священном Писании, вероятно, уже во время пе-

реселения из Великого Новгорода, обладал авто-

ритетом и мог играть роль духовного наставника. 

На момент поселения Маркиана, его женитьбы и 

рождения у него сына, в Малой Пинежке храма 

ещё не было. Деятельность братии Kевроло-Вос-

кре сенского монастыря ещё не достигла её преде-

лов (сказывались расстояния и малонаселённость 

территории)1, а вот в Сурской волости, располо-

женной ниже по течению реки и находящейся в 

112 верстах от Kевролы, храм, как можно заклю-

чить из «Жития …» уже существовал. Kандидатура 

Маркиана Стефанова Неклюда на должность свя-

щенника Сурского прихода была, возможно, един-

ственной. Соответственно, вскоре Маркиан был 

рукоположен «и быв в веси в Сурской презви-

тером»2. Остается неясным, в какой церкви слу-

1 Kеврола находится в 372 км. от Малой Пинежки вниз по 
течению реки — Прим. авт.

2 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 3. Сура — одно 
из самых древнейших поселений на Пинеге. О «Суре поганой» 
в 1505 году упоминают Новгородские летописи как о месте, в 
числе прочих доставшемся по разделу сыну Ивана III Василию. 
Иоанн Верюжский, пользовавшийся в своих изысканиях копи-
ей жития, в которой эти детали не были отмечены переписчи-
ком, сделал ошибочно вывод, что Маркиан «сделан был сперва 
клириком, а потом и пресвитером в веси Сурской». И, стол-
кнувшись с вопросом о первоначальном месте поселения Мар-
киана на Пинеге и месте рождения Симеона, чтобы как-то раз-
решить для себя эту проблему, он ошибочно причислил Сурский 
приход к никогда не существовавшему Малопинежскому уез-
ду. — Прим. авт. — См.: Верюжский И.П. Указ.соч. — С. 569.
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жил Маркиан Неклюд. По церковным документам 

самый первый храм в Суре — Введенский — был 

освящен в 1587 году1.

По прошествии некоторого времени Маркиан 

принял монашеский постриг с именем Матфея в 

Kевроло-Воскресенском монастыре «и поставлен 

быв игуменом в Kевролу к церкве Воскресению…и 

збирая оброки церковныя»2. В «Житии…» не слу-

чайно упомянуто о сборе церковной дани. Игу-

мены Kеврольского монастыря были митрополи-

чьими десятильниками и ведали её сбором на тер-

ритории Пинежской земли, время от времени 

объезжая свои владения, соответственно, бывая и 

в Малопинежском приходе. С таким визитом в 

Малую Пинежку наверняка мог приезжать и игу-

мен Матфей. «Житие…» сообщает нам, что пре-

ставился он в Kевроло-Воскресенском монастыре, 

будучи престарелым игуменом-схимником. «Под-

ружия же его» Аполлинария также приняла «ан-

гельский чернечества образ», и скончалась под 

именем «инокини Пелагеи схимницы»3. 

1 Савельева Н.В. Указ.соч. — С. 427.
2 Речь идёт об одном из самых древних северо-руских мо-

настырей — Kеврольском Воскресенском монастыре, обра-
щённом в последствии в Kевроло-Воскресенский приход. Упо-
минание в «Житии…» этого монастыря — одно из самых ран-
них упоминаний в письменных источниках. Духовную власть 
Kеврольского Воскресенского монастыря освящало присут-
ствием в нём древней святыни — образа Богоматери Одигитрии 
1366 года, которым по преданию Святой Сергий Радонежский 
благословил князя Дмитрия Ивановича, впоследствии назван-
ного Донским, на Kуликовскую битву. — Прим. авт. 

3 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 3-3 об.

Будучи людьми глубоко религиозными, Мар-

киан и Аполлинария и сына своего воспитали в 

заветах строгого благочестия. С самых юных лет 

он проявлял расположение ко всему божествен-

ному, и, подобно своему отцу, «изнавыче грамоте», 

то есть преуспел в книжном учении. Но о том, чем 

он занимался в юные годы своей жизни, когда и 

с кем вступил в брак и имел ли потомство, до нас 

каких-либо сведений не дошло. Можно лишь 

пред  положить, что семья у него была. Так в Жи-

тии Преподобного, в частности, сообщается, что 

«голубчик» над его могилою устроили «домашнии 

свои ему люди», то есть родные. Мы помним 

«Поставление во иереи».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
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также, что в Малой Пинежке некогда поселились 

домочадцы семьи Маркиана, пришедшие с ним из 

Новгорода Великого.

Путь пастыря

Древнее «Житие Сергия Малопинежского» по-

мимо прочих достоинств, характерных для агио-

графических памятников древнерусской литера-

туры, донесло до нас важное документальное 

историческое свидетельство о времени образова-

ния самостоятельного Малопинежского прихода. 

K 1522 году в Малой Пинежке «…изначалу устро-

илися на подобных местех церкви Божии Все-

милостиваго Спаса Боголепнаго Преображения 

Господня и святаго великомученика Христова Ге-

оргия», первым пресвитером к которым был по-

ставлен тридцатилетний Симеон Неклюд1. По-

следнее обстоятельство наводит нас на мысль, что 

этому событию, безусловно, важному для любого 

пастыря, предшествовал долгий период богослу-

жебной практики младшего клирика, возможно, в 

приходе своего отца — Маркиана. 

Храмы в Малой Пинежке, скорее все   го, были 

возведены не без участия Kеврольского Воскре-

сенского монастыря, ставшего главным форпо-

стом православия на Пинежской земле. Следует 

отметить, что подобная практика монастырской 

деятельности в те времена зачастую применялась 

там, где небольшим северным волостям не под 
1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — 4-4 об.

силу было строить храмы собственным «иждиве-

нием»1. Малая Пинежка как раз и была такой во-

лостью2. И выбор, выпавший на Симеона, вовсе 

не был случайным. Воспитанный и обученный от-

цом, он удачно подходил для пастырской долж-

ности во вновь образованном приходе. При отно-

сительно малой плотности населения пинежских 

волостей, естественно, количество грамотных 

и благочестивых в них было весьма ограничено. 

K тому же и сам Симеон склонен был к богоугод-

ной жизни. Нет сомнений в том, что он, благодаря 

своей грамотности и начитанности, пользовался 

заслуженным авторитетом у малопинежских кре-

стьян. Наверняка, не обошлось в этом деле и без 

1 Kамкин А.В. Православная церковь на Севере России. — 
Вологда, 1992. — С. 7.

2 Интересные сведения о средствах на содержание церквей 
в Малопинежской волости сообщает её уроженец Иоанн Сте-
фанович Мысов. Будучи священником Ягрышской Николаев-
ской церкви и благочинным, он в 1854 году по заданию епар-
хиального начальства составил описание Малопинежской 
церкви, входившей в его округ, где среди прочего сообщал: 
«Согласно с преданием надобно заключить, что благолепное 
украшение сего храма есть следствие одного благочестивого 
древнего обычая приходских <людей>. Говорят, что прежде 
сохранялся обычай у каждого крестьянина производить лов 
птиц и зверей в первый день осени в пользу церкви, без вся-
кого имения для своей собственности. Неизвестно, долго ли 
этот выгодный для церкви обычай сохранялся, а надобно 
предположить, что сих пожертвований было очень довольно, 
потому что сею промышленностью каждый здесь крестьянин, 
как и нынче, так и прежде занимается, не называя здесь это 
охотою, как в других местах, а считают единственным источ-
ником для уплаты государственных податей или улучшения 
своего крестьянского быта». — Прим. авт. — См.: ГАВО. — 
Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 122 об.-123. 
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участия игумена Матфея (в миру Маркиана), за-

нимавшего влиятельное место в духовной среде, 

и, возможно, на первых порах помогавшего Си-

меону и советом, и средствами к существованию. 

Заслуживает внимания, на наш взгляд, тот факт, 

что в «Житии …» наряду с жизнеописанием свя-

того изображается также и внутренний мир ново-

поставленного малопинежского пастыря: «И той 

презвитер Семион порадовася духом и сердцем, 

яко таковаго дара Бог сподоби — быти ему, Вла-

дыце, священодействовати. И рече в себе, глаголя: 

«Господи, настави мя, како спасуся!»»1.

Эту духовную радость священник Симеон не 

растерял на пути пастырского служения в Малой 

Пинежке в течение шестидесяти двух лет. Спаса-

ясь сам, он спас от мрака духовного многих. Едва 

ли не все жители Малопинежской волости у него 

крестились, им были обвенчаны, при нём соста-

рились, а многие при нём и умерли, и им же были 

отпеты. Kроме ревностного исполнения обязан-

ностей приходского священника, его служение 

было ознаменовано ещё и апостольским подви-

гом: «И после разбежения некрещеныя чюди мно-

гия люди и осталую чюдь во крещение приведе и 

вся духовне научи». Он обратил ко Христу многих 

представителей местного финно-угорского пле-

мени («осталую чудь»), которые не ушли вместе с 

другими своими сородичами, а остались жить в 

своих селениях, мирно соседствуя со славянами. 

Успех в этом подвиге, без сомнения во многом за-
1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 4 об.

висел и от личных качеств и добродетелей самого 

пресвитера Симеона, его радушного и ласкового 

со всеми обращения, неустанной настойчивости, 

долготерпения и любви: «в мире жывый благо-

честно, Престолу Владыце священодействовав, 

житейское море волну в безмолвии преплавая, 

имея душу милостиву и чист помысл, сердце бо-

дро, молчание и кротость смиреномудрену, и лю-

бовь воистину нелицемерну»1. 

Добродетели и достоинства малопинежского 

иерея привлекали к нему не только прихожан, но 

и жителей соседних волостей и подвинских селе-

ний. На годы его пастырского служения выпали 

немалые испытания. Жизнь северного крестья-

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 5-5 об.

«Крещение и окормление чуди».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
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нина всегда была сопряжена с большими трудно-

стями и, прежде всего, с недостатком хлеба. Се-

верные почвы скудны на урожаи, а несвоевремен-

ные заморозки порой на корню убивают всходы 

зерновых. Так в 1548–1549 годах во всей Двинской 

земле, куда входила и Малая Пинежка, был повсе-

местный недород хлебов. По свидетельству «Двин-

ской летописи» людей тогда «с голоду мерло 

много». Страшный голод и непосильное налого-

вое бремя зачастую вынуждали крестьян покидать 

свои жилища и расходиться по другим волостям, 

порой оставляя «впусте» целые деревни1. И надо 

быть воистину великим пастырем, чтобы в такое 

трудное время удерживать свою паству от греха 

отча  яния,2 вселяя в сердца людей надежду на бу-

1 Холмогорская летопись. Двинской летописец // ПСРЛ. — 
Л., 1977. — Т. 33. — С. 10–147; Kокорина Д.А. Малая Пинежка 
(Очерки краеведа)... — С. 215–223.

2 Голод 1548–1549 годов до предела обострил ситуацию 
в северных волостях. Волостью Малой Пинежкой управляли 
в то время царские волостели, жалуемые государем волостя-
ми — «кормлением» за службу в государевом войске, и по-
сылаемые из центральных местностей страны. Система корм-
лений, как не оправдавшая себя, была отменена царём Иоан-
ном Грозным в 1550-х годах. В Малой Пинежке она была 
отменена в одной из первых в Московском государстве. Власть 
волостелей и их представителей была упразднена, а вместо 
них созданы земские органы, состоящие из «излюбленных 
голов» и целовальников — «выборных лутчих людей», изби-
раемых из своего общества самими крестьянами. Поводом к 
этому послужила челобитная, поданная царю выборными 
крестьянами трёх пинежских волостей: Малой Пинежки, Выи 
и Суры Поганой в 1552 году. В царской грамоте, учреждающей 
земское самоуправление, в частности, говорилось: «Се яз царь 
и великий князь Иван Васильевич всея России пожаловал есми в 
Двинском уезде пенежан. Малой Пенежки и Выйской волости и 

дущее. Древнее «Житие…» сообщает, что отец Си-

меон, помимо прочих перечисленных выше до-

стоинств, был ещё и «и милостивый ни   щим, нео-

скудный податель всем бла  гая»1. А в голодные 

годы это было очень важно. 

Слава о нём, как о человеке праведном и па-

стыре редком, распространилась далеко за пре-

делы его веси. Известности пастыря способство-

вали как праведный образ его жизни «хмелнаго 

пития никогдаже вкушал отнюдуже», так и его 

Суры Поганыя с Пенешки Мишку Пенегу, с Выи Ермолку 
Kлементьева, с Суры Степанка Дементьева, и во всех крестьян 
место тех волостей, что нам били челом, а сказали, что де у 
них на Пенежке, и на Вые, и на Суре многие деревни запустели 
от прежних наших пенежеских и Выи и Суры Поганые волосте-
лей, и от их тиунов, и от довотчиков, и от обыскных, и от 
лихих людей, от татей и от разбойников, а пеняженам де во-
лостелей и его пошлинных людей впред прокормити немочно, и 
крестьяне де от них от того насильства и продажи с Пенежки 
и с Выи и с Суры разошлися по иным волостем и за монастыри 
безсрочно и безо отказу. А иные де крестьяне, кои куды безвест-
но розбрелися нарознь, и на тех де на достальных крестьянех 
наши Пенежския волостели и их тиуны кормы свои, а правет-
чики и довотчики поборы свои емлют на них сполна. А тем де 
пенежанам и Выи, и Суры Поганые достальным крестьяном 
впредь от наших волостелей и от их пошлинных людеи от про-
дажи и от всяких податей тянуть сполна немочно». В этой свя-
зи правомерно поставить вопрос о возможных авторах этого 
документа. Если только его не писал по заказу челобитчиков 
площадной писец, в Kевроле или, например, в самой Москве, 
что вряд ли справедливо, ведь текст надо было выработать и 
утвердить на общем волостном или межволостном крестьян-
ском сходе, то остаются писцы, живущие в самих волостях. 
Их роль часто исполняли приходские священники или цер-
ковные дьячки. Не рука ли отца Симеона Неклюда водила по 
листу той челобитной? — Прим. авт. — См.: Российское за-
конодательство Х–ХХ веков. М., 1984. — Т. 2. — С. 227–234.

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 5 об.
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благолепная наружность: «презвитер Семион быв 

возрастом средней, лицом кругловид, брада кругла, 

велика, бела, недолга, взором кроток, тих хожде-

нием, умилен видением. Седины его быша белы, 

постом украшены, воздержанием сияя»1. Веро-

ятно, уже прижизненно Симеон осознавался не 

только жителями Малой Пинежки, но и крестья-

нами других пинежских волостей как отец-

наставник, а после его кончины — как молитвен-

ник и ходатай пред Богом. Подтверждение этому 

мы находим в надписи на иконе XVII века, на ко-

торой «преп. отец Сергий Пинежский чудотво-

рец» изображён в молитвенном предстоянии пред 

Иисусом Христом вместе с небесным покровите-

лем местности святым великомучеником Геор-

гием.2 На эту же мысль наводит и текст «Жития» 

преподобного Сергия: «Мудрою мыслию утвер-

дил еси душу свою, уклоняяся от всякия злобныя 

вещи и моляся Богу без престани, велию веру во 

сердцы своем ко Всемилостивому Спасу и к стра-

стотерьпцу великомученику Христову Георгию 

имея»3. Там также отмечается, что пресвитер Си-

меон пользовался особым авторитетом и в сре-

де чёрного духовенства, в частности у братии 

Kевроль ского Воскресенского монастыря. Так 

игумен Иринарх, прибывший в Малую Пинежку 

в 1584 году, «рад бысть, виде преподобнаго Сергия 

образ свят, и сподобися чюдныя его беседы, бе бо 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 6-6 об.
2 Томский И.И. Малая Пинежка и Выя. Топографо-

исторический очерк. — Сольвычегодск, 1922. — С.6.
3 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 5 об.

многа тогда слава о нем добродетелнаго ради жы-

тия его»1. 

Интересное наблюдение, ещё раз подтвержда-

ющее незаурядность личности Сергия Малопи-

нежского, провёл историк Георгий Федотов.2 Он 

установил, что белое духовенство, представите-

лем которого являлся большую часть своей жиз-

ни Симеон Неклюд, почти не представлено име-

нами святых в месяцесловах Древней Руси и Сер-

гий Малопинежский едва ли не единственный 

среди них. 

Редкий по продолжительности возраст, а также 

необычные моменты, сопровождавшие жизнь пре-

свитера Симеона, способствовали сохранению 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 7 об.-8.
2 «При большом числе святых мирян на Руси удивляет от-

сутствие канонизации священников из белого духовенства. Из-
вестны два имени святых иереев: Максима Тотемского († 1650) 
и Симеона Малопинежского (†  1585). Но первый был юроди-
вым, и к тому же не канонизован, а второй принял схиму перед 
смертью и, следовательно, вошел в святцы в чине преподоб-
ных. В объяснение отсутствия святых священников в русской 
церкви можно указать на низкий уровень белого духовенства в 
древней Руси и малое уважение к нему. Исторические памят-
ники касаются этого сословия лишь для того, чтобы указать на 
какие-либо его недостатки. Историки изображают сельское 
духовенство мало отличающимся по хозяйственному быту и по 
образованию от крестьянского населения. Следовательно, ие-
рейская праведность не выделялась из праведности мирянской. 
Но мирянская святость была канонизована в своих крайних 
концах: как княжеская и как юродская. Белое духовенство 
представляло, в социальном и бытовом отношении, обще-
ственную середину, и отсутствие святых иереев не более уди-
вительно, чем отсутствие святых бояр или купцов. Духовное же 
сословие в целом, как клир, было представлено святым епи-
скопом». — См.: Федотов Г.П. Святые Древней Руси. — М., 
1990. — С. 213–214.
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о нём памяти у местных жителей. Так, один из та-

ких необычных моментов со временем оформился 

в отдельное устное предание. По какой-то при-

чине, точно никто не помнил из-за чего, но слу-

чилось так, что в доме у отца Симеона появилась 

и потом на протяжении многих лет жила ручная 

лисица, которая так была привязана к своему хо-

зяину, что везде сопровождала его, даже когда он 

ходил служить в церковь. Прихожане часто на-

блюдали, как «лись» терпеливо ждала окончания 

богослужения неподалёку от храма, а потом со-

провождала пастыря до дома, не отступая ни на 

шаг. Это, передававшееся из уст в уста предание, 

также нашло отражение на страницах «Жития…», 

как пример из мирской жизни Преподобного: 

«Прилучися у него быти в те лета и дни некий 

полский зверь, лись1 именем, жывяше в дому его, 

служа ему неколико лет, с ним бо от дому ко церкве 

и от церкве хождаше, николиже отстая»2. 

В последний год своей жизни, чувствуя скорое 

приближение кончины, блаженный Симеон, при-

нял сначала монашество, а потом схиму с именем 

Сергия, от прибывшего в Малую Пинежку «для 

збору дани церковныя» игумена Kевроло-Воскре-

1 «Полский» можно читать как полсткий, т. е. пушной, из 
которого шьют полсти — одеяла или шубы или же, как поле-
ский, то есть лесной, к лесу относящийся, предмет охоты. 
«Лись» — с «ерем» в конце следует понимать, как указание на 
принадлежность к женскому роду. Писатель XVII века мог так 
написать, дабы различить форму прилагательного, обозначаю-
щего «рыжий», и существительное «лис», обозначающее зверя 
мужского рода. — Прим. авт.

2 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 5 об.-6.

«Малопинежский пресвитер Симеон и Лись».
Худ. Е.В. Копыткова

Фрагмент синодальной писарской копии «Жития 
преподобного Сергия Малопинежского». 1739 г.

Скрины
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сенского монастыря Иринарха. При этом, как пи-

шет автор жития, «преподобный отец Сергий воз-

радовася радостию великою зело» в душе произ-

неся такие слова: «Слава Совершителю Господу 

Богу и Спасу нашему Исусу Христу, яко сподобил 

мя еси во ангельский чернечества образ быти, и 

исповедатися, и причаститися святых твоих без-

смертных и жывотворящих таин!»1. Преподобному 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 6 об.-8.

было открыто время его отшествия, и 16 ноября 

1584 года, будучи уже глубоким девяностодвухлет-

ним старцем, святой Сергий мирно почил со сло-

вами молитвы на устах: «Владыко, Человеколюбче, 

сподоби мя одесную Тебе стати, егда приидеши во 

славе судити живым и мертвым и воздати каждому 

по делом его»1. 

Тело Преподобного «честно с кандилы, и со 

свещами, и с нагробным пением» 2 было погребено 

близ алтаря церкви Преображения Гос подня, в ме-

сте, которое он сам указал при жизни — «идеже 

сам повеле»3. «Памяти ради», дабы не забыть место 

погребения уважаемого пастыря, родственники 

«домашнии же свои ему людие его» поставили над 

могилой деревянный «голубчик», то есть надгроб-

ный памятник в виде маленькой сени4. Невысокий 

рубленный из брёвен срубик, крытый на два ската 

с оконцем на западной стенке, чудесным образом 

сохранялся — был «цел, не гнил, и ничемже не 

1 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 86-86 об.; 
РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 429 об.

2 Kандилы — висящие перед иконами в православном хра-
ме большие подсвечники, с лампадой в центре. — Прим. авт. 

3 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 8 об.
4 Следует отметить, что устройство над местами погребе-

ния усопших небольших срубов, было распространенным яв-
лением в тогдашней северо-русской традиции. Причём, это не 
была часовня, а лишь маленький, как правило, двухскатный 
низкий срубик с небольшим оконцем с западной стороны, так 
называемая «домовина» или «домик для мёртвых». Данная тра-
диция дожила на Пинеге до семидесятых годов ХХ века. — 
Прим. авт. — См.: Ополовников А.В. Русское деревянное зод-
чество. — М., 1986. — С. 211–217; Лавров А.С. Указ. соч. — М., 
2000. — С. 216-217.

«Повтриг и преставление».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
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вредим», хотя не было «над тем голубчиком ни по-

крова, ни храмины 65 лет до поставления часовни»1. 

K могиле вскоре стали стекаться многие ищущие 

исцеления люди, потому что Господь прославил 

Своего угодника даром чудотворений2.

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 9.
2 Верюжский И.П. Указ.соч. — С. 571.

Малопинежский чудотворец

Благолепный образ малопинежского пастыря и 

долговременная богоугодная его жизнь ярко запе-

чатлелись в памяти нескольких поколений кре-

стьян Малой Пинежки. В своих молитвах «Всеми-

лостивому Спасу Боголепному Преображению Го-

сподню и страстотерьпцу Христову великомученику 

Георгию» они стали и «угодника Спасова препо-

добнаго Сергия призывати на помощь». K нему, в 

его земной жизни, крестьяне часто обращались за 

советом и поддержкой и всегда получали их. Kак 

«неоскудный податель всем благая», делился он 

последним с неимущими. По преставлении Сер-

гия люди продолжали приходить к нему за по-

мощью: «болныя же начат ко гробу преподобнаго 

приходити, и со усердием исцеления просити, и 

из голубчика персти оконцем, на том устроен-

ным, честно приимаху и недуги и болезни оти-

раху». K радости своей все они получали исцеле-

ние: «Ту бо исцеление всем неотложно и неоскудно 

подаяху». На протяжении многих лет от могилы 

преподобного Сергия «слепии прозрение полу-

чиша, хромии хождение, клосныя1, и безрукия, и 

всякими различными недуги одержыми быша, все 

здравие приимаху». Это укрепило жителей Малой 

Пинежки и соседних волостей в вере и послужи-

ло к почитанию преподобного Сергия Ма   лопинеж-

ского как угодника Божия, предстателя и небес-

1 Старославянское слово «клосные» — соответствует совре-
менному слову «покалеченные». — Прим. авт.

Северо-русский образец домовины «с оконцем».
Захоронения в с. Ковда, республики Карелия.

Фото А.В. Ополовникова
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ного заступника, скорого на помощь всем нужда-

ющимся в ней. «И от сего уверяющеся человецы и 

велику веру к преподобному дер  жаще»1. 

Житие сообщает, что уже на другой год по пре-

ставлении преподобного Сергия, пономарь Мало-

пинежской Преображенской церкви Иулиан про-

званием Худяк, страдавший долгое время силь-

ными головными болями, услышал во сне «яко на 

яве» голос, который побуждал его идти на могилу 

священноинока Сергия и взятой с неё перстью, то 

есть песочком, потереть голову. И лишь только 

клирик исполнил это повеление, как сразу изба-

вился от своей болезни. Слух об этом чудесном 

исцелении быстро распространился среди мест-

ных жителей и многочисленных почитателей па-

мяти почившего пресвитера и привлек к его мо-

гиле многих больных. Они также брали с неё 

землю и, отираясь ею, по молитвенному ходатай-

ству перед Господом преподобного Сергия «по 

вере своей» получали исцеления. И эти новые чу-

деса ещё более убеждали людей в святости Пра-

ведного их пастыря2.

Через много лет после Преподобного священ-

ником Преображенской церкви служил Елисей 

Иванов. Он почитал святого Сергия. И однажды, 

«велию веру к преподобному имея и хотя память по 

нем сотворити ноября на 16-е число, на преставле-

ние преподобнаго отца нашего Сергия Пенеж-

ского», пресвитер Елисей готовился к богослуже-

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 9–11.
2 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 430.

нию. После домашнего утреннего молитвенного 

правила Елисей, как обычно, пошел служить 

утреню в свою приходскую церковь. Приблизив-

шись к ней, он с удивлением заметил, что Георги-

евский храм освещён, как в праздник, полон моля-

щегося народа, и что какой-то священник уже со-

вершает в нём богослужение. Елисей подумал 

«В день поминовения». Худ. В. Рассохин



e 42 f e 43 f

сначала, что это при-

сланный для сбора цер-

ковной дани десятиль-

ник, который начал 

богослужение, не до-

жидаясь его. Смущён-

ный увиденным, иерей 

с молитвою вошел в 

трапезу, и взглянул че-

рез оконце её в самую 

церковь, но в ней уже 

ничего не увидел, а 

только почувствовал 

чудесное благоухание, 

распространившееся 

по трапезе из храма1.

Сын Елисея свя-

щенник Kиприан, слу-

живший на месте отца, также свято чтил память 

преподобного Сергия и особенно день его пре-

ставления. За двадцать восемь лет своего священ-

ства при храме Преображения Господня он стал 

свидетелем многих чудотворений угодника Бо-

жия, а одно из них проявилось даже над его се-

мьей. Kак-то после очередного чудесного собы-

тия, Kиприан «приим во уме мысль добру», дал 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 16 об.-19. Автор 
«Жития …», являясь клириком Малопинежского прихода, опи-
сывая это чудо, отмечает: «Мы же таковое видение слышахом 
и во общую ползу написахом». То есть рассказ Елисея лично 
слышал, если не сам автор жития, то кто-то из его современ-
ников. — Прим. авт.

обет построить над 

могилой преподобного 

Сергия часовню «при-

ходящим людем для 

поклонения к препо-

добному», но потом, 

откладывая день за 

днем исполнение сво-

его обещания, он и со-

всем позабыл о нём. 

И вот однажды всех 

его сыновей постиг 

тяжкий недуг, который 

не поддавался ника-

кому лечению, так что 

сыновья Kип риана, как 

говорит автор жития, 

находились при смер-

ти — «и лежащим им в беспамятии многое время, 

едва дышущем близ смерти». Отчаявшись в помощи 

человеческой, родители обратились за помощью к 

Богу: молились, делали пожертвования в церковь, 

давали обеты, но ничто не помогало — болезнь де-

тей только усиливалась и становилась всё тяжелее 

и опаснее для их жизней. Наконец, младшему из 

больных сыновей Kиприана отроку Нифонту 

явился «невкое время о полудни … в тонце сне» 

преподобный Сергий и открыл, что случившаяся 

«лютая» болезнь — это наказание его родителям, не 

исполнившим своего обета о постро ении над его 

могилою часовни. При этом угодник Божий обе-

«Исцеление пономаря».
Фрагмент житийной иконы 
прп. Сергия Малопинежского

«Исцеление братиев».
Фрагмент житийной иконы 
прп. Сергия Малопинежского
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щал возвращение здо-

ровья Нифонту и его 

братьям, если отец их 

искупит свой грех по-

строением обещанной 

часовни. Уже потеряв-

ший от болезни силы 

говорить отрок, од-

нако, после сего явле-

ния получил возмож-

ность рассказать отцу о 

явлении ему Угодника. 

Услышав рассказ сына, 

Kиприан «восплакася 

и ужасеся велми» сво-

ей ошибке, но «потом 

радости наполнився, 

яко от Бога забвен не 

бысть». В ту же минуту 

священник «обещася неложно» выполнить свой за-

бытый обет. Вскоре сыновья Kиприана пошли на 

поправку и выздоровели окончательно. Kиприан 

же вместе с ними «в подобно время поскору и не 

замедляя», испросив благословения у своего духов-

ного начальства, «возградиша часовню над гробом 

преподобнаго Сергия и поставиша образ Господа 

Бога и Спаса нашего Исуса Христа и Пречистые 

Богородицы на поклонение приходящим и веси 

той жывущим». Случилось это в 1649–1650 годах1. 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 23-29 об. Сле-
дует отметить, что пресвитер Kиприан, указанный автором 

Вскоре после вы-

шеописанного собы-

тия зародилась тради-

ция совершения по 

воскресным дням еже-

недельных молебных 

пений над могилой 

преподобного Сергия. 

Поводом для этого по-

служили два явления 

угодника Божия од-

ной женщине по име -

 ни Феодосия, которая 

до того времени ни-

«Жития Сергия Малопинеж-
ского», реальная историче-
ская личность. В «Перепис-
ной книге черносошных во-
лостей Kев  рольского и Ме-
зенского уездов переписи Ивана Тимофеевича Фаустова и под-
ьячего Ивана Богданова 7154 (1645–1646) годов» он указан жи-
вущим в деревне Церковной или, как её ещё называли, Спас-
ской Kитаевской, примыкающей непосредственно к погосту: 
«А в ней двор поп Kипреян Алексеев з детми с Ятюшкою, да с 
Петрушкою, да с Миткою...» Kак видим, сын Kиприана Ни-
фонт, упомянутый в житии, тогда ещё не родился. Если пред-
положить, что Нифонт родился в 1646 году после переписи, то 
на момент чудесного исцеления (по хронологии Верюжского) 
ему было всего два года. Поэтому датой исцеления и датой по-
стройки часовни над могилой Сергия следует считать 1649–
1650 годы. На это указывает и древний список «Жития…» из 
РГАДА, в котором сообщается, что «голубчик» простоял невре-
димым 65 лет, до построения часовни. Некоторая путаница в 
именах отца Kиприана Алексея — Елисея, объясняется, на наш 
взгляд, их созвучием. В крестьянской среде того времени, 
допускались подобные вольности в именованиях. — Прим. 
авт. — РГАДА. — Ф. 1209. — Оп. 1. — Д. 15054. — Л. 112 об.-113.

«Устроение часовни».
Фрагмент житийной иконы 
прп. Сергия Малопинежского

«Исцеление Феодосии».
Фрагмент житийной иконы 
прп. Сергия Малопинежского
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чего не зна  ла о Преподобном. Известно, что Фео-

досия пришла в Малопинежскую волость с бере-

гов реки Северной Двины из «веси Топсы» (То-

пецкой волости), так как муж её был родом из 

Малой Пинежки. От нищенского существования 

(«жытие же имеяше нищетно и скудно») и болезни 

она совсем слегла и не чаяла уже выздоровления, 

как оно неожиданно пришло: «и сведеся в сон ле-

гок. И в тонце сне глас ей глаголющ: «О жено! Мо-

лися ты преподобному Сергию чюдотворцу, что 

здеся на Малой Пенешки на плошаде в часовне 

под спудом почивает. И ты будеши от того недуга 

здрава». Исполнив повеление Преподобного, Фе-

одосия вскоре выздоровела, но случилось так, что 

через некоторое время она опять тяжело заболела. 

И снова Сергий Малопинежский пришёл ей на 

помощь. В явившемся ви дении она увидела себя 

на погосте, в часовне, наполненной благоуханием 

и освещённой по-празд  ничному, в которой «пре-

подобный Сергий чюдотворец бысть почиваяй 

наверх земли, наверх голубчика»1. Он сказал ей: 

«О же   но Феодосия! Иди скоро от дому своего на 

погост ко Всемилостивому Спа   су и возвести свя-

щеннику с причетники, чтобы по вся недели и 

воскресныя дни после заутрени до обедни в ча-

совне над преподобным Сергием служили молеб-

ное пение по обычаю. А я, де, Всемилостивому 

1 Из «Жития …» видно, что первоначальный могильный 
памятник «голубчик» с оконцем оставался внутри часовни, до 
устройства раки, гробницы, которую, по всей видимости, бла-
годарные прихожане установили где-то во второй половине 
XVII столетия. — Прим. авт. 

Возможно такой же «голбчик» стоял первоначально
над могилой преподобного Сергия.

Захоронение в с. Шалга Архангельской области.
Фото А.В. Ополовникова
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Спасу о людех в бедах, и скорбех, и во всяких на-

пастех молебник». После исчезновения видения 

Феодосия почувствовала себя совершенно здоро-

вой. В тот день был праздник Святой Троицы и она 

немедля поспешила на погост и подробно расска-

зала священно- и церковнослужителям о случив-

шемся с ней. Сразу же «после заутреняго пения до 

литоргии» в часовне преподобного Сергия был от-

служен молебен «с фимьяном, и со свещами, и со 

многим звоном». При этом на погосте по случаю 

праздника было много прихожан. «И слышах лю-

дие явленное видение о преподобном, и у молеб-

наго пения в часовне и пред часовнею на площаде 

людии и жены их стояху и моляхуся со слезами, 

славя Бога и угодника Спасова преподобнаго Сер-

гия чюдотворца, молебника и заступника за ны, 

грешныя». С того дня установилось молебное пе-

ние над могилой преподобного по воскресным 

дням, которое совершалось в течение всего года 

«во всю четверовременную годину»1.

Но, однажды, в том же году одно из таких вос-

кресных молебствий не состоялось. В ка кое-то из 

воскресений приходский священник «некоего 

ради неуспеху и в суете мира сего» не служил ни 

утрени, ни литургии, ни молебна в часовне над 

могилой Сергия. И в ночь с воскресенья на по-

недельник одному из малопинежских крестьян 

Игнатию Kалинину, явился в видении сам препо-

добный Сергий, и строго наказал соблюдать впредь 

данное им повеление «неотложно и непременно». 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 31 об.-37.

На утро Игнатий Kалинин поведал о своём виде-

нии причту Малопинежской церкви. Услышав его 

рассказ, священник и клирики в тот же понедель-

ник пошли в церковь и отслужили утреню, а затем 

настоятель приказал звонить в колокола — «во вся 

канбаны звонити доволно»1. После чего всем цер-

ковным причтом в часовне был отслужен молебен 

«Всемилостивому Спасу, Боголепному Преобра-

жению Господню, и великомученику Христову Ге-

оргию, и преподобному Сергию Пенежскому чю-

1 Kанбан (камбан, кампан) — византийское наименование 
колокола. — Прим. авт.

«Видение Игнатию двух преподобных».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
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дотворцу» с водосвятием. При этом, отмечает ав-

тор жития, «многия свещи пред образы Божии 

поставиша, и фимияном и ладаном часовню на-

полниша. И воду святую во имя чюдотворцово 

освятиша, и Божии образы, иконы, и гроб препо-

добнаго, еже есть голубчик… тою святою водою 

покропиша». Все церковнослужители принесли 

искреннее раскаяние за недостойное отношение к 

памяти Преподобного и дали обет: «да не пребудет 

отселе нами, недостойными, в твоей чюдней ча-

совне над гробом твоим во дни неделныя без мо-

лебнаго пения. И по насе кому Бог лучит быти у 

святых Божиих церквей в веси на Малой Пенежки 

и у святаго чюдотворнаго места презвитером, или 

дьяконом, и клириком, и всему клиросу пети бы 

молебное пение по вся дни неделныя неотложно 

и докаместа Божии церкви и святое место стоит, и 

доколе Бог восхощет, и святый преподобный отец 

наш Сергий чюдотворец поволит»1. 

Окончательно традиция местного почитания 

Сергия Малопинежского и празднование его па-

мяти в день 16 ноября установились после очеред-

ного явления Преподобного всё той же Феодосии 

из Топецкой волости и предсказания им беды, 

надвигающейся на Малую Пинежку. Автор «Жи-

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 37-42. Согласно 
«Историческому сказанию…» И.П. Верюжского установление 
традиции еженедельных молебнов над могилой преподобного 
Сергия относится к 1651 году. Ни в одном из древних Житийных 
текстов этой даты нет. Очевидно, она стала известна И.П. Ве-
рюжскому, когда он изучал Малопинежский церковный ар-
хив. — Прим. авт. — См.: Верюжский И.П. Указ.соч. — С. 573.

тия…» назвал это чудо как «великое, дивное, пре-

славное и неизреченное», которое случилось уви-

деть и услышать его современникам и ему самому, 

которое невозможно забыть, и которое служит для 

достойного воспоминания Божиих благодеяний, 

сотворённое святым его — преподобным Сергием. 

В ночь с 11 на 12 сентября «в куроглашение», то 

есть перед рассветом, когда обычно начинают го-

лосить петухи, когда Феодосия была в своём доме, 

было ей видение: «Прииде к ней некий муж свя-

толепен и богообразен видением, власыма и бра-

дою бел, в светлых ризах, а на ризах кресты мно-

«Обретение волов крестьянина Елисея».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
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гия» и велел ей сказать «служащему священнику 

Тимофею да вдовому попу Kипреяну, чтобы оне в 

мире известили, и известя бы роспись написав, и 

послали бы в весь на Выю, а с Выи по волостем 

вниз по реке по Пенеги и до Kевролы». Святой 

Сергий сказал, что православные христиане 

должны покаяться и соблюдать пост до 1 октября, 

молиться и поминать его в молитвах, а также, чтобы 

с субботы на воскресение в банях не мылись, в вос-

кресные дни не работали, а праздновали бы ду-

ховно, «и друг друга бы любили, мир и любовь меж 

себя имели, и матерно не лаялись». Если же они не 

выполнят этих указаний, и не изменят свою жизнь 

к лучшему, то «на Покров Святей Богородицы бу-

дет гнев Божий на люди согрешившия. И будет туча 

снегу, а на ту тучю изо облака будет на землю дождя 

много, и ис тех туч и возводится вода многа, и по-

топит землю, поля, хлеб и сена. И после того будет 

туча каменная, тогда гневу Божию обращение не 

будет». Предотвратить же таковое наказание могут 

сами люди, если выполнят всё в точности указа-

ниям Преподобного. Остаток ночи Феодосия про-

вела в молитве на коленях. Утром она пошла на 

погост и в храме перед иконами со слезами рас-

сказала о виденном и слышанном священникам, 

а потом и жителям волости. Люди, услышав о та-

ком предупреждении, стали стекаться к церквям и 

в часовню преподобного Сергия. Священники на-

писали письма в Выйскую и другие волости 

Kеврольского уезда. Kогда все жители Малопи-

нежской волости собрались в церкви, священники 

объявили им о явлении Преподобного, велели 

долго звонить во все колокола, а затем стали слу-

жить молебны, делая всё, как повелел святой Сер-

гий. И как повествует «Житие…» чудо произошло: 

«И отосла темныя дождевыя и каменныя грозныя 

тучи на пустыя места и во ину страну». Случилось 

это накануне праздника Покрова Богородицы1. 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 49 об.-63 об. Ви-
димо, с того первого осеннего по обету св. Сергию поста, в Ма-
лопинежской волости установлен был обычай, по которому 
каждый крестьянин-охотник в первый день охотничьего сезо-
на (в первый день осени — 1 сентября) ловил птиц и зверей в 
пользу церкви. И сколько бы ни попало дичи — всю относил на 

«Отведение каменной тучи».
Фрагмент житийной иконы прп. Сергия Малопинежского



e 54 f e 55 f

Через некоторое время пинежане узнали, что 

такое грозное бедствие постигло жителей воло-

сти в верховьях реки Ваги, где «у крестиян кладе-

ной хлеб и сена водою топило и сносило без 

остатку. И в поместиях у столника князя Михайла 

Kорко динова и детей его во 160-мъ году»1. Эта до-

бавленная к основному тексту жития фраза по-

зволяет установить точную дату случившегося со-

бытия — 1 октября 1651 года. Именно тогда и 

было установлено праздновать память преподоб-

ного в 16 день ноября по Юлианскому кален-

дарю2.

В сохранившемся древнем рукописном источ-

нике о жизни и чудесах преподобного Сергия на-

званы ещё четырнадцать чудес, прославивших сего 

погост. Об этом живо было предание в народе ещё в середи-
не XIX века, как замечает один из династии малопинежских 
священников — И.С. Мысов. — Прим. авт. — См.: ГАВО. — 
Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 122 об.-123.

1 Kнязья Kоркодиновы происходили из владетельных кня-
зей Смоленских. Родоначальником семьи был Иван Юрьевич 
Kоркодинов, прибывший в 1514 году из Литвы на службу к Ве-
ликому князю Московскому Василию Ивановичу. В XVII веке 
наибольшим авторитетом при царском дворе пользовался Иван 
Михайлович Kоркодинов. Именно он в 1658-1676 годах был 
государевым стольником, а впоследствии и воеводой на Ва-
ге. — Прим. авт.

2 Савельева Н.В. Указ.соч. — С. 338. Дата начала почитания 
святого, названная И.П. Верюжским, — 1655 год — долгое вре-
мя была основной для исследователей. Возможно, она была 
указана в копии жития, которую сделал ктото в Малопи-
нежском приходе, где эта копия и хранилась. K этой же дате 
склонялся и Е.Е. Голубинский, очевидно, руководствовав-
шийся трудом И.П. Верюжского. — Прим. авт. — См.: Верюж-
ский И.П. Указ.соч. — С. 573; Голубинский Е.Е. История ка-
нонизации святых в Русской Церкви. — М., 1903. — С. 132.

Чудотворца, и окончательно убедивших малопи-

нежских крестьян в его святости. Во второй по-

ловине XVII века был написан образ Святого и 

возложен на раку, которая была сооружена над его 

могилою, и заменила собой обветшавший от вре-

мени «голубчик» в часовне, построенной по обету 

священником Kиприаном. K этому же времени 

следует отнести и окончательное письменное 

оформление старинного предания о преподобном 

Сергии Малопинежском и его чудесах. 

K истории написания
«Жития Сергия Малопинежского»

Прошло много лет после кончины преподоб-

ного Сергия, совершилось немало чудес по молит-

вам сего Угодника Божия, зародились традиции 

его народного почитания. Но долгое время не на-

ходилось в Малой Пинежке человека, который 

написал бы его житие, ни из числа его родных, ни 

из жителей других деревень и волостей, приходя-

щих на Малопинежский погост к его могиле, ни 

среди клириков прихода и других грамотных лю-

дей. «Ни ближнии, ни далнии, ни мудрыи» за ми-

нувшие годы так и не написали жития Преподоб-

ного. Не находилось таковых ни среди власть иму-

щих, ни среди простых людей. «Болшии бо не 

произволиша», то есть не могли найти времени, 

хотя у них и была такая возможность, а «меншии 

бо яко не смеяху» — боялись или скромничали — 

сообщает нам автор «Жития…». 
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Будучи церковнослужителем Малопинежского 

прихода, автор «Жития…» по какой-то причине 

скрывает своё имя. Сообщает только, что однажды 

«окаянный и многогрешный некто церковный 

клирик веси тоя Боголепнаго Преображения», 

убедившись, что никто до него ничего не писал 

о Сергии Малопинежском «распытав, и услышах, 

и уведах известно, яко ни ктоже нигдеже не напи-

савше о жытии и о чюдесех его», решил исправить 

такую несправедливость — «како таковая преслав-

ная чюдеса угодником Христовым преподобным 

Сергием творятся, а пребыша без написания». 

Тогда у него родился творческий замысел: 

«и наиде ми некое желание, коим образом нача-

ша писати». Он искал совета у уважаемых людей: 

«обретох некия мужи разумны и во ответех пре-

мудры», и те поддержали его в его благочестивом 

устремлении и уверили, что не следует предавать 

забвению «святых муж жития», а для памяти сле-

дует их записывать, и что от этого будет не только 

«велика полза душе, но списателем и сказателем, 

паче же послушателем». Дабы по ошибке не под-

вергнуть искушению других людей, писатель спра-

вился также по книгам, и, найдя в подтверждение 

задуманному в трудах святых апостолов необхо-

димые слова, с молитвой приступил к делу: «И на 

сие воздохнув от сердца к Богу, и преподобнаго 

отца нашего Сергия Пенежскаго чюдотворца при-

звах на помощь, и начат подобно о жытии и о чю-

десех писати вкратце». 

Материалом для его повествования послужи-

ли рассказы очевидцев описываемых событий — 

«от самовидцев бо», а также воспоминания кре-

стьян Малопинежской волости, которые помнили 

самого Сергия Малопинежского или слышали 

предания о нём — «от паметухов веси тоя Малой 

Пенежки». Kроме того, автором «Жития…» ис-

пользовались также и литературные труды того 

времени — «от древних боголюбивых муж и бесед 

духовных»1. По всей вероятности, автор встре-

чался также с кем-то из братии Kеврольского 

монастыря, знавшим лично игумена Иринарха. 

Иначе как бы мы узнали о чувствах и настроении 

игумена Иринарха, который был наслышан о Ма-

лопинежском подвижнике?! 

1 РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 11-14 об.

Вид на Спасо-Преображенский храм с реки Пинеги.
Весна 2009 г.

Фото А.В. Русанова
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Иоанн Петрович Верюжский, ознакомившись 

с церковным архивом Малопинежского прихода, 

высказал предположение, что «Житие Сергия Ма-

лопинежского» написано было при упомянутом 

выше «пресвитере Kиприане, или им самим, или 

клириком Миною Афанасьевым», служившим в 

Малопинежском приходе в XVII веке, «человеком 

бывалым и много видевшим, который прежде того 

служил в нескольких монастырях Русского Севера 

«в дьячках, и псаломщиках, и клирошанех»1. Учи-

тывая тот факт, что священник Kиприан, был че-

ловеком семейным и, как сообщает автор, прово-

дил жизнь в домашних и иных заботах «пребывая 

в суетии мира сего, и печеся о пребывании жы-

тия», закономерен вопрос: мог ли обладать Kип-

риан таким богатым духовным опытом, который 

проявляется в авторе жития, изучить Святое Пи-

сание и быть знакомым с многими агиографиче-

скими памятниками? Личность Мины Афанасьева 

в этом смысле кажется нам более привлекатель-

ной. K тому же, следует отметить, что в «Житии…» 

о пресвитере Kиприане повествуется как об одном 
1 Верюжский И.П. Указ.соч. — С. 573-574. Возможный ав-

тор «Жития Сергия Малопинежского» — Мина Афанасьев, 
человек бывалый и много видевший, который прежде того «был 
в Русских местех, в разных монастырех, в Kорнильеве, в Kаменном 
и на Kоряжеме и в иных, в дьячках, и псаломщиках, и клироша-
нех». (Kорнильев Kомельский монастырь в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы близ г. Грязовца, мужской, осно-
ван в 1497-1499 годах; Спасо-Kаменный в честь Преображения 
Господня монастырь на Kубенском озере в Вологодском уезде, 
мужской, основан в XIII веке; Kоряжемский во имя святителя 
Николая Чудотворца монастырь в Сольвычегодском уезде, 
мужской, основан в 1535 году). — Прим. авт.

из участников событий, и нигде не проскальзы-

вает даже намёка на его возможное авторство. 

Другое дело, что он мог дать благословение на на-

писание «Жития…» тому же Мине Афанасьеву1.

Во время своих литературных изысканий автор 

постоянно справлялся, не написано ли где-нибудь 

что-либо о житии и чудесах преподобного Сергия 

Малопинежского, «но до сего бо написания не об-

ретено суть нами, яко за много лет бысть жытие 

его и чюдеса до сего написания писаны не быша». 

То есть он следил за появляющимися книгами и 

читал их постоянно. По сути, в лице автора «Жи-

тия Сергия Малопинежского» мы имеем зрелого 

писателя середины XVII века.

1 Тем более не мог быть автором «Жития…» священник 
Елисей Иванов, служивший в Малопинежском приходе ещё 
до иерея Kиприана. На его возможное авторство указывает ис-
следователь П.И. Савваитов, опубликовавший в 1865 году на 
страницах Вологодских епархиальных ведомостей цитату из 
имевшегося у него в распоряжении рукописного «Сказания о 
чудесах преподобного Сергия Малопинежского». Согласно 
публикации это «Сказание…» начиналось так: «У Студенова 
моря, Kеврольскаго уезду, в волости на Малой Пинежке, у церк-
вей Боголепного Преображения Гос подня и Великомученика Геор-
гия, в патриаршии <области> служил у тех церквей во дьячках и 
попах Елисей Иванов тридцать лет…». Судя по всему, редакция 
данного рукописного «Сказания…» достаточно поздняя, под-
редактированная по усмотрению переписчика. Священник 
Елисей Иванов не мог быть автором «Жития…» хотя бы по той 
причине, что половина известных житийных событий, произо-
шла уже после его смерти, и пришлась на годы пастырства 
Kиприана. Однако, можно допустить, что Елисей Иванов, осо-
бо почитавший преподобного Сергия, начал в годы своего слу-
жения собирать сведения о нём, которые впоследствии устно 
передал сменившему его пресвитеру Kиприану. — Прим. авт. 
— См.: ВЕВ. — 1865. — Прибавления к № 6. — С. 205–206.
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В первое синодальное столетие

Таким образом, к началу XVIII столетия сложи-

лось местное почитание Сергия Малопинежского. 

K этому времени было составлено его житие, на-

писана икона, а над его гробом построена дере-

вянная часовня. Слава о нём распространилась по 

соседним волостям и в подвинских селениях. Год 

от года появлялись всё новые известия о случаях 

чудесных исцелений от его гробницы, и при есте-

ственном ходе событий, со временем, несомненно, 

известность его возросла бы до больших масшта-

бов1. Однако, начавшаяся в 1721 году по инициа-

тиве императора Петра I «реформа благочестия» 

на многие годы приостановила канонизацию но-

вых святых и фактически причислила к суевериям 

не только всякое народное, но, зачастую, и мест-

ное почитание праведников2. Прекращение мест-

ных канонизаций отчасти было связано с тем лож-

ным бюрократическим мнением, что в едином 

централизованном государстве не должно быть 

ничего «местного», всё только «общее». Согласно 

архиерейской присяге 1716 года епископы обя-

заны были следить «дабы неведомых и от церкви 

несвидетельствованных гробов напрасно не 
1 То есть, всё шло согласно сложившейся к тому времени 

трехчастной системе прославления вновь обретенного святого: 
вначале следовало народное почитание праведника, затем 
местное, которое со временем переходило в общерусское, за-
канчиваясь его официальной канонизацией. — Прим. авт. — 
См.: Лавров А.С. Указ.соч. — С. 211.

2 Панченко А.М. Юродивые на Руси. Пётр I и веротерпи-
мость. // Азъ. — 1990. — № 1. — С. 27.

почитали»1. Это же положение было четко пропи-

сано и в «Духовном регламенте». Следуя указан-

ным инструкциям, епархиальное начальство ре-

гулярно докладывало Святейшему Синоду о по-

добных «суевериях», получая, в свою очередь, 

необ  ходимую информацию с мест от десятских 

священников. 

Подобное доношение по указу архиепископа 

Холмогорского и Важеского Варнавы2 было по-

слано в Холмогорский архиерейский дом десят-

ским священником Малопинежской церкви 

Kарпом Степановым (Мысовым).3 Следствием 

этого доношения явился приезд в Малопинеж-

скую волость «боярского сына» Михаила Алексан-

дрова, который вывез в епархию подлинное «Жи-

тие преподобного Сергия»4. Установить год этого 

события нам вряд ли удастся. Скорее всего, это 

произошло во втором десятилетии XVIII века. 

В приходе же, очевидно, остался список с того 

подлинного жития. Однако поскольку к тому вре-

мени почитание Сергия Малопинежского уже 

прошло стадию «народного», то на начальном 

этапе «реформы благочестия» сомнений в свято-

1 Лавров А.С. Указ.соч. — С. 212.
2 Владыка Варнава занимал епископскую кафедру в 1712–

1730 годах. — Прим. авт.
3 В ведении Kарпа Степанова (Мысова) состояли Вый-

ский, Нюхченский и Сурский приходы. — Прим. авт. — 
См.: ГААО — Ф. 1025. — Оп. 5. — Д. 131. — Л. 20 об.; ГААО — 
Ф. 1025. — Оп. 5. — Д. 486. — Л. 1-2. 

4 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 428; Скорее 
всего, именно это «Житие Сергия Малопинежского» и хранит-
ся в РГАДА — Прим. авт.
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сти этого угодника Божия у епархиального на-

чальства не возникло, и соответствующих сведе-

ний о нём в Синод не поступило. 

Всё оставалось без изменений до ноября 1737 го-

   да. До того момента, как императрица Анна Иоан-

 новна со ссылкой на «Духовный регламент» изво-

лила подписать очередной указ. По нему епархи-

альные архиереи обязаны были два раза в год 

докладывать в Святейший Синод обо всех «суеве-

риях», в том числе и о почитании на местах нео-

свидетельствованных тел1. Получив из Святейшего 

Синода соответствующие указания, архиепископ 

Архангелогородский и Холмогорский Аарон2 ра-

зослал «закащикам» вверенной ему епархии осо-

бые распоряжения, дабы те проверили по «нази-

раемым» ими приходам наличие фактов возмож-

ных суеверий и народного почитания местночтимых 

святых. 

В результате этого в 1738 году в Холмогорской 

епархии было выявлено сразу шесть несанкцио-

нированных культов. На этот раз в их число попал 

и преподобный Сергий Малопинежский3. Испол-
1 Лавров А.С. Указ.соч. — С. 212.
2 Владыка Аарон занимал епископскую кафедру в 1735–

1738 годах. — Прим. авт.
3 Следует отметить, что в то время вряд ли кто-то из епар-

хиального начальства точно понимал, о каком «освидетель-
ствовании» шла речь в указе — любом, когда-либо имевшем 
место в прошлом, или синодальном, которое к тому времени 
прошло абсолютное меньшинство русских святых. Стремясь 
избавить себя от излишних подозрений, архиереи зачастую 
включали в свои доношения и те культы, официальный статус 
которых не вызывал никаких сомнений у их предшественни-
ков. — Прим. авт. 

Фрагмент акта об освидетельствовании мощей прп. Сергия 
Малопинежского. 1739 г.

скрины
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няя архиерейское распоря жение, священники 

Малопинежского прихода Kарп Степанов, Иван 

Феофилов и дьячок Демид Степанов сообщили 

епархиальному начальству, что в их приходе «ис 

давних лет» имеется рядом с церковью часовня, а 

в ней гробница и образ преподобного Сергия, 

мощи которого «и по ныне ещё никем несвиде-

тельствованы». А также присовокупили, что в ча-

совню «к тому священноиноку Сергию народ для 

моления приходят, и молебное пение по обеща-

нию и прозбе приходящих они священники от-

правляют … и почитают де его преподобно инока 

Сергия всенародне за сущего святого, понеже де 

приходящим с верою бывает в тое часовне от гроба 

многое скорбящим ис целение»1.

Дальнейшее развитие дела происходило уже 

при новом архиерее Савве (Шпаковском), возгла-

вившем Холмогорскую кафедру вскоре после кон-

чины архиепископа Аарона. Синодальным указом 

от 15 августа 1739 года за № 1979 епископу Архан-

гелогородскому и Холмогорскому Савве было 

предписано провести «с достоверным и крепкои-

спытным обстоятельством» тщательное следствие 

о шести «мертвых телесах», почитаемых во вве-

ренных ему владениях за святых. Расследование 

предстояло вести сразу в трёх отдалённых уездах 

епархии: Мезенском, Kеврольском и Важском, 

лежащих «за мокрыми и болотными, лесными и 

непроходимыми пустыми местами». Сам епископ 

поехать туда по понятным причинам не мог, по-

1 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 427 об.-428.

этому препоручил вести следствия своим до-

веренным из духовного сословия лицам. В Важ-

ский уезд были отправлены «нарочные» протопоп 

Шенкурского Благовещенского собора Михаил и 

строитель Kодимской1 Троицкой пустыни иеро-

монах Григорий, а в Мезенский и Kеврольский 

уезды — ключарь Холмогорского Преображен-

ского собора священник Прокопий. Специальной 

архиерейской грамотой им было предписано вести 

расследование вкупе с пятью местными «десяц-

кими» и с пятью рядовыми священниками2. 

Прибывшая летом 1739 года на Малую Пинеж-

 ку комиссия, возглавляемая священником Про-

копием, взяла письменные показания у иерея 

Ивана Феофилова, дьячка Демида Степанова и 

пономаря Леонтия Мысова. Были также опро-

шены сотский Елизар Попов и пять «лучших» 

крестьян. Однако, никто из них «за давностью 

времени» так и не смог достоверно пояснить: ни 

с какого времени почитается за святого священ-

ноинок Сергий, ни когда была установлена гроб-

ница над его могилой и воздвигнута часовня над 

ней, ни иных касающихся дела вопросов. В ре-

зультате комиссии пришлось довольствоваться 

лишь сведениями, содержащимися в письменном 

житии Преподобного, с которого для епархиаль-

ного начальства была снята близкая к оригиналу 

копия3. 
1 Название монастыря происходит от названия р. Kо  ди-

мы, левого притока р. Северной Двины. — Прим. авт.
2 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. Л. 425–425 об., 427.
3 Там же. — Л. 428-428 об.
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Kомиссия осмотрела часовню, сооруженную 

над могилою преподобного Сергия, и произвела 

вскрытие и освидетельствование его мощей. До 

наших дней сохранился уникальный документ, 

подробно описывающий это мероприятие. В нем, 

в частности, сообщается, что «святые образы» в ча-

совне были поставлены по церковному чинополо-

жению «с восточную сторону», а у северной стены 

располагалась гробница, обколоченная с боков 

«выбойкой», под которой был обнаружен более 

ветхий «почернелой» холст. Приводится точный её 

размер: «изнутри оная … длиной два аршина шесть 

верхов, в вышину четырнатцать верхов, поперег 

три четверти»1. В акте также указано, что гробница 

сверху покрыта «выбойчатою» материей, на кото-

рой находится «писанный на красках» образ, обо-

значенный как «Преподобный Сергий Пенежский 

чюдотворец». Размеры иконы: «в длину два аршина 

восмь верхов, поперег один аршин»2. 

Особый интерес представляет свидетельство о 

вскрытии мощей преподобного Сергия. «Под тою 

гробницею — сообщается в документе — выры-

вали земли в глубину аршин три четверти, в длину 

пол и треть аршина и два верха3. И явилась кость 

1 Внутренние размеры гробницы: длина — 168,9 см., ши-
рина — 53,3 см., высота — 62,2 см. — Прим. авт.

2 Размеры иконы: длина — 177,8 см., ширина — 71,1 см. — 
Прим. авт.

3 Вероятно здесь описка, допущенная переписчиком, ско-
рее всего, под «пол и треть аршина и два верха» имелось в ви-
ду «полтретья» аршина и два вершка. Или, что наиболее веро-
ятно, два с половиной аршина. Размеры раскопа: глубина — 
124,5 см., длина — 177 см. — Прим. авт.

Около малопинежской деревни Волыново. 1921 г.
Фото И.И. Томского из фондов СИХМ
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главная лбиноная, да … две кости ручных, да нож-

ных четыре кости, почернелые. А под тем костьем 

дно колоды сосновое, длиною два аршина три чет-

верти. А более вышеозначенного, ничего не яви-

лось». Акт был подписан ключарем Холмогорского 

Преображенского собора священником Проко-

пием, иеромонахом Артемиево-Веркольского мо-

настыря Германом, заказчиком духовных дел Тро-

ицкой волости священником Григорием и ещё 

четырьмя приходскими священнослужителями1.

На этом следствие в Малой Пинежке закончи-

лось. Все его материалы поступили в домовую 

канцелярию епископа Холмогорского и Арханге-

логородского Саввы. Последний не замедлил от-

рапортовать о проделанной работе вышестоящему 

начальству, и 1 декабря 1739 го   да отправил под-

робное доношение в Святейший Синод2.

Нам остаётся неизвестным решение Синода, 

принятое в отношении местного почитания пре-

подобного Сергия Малопинежского3. Скорее 

всего, оно несло в себе определённые ограничи-

тельные меры, такие как предание мощей Святого 

земле, вывоз иконы Преподобного в архиерей-

1 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 428 об.-429.
2 Там же. — Л. 425.
3 В корректурном экземпляре неизданного 17 тома «Опи-

сания документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего 
Правительствующего Синода. 1737 г», находящегося в РГИА в 
качестве 18 описи к 796 фонду , и содержащего почти дослов-
ный пересказ рассматриваемых нами документов, в частно-
сти отмечено, что «из дела не видно были ли Святейшим Си-
нодом сделаны какие-либо дальнейшие распоряжения отно-
сительно этих «мертвых телес»». — Прим. авт. — См.: РГИА. —
Ф. 796. — Оп. 18. — С. 677.

ский дом, замена гробницы на условное памятное 

обозначение и запрет на проведение молебнов в 

часовне. Однако, видимо, было допущено служе-

ние панихид по Сергию, как по любому право-

славному христианину1. Но эти меры ничуть не 

охладили веры пинежан в своего небесного по-

кровителя и заступника. Люди с верою в скорую 

помощь преподобного Сергия продолжали прите-

кать к его могиле, и со временем традиция почи-

тания Малопинежского святого практически сама 

собой возобновилась. Данное предположение кос-

венно подтверждается тем фактом, что в Kлировых 

ведомостях Малопинежской Спасо-Преображен-

ской церк  ви часовня над гробом Преподобного 

практически не упоминается вплоть до 1909 года2. 

Наряду с этим обстоятельством там постоянно 

указывается общее количество других часовен в 

1 Интересен тот факт, что в памяти народа ещё в начале 
ХХ века сохранялись отголоски вскрытия мощей Преподобно-
го, которое проводилось в первой половине XVIII столетия. 
Пинежский краевед П.А. Попов сообщает об этом в письме 
своему коллеге А.А. Тунгусову от 15 февраля 1973 года: «Была 
часовня, в ней гробница, а сверху — крыш ка-доска с изобра-
жением Сергия. Kогда-то приезжали вскрывать, но мощи Сер-
гия, якобы, не дались. Так говорит моя сестра. Ей 96 лет, а она 
слышала от своей бабки». — Прим. авт. — См.: ВТРKМ. — 
Письма Попова П.А. адресованные Тунгусову А.А. 

2 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 4. — Д. 628–696. Такое умалчива-
ние о часовне преподобного Сергия вполне объяснимо. В си-
нодальный период духовное ведомство настороженно отно-
силось к местночтимым святым. Память о них хранили лишь 
единицы священников-исследователей, таких, например, как 
И.П. Верюжский и местные жители. В Kлировых ведомостях 
о часовне над могилой Преподобного впервые упомянул в 
1909 году священник Малопинежского прихода (молодой эн-
тузиаст) иерей А.В. Патрушев. — Прим. авт.
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приходе, с перечислением их местоположения и 

праздников которые там празднуются. Исключе-

ние составляет, пожалуй, лишь «Церковно-истори-

че ское и статистическое описание церквей Соль-

вычегодского уезда Вологодской губернии 1854 

года»1, составленное по отчётам благочинных свя-

щенников. В нём преподобному Сергию уделено 

достаточно серьёзное внимание. Впрочем, этот же 

документ сообщает нам о том, что «над мощами 

сего Преподобного поют одне только панихиды»2.

В век XIX

В начале XIX века имя преподобного Сергия 

Малопинежского было включено в полный топо-

графический список Вологодских святых3, состав-

ленный по благословению епископа Вологодско-

го и Великоустюжского Евгения (Болховитино-

ва), занимавшего Вологодскую кафедру в 1808–

1813 годах. С 1841 года по инициативе другого 

1 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 84–87, 120–
123 об.

2 Там же. — Л. 87.
3 В 1780 году административно-территориальное деление 

Российского государства претерпело очередные изменения. 
Малопинежская волость из Kеврольского уезда Архангелого-
родской губернии была передана в Kрасноборский уезд Во-
логодского наместничества. Епархиальное устройство тоже 
изменилось: в 1780 году было ликвидировано Kеврольское ду-
ховное правление, однако, Малопинежский приход остался в 
Архангелогородской и Холмогорской епархии и был в веде-
нии Архангелогородской духовной консистории до 1787 года. 
С 1788 года Малопинежский приход был включён в состав Во-
логодской епархии. — Прим. авт.

Вологодского епископа Ин   нокентия (Борисова) 

начинается официальное празднование Собора 

Вологодских святых, приходящееся на третье вос-

кресенье по Пятидесятнице. По этому случаю по 

личному распоряжению Владыки Иннокентия в 

архиерейском доме был устроен и освящен от-

дельный храм, посвященный Вологодским чу-

дотворцам. Епископ Иннокентий составил служ-

бу и молитву всем святым «в земле Вологодской 

просиявшим», в которых, в ряду вологодских 

праведников, упоминается и просветитель «чуди 

язы ческия» преподобный Сергий Малопинеж-

ский1. 

В середине XIX века имя Малопинежского чу-

дотворца становится известным читающей пу-

блике. В 1861–1864 годах в городе Чернигове вы-

шла в свет книга «Русские святые, чтимые всею 

церковью или местно» архиепископа Филарета 

(Гумилевского), в которой со ссылкой на Вологод-

ские епархиальные ведомости, впервые напеча-

таны краткие сведения о преподобном Сергии2. 

В 1876 году имя Сергия Малопинежского попа-

дает в «Полный месяцеслов Востока», составлен-

ный архимандритом Сергием (Спасским)3.

1 Служба всем святым земли Вологодской. // Минея. 
Май. — Ч. 3. — М., 1987. — С. 462; Архиепископ Димитрий 
(Самбикин). Месяцеслов святых, всею Русскою Церковью или 
местно чтимых. — Воронеж, 1883. 

2 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Русские святые, 
чтимые всею церковью или местно: Опыт описания жизни 
их. — Чернигов, 1864. — Т. 3. — С. 351-352.

3 Архимандрит Сергий (Спасский). Полный месяцеслов 
Востока. — М., 1876. — Т. 2. — С. 356. 
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В 1880 году в Вологде издаются «Исторические 

сказания о жизни святых, подвизавшихся в Воло-

годской епархии, прославляемых всею церковью 

и местночтимых», составленные преподавателем 

Вологодского духовного училища протоиереем 

Иоанном Петровичем Верюжским1. В этом труде 

дано более полное, развернутое повествование о 

преподобном Сергии, со ссылками на старинную 

рукопись и другие исторические материалы, из-

вестные в то время автору. 

Интересная и немаловажная деталь: во время 

собирания материалов о местночтимых святых 

Иоанн Верюжский в силу обстоятельств своего 

священнического служения в 1867 году был пере-

мещён из Вельского уезда на реку Северную Двину, 

в Сольвычегодский уезд, в Верхнетоемский Тро-

ицкий приход, где служил настоятелем до 1868 го-

 да. Малопинежский приход расположен в ста вер-

стах к востоку от Верхнетоемского2. Исследова-

телю представилась возможность побывать в 

месте, где подвизался преподобный Сергий. Надо 

полагать, И.П. Верюжский не преминул ею вос-

пользоваться. Он, по всей вероятности, совершил 

непростое3 путешествие к могиле первого иерея 

1 Верюжский И.П. Указ.соч.
2 Балакшин Р.А. Труженик Христов: Священник Иоанн 

Верюжский. // Вестник церковной истории. — 2010. — № 1–
2 (17–18). — С. 269, 274.

3 Малая Пинежка с древности соединялась с Северной Дви-
  ной Пинежским трактом — дорогой, пролегающей исключи-
тельно по лесам и обширным болотам. Беспрепятственное пере-
движение по нему было возможно только зимой. Путь занимал 
иногда до 2–3-х суток, а летом и того больше — Прим. авт.

Изображение прп. Сергия Малопинежского. 1892 г. 
Иллюстрация для книги «Жития святых…»

архиепископа Филарета (Гумилевского),
выполненная академиком Ф.Г. Солнцевым
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Малопинежского прихода, общался там с мест-

ным духовенством и прихожанами и изучал бу-

маги церковного архива. Скорее всего, там он и 

почерпнул определённые начальные сведения о 

преподобном Сергии, впоследствии помещён-

ные им на страницах своей знаменитой книги. 

Безусловно, Иоанну Верюжскому было знакомо и 

«Цер  ковно-историческое и статистическое описа-

ние церквей Сольвычегодского уезда Вологодской 

губернии», составленное по указанию епархиаль-

ной власти в 1854 году на основании отчётов, пре-

доставленных благочинными священниками, в 

котором также приведены достаточно подроб-

ные сведения о Сергии Малопинежском1. Основ-

ной же документ — старинная рукопись, которой 

пользовался при написании сказания о преподоб-

ном Сергии Иоанн Верюжский, до сих пор не 

найдена. Цитаты из неё, приведенные автором в 

указанной книге, не совпадают ни с одним из из-

вестных нам первоисточников. По всей види-

мости, И.П. Верюжский пользовался текстом 

«Сказания о чудесах преподобного Сергия Мало-

пинежского», хранившемся в издательстве Во-

логодских епархиальных ведомостей, с которым 

ещё до него работал известный российский архео-

лог и историк Павел Иванович Савваитов. Это 

«Сказание о чудесах…», очевидно, предполагалось 

к публикации в названном епархиальном издании, 

но, по какой-то причине так и не было напеча-

1 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 84–87, 123 об.

тано1. K сожалению, ничего из рабочих материа-

лов знаменитого труда Иоанна Верюжского до на-

ших дней не сохранилось2. 

В 1883 году имя преподобного Сергия Мало-

пинежского было помещено в «Месяцеслов свя-

тых всею Русскою Церковью или местно чтимых», 

составленный архимандритом Димитрием (Самби-

киным)3. А в 1892 году выходит в свет расширен-

ное издание «Русских святых…» архиепископа 

Филарета (Гумилевского). Последнее примеча-

тельно иллюстрациями академика Ф.Г. Солнцева, 

который дал свою интерпретацию образа препо-

добного Сергия Малопинежского и выполнил ри-

сунок в академической манере, столь популярной 

в XIX веке. В этом труде со ссылкой на список во-

логодских святых, составленный епископом Ев-

гением (Болховитиновым), приводятся лишь об-

щие сведения о преподобном Сергии, касающиеся 

в основном времени его кончины и места погре-

бения 4. 

Kроме того, краткое изложение жития Препо-

добного было помещено в дополнительном томе 
1 В статье П.И. Савваитова «Об учреждении Вологодской 

епархии» опубликованной в Вологодских епархиальных ведо-
мостях за 1865 год имеется соответствующая ссылка на текст 
«Сказания о чудесах…» и приведена небольшая цитата из этой 
рукописи. — Прим. авт. — См.: ВЕВ. — 1865. — Прибавления к 
№ 6. — С. 205–206.

2 Балакшин Р.А. Указ.соч. — С. 269.
3 Архиепископ Димитрий (Самбикин). Указ.соч. — С. 
4 Архиепископ Филарет (Гумилевский). Жития святых, 

чтимых православною церковию со сведениями о праздниках 
Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных ико-
нах. — СПб., 1892. — С. 212.
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Житий святых: «Жития святых на русском языке, 

изложенные по руководству Четьих-миней св. Ди-

митрия Ростовского»1. Его имя отмечено также и 

в «Источниках русской агиографии» Н.П. Барсу-

кова2. 

Таким образом, с середины XIX века имя Сер-

гия Малопинежского начинает официально упо-

требляться в епархиальной богослужебной прак-

тике и к концу этого столетия, благодаря солид-

ным печатным изданиям, приобретает 

общероссийскую известность.

Из истории приходских церквей

Рассматривая житие и историю почитания пре-

подобного Сергия, нельзя не остановиться на во-

просе, касающемся истории приходских храмов, в 

которых когда-то праведно исполнял свой пастыр-

ский долг и прославился посмертными чудесами 

сей угодник Божий.

Из писцовых книг известно, что в 1622 году на 

малопинежском погосте стояли холодная шатро-

вая Преображенская церковь и тёплая Георгиев-

ская, клетского типа3. Принимая во внимание 

среднюю продолжительность срока службы дере-

вянных храмов, составляющую 100–150 лет, уве-

1 Жития святых на русском языке, изложенные по ру-
ководству Четьих-миней св. Димитрия Ростовского. — М., 
1908. — Kн. Дополн. 1. — С. 298–301.

2 Барсуков Н.П. Источники русской агиографии. — СПб., 
1882. — Стб. 510.

3 РГАДА. — Ф. 1209. — Оп.1. — Д. 185. — Л.269 об.-270.

ренно можно считать их теми самыми церквями, 

в которых шестьдесят два года служил преподоб-

ный Сергий. В 1669 году вместо обветшавшей 

Преображенской церкви «тщанием и усердием» 

малопинежских прихожан был возведен новый ве-

личественный шатровый храм, освященный в 

прежнее именование. А десятилетие спустя, в 1680 

году была вновь отстроена и освящена тёплая Ге-

оргиевская церковь1.

K середине XIX столетия Георгиевский храм 

сильно обветшал, и в 1860 году прихожане начали 

хлопоты о постройке вместо него нового деревян-

ного же храма. Бумажная волокита и всевозмож-

ные согласования заняли несколько лет, но в ноя-

бре 1866 года строительство храма сдвинулось с 

мёртвой точки, и через девять лет он был окончен 

постройкою. В долгожданный день 17 февраля 

1875 года состоялось его торжественное освяще-

ние2. В конце 1880-х годов подверглась ремонту 

летняя Преображенская церковь — старинный 

храм украсил новый резной иконостас3. Очевидно 

в эти же годы была поправлена и часовня Препо-

добного. Следующий ремонт приходских церк-

вей пришелся на самое начало ХХ века. В 1900–

1902 годах Преображенский храм был заново пе-

рекрыт и обшит тёсом, а Георгиевский покрашен 

1 ГААО. — Ф. 1009. — Оп. 2. — Д. 129. — Л. 157; ГАВО. — 
Ф. 496. — Оп. 4. — Д. 628. — Л. 286.

2 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 13171. — Л. 1-30 об.; 
ВЕВ. — 1866. — № 24. — С. 278; там же. — Д. 14945. — Л. 217 об.; 
ВЕВ. — 1875. — № 7. — С. 89.

3 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 16201. — Л. 253 об.
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снаружи1. Но вскоре после того, как только храмы 

привели в благолепный вид, случилось несчастье. 

18 марта 1908 года обе находившиеся на погосте 

церкви вместе с часовней постройки 1649 года по 

невыясненной причине сгорели2. Начавшийся 

1 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 17616. — Л. 246 об.; 
ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 17767. — Л. 225 об.

2 Свою версию причины пожара, услышанную от очевид-
цев этого события, приводит пинежский краевед П.А. Попов 
в письме к краеведу А.А. Тунгусову от 25 мая 1975 года: «Сын 
церковного сторожа Дмитрий Степанович Романов, когда был 
ещё маленьким мальчиком, бывал в часовенке Сергия Мало-

око   ло двух часов дня в Георгиевской церкви по-

жар из-за сильного ветра сразу же перекинулся на 

Преображенский храм, а с него и на часовню пре-

подобного Сергия. Kолокола расплавились, дру-

гое церковное имущество и иконы прихожанам 

удалось спасти. У жителей Горковской волости1, 

пинежского, открывал гробницу и видел там кости, так мне он 
сам рассказывал. В часовне в праздники зажигали свечи. Дми-
трий был также под полом нашей шатровой церкви и видел там 
стол, а на столе лежали книги с деревянными корками (крыш-
ками) и медными застёжками. Он мальчишкой везде лазил, так 
как был сын сторожа. А церкви сжёг его брат, по нечаянности, 
когда выводил огнём клопов в церковной сторожке… Постро-
ена новая церковь с приделом часовни, слева от крыльца. Там 
было место часовни и стояла гробница Сергия. Так мне сказал 
Бечин Вас. Ал. Kогда церкви горели, иконы были вынесены из 
шатровой церкви». — Прим. авт. — См.: ВТРKМ. — Письма 
Попова П.А. адресованные Тунгусову А.А.

1 Название, закрепившееся в документах за бывшей Мало-
пинежской волостью в середине XIX века и данное по имени 
самой крупной деревни волости — Горка, где до 1924 года на-

Малопинежская Спасо-Преображенская церковь.
1921 г. Фото И.И. Томского из фондов СИХМ

Часовня в деревне Пурышевская с видом
на Спасо-Преображенский храм. 1921 г. 
Фото И.И. Томского из фондов СИХМ
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которая слыла одной из беднейших в Сольвыче-

годском уезде Вологодской губернии, средств до-

статочных для строительства нового храма сразу 

не нашлось. С разрешения епархиального началь-

ства под церковь временно было приспособлено 

здание церковно-приходской школы1, к которому 

по этому случаю был пристроен алтарь2. 

ходилось волостное правление, а в 1924–1928 годах — испол-
ком Горковского сельсовета. В 1928 году центр сельсовета пере-
несён в деревню Согра, непосредственно примыкающую к 
погосту. — Прим. авт.

1 Указанное здание было построено на средства прихожан 
в 1903 году. Находилось приблизительно в двухстах метрах к за-
паду от погоста. До наших дней не сохранилось. — Прим. авт.

2 ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 18716. — Л. 224 об.; там 
же. — Д. 18726. — Л. 230; ВЕВ. — 1908. — № 8–9. — С. 156. 
Здание школы было построено на средства прихожан в 1903 
году. Находилось в 200 м. к западу от погоста. — Прим. авт.

В течение 1912–1914 годов новая одноэтажная 

церковь в Горковской волости всё-таки была по-

строена, и 11 октября 1914 года состоялось её тор-

жественное освящение в честь Преображения 

Господня. Фундамент нового храма имел кресто-

образный вид. По замыслу архитектора северное 

его крыло было построено на месте сгоревшей ча-

совни преподобного Сергия. По всей видимости, 

сделано это было не случайно и вполне осознанно 

с целью увековечения места погребения Малопи-

нежского чудо творца. Поскольку сама могила пре-

подобного Сергия к этому времени, из-за образо-

вавшегося за минувшие столетия культурного 

слоя, уже находилась значительно ниже уровня 

земли, то она оказалась в так называемом подцер-

ковии, то есть в подвальном помещении храма. 

Стены этого подцерковия, как и весь церковный 

Часовня в деревне Волыново. 1921 г.
Фото И.И. Томского из фондов СИХМ

Часовня в деревне Мошканово. 1921 г.
Фото И.И. Томского из фондов СИХМ
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фундамент, выложены из кирпича. Часовня ошту-

катурена изнутри, а храм срублен из дерева в одной 

связи с колокольней и покрыт железом. В стене 

часовни с северной стороны устроены два окна 

без рам с фигурными железными решётками. По-

толок бревенчатый. Могила святого Сергия рас-

положена в середине помещения. На могилу Пре-

подобного, где стояла с XVII века деревянная 

гробница, была положена большая каменная 

плита. Надо полагать, что на ней были высечены 

соот ветствующие такому надгробию атрибуты и 

текст 1.

1 Сохранились воспоминания жительницы д. Ефимово Гор-
ковского сельсовета Александры Филипповны Лушиной 
(1924 г. р.), которая была очевидцем разрушения куполов на 
Спасо-Преображенском храме. В детстве она бывала в часовне 
Сергия Малопинежского и видела раку, в которой было «что-то 
вроде речного песка», а вот был ли на ней образ Преподобного, 
она не запомнила. Отметим также, что вопрос о существовании 
на могиле Преподобного каменной плиты остаётся спорным. 
Вывод сделан нами на основании воспоминаний А.А. Тунгусова. 
В письме Попова П.А. Тунгусову А.А. написанном в июле 1975 го-
 да, в частности, сообщается: «Вы видели плиту чугунную, то эта 
плита была отлита на Урале и кто-то ездил туда и привёз на мо-
гилу отца бывшего нашего попа Григория Мысова. Григорий 
Мысов был из местных, из д. Kерас. Плита была на могиле его 
отца. Сейчас она разломана и половина её в кузнице под горном, 
а вторая — в д. Ефимовой. Надпись на ней, по словам кузнеца 
Бечина, гласила: «Здесь покоится прах священнодиакона Степа-
на Петровича Мысова, служившего при Мало-Пинежской церк-
ви с 1811 года по 1870. Умер 12 февраля 1871 года на 76 году». 
Плита эта сделана сыном Григория Мысова Платоном. Надо по-
нимать, что плита была заказана Григорием Мысовым. Он умер 
в 1919 году…». Обломок этой плиты сохранился до нашего вре-
мени и находится в церкви в Согре. Обнаружена она была в сарае 
школьных мастерских. K ней была прикручена нижняя часть куз-
нечного горна — воздуховод. Kогда стали восстанавливать цер-

До наших дней дошли воспоминания житель-

ницы Горковской волости, записанные горков-

ским краеведом Петром Алексеевичем По повым.1 

П.А. Попов вёл активную переписку с другими ис-

следователями истории Верхнетоемского района. 

ковь, прихожане освободили её от приспособлений и привезли 
к храму. Плита представляет собой трапецию. Сохранилась толь-
ко верхняя, широкая, её часть с крестом и надписью. Возможно, 
А.А. Тунгусов запамятовал, каменная она была, или чугунная. 
Хотя возможно в письме П.А. Попова идёт речь о другой плите, 
не связанной с именем Сергия Малопинежского, и А.А. Тунгусов 
видел также в часовне Преподобного и каменную плиту. — Прим. 
авт. — См.: Воспоминания жителей д. Согра Горковского сель-
совета Верхнетоемского района Архангельской области Ширяе-
вой K.П. и Мысовой Л.М. // Русанов А.А. Хронологическая та-
блица событий, связанных с жизнью, погребением, чудесами и 
местом погребения св. Сергия Малопинежского. — Верхняя Той-
ма, 2000. — Рукопись; ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 19206. — 
Л. 202 об.; там же. — Д. 19366. — Л. 217; там же. — Д. 19370. — 
Л. 269 об.; там же. — Д. 19518. — Л. 231 об.; Памятники архитек-
туры Русского Севера. — Архангельск, 1998. — С. 87–89; Тунгусов 
А.А. Памятники архитектуры. // Заря. — 10 января 1995; Тунгусов 
А.А. Мой Верхнетоемский район. — Архангельск, 2001. — 
С. 187–188; ВТРKМ. — Письма Попова П.А. адресованные Тун-
гусову А.А.

1 Пётр Алексеевич Попов (1890–1978), местный краевед-
энтузиаст, уроженец и житель д. Согра. Участник Первой миро-
вой, Гражданской, Советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн, он в последующем всю свою трудовую жизнь 
посвятил Горковской больнице, где работал фельдшером. В те-
чение длительного времени он собирал интересные сведения об 
истории родного края, предметы старинного быта. В 1975 году 
в д. Согре ему удалось открыть общественный музей, которому, 
к сожалению, не суждено было развиться. Уже к 1987 году часть 
его была расхищена, часть экспонатов ходила по рукам местных 
жителей, другая часть попросту сгнила, так как музей помещал-
ся в неприспособленном помещении, а часть их была перевезе-
на в Верхнетоемский краеведческий музей. В Верхнетоемском 
музее хранится переписка краеведа и другие документы. — Прим. 
авт.
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В его письме от 28 июня 1977 го  да, адресованном 

нижнетоемскому краеведу С.Г. Третьякову читаем: 

«…Мне одна женщина рассказывала, что когда 

нашу церковь новую святили, это было в 1915 или 

в 1914 году, и она видела, что вокруг церкви обно-

сили два раза гробницу нашего Сергия Малопи-

нежского. Была ли крышка — не знает…. Эта ча-

совенка была там, то есть на том месте, где я Вам 

показывал зарытый вход и один верхний косяк 

дверей…»1. В последних строках речь идёт о по-

ездке С.Г. Третьякова в июне 1977 года в Согру и 

встрече его с П.А. Поповым. Kраеведы побывали 

у здания (тогда ещё школы) и беседовали о Сергии 

Малопинежском. В другом письме, адресованном 

известному в Архангельской области журналисту 

1 ВТРKМ. — Фонд Третьякова С.Г. — Ед. хр. 558/15 KП.

и краеведу А.А. Тунгусову от 22 апреля 1978 года 

П.А. Попов сообщает: «...Левее крыльца церкви 

вырублено в подземелье вроде часовенки, там, по-

лагаю, и гробница, но Дунаев А.И.1 зарыл вход му-

сором, виден только верхний косяк и зайти туда 

нельзя…».2

Слово о древних ликах преподобного Сергия

Особого рассмотрения, на наш взгляд, заслу-

живает вопрос, касающийся иконографических 

изображений преподобного Сергия, с давних 

времён находившихся в Малопинежском при-

ходе. Kак уже писалось выше, прихожанам уда-

лось спасти большую часть храмовых икон во 

время пожара церквей 1908 года. Среди прочих 

святынь тогда был вынесен из огня и один из 

двух известных древних образов Малопинеж-

ского чудотворца. Возможно, мы бы никогда не 

узнали о нём, если бы летом 1921 года его не об-

наружила работавшая в верховьях реки Пинеги 

экспедиция Сольвычегодского музея под руко-

водством Ильи Ивановича Томского. Детально 

обследовав Малопинежскую Преображенскую 

церковь, Томский среди интересных памятников 

культуры отметил тогда, в частности, старинную 

икону «Святого Великомученика Георгия и пре-

подобного Сергия Малопинежского», размерами 
1 Дунаев Аркадий Иванович — директор Горковской сред-

ней школы. — Прим. авт.
2 ВТРKМ. — Письма Попова П.А. адресованные Тунгу-

сову А.А.

Малопинежская Преображенская церковь.
2008 г. Фото А.В. Русанова
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59×62 см1. Время её написания, как и нынешнее 

место её пребывания, остаётся для нас неизвест-

ным. Вполне вероятно, что она погибла в годы 

безбожного лихолетья. Тем не менее, благодаря 

профессионализму учёных, работавших в той экс-

педиции, до наших дней дошло фотографическое 

изображение древней православной святыни2.

Kроме того, благодаря сохранившимся исто-

рическим документам, нам стало известно ещё 

об одной, так называемой ростовой иконе Сер-

гия Малопинежского, находившейся с середины 

XVII века в часовне на его гробнице3. Судьба этой 

святыни для нас остаётся пока не выясненной. 

Вполне вероятно, что после известных событий 

1739 года, связанных с освидетельствованием мо-

щей Сергия Малопинежского, она по указу епар-

хиального начальства была вывезена на Холмо-

горы в архиерейский дом. Если это так, то можно 

предположить, что в настоящее время этот образ 

находится где-нибудь в запасниках Архангель-

ского областного краеведческого музея или других 

музеев. Хотя, вполне возможно, что и она также 
1 Томским, в частности, был сделан фотоснимок этого 

древнего образа и составлено его детальное описание: «На деке 
углубление, позади две шпонки, заметны остатки полотна, ко-
торым была покрыта задняя сторона. Левкас в некоторых ме-
стах осыпался. Фон иконы темно-зелёный, с жёлтой полоской 
земли, архитектуры никакой не изображено, справа стоит в 
полный рост «преп. Отец Сергий Пинежский чудотворец», сле-
ва «святый великомученик Христов Георгий», в облаках Хри-
стос». — Прим. авт. — См.: Томский И.И. Указ. соч. — С. 6.

2 Негатив фотоснимка этой иконы ныне хранится в фондах 
СИХМ. — Прим. авт.

3 РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 428 об.-429.

Икона «Святого Великомученика Георгия
и преподобного Сергий Пинежского чудотворца»

из Спасо-Преображенской церкви. 1921 г.
Фото И.И.Томского из фондов СИХМ

бесследно сгинула в беспощадном огне револю-

ционных потрясений и воинствующего атеизма1.

1 Возможно, именно об этой иконе свидетельствует упомя-
нутый нами краевед П.А. Попов, в своём письме А.А. Тунгусо-
ву от 15 апреля 1975 года. В частности он рассказывает такие 
подробности: «…Один очевидец, Романов Дмитрий Степано-
вич, был при отце — церковном стороже и в детстве видел: 
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В безбожный век — от безверия к вере

Из истории хорошо известно, что с установле-

нием советской власти сразу началось планомер-

ное, из года в год нарастающее наступление на 

Православную церковь. Изъятие церковных цен-

ностей, обновленчество, репрессии духовенства и 

мирян — всё это не обошло стороной и таёжный 

Пинежский край. В годы Гражданской войны в 

1918–1919 годах Горковская волость была при-

фронтовой полосой Пинежского фронта. В кир-

пичном подвале-часовне преподобного Сергия 

был устроен каземат, в котором помещались аре-

стованные противники новой власти — «классо-

вые враги» — крестьяне, не пожелавшие отдавать 

хлеб и сбережения представителям комбеда. Ма-

лопинежская церковь продолжала действовать 

вплоть до конца 1929 года. 

в часовне Сергия Малопинежского была гробница из цельного 
дерева выдолблена, крышка с портретом Сергия. Часовня сго-
рела. Но этот мальчик крышку поднимал и видел, что там были 
только кости». Этот пересказ детских воспоминаний жителя 
Горковской волости Д.С. Романова — единственное свидетель-
ство очевидца внутренности часовни над гробом Малопинеж-
ского чудотворца, незадолго до пожара 1908 года. Если ему 
полностью доверять, то мощи преподобного Сергия не были 
преданы земле после синодального следствия 1739 года, а были 
помещены в гробницу. В своём другом письме А.А. Тунгусову от 
30 декабря 1977 го  да П.А. Попов сообщает следующее: «Мне 
рассказала одна старушка, что когда святили новую нашу цер-
ковь, то обносили вокруг церкви гробницу нашего Малопи-
нежского Сергия два раза. Видимо, гробница была вынесена и 
не сгорела…». — Прим. авт. — См.: ВТРKМ. — Письма Попо-
ва П.А. адресованные Тунгусову А.А.

В 1929–1930 годах в районной прессе и среди 

коренного населения Горковского сельсовета без-

божная власть развернула активную пропаганду, 

направленную на закрытие Преображенского 

храма. Первоначально его планировали переобо-

рудовать под больницу, но потом планы местной 

власти изменились, и к 1932 году церковь превра-

тили в народный дом с избой-читальней в южном 

крыле бывшего храма1. В летний период 1936–

1939 годах в здании размещался межколхозный 

1 Требуем закрытия церквей. // Лесоруб. — 29 декабря 
1929; В поход против очагов поповского дурмана! // Лесо-
руб. — 3 января 1930; Устроить из церкви больницу. // Лесоруб. 
— 8 января 1930; Пусть лучше будет больница. // Лесоруб. — 
11 января 1930.

«Межколхозный пионерский лагерь» на базе бывшей 
Малопинежской церкви.  1938–1939 годы.

Фото из фондов Верхнетоемского краеведческого музея
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пионерский лагерь. Побывавший в этом пионер-

ском лагере будущий краевед Александр Алексан-

дрович Тунгусов, а тогда — пионервожатый, вспо-

минал, что видел тогда ещё сохранившуюся в це-

лости огромную каменную плиту, лежавшую в 

подцерковии на могиле Сергия Малопинежско-

го. Но о том, куда она делась впоследствии, нам, 

к сожалению, неизвестно. Вполне возможно, что 

эта плита была использована местными безбож-

никами в качестве фундамента какого-либо обще-

ственного здания. И даст Бог, ещё найдется1. 

K 1940 году в сельсовете возникла острая не-

обходимость в школьном здании, и ещё доброт-

ную бывшую церковь решено было переоборудо-

вать под школу2. Для этого южное крыло храма 

разобрали на бревна и поставили его как второй 

этаж над северным крылом, над трапезой и осно-

ванием колокольни также надстроили второй 

этаж. А основное здание храма тоже разделили на 

два этажа. Подцерковие, где находится могила 

преподобного Сергия, приспособили под кладо-

вую комнату. За кирпичной стеной, со сторо-

ны школьного двора, по соседству с часовней, 

был оборудован школьный туалет. В течение пя-

1 Воспоминания жителей д. Согра Горковского сельсовета 
Верхнетоемского района Архангельской области Ширяевой 
K.П. и Мысовой Л.М. // Русанов А.А. Хронологическая табли-
ца…; Тунгусов А.А. Памятники архитектуры. // Заря. — 12 ян-
варя 1995; Тунгусов А.А. Мой Верхнетоемский район... — 
С. 187–188, 248.

2 По воспоминаниям очевидца, Л.М. Мысовой, инициати-
ву переоборудовать здание церкви под школу проявила дирек-
тор Горковской семилетки Е.В. Романова. — Прим. авт. 

Вид на бывший Малопинежский погост.
Фото 1950-х годов из фондов

Верхнетоемского краеведческого музея

Горковская средняя школа. 1977 г.
Фото С.Г. Третьякова из фондов

Верхнетоемского краеведческого музея
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тидесяти лет, вплоть до 1990 года, здание бывшей 

церкви находилось в ведении Горковской средней 

школы. 

Здесь достоин упоминания один интересный 

исторический факт, пришедшийся на это время. 

В пятидесятых годах ХХ века жительница деревни 

Согра Таисия Ивановна Романова, слышавшая о 

Сергии Малопинежском от своей матери и ба-

бушки, решилась на маленький подвиг: положи-

ла обет воздать почести преподобному Сергию 

каждением ладана над его могилой. Естественно, 

что кадила найти не представлялось возможным. 

В одну из ночей, положив тлеющие угли в уголь-

ный утюг, она, скрываясь от посторонних глаз, 

пробралась в подцерковье. Опустив на уголья ку-

сочки ладана, сохранённого благочестивыми ро-

дителями, она буквально на коленях ползала по 

бывшей часовне вокруг могилы Преподобного, 

читая по памяти известные ей с детских лет мо-

литвы1. 

Начиная с 1980 года занятия в постаревшем 

здании Горковской школы прекратились, и в тече-

ние следующих десяти лет оно использовалось как 

склад. Подвал-часовня постепенно разрушался. 

Стены его от сырости обвалились. Вход снаружи 

к тому времени оказался заваленным обломка-

ми кирпича, оставшимися от ремонта школьных 

печей за сорок лет. K началу 1990-х годов поч-

ти никто из местных жителей не догадывался о 

существовании могилы преподобного Сергия, за 

исключением нескольких старожилов, которые 

смутно помнили из рассказов своих родите-

лей, что под церковью кто-то похоронен. Да и от-

куда было узнать правду? Сразу после открытия 

(в 1914 году) новой церкви почитание Святого 

Сергия Малопинежского не приобрело широкого 

масштаба. K тому же, у местных жителей не бы-

ло его письменного жития.2. Экземпляры книги 

И.П. Верюжского до революции если и были в 

1 Письмо в редакцию. // Вера-Эском. — 1998. — № 337; 
Невидимая Литургия. // Вера-Эском. — 1999. — № 350.

2 В народе распространялась листовка «Сказание о препо-
добном Священноиноке Сергии Малопинежском», отпечатан-
ная небольшим тиражом в печатне Уссурийского Свято-
Троицкого монастыря на станции Шмаковка Уссурийской 
железной дороги в 1911 году. — Прим. авт.

Спасо-Преображенская церковь в Горковском сельсовете. 
1994 г. Фото из фондов

Верхнетоемского краеведческого музея
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земской волостной и церковной библиотеках, то 

читали их тоже единицы. В годы Первой миро-

вой и Гражданской войн сведения о Преподоб-

ном передавались от стариков молодому поколе-

нию буквально из уст в уста, на уровне предания.1 

В советские десятилетия тотальной борьбы с ре-

лигией память о нём, казалось бы, совсем стёр-

лась… Но Бог поругаем не бывает. Не попустил 

Господь предать полному забвению имя Своего 

праведника.

В 1989 году у одного из жителей деревни Согры 

Александром Валентиновичем Русановым, тогда 

ещё школьником, интересующимся краеведением, 

была приобретена книга «Четьи Минеи» на де-

кабрь, некогда принадлежавшая Малопинежской 

Спасо-Преображенской церкви и до 1978 года на-

ходившаяся в коллекции краеведа П.А. Попова. 

Среди листов этой книги к своему немалому изу-

млению любознательный школьник обнаружил 

ветхую листовку «Сказание о Преподобном Свя-

щенноиноке Сергии Малопинежском»2. Это, по-

1 На Пинеге до 70-х годов ХХ века была жива традиция 
деревенских праздников. В каждой деревне волости были с не-
запамятных времён свои религиозные праздники — зимний и 
летний. Люди ходили друг к другу в гости, устраивались обще-
волостные гуляния и т.п. Интересная деталь: в д. Согра зимний 
праздник отмечался 29 ноября и назывался Сергиев день. При 
этом в ХХ веке, отмечая праздник никто уже не мог назвать в 
честь кого он празднуется. До 1928 года в Горковской волости 
поздней осенью устраивался традиционный торжок (ярмарка) и 
название его было Сергиевский — Прим. авт. — См.: Ярмарки 
и торжки Северо-Двинской губернии. — Великий Устюг, 1925.

2 Сказание о преподобном священноиноке Сергии Мало-
пинежском /Печатня Уссурийского Свято-Троицкого Нико-

видимому, был единственный экземпляр «Сказа-

ния…», сохранённый кем-то из прихожан Мало-

пинежского прихода1. 

В 1991 году жители деревни Согра проявили 

инициативу в восстановлении здания Малопи-

нежской церкви. По стечению обстоятельств зи-

мой 1991 года в Согру приехал первый секретарь 

Архангельского обкома KПСС Пётр Максимович 

Телепнёв с предвыборным визитом. Избиратели в 

ходе встречи с ним высказали просьбу о направле-

нии к ним уполномоченного по делам религии для 

официального создания общины верующих — 

дела до той поры для горковских жителей небыва-

лого. Представитель партии, некогда гнавшей 

христиан, будучи кандидатом в депутаты, наказ 

избирателей выполнил: летом 1992 года в Согру 

лаевского монастыря. — Ст. Шмаковка. Уссурийской жел. 
дор. — 1911. Листовка представляет собой лист формата А4 с 
перепечаткой Kраткого изложения Жития Сергия Малопинеж-
ского из дополнительного тома Житий святых: Жития святых 
на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней 
св. Димитрия Ростовского. Остаётся загадкой, почему именно 
в Уссурийском Троицком монастыре отпечатана была листовка. 
Возможно, разгадка её кроется в том, что листовку подписал к 
печати 17 октября 1911 года, как обозначено на ней, цензор игу-
мен Сергий. В 1911 году шёл активный сбор средств для строя-
щегося храма. В Сольвычегодске по заказу священника Мало-
пинежского прихода отца А. Патрушева также отпечатана была 
листовка «Воззвание» с просьбой о пожертвованиях. Следует 
заметить, что в конце листовки со сказанием о Сергии Мало-
пинежском помещены слова: «Благословение от гробницы 
преподобного священноинока Сергия Малопинежского». По-
видимому, сбор от её продажи поступал в пользу Малопинеж-
ской церкви. — Прим. авт.

1 Русанов А.А. Малопинежские священнослужители. // 
Заря. — 16 января 1999.



e 96 f e 97 f

приехал представитель облисполкома. На общем 

собрании верующих он поддержал их инициативу, 

и община была создана, избран староста. С этого 

времени стали собирать средства. Жертвовали на 

восстановление церкви жители деревень и посёл-

ков Горковского и Выйского сельсоветов, уро-

женцы Малопинежья, проживающие в городах, 

предприниматели и предприятия. Здание храма 

официально передали общине1. В том же году 

А.В. Русанов передал копию листовки со «Сказа-

нием…» приходскому совету — промыслом Бо-

жиим имя святого Сергия было явлено жителям 

Малопинежья незадолго перед восстановлением 

церкви. С 1993 года в храме начались восстанови-

тельные работы2. В апреле 1994 года состоялось 

общее собрание православной общины, на кото-

ром присутствовал настоятель Свято-Ильинского 

кафедрального собора г. Архангельска протоиерей 

Владимир Kузив.3 Следствием этого стала офици-

альная регистрация местной религиозной органи-

зации — православной общины деревни Согра в 

областном Управлении юстиции в мае 1994 года. 

Началась активная работа по восстановлению 

церкви. Были воссозданы колокольня и церков-

1 Момотова А. Силён дух православия. // Заря. — 14 ап реля 
1998.

2 Святой Сергий похоронен в Согре. // Заря. — 31 июля 
1993; Мысова Л. Тщанием и усердием прихожан. // Заря. — 
30 декабря 1993.

3 Мечтают тоемцы о храме.// Заря. — 14 апреля 1994; Фо-
кин В. Человеку трудно без веры. Интервью с В. Kузивом. // 
Заря. — 30 апреля 1994.

ная трапеза, а сам храм, как в прежние времена, 

был увенчан куполами и крестами. Всё здание 

церкви было обшито тёсом и окрашено в жёлтый 

цвет. И вот настал долгожданный для жителей 

всей округи день. По благословению епископа Ар-

хангельского и Холмогорского Тихона 12 января 

1999 года состоялось торжественное освящение 

Малопинежского храма в прежнее именование — 

во имя Преображения Господня. Освящение храма 

совершил благочинный священник Kраснобор-

ского благочиннического округа иерей Валентин 

Kобылин в сослужении иереев Анатолия Быкова 

(Верхняя Тойма) и Андрея Ермилова (Двинской 

Березник)1. По восстановлении колокольни на-

шлись жертвователи, и в 2000 году Малопинежье 

огласилось звоном новых колоколов — их отлили 

в Воронеже и доставили в Согру по инициативе и 

при активном содействии уроженки деревни Kерга 

Антонины Васильевны Извековой (в девичестве 

Чередовой).

В последних числах июня 1999 года во время 

очередных восстановительных работ, проходив-

ших под руководством А.В. Русанова, было осво-

бождено от мусора подцерковие под уцелевшим 

северным крылом здания, и расчищена могила 

преподобного Сергия. Kаменной плиты на ней 

1 Kузнецова Л. И в Согре есть энтузиасты христианской 
культуры. // Заря. — 20 марта 1997; Фокин В. Получили патри-
аршие награды. // Заря. — 19 января 1999; Русанов А.А. Хро-
нологическая таблица событий…; Kокорина Д.А. На святой 
реке... — С. 38.
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Малопинежская Спасо-Преображенская церковь. 2007 г.
Фото В.И. Кобылина
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ные камни-валуны под углами здания), вокруг мо-

гилы всё ещё были видны остатки старинного де-

ревянного настила. В том же году стены подцер-

ковия были отремонтированы. Был восстановлен 

и деревянный пол вокруг захоронения Преподоб-

ного. Таким образом, древняя святыня снова стала 

доступной для верующих людей1. 

Думаем, что будет не лишним сообщить здесь 

ещё одну добрую новость, а точнее даже весть из 

ближайшего будущего. По благословению епи-

скопа Архангельского и Холмогорского Тихона в 

2010 г. в селе Верхняя Тойма — центре Верхне-

тоемского района, к которому относятся по со-

временному административно-территори альному 

делению земли, называвшиеся некогда Малой 

Пинежкой, началось строительство нового пра-

вослав ного храма, который по завершении работ 

будет освящён во имя преподобного Сергия Ма-

лопинежского. И это грядущее событие кажется 

нам вполне логичным и закономерным2.
1 Свидетельство очевидцев этого события: Русанова А.В., 

Шарапова В.В., Голубева А.Н., Голубева Н.Н. и Фофано-
ва А.П. // Русанов А.А. Хронологическая таблица…

2 Момотова А. Здесь будет храм. // Заря. — 3 июня 2010 г. 
Kраткая предыстория будущего храма такова. В 2003 году во 
время визита в Верхнюю Тойму епископа Архангельского и 
Холмогорского Тихона между ним и тогдашним главой района 
А.И. Kорниенко, была достигнута устная договорённость о 
предоставлении незастроенного участка земли на бывшем 
Верхнетоемском погосте местной православной общине для 
дальнейшего строительства на нём зимней церкви. Идея наи-
менования будущего храма в честь преподобного Сергия Ма-
лопинежского принадлежит краеведу А.В. Русанову, на что 
было получено соответствующее архиерейское благословение. 
Летом 2009 года был создан попечительский совет православ-

Прототип храма во имя Сергия Малопинежского
в с. Верхней Тойме — церковь в Завидово

Тверской области

уже не было, но сохранился кирпичный контур, 

на котором когда-то покоилось надгробие. И хотя 

стены подвала за долгие годы подверглись почти 

полному разрушению, (оставались только огром-
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Обретение икон

Энтузиасты-краеведы не оставляли попыток 

найти образ Преподобного. В поисках следов икон 

святого Сергия Малопинежского А.В. Русанов в 

1994 году обращался с такой просьбой к сотрудни-

кам Архангельского областного музея изобрази-

тельных искусств. Одна из сотрудниц припом-

нила, что слышала что-то об иконе Сергия Мало-

пинежского от сотрудников Сольвычегодского 

историко-художественного музея, но в точности 

сказать об этом не смогла. В 2003 году уроженке 

Горковского сельсовета Дине Александровне 

Kокориной после упорных поисков, всё-таки, уда-

лось найти фотографическое изображение иконы 

преподобного Сергия. Kак раз в это время в Соль-

ного храма преподобного Сергия Малопинежского и прове-
дено первое собрание, на котором был представлен проект 
будущей церкви, прообразом которой стал храм, отстроенный 
4 годами ранее в д. Завидово Тверской области. Почётными 
членами попечительского совета стали: Архимандрит Трифон 
(Плотников) — Настоятель Антониево-Сийского монастыря, 
руководитель отдела религиозного образования Архангель-
ской и Холмогорской епархии, ныне секретарь-референт Ми-
трополита Екатеринодарского и Kубанского Исидора; Глазу-
нов Иван Ильич — профессор, доцент, заведующий кафедрой 
композиции российской Академии живописи ваяния и зод-
чества, действительный член Российской Академии худо-
жеств, заслуженный художник РФ; Билецкий Александр Вла-
димирович — президент Ассоциации «Человек-сокро вище» и 
Благотворительного Фонда имени Н.А. Львова, старшина ар-
тели мастеров «Сень»; Тутунов Андрей Сергеевич — архитек-
тор, автор проекта храма. Летом 2010 года начались работы по 
подготовке фундамента и частично завезен строительный ма-
териал. В настоящее время ведется сбор пожертвований на 
строительство храма. — Прим. авт.

вычегодском исто рико-художественном музее до-

шла очередь до разбора негативов Выйско-

Пинежской экспедиции И.И. Томского, хранив-

шихся долгие десятилетия в запасниках. По 

просьбе Д.А. Kо кориной сотрудники музея сняли 

копию с фотографии иконы «Святого Великому-

ченика Георгия и Преподобного Сергия Пинеж-

ского», сделанной И.И. Томским в Малопинеж-

ской церкви в 1921 году. Полученный фотосни-

мок Д.А. Kокорина передала А.В. Русанову. В 2006 

году им была выполнена прорись с этой фотогра-

фии, и изображение перенесено на кальку, а затем 

и на бумагу. А так как И.И. Томский оставил точ-

ные сведения о размерах иконы, то А.В. Русанову 

удалось сделать прорись иконы в её натуральную 

величину. Им было выполнено две копии про-

риси. Одну из них он передал благочинному 

Kрасно борского округа протоиерею Валентину 

Kобылину, а другую — в приход Преображенского 

храма в деревне Согра, где она хранится по сей 

день. Летом 2006 года на свою малую родину, в 

Горковский сельсовет, приезжал его уроженец, 

про   фессор из г. Владимира Борис Алексеевич 

Молчанов, который не остался равнодушен к 

имени святого Сергия Малопинежского. В душе 

его давно возникло стремление помочь восстанов-

лению святыни, и прорись с древней иконы, ко-

торую он увидел в Преображенском храме, утвер-

дила его в этом. 

В начале 2007 года на средства, пожертвован-

ные Б.А. Молчановым, вологодский иконописец 
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Анатолий Михайлович Зубов написал две иконы 

преподобного Сергия Малопинежского. Одна из 

них была точной копией с прориси того древнего 

образа, который сфотографировал и описал в 1921 

году И.И. Томский1. Вторая икона предназнача-

лась для раки, которую предполагалось поставить 

над могилой преподобного Сергия. На ней Мало-

пинежский Святой изображен в иноческом обла-

чении, в полный рост, со скрещенными на груди 

руками, держащим в правой руке священный сви-

1 Размеры этой новой иконы в точности соответствуют её 
прообразу: 59×62 см. — Прим. авт.

Иконы прп. Сергия Малопинежского на теплоходе «Ёрга».
29 июня 2007 г. Фото В.И. Кобылина

Крестный ход в Верхней Тойме. 30 июня 2007 г.
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Крестный ход в Верхней Тойме. 30 июня 2007 г.

Молебен в с. Верхней Тойме у креста
на месте разрушенного безбожниками Троицкого храма.

30 июня 2007 г.

ток1. Рака под ростовой образ святого была загодя 

изготовлена и пожертвована Верхнетоемским сто-

ляром Александром Владимировичем Павлути-

ным, привезена из Верхней Тоймы и установлена 

в северном крыле Малопинежского храма над ча-

совней, над тем самым местом, где под спудом по-

коятся мощи преподобного Сергия.

28 июня 2007 года благочинный Kраснобор-

ского округа протоиерей Валентин Kобылин до-

ставил иконы из Вологды в Kрасноборский Свято-

Троицкий храм, где по этому случаю был совершен 

благодарственный молебен. Вечером следующего 

дня иконы преподобного Сергия прибыли в Верх-

нюю Тойму, где после крестного хода, прошедше-

го по центральный улицам села, в Георгиевском 

храме также состоялся торжественный молебен. 

Утром 30 июня в Верхней Тойме прошел ещё один 

крестный ход к тому месту, где тогда ещё только 

предполагалось строить зимнюю церковь в честь 

преподобного Сергия2. После молебна у Поклон-

ного креста, совершенного красноборским про-

тоиереем Валентином Kобылиным в сослужении 

настоятеля Верхнетоемской Георгиевской церкви 

отца Иеремии и иеромонаха Антониево-Сийского 

монастыря отца Варсонофия, часть людей из 

крестного хода продолжили его на автобусе и ма-

1 Размеры ростовой иконы преподобного Сергия Малопи-
нежского: 165×60 см. — Прим. авт.

2 В нескольких метрах от этого места, на погосте, на крутом 
берегу Северной Двины возвышался старинный Троицкий 
храм, в пятидесятых годах ХХ века разрушенный советской 
властью. — Прим. авт.
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шине. Через четыре часа езды по грунтовой дороге 

образа и паломники прибыли в местность, в кото-

рую, вероятно, тем же путём за 500 лет до этого 

пришёл из Великого Новгорода Маркиан Стефа-

нов Неклюд — Малую Пинежку. По прибытии на 

место, иконы торжественно внесли в Преобра-

женский храм и установили на отведенных местах. 

Ростовой образ преподобного Сергия поместили 

на специально устроенную деревянную раку в се-

верном приделе храма, а образ предстоящих пред 

Спасителем Святого Великомученика Георгия 

Молебен в с. Верхней Тойме у креста
на месте разрушенного безбожниками Троицкого храма.

30 июня 2007 г.

и преподобного Сергия Малопинежского возло-

жили на аналой в центре храма. Среди многочис-

ленных прихожан слышалось: «Слава Богу! Ико-

ны снова на месте! Kак долго они шли к нам!» 

Сразу же состоялась церковная служба с всенощ-

ным бдением. Так произошло обретение древних 

святынь. С этого времени у жителей Малопине-

жья по благословению епископа Архангельского 

Возвращение икон прп. Сергия
на Малую Пинежку. 30 июня 2007 г.
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Рака прп. Сергия Малопинежского
в Спасо-Преображенском храме. 2007 г.

Фото А.В. Русанова

Вход в часовню прп. Сергия Малопинежского. 2007 г.
Фото А.В. Русанова

и Холмогорского Тихона установился новый 

праздник. День 30 июня стал для верующих от-

ныне Днём сретения иконы преподобного Сергия 

Малопинежского чудотворца1.

Весной следующего 2008 года по благослове-

нию красноборского благочинного протоиерея 

Валентина Kобылина и по инициативе Д.А. Kо -

кориной были собраны добровольные пожертво-

вания верующих людей на изготовление и уста-

новку в подцерковье рядом с могилой преподоб-

ного Сергия его святого образа, выполненного по 

современной технологии на шести керамических 

плитках. В июне того же года необычная икона 

украсила старинную часовню малопинежского 

Угодника Божия. Образ этот был скопирован с ро-

стовой иконы, покоящейся на раке святого в се-

верном приделе Преображенского храма2.

В течение 2009–2010 годов иконописцем Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры Сергеем Алексееви-

чем Ширинкиным по заказу Kрасно борского бла-

гочиния на средства боголюбивых жертвователей 

были написаны две одинаковых иконы — Святых 

Земли Kрасноборской. Одна из этих икон нахо-

дится ныне в Kрасноборском Свято-Троицком 

храме, вторая передана в Михаило-Архангельский 

кафедральный собор г. Архангельска. На них вто-

рым справа изображен в полный рост преподоб-

ный Сергий Малопинежский с Потиром в руках3. 

1 Kокорина Д.А. На святой реке... — С. 38–44.
2 Там же. — С. 50–51.
3 Размеры этих икон: 40×50 см. (в киотах 50×60 см.) — 

Прим. авт.
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Следует добавить, что изображение Сергия Ма-

лопинежского помещено иконописцами на одной 

из фресок Успенского храма, недавно воссоздан-

ного на улице Логинова в г. Архангельске.

Появление в литературе и в печати древней ре-

дакции Жития преподобного Сергия Малопинеж-

ского вдохновило прихожан Верхнетоемского 

прихода, и они заказали новый образ Препо-

добного, на этот раз, с житийными сюжетами. 

В 2011–2012 годах иконописцами Анто ниево-

Сий ского монастыря на добровольное пожертво-

вание одного православного христианина, поже-

лавшего остаться неизвестным, была написана для 

зимнего храма, который планируется воздвигнуть 

Подвальная часовня прп. Сергия Малопинежского. 2007 г. 
Фото А.В. Русанова

в честь святого Сергия Малопинежского в Верх-

ней Тойме, большая икона преподобного Сергия 

с десятью житийными клеймами1. Написание 

иконы — труд нелёгкий. Непросто было выбрать 

нужные сюжеты из жития, изобразить их согласно 

церковному канону — никто за истекшие четыре 

с половиной столетия после кончины Преподоб-

ного не дерзнул изображать его житие, но помо-

щью Божией дело совершилось. Жители Верхне-

тоемского района в утешение в наше непростое 

время обрели ещё одну святыню.

Вечером 3 марта 2012 года, в канун недели Тор-

жества Православия, в Свято-Георгиевском храме 

с. Верхняя Тойма Архангельской области состоя-

лась торжественная встреча новой иконы препо-

добного Сергия Малопинежского «с житием». 

Икона была доставлена из иконописной мастер-

ской Антониево-Сийского монастыря, что в г. Ар-

хангельске. Над написанием образа девять меся-

цев трудились мастера Сергей Николаевич Kудряв-

 цев и Игорь Ильич Лапин.

Торжественная встреча и внесение в храм 

иконы сопровождались праздничным колоколь-

ным звоном. Образ установили по середине храма 

на специально сооружённом временном аналое. 

Благочинным Kрасноборского благочиннического 

округа протоиереем Валентином Kобылиным 

была отслужена предвоскресная праздничная 

утреня, на которой во время полиелея было совер-

1 Размеры этой иконы: 115×150 см. — Прим. авт.
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Сретение Житийной иконы прп. Сергия Малопинежского
в Верхней Тойме в феврале 2012 г.

шено торжественное освящение вновь прибыв-

шего образа, а также копий, специально изготов-

ленных к этому торжеству. Отцу благочинному со-

служили настоятель Свято-Георгиевского храма с. 

Верхняя Тойма иеромонах Иеремия (Чугунов) и 

настоятель храма Святых Царственных Мучени-

ков с. Нижняя Тойма иерей Валентин Рюмин. По-

сле освящения иконы во время елеопомазания все 

богомольцы, члены верхнетоемской православной 

общины и гости, приехавшие из Архангельска и 

Kотласа, с благоговением прикладывались к но-

вому образу и получали на молитвенную память 

об этом дне копии иконы. 

По окончании вечернего богослужения с по-

здравительным словом к молящимся обратились 

благочинный протоиерей Валентин Kо былин 

и настоятель Верхнетоемского храма иеромонах 

Иеремия. В своём слове отец благочинный обра-

тил внимание присутствующих на то, какая поль-

 за бывает от молитвенного обращения к «нашим, 

близким и родным святым, к тем, которые под-

визались и прославляли Бога в наших краях» и 

пожелал чаще прибегать к ним в своих молитвах. 

Иеромонах Иеремия выразил общую радость 

прихожан по поводу прославления имени препо-

добного Сергия Малопинежского, которое вер-

нулось к верующим после десятилетий незаслу-

женного забвения.
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«Дивен Бог во святых Своих…»

Kак уже писалось выше, преподобный Сергий 

Малопинежский почитается Русской Православ-

ной Церковью, прежде всего, за его апостольский 

подвиг. И по сей день среди прочих местночти-

мых святых Вологодской, а теперь и Архангель-

ской земли Преподобный величается в церковных 

песнопениях так: «Отец преблаженный Сергие 

Малопинежский, просветителю земли языче-

ския, христоподражательное милование людям 

явльший, достойно песньми да почтется»1. Но из 

истории также известно, что верующие люди об-

ращались в своих молитвах к Угоднику, как в слу-

чаях внезапной болезни, так и в различных жи-

тейских нуждах. Помня, что он был добропоря-

дочным пастырем при жизни, они при всяком 

случае старались прибегнуть к его небесному за-

ступничеству. И никакие про иски сил тьмы не 

смогли стереть из людской памяти имя пре-

подобного Сергия. Не смотря ни на что, оно вер-

нулось к нам, пройдя сквозь атеистическое лихо-

летье2.

По рассказам жителей разросшейся в после-

военные десятилетия ХХ века деревни Согры, 

посреди которой оказался восстановленный 

Спасо-Преображенский храм, чудеса от места за-

1 Служба всем святым земли Вологодской. // Минея... — 
С. 462; Служба Вологодским святым. — Грязовец, 1991. — С. 6.

2 Пащенко Е.В. Указ соч. — С. 94; Угрюмов О.А. Привыч-
ные люди. // Правда Севера. — 13 апреля 2000.

Малопинежская Спасо-Преображенская церковь.
2007 г. Фото А.В. Русанова

хоронения преподобного Сергия продолжают про-

исходить и в наше непростое время. У нас нет со-

мнения в том, что они совершались и в период с 

конца XVII до середины ХХ века, просто чудес 

тогда, в силу известных причин, никто не записы-

вал, а то, что передавалось устно — со време-

нем забывалось и не вошло в предание. Очевидно 
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одно — без чудес не было бы многочисленных па-

ломников ко гробу святого, не было бы почитания 

сего Угодника Божия, и имя его не сохранилось 

бы в минувших веках.

Судить о том, было или нет в современности то 

или иное чудо, сложно. Это вопрос веры. Но рас-

сказать здесь о некотором из того, что передают 

Икона Святого Великомученика Георгия
и преподобного Сергия Малопинежского,

написанная в г. Вологде  иконописцем А.М. Зубовым в 2007 г.

люди из уст в уста, нужно. Это просто необходимо 

сделать, хотя бы для ис тории.

В ХХ столетии преподобный Сергий несколько 

раз являлся местным жителям в видениях. Пер-

вое из них относится к тридцатым годам, то есть 

ко времени закрытия церкви в Малой Пинежке. 

Ранним летним утром крестьянка деревни Мона-

стырь Анна Kокорина, сидела на берегу реки Пи-

неги и увидела плывущую по реке лодку. А в лодке 

той «старичок сидит, белый весь, а над ним, над 

головой, прозрачное облачко». Весла в руках у 

старичка не было, и лодка плыла как бы сама со-

бой. Kогда лодка поравнялась с Анной, она мор-

гнула, и видение исчезло, будто и не было ни-

чего1. 

Другое видение пришлось на сороковые воен-

ные годы. Kрестьянка Глафира Бессонова, позд-

ней ночью возвращавшаяся с колхозной работы 

домой, увидела огоньки в окне бывшего церков-

ного алтаря, которые по мере её приближения к 

храму исчезли. Об электричестве тогда горков-

ские жители только слышали из рассказов учи-

телей, а видеть его им ещё не доводилось, да и 

в самом здании быть никого не могло. Здание 

стояло на погосте среди поля, где некогда было 

кладбище2. 

Kонечно, толковать эти случаи можно по раз-

ному, верующие же люди видят в них, преж де 

1 Kокорина Д.А. Малая Пинежка (Очерки краеведа)... — 
С. 78.

2 Там же.



Ростовая икона преподобного Сергия Малопинежского, 
написанная в г. Вологде иконописцем А.М. Зубовым в 2007 г.

Икона Святых Земли Красноборской,
написанная иконописцами

Троице-Сергиевой Лавры в 2009 г.
Преподобный Нифонт Телеговский,

священномучененик Пётр Черевковский,
преподобный Сергий Малопинежский,

священномученик Зосима Трубачев и Архангел Михаил
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всего, определённые знамения, которые стано-

вятся вполне понятными в наши дни. «Уплываю-

щий старичок», явившийся в видении в тридцатые 

годы — знак крайнего отступления от веры. «Ого-

нёк в алтаре» в военные годы — первый признак 

её возвращения.

Из современных событий заслуживает внима-

ния случай, произошедший уже совсем недавно, 

Фреска прп. Сергия Малопинежского из Успенской церкви
на ул. Логинова в г. Архангельске

в середине девяностых годов. Тогда в частично 

восстановленном Преображенском храме сама со-

бой зажглась лампада перед старинной (взятой 

кем-то при разорении церкви и отнесённой в одну 

из многочисленных часовен округи) иконой Спаса 

Нерукотворного. Поздним вечером одна из жи-

тельниц деревни Согра проходила мимо церкви и 

увидела в её окне огонёк. Она поспешила к старо-

сте храма Kлавдии Ширяевой, живущей по сосед-

ству, и рассказала ей об этом. Тогда они вместе 

пошли в храм и увидели действительно горящую 

лампаду. Причём, староста сама лично её поту-

шила за три-четыре часа до этого в присутствии 

своего мужа, уходя из храма и закрывая двери на 

ключ. И муж её Фёдор Ширяев также подтвердил 

этот факт1.

Интересен ещё один современный случай, про-

изошедший в 2000 году. Видение было уроженке 

деревни Машканово Анне Малухиной. Во сне она 

увидела сидящего на пастбище за деревней белого 

старца, который попросил установить на том ме-

сте для него «хотя бы скамеечку». А он за это обе-

щал всегда охранять пасущийся на этом пастбище 

скот. Впоследствии на месте, на которое указал 

старец, была построена часовня2.

Известны и другие случаи видений, связанных 

с преподобным Сергием Малопинежским, но при-

1 Свидетельство очевидцев Ширяевой K.П. и Ширяева 
Ф.И. // Русанов А.А. Хронологическая таблица…

2 Свидетельство жителей д. Kерас Поповой Г.А. и Попова 
В.М. // Русанов А.А. Хронологическая таблица…
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ведённые выше — наиболее известны и показа-

тельны. Поэтому не будем углубляться в эту тему, 

а скажем лишь, что для истинно верующего чело-

века достаточно и малого примера.

«Дивен Бог во святых Своих»… и чудеса про-

должают и ныне проистекать от могилы препо-

добного Сергия. И самое главное чудо это то, что 

после долгих лет забвения вновь обретена его мо-

гила, которая вот уже более четырёх столетий при-

тягивает людей, ищущих исцеления, напоминая 

всем нам о нетленности истин православной 

веры.

Память преподобного Сергия Малопинежского 

чудотворца празднуется 16 ноября (29 ноября по 

новому стилю), а также во вторую неделю по Пя-

тидесятнице в День памяти всех святых в земле 

Российской просиявших и в третью неделю по 

Пятидесятнице в Соборе Вологодских святых.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Житие преподобного Сергия Малопинежского*
 

 (л. 1) «<…> в казнь всяких чинов многия люди. 

Тогда пролияся кровавыя речныя быстрины, и от 

того жестокаго озлобления из Великаго Новаграда 

с посадов, и из маностырей, и из сел всяких чи-

нов многия люди розбрелися врознь и ища себе 

покоя, где же прикрытися от такова великаго пле-

нения. В те же лета и дни Руския же земли после 

// (л. 1 об.) Чюдскаго разбежения у Студеного моря 

по далним рекам и по завалом с новокрещеными 

людми места не изнаполнилися и не изнасели-

лися. А для роспаши земныя и к телесному покою 

пищею в тех поморских местех строино, а прилу-

чилися рыбныя ловли, и птичьи угодья,  и езера 

* РГАДА. — Ф. 187. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 1–68 об. Текст 
«Жития Сергия Малопинежского» публикуется по книге Саве-
льевой Н.В. Сказания XVII века о святынях, святых и подвиж-
никах Русского Севера: Пинега и Мезень. — СПб, 2010. — 
С. 339–364. Первый и последний листы, служившие одновре-
менно и обложкой, в первоисточнике отсутствуют. Список 
датируется временем, очень близким к созданию текста памят-
ника. По водяным знакам список относится к началу пятиде-
сятых годов XVII века. Водяные знаки на листах рукописи: 
Kрест лотарингский; Феникс в круге. (См: Дианова Т.В., 
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около близ жылых мест. И того Великого //(л. 2) 

Новаграда сошлыя люди слыша покойное место, 

уклоняся в ту поморскую страну и по рекам, и 

по обычным местам к новокрещеным людем в 

веси и в села ко устроению крестиянскому насле-

ялися.

В тои же время того Великаго Новаграда чело-

век некто именем Маркиян Стефанов сын, зовом 

Неклюд, из роду митропо//(л. 2 об.)личь их десяти-

личих новъгородцких детей боярских. И прииде 

во страну Студеного моря на реку, глаголемую на 

Пенегу, в весь, нарицаемую на Малую Пенежку, и 

в той бо веси домочадцы населишася. И поем себе 

супругу Полинарию именем. И той реченный 

Маркиян навычен быв книжному учению в гра-

моте и быв // (л. 3) клириком. И от трудов своих, и 

Kостюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России XVII в.: 
По материалам рукописей ГИМ. – М., 1980. — № 597 — 1652 г., 
№ 1107 – 1651 г.). Текст написан очень крупным, чётким по-
лууставом на 68 листах и сшит в отдельный блок. Список «Жи-
тия…» имеет правку. Kоторая проставлена по всей рукопи-
си — выправлены неверные чтения и сделаны краткие до-
полнения к тексту. Наиболее важное дополнение содержит 
дату 7160 (1651 год, речь идёт о событиях осени), что свиде-
тельствует о том, что правка была сделана не ранее этого года. 
Исходя из времени построения часовни над могилой Препо-
добного, которая описывается в памятнике как существую-
щая, можно заключить, что «Житие…» написано не ранее 1649 
года. При подготовке текста к публикации были допущены 
некоторые буквенные изменения в написании слов: буква h 
повсеместно заменена» на букву «е», также убрана буква ъ с 
конца некоторых слов. Правка текста скорописью и полуу-
ставом XVII в. выделяется курсивом и оговаривается в сно-
сках. — Прим. авт.

от посилия во стране той живяше, и питаяся, и на-

роди, и воспита сыны и дщери. И быв в веси в 

Сурской презвитером. И по неколицех летех по-

ставлен быв игуменом в Kевролу к церкве Воскре-

сению Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, 

и збирая оброки церковныя. И пожыве, преста-

ревся. Подружия же его преже такоже приим ан-

гельский // (л. 3 об.) чернечества образ. И обоим в 

некои лета бысть преставление, священоинока 

игумена Матфея скимника и подружии его, иноки 

Пелагеи схимницы. 
От них же, от прежереченных Маркияна и По-

линарии, рожден быв сын их Семион именем, 

данну ему ангела Божия хранителя на соблюдение 

души и телу его во имя преподобнаго отца нашего 

Семиона Столпъника. Родивыйся // (л. 4) прежере-

ченный Семион от Марькияна и от Полинарии в 

лета 7001-го (1493) году и воспитан бысть родите-

лема, и Бога возлюбив от младеньства разумом, и 

изнавыче грамоте. Егда же в веси на Малой Пе-

нежки изначалу устро илися на подобных местех 

церкви Божии Всемилостиваго Спаса Боголепнаго 

Преображения Господня и святаго великомуче-

ника Христова Георгия // (л. 4 об.), и той Семион к 

тем церквам Божиим поставлен быв презвитером 

тридесяти лет возраста его. И той презвитер Се-

мион порадовася духом и сердцем, яко таковаго 

дара Бог сподоби — быти ему, Владыце, священо-

действовати. И рече в себе, глаголя: «Господи, на-

стави мя, како спасуся!» 
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Во презвитерстве же быв всего 60 лет, утвержая 

веру, и поучая, и наставляя детей своих // (л. 5) ду-

ховных на дело Божие и на внимание святаго 

евангельскаго и апостольскаго и от святых отец 

жытия Писания. И после разбежения некрещеныя 

чюди многия люди и осталую чюдь во крещение 

приведе и вся духовне научи. И в мире жывый 

благочестно, Престолу Владыце священодейство-

вав, житейское море волну в безмолвии препла-

вая, имея душу милостиву и чист помысл // (л. 5 об.), 

сердце бодро, молчание и кротость смиреному-

дрену, и любовь воистину нелицемерну, и мило-

стивый нищим, неоскудный податель всем благая. 

Мудрою мыслию утвердил еси душу свою, укло-

няяся от всякия злобныя вещи и моляся Богу без 

престани, велию веру во сердцы своем ко Всеми-

лостивому Спасу и к страстотерьпцу великомуче-

нику Христову Георгию имея.

Прилучися // (л. 6) у него быти в те лета и дни 

нкеий полский зверь, лись именем, жывяше в 

дому его, служа ему неколико лет, с ним бо от дому 

ко церкве и от церкве хождаше, николиже отстая. 

И той презвитер Семион быв возрастом средней, 

лицом кругловид, брада кругла, велика, бела, не-

долга, взором кроток, тих хождением, умилен ви-

дением. Седины его быша // (л. 6 об.) белы, постом 

украшены, воздержанием сияя. Хмелнаго пития 

никогдаже вкушал отнюдуже. Престаревся и до-

стиже 92 лет. Владыко Господь Бог видев его сми-

рение, и долготерпение, и вся добрая дела. 

Приспе же время, и конец приближыся отити 

суетнаго мира сего. И в то ибо время прилучися 

быти ис Kевролы Воскресеньскому игумену Или-

нарху // (л. 7) в веси на Малой Пенешки для збору 

дани церковныя. И той презвитер Семион от того 

игумена Илинарха приим ангельский чернечества 

образ, и посхимися, и в покаяние прииде, и ком-

кание приим, и прощение от игумена Илинаръха 

получи. Во иноческом же обещании именем быв 

священноинок Сергий схимник. И той преподоб-

ный отец Сергий // (л. 7 об.) возрадовася радостию 

великою зело, сице в себе глаголя: «Слава Совер-

шителю Господу Богу и Спасу нашему Исусу Хри-

сту, яко сподобил мя еси во ангельский чернече-

ства образ быти, и исповедатися, и причаститися 

святых твоих безсмертных и жывотворящих таин!» 

Игумен же Илинарх рад бысть, виде преподобнаго 

Сергия образ свят, и сподо//(л. 8)бися чюдныя его 

беседы, бе бо многа тогда слава о нем добродетел-

наго ради жытия его. 

Преподобный же Сергий ведая свое преставле-

ние и отшествие ко Господу и моляся Всемилости-

вому Спасу: «Владыко человеколюбче, сподоби мя 

одесную тебе стати, егда приидеши во славе су-

дити жывым и мертвым и воздати комуждо по де-

лом его!» // (л. 8 об.) И тако предаде честную душу 

свою в руце Божии преподобный отче Сергий Пе-

нежский в лето 7093-го (1584) году месяца ноября 

в 16 день, и тако погребен бысть честно с кандилы, 

и со свещами, и с нагробным пением. И положено 
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бысть тело его, идеже сам повеле, подле олътарь 

церкви святаго Боголепнаго Преображения Го-

сподня. Домашнии же свои ему лю//(л. 9)дие устро-

иша над ним голубчик древян, еже есть сенцу малу, 

памяти ради, гдеже положен бысть. И тот голуб-

чик цел, не гнил, и ничемже не вредим и до сего 

дне молитвами преподобнаго Сергия. Но не бысть 

над тем голубчиком ни покрова, ни храмины 65 

лет и до поставления часовни.

// (л. 9 об.) По преставлении же преподобнаго 

Сергия крестияне веси Малой Пенежки ведая та-

кова мужа, жывуща в житии сем свято, благоу-

годно, и добролетелно, праведно, и преподобно, и 

смиреномудрено, и начат молитися Всемилости-

вому Спасу Боголепному Преображению Господ-

 ню и страстотерьпцу Христову великомученику 

Георгию, а угодника Спасова преподобнаго Сер-

гия призы//(л. 10)вати на помощь. Болныя же начат 

ко гробу преподобънаго приходити, и со усердием 

исцеления просити, и из голубчика персти окон-

цем, на том устроенным, честно приимаху и не-

дуги и болезни отираху. Ту бо исцеление всем не-

отложно и неоскудно подаяху. Во многия годы по 

преставленииа преподобнаго слепии прозрение по-

лучиша, хромии хождение // (л. 10 об.), клосныя, и 

безрукия, и всякими различными недуги одер-

жыми быша, все здравие приимаху. И отходя в 

домы свои, радуяся, прославляя Бога и угодника 

а В ркп. было «преста», «влении» добавлено киноварью во 
время правки текста. — Прим. авт.

его преподобнаго Сергия Пенежскаго чюдот-

ворца.

И от сего уверяющеся человецы и велику веру 

к преподобному держаще. Божиею помощию су-

щим в бедах, и в напастех, и во всяких искушении 

готов // (л. 11) обретается предстатель и заступник, 

иже везде призываяй его, быстро предваря и.

Минув же тому много лет, преставися препо-

добный, а таковая преславная велия и многая чю-

деса творя. А за простость и неразумием не дерз-

нух писати никтоже о житии и о чюдесех его, ни 

ближнии, ни далнии, ни мудрыи. Болшии бо не 

произволиша, меншии бо // (л. 11 об.) яко не смеяху. 

Во едино убо лето окаянный и многогрешный не-

кто церковный клирик веси тоя Боголепнаго Пре-

ображения но о сем распытав, и услышах, и уведах 

известно, яко никтоже нигдеже не написавше о 

жытии и о чюдесех его. Тогда же начат помышляти 

и размышляти, како таковая преславная чюдеса 

угодником Христовым // (л. 12) преподобным Сер-

гием творятся, а пребыша без написания. И наиде 

ми некое желание, коим образом начаша писати. 

И обретох некия мужи разумны и во ответех пре-

мудры, и вопросих у них глаголя, аще достоит ли 

писати. Они же рекоша, яко лепо во отреченых 

приницати, но святых муж жития не оставляти и 

преписати памяти ради. Но от того // (л. 12 об.) ве-

лика полза душе, но списателем1б и сказателем, па-

че же послушателем. Апостол, пиша, глаголет: 

б В ркп. спасителем. — Прим. авт.
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«Тайны царевы достоит хранити, а дела Божия 

ясно проповедати». Темже и святых чюдеса, аще 

преставится, толику пользу в забытии положыти 

без написания, да убо и о имени Господа Бога и 

Спаса нашего Исуса Христа: «Без мене ничтоже не 

можете творити, ищете и обрящется вам, // (л. 13) 

просите и приимете». Той бо есть благ, и мило-

серд, и дая просящим богатых своих даров и вещ 

премудрости. Той бо есть наставник и смыслу да-

вец, немудрым наказатель, уча человеку разума, и 

дая неумеющим умети, молитву молящемуся, и 

въсяко даяние на ползу просящим, незлобивым 

коварство, и от руку юну чю// (л. 13 об.)вство, иже 

сказание словес его просвещает и разум дает мла-

денцем. Добро есть о Бозе начати и о Бозе кон-

чати, речением Божиим рабом беседовати и о Бо-

жии угодницы повесть чинити. И на сие воздо-

хнув от сердца к Богу, и преподобнаго отца нашего 

Сергия Пенежскаго чюдотворца призвах на по-

мощ, и начат подобно о жытии и о чюдесех пи//(л. 

14)сати вкратце, якоже слышах. Единою обрето-

хом от древних боголюбивых муж и бесед духов-

ных, от самовидцев бо и от паметухов веси тоя 

Малой Пенежки. И стяза же вмале беседами, рев-

новах добродетелному жытию его. Но до сего бо 

написания не обретено суть нами, яко за много 

лет бысть жытие его и чюдеса до сего написания 

писаныв // (л. 14 об.) не быша. Бог же творяй чюдеса 

в В ркп. добавлено над строкой коричневыми чернилами 
при правке. — Прим. авт.

великая и дая дары прибегающим к нему, да даст 

мзду чтущим се и послушающим и да сподобит их 

части достойныя со всеми святыми от века уго-

дившими. И тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, 

и Святому Духу ныне, и присно, и во веки веком. 

Аминь. // (л. 15) 

Чюдо 1 преподобнаго Сергия, како святый ис-

цели пономаря, одержым бе главною болзенью. 

Быв некто пономарь в веси на Малой Пенежки, 

служыл у церквей Боголепнаго Преображения 

Господня и у великомученика Георгия, Иулиян 

именем, а зовом Худяк. Одержым бе главною бо-

лезнью, боляше год. И явися ему, пономарю, во 

сне яко наяве, // (л. 15 об.) глаголаше ему: «Молися 

ты Всемилостивому Спасу, Боголепному Преоб-

ражению Господню. И иди на площадь, и возми 

из голубъчика оконцем с преподобнаго Сергия 

персти, еже есть песочку, и тою перстию главу 

свою отри, и веру к преподобному неослабну 

держы, и отселе будеши здрав. И неложное ис-

целение свое от преподобнаго людем веси Малой 

Пенежки возвести, но подаст Бог // (л. 16) всем 

приходящим исцеление неотложно и милости 

неоскудно». Пономарь же от сна востав и бысть 

трепетен, тече ко Всемилостивому Спасу, помо-

лився и из голубчика оконцем с молитвою с пре-

подобнаго Сергия перьсти взяв, главу свою по бо-

лезнем перстию отирал. И бысть здрав, прославя 

Бога и преподобнаго Сергия, и веру держал и до 

своей смерти. // (л. 16 об.) И сказание пономаря лю-
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дем в слых вниде, и оттоел начат милость и исце-

ление умножатися и распространятися.

Чюдо 2 о видении на память преподобнаго 

Сергия, како явися презвитеру. По преставлении 

преподобнаго, минув же тому много лет, служыл 

презвитером в веси на Малой Пенежки у церквей 

Боголепного Преобра//(л. 17)жения Господня и у 

святаго великомученика Георгия презвитер Еле-

сей Иванов. И велию веру к преподобному имея. 

И хотя память по нем сотворити1г ноября на 16-е 

число, на преставление преподобнаго отца на-

шего Сергия Пенежского, той презвитер Елесей 

готовяся к божественей службе по обычаю, якоже 

по уставу указася. И на правилном пении в дому 

своем стоя и исправляя // (л. 17 об.) пред заутреней 

молитвы. И скончав, шед от дому своего к церкве 

на заутренее пение и литоргии. И прииде близ 

церкви святаго Георгия, и видеша церковным 

оконцем свет из церкви. Он бо прииде к оконцу, 

и возрев во церковь, и видеша во церкви пред об-

разы Божии свещи горяще доволно. И свещен-

ник неведомой служа во с//(л. 18)вещенных одеж-

дах, и людие окрест стояху во церкви. И той пре-

звитер Елисей помыслив в себе, яко: «Приехав 

десятилник для збору дани церковныя, и не до-

ждався мя, да служит службу. Аз же, многогреш-

ный, замедлив и не возмогоша рано востати». 

И убояшася, и бысть трепетен, и те//(л. 18 об.)че 

г В ркп. добавлено скорописью на полях коричневыми чер-
нилами. — Прим. авт.

скоро, и вшед в трапезу по обычаю с молитвою. 

И возрев во церков оконцем, и никогоже не виде, 

но святаго благоухания и фимьяну церковь и тра-

пеза исполнися. Он же ужасеся, изшед вон, и иде 

к пономарю, и видение свое людем возвести вся 

поряду. Людие же с ним дивишася, славя Бога, 

яко хотя Бог // (л. 19) угодника своего прославити. 

Мы же таковое видение слышахом и во общую 

ползу написахом.

Чюдо 3 преподобнаго Сергия. Бысть некая 

жена Евдокея именем, Герасимова дочь, веси Вы-

йской, села Дамьянова. Была одержыма велиим 

недугом, болевшу год горлу, и бысть без проглаго-

лания 9 недель. И лежа у смерти, и святаго при-

частия тела Христова // (л. 19 об.) не могии приняти. 

И в некое время лежа во истомлении болезни, 

явися ей некто неведомый священоинок в черных 

ризах, человек средней, круглолиц, брадою и вла-

сыма сед, бел. В руцех же имый блюдо, а на блюде 

просфира бысть раздробленая. И велел ей про-

сфиры вкусити. Она же приимаше от него про-

сфиры, вкусила и потребила. И про//(л. 20)глагола 

ей явленный священоинок: «О жено! Молися ты 

на Малой Пенежки Всемилостивому Спасу, Бого-

лепному Преображению Господню в холодной 

церкве и преподобному Сергию чюдотворцу, что 

близ церкви погребен на площаде. И Бог облегчит 

от болезни тоя». И она же воспрянув от болезни, 

яко от сна востала, и от того часа // (л. 20 об.) бысть 

здрава. И домашним сказав вся явленная поряду. 
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Домашнии же начат о здравии радоватися. И в по-

добное время ехав в весь на Малую Пенежку и 

Всемилостивому Спасу, Боголепному Преображе-

нию Господню молебная пения пев. И прославя 

Бога и преподобнаго Сергия Пенежского чюдот-

ворца.

// (л. 21) Чюдо 4 преподобнаго Сергия. Бысть не-

кто Важеского уезду веси Верхной Тоймы реко-

мый Пятой, зовом Барандин. Случися ему быти в 

раслабленом недузе, обдержим бе зело. Явися ему 

во сне яко наяве в дому его в чернеческом образе 

человек возрастом средней, брадою и власыма сед, 

бел и глагола ему: // (л. 21 об.) «Сотвори себ еобет 

ехати в весь на Малую Пенежку ко Всемилости-

вому Спасу, к Боголепному Преображению Го-

сподню, и молебное пение сотворити, да полу-

чиши от Бога телесное здравие. И востани, яж и 

пий». Он же востав и явленное видение в дому 

своем сказаша. И оттоле от недуга востав и бысть 

здрав. И в подобно // (л. 22) время в весь на Малую 

Пенешку ехав з женою и з детми, и Всемилости-

вому Спасу со слезами моляся, и молебное пение 

по своему обещанию священнику и всему крилосу 

пети повелеша. И по молебном пении отиде в дом 

свой, радуяся, прославя Бога.

Чюдо 5 преподобнаго Сергия. Веси Малой Пе-

нешки человек некто Феодор именем // (л. 22 об.) 

одержим бе главною болезнию, боляше два годы. 

И испытався многими врачи, и ничтоже не со-

твори. Вниде бо ему во ум, яко бысть исцеление 

приходящим людем с верою от преподобнаго Сер-

гия. И шед, приим из сеньцы персти с преподоб-

наго Сергия, и тою перстию главу свою отирал. 

И оттоле начат быти здрав. // (л. 23)

Чюдо 6. Kако устроися часовня над преподоб-

ным Сергием. Бысть некто иерей Kипреян име-

нем, служа в веси на Малой Пенешки у Боголеп-

ного Преображения Господня и у святаго велико-

мученика Христова Георгия. И той иерей велию 

веру к преподобному Сергию имеяху, и приим во 

ум мысль добру, и хотя//(л. 23 об.)ше над гробом 

преподобнаго устроити клетцу малу, еже есть ча-

совню, приходящим людем для поклонения к 

преподобному. И о той часовни, о устроении, обет 

на ся возлагая, и день за день отлагая, и пребывая 

в суетии мира сего, и печеся о пребывании жы-

тия. И мину годищное время последи//(л. 24)же 

мысли тоя и обета своего, и абие положи в забы-

тие, и нивочтоже дело се вмени. И милосердый, 

и прещедрый, и многомилостивый, в Троицы 

всегда славимый Господь Бог наш Исус Христос, 

Спас миру хотяше по святой своей воли болма 

святых своих прославити и наказая ны, грешныя, 

предивною, и неизрече//(л. 24 об.)нною, и неви-

димою своею силою хотя ны на покаяние и в 

разум истинный превести. И внезапу иерея того 

домочадцы,д сыны ево, впадоша в болезнь люту 

зело. И лежащим им в беспамятии многое время, 

д В ркп. вставлено на полях скорописью, коричневыми чер-
нилами. — Прим. авт.
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едва дышущем близ смерти. Родителие же их пла-

кася горце, и обеты многия возлагающе о молеб-

ном // (л. 25) пении и о свещном поставлении, и 

ничтоже успеша. И еще в болезни суще детем их, 

и невкое время о полудни явися преподобный 

Сергие иерея того юнейшему сыну, иже в болезни 

бе, именем Нифонту в тонце сне таким изволе-

нием: «Днии, де, сего бывшу ми у Всемилости-

ваго Спаса на площаде, и стояху// (л. 25 об.) на не-

коем на подобном месте, и виде. И абие ис тое 

чюдные гробницы, из голубчика, еже есть из 

сенцы, выйде старец предивен зело аки жыв, воз-

растом средней, брадою и власыма сед, бел, в ри-

зах чернеческих. И рече отроку тому: “Вижу вы 

зело сущу в болезни близ смерти страждуще за ро-

дителское неи//(л. 26)справление, еже хотесъта ми 

над гробом моим устроити часовню, и в забытии 

положыша. И доныне нивочтоже дело се вме-

ниша”. И рече той явившийся преподобный ста-

рец отроку тому, еже бы он поведал о поставлении 

часовни родителем своим. “И отселе будете вси 

зъдравы, якоже преже”. // (л. 26 об.) И абие в той 

час невидим бысть». 

И в том часе болный отрок призвах отца своего 

и рече ему о предивном видении и явлении препо-

добнаго, како бывшу ему у Боголепнаго Преобра-

жения на площаде и како явися ему преподоб-

ный, иже рече ему о поставлении часовни. И от 

того, — рече, — и здравие получити. И отец же 

// (л. 27) его слышав се от отрока, восплакася и ужа-

сеся велми, еже толикое дело в забытии положы и 

обета своего не сохраних. И потом радости напол-

нився, яко от Бога забвен не бысть, и обету извет 

приим, наипачеже рад бысть и яко посети Бог то-

ликое явление в дому своем от своих домочадец // 

(л. 27 об.) слышати. Тако же и о здравии сынов своих 

возрадовася радостию немалою, аще яко от того 

юноши преже в болезни не бысть глаголания, 

ныне же глас его слышах. И в том часе обещася 

неложно иерей той учинити часовню, еже есть 

клетцу малу, над гробом преподобнаго Сергия. 

Иерей той прииде ко святым Божиим церквам // 

(л. 28) к вечернему пению и поведа церковным при-

четником и прилучившимся людем бывшее все 

поряду. Людие же слышавше, дивишася о явлении 

том и прославиша Бога, творящая велия чюдеса 

своими угодники. И по мале времени нача болезнь 

умягчатися, и укрепишася, и здрави быша, якоже 

и преже. // (л. 28 об.) И той иерей з детми своими в 

подобно время поскору и не замедляя возградиша 

часовню над гробом преподобнаго Сергия и по-

ставиша образ Гос пода Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа и Пречистые Богородицы на поклонение 

приходящим и веси той жывущим. И людие при-

ходяще и моляхуся Владыце Христу и Пречистой 

Богородицы и над гробом к преподобному // (л. 29), 

яко к жыву глаголаху: «О рабе Божий, преподоб-

ный отец наш Сергие! Ныне молим ти ся и на по-

мощ призываем еже молитися о нас, недостойных 
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рабех своих,е приходящих над гроб твой с верою, да 

пребываем твоими молитвами и заступлением не-

вредими душевными и телесными болезнми. И от 

всякия ско//(л. 29 об.)рби, гнева, и нужды, беды, и 

напасти буди нам помощник и заступник на вся-

ком месте всегда и ныне, и присно, и вовеки ве-

ком. Аминь.

Чюдо 7 преподобнаго Сергия. Человек некто 

веси Малой Пенежки Феодор именем, зовомый 

Второй, случися на десной руке скопившу крове, 

и бысть велий недуг. И шед той человек, и с препо//

(л. 30)добнаго Сергия взяв персти, по недугу терши, 

и на подобне месте уснуша в сон легок. И от сна 

воставши, и не бысть на десной руце ево недуга 

того, обретеся место болевшее якоже преже. И от-

иде в дом свой, рад бысть, прославя Бога и препо-

добнаго Сергия Пенежского чюдотворца, яко по-

лучи от него здравие.

// (л. 30 об.) Чюдо 8 преподобнаго Сергия. Некто 

человек Самоил именем тое же веси Малой Пе-

нежки имяше на себе месячной недуг, случается в 

безпамятии лежаще вне ума. Он же помолився 

преподобному Сергию, и молебное пение со-

творше, и ко гробу преподобнаго при ложишася, и 

от святаго прощение получи. И просълавя Бога и 

преподобнаго Сергия.

// (л. 31) Чюдо 9 преподобнаго Сергия. Некто 

юноша Алексей именем, и у того юноши бысть ве-

е В ркп. вписано поверх строки полууставом, коричневыми 
чернилами. — Прим. авт.

лий недуг, яко опухло бе под горлом, и не могий 

никакоже глаголати. И той юноша Всемилости-

вому Спасу помолився, и с преподобнаго Сергия 

из голубчика персти приим, и на недуг свой и на 

болезнь посыпав. Ту бо у гроба скоро получи ис-

целение.

// (л. 31 об.) Чюдо 10 преподобнаго Сергия, како 

исцели жену, бысть в раслабленом недуге. Некая 

жена Феодосия именем родом Подвинских пре-

дел, веси Топсы. Приидоша же в весь на Малую 

Пенежку, занеже муж ея бе ту имый рожение, жы-

тие же имеяше нищетно и скудно. И бысть та жена 

Феодосия в раслабленом недуге. Лежаше же бо-

ляй, и сведеся в сон легок. И в то// (л.32)нце сне 

глас ей глаголющ: «О жено! Молися ты преподоб-

ному Сергию чюдотворцу, что здеся на Малой Пе-

нешки на плошаде в часовне под спудом почивает. 

И ты будеши от того недуга здрава». А возраста 

зрака и воочию глаголющаго никогоже ни виде. 

Она же востав от сна, и не разуме в себе, и недо-

мысля: // (л. 32 об.) «Kто ми и кого глаголет Сер-

гием», и дивяся. И шед, веси тоя людем сказаша 

глас к ней глаголющей о преподобнем. Людие же 

слышах сказание от жены тоя и поведа ей: «Ты 

ныне пришла еси в нашу весь на Малую Пенежку, 

и неведомо тебе, в нашей бо веси на Малой Пе-

нешки на повосте у Спаса на площаде есть // (л. 33) 

погребенж бысть, под спудом почивает преподоб-
ж В ркп. первоначально было «положен», наше чтение над-

писано сверху скорописью, коричневыми чернилами. — Прим. 
авт.
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ный отец наш священноинок Сергий схимник. И 

над преподобным устроен бысть в древних летех 

голубчик древян, и часовня нынез поставлена для 

приходящих людей над гроб преподобнаго моли-

тися. И помощию Божиею исцеление приходя-

щим людем с верою от преподо//(л. 33 об.)бнаго бы-

вает неотложно». Она же слышах от людей сие 

сказание, яко людие приимахуть от преподобнаго 

исцеление, и порадовася радостию великою, в 

себе глаголюще, яко: «Неложно в видении сне 

глас мне, жене грешнице, глаголах о преподоб-

нем». И скоро тече ко гробу преподобнаго, и мо-

лебное пение священнику и всему крило// (л. 34)су 

по чину пети повелеша. И по молебном пении 

моляхуся со слезами, и ко гробу преподобнаго 

прилагахуся, и перстию отирахуся. Ту бо скоро 

исцеление получи и отиде в дом свой радуяся, 

прославя Бога и преподобнаго Сергия.

Чюдо 11 преподобнаго Серьгия о молебном 

пении в часовне над преподобным // (л. 34 об.) по 

вся недели. Той же жене Феодосие Божиим изво-

лом лучися быти болети в недуге, еже есть в тря-

савицы. И в том недуге лежаше в беспамятии. 

И явися ей некое дивное видение, яко та жена 

прииде ко Всемилостивому Спасу на повост и 

была, де, у преподобнаго Сергия в часовне. И в 

той часовне фимьяном // (л. 35) и ладаном благоу-

хания исполнися. И пред образом Божиим и Пре-

з В ркп. вписано сверху полууставом, киноварью. — Прим. 
авт.

чистые Богородицы свещи горяще доволно. И яко 

той преподобный Сергий чюдотворец бысть по-

чиваяй наверх земли, наверх голубчика. И глаго-

лаше ей: «О жено Феодосия! Иди скоро от дому 

съвоего на повост ко Всемилостивому Спасу и 

возвести священнику с приче//(л. 35 об.)тники, 

чтобы по вся недели и воскресныя дни после зау-

трени до обедни в часовне над преподобным Сер-

гием служили молебное пение по обычаю. А я, де, 

Всемилостивому Спасу о людех в бедах, и скор-

бех, и во всяких напастех молебник». И невидим 

бысть. Она же от недуга яко от сна востала, и в 

день Пяддеся//(л. 36)тный празник тече ко Всеми-

лостивому Спасу на повост, и свещеннику и всему 

крилосу вся явленная поряду о молебном пении 

по воскресным днем в недели поведала. И свя-

щенник со всем крилосом после заутреняго пения 

до литоргии шед в часовню к преподобному Сер-

гию и молебное пение с фимьяном, и со свещами, 

и со многим // (л. 36 об.) звоном пеша над препо-

добным. И для празника дни Пяддесятнаго лу-

чися быти у церкви Боголепнаго Преображения 

сходу людем, много народу. И слышах людие яв-

ленное видение о преподобном, и у молебнаго пе-

ния в часовне и пред часовнею на площаде людии 

и жены их стояху и моляхуся со слезами, сълавя 

Бога и угодника // (л. 37) Спасова преподобнаго 

Сергия чюдотворца, молебника и заступника за 

ны, грешныя. И отидоша в домы своя радостны, 

яко не положи Бог нас в забвении, но творяй та-
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ковая дивная чюдеса и велия явления угодником 

своим. Во дни же неделныя в часовне над препо-

добным Сергием молебное пение быша во всю 

четверовременную годину.

Чюдо 12 преподобнаго // (л. 37 об.) Сергия о мо-

лебном же пении в часовне над преподобным Сер-

гие в дни неделныя еже есть по воскресениям. Во 

един же от дний, в воскресение Христово, некоего 

ради неуспеху и в суете мира сего свещенник, слу-

жащий в веси на Малой Пенежки у церквей Пре-

ображения Господня и у великомученика Георгия, 

не лучися быти у заутреняго пения и литоргии. И 

в день неделной не бысть // (л. 38) в часовне над 

преподобным Сергием молебное пение. И с того 

дни неделнаго в нощи на понеделник явися не-

коему человеку именем Игнатью, зовому Kалинину, 

видение дивно и преславно во сне якоже наяво: 

«Бывшу ми у Боголепнаго Преображения на пло-

щаде, стояху ми на подобне месте. И абие из ча-

совни от преподобнаго идяху по площади два 

мужи святолепны и богообразны. Предний же муж 

одежу // (л. 38 об.) имея черную свиту, в руцех же не-

соша образ Жывоначалныя Троицы. За ним же 

идяху священоинок видением в светлых ризах, на-

верху черная бархатная манатия, возрастом сред-

ней, плосок, круглолиц, брада кругла, бела, ве-

лика, недолга. Рече же предний муж: “Сего дни 

неделнаго в часовне нади преподобным Сергием 

чюдотворцем и молебен // (л. 39) не был. И ты, че-

и В ркп. на. — Прим. авт.

ловече Игнатее, поведай священнику и всему кри-

лосу, чтобы впредь по вся дни воскресныя в ча-

совне над преподобным Сергием молебное пение 

было бы неотложно и непременно”. И назад об-

ратишся, и поидошак к часовне, и бысть неви-

дими».

И той человек Игнатие от сна востав и ра-

достен быст зело о явлении и о видении своем. 

И скоро прииде ко церквем Боголе//(л. 39 об.)пному 

Преображению и к великомученику Христову Ге-

оргию и свещеннику и клирику явленная ему о 

молебном пении, вся поряду им поведа. И шед 

в часовню к преподобному Сергию чюдотворцу, 

помолився, и ко гробу его приложышася, и отиде 

в дом свой.

Священник же с клириком сказание о молбе-

ном пении слышах, и той же седмицы в понедел-

ник собрашася во церков и после у//(л. 40)тренняго 

пения повелеша во вся канбаны звонити довол-

но. И со всем крилосом шедше в часовню к пре-

подобному и молебное пение Всемилостивому 

Спасу, Боголепному Преображению Господню, 

и великомученику Христову Георгию, и препо-

добному Сергию Пенежскому чюдотворцу пеша. 

И многия свещи пред образы Божии постави-

ша, и фимияном и ладаном часовню наполниша. 

И воду // (л. 40 об.) святую во имя чюдотворцово 

освятиша, и Божии образы, иконы, и гроб препо-

к В ркп. вписано над строкой полууставом, киноварью. — 
Прим. авт.
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добнаго, еже есть голубчик, сенцу малу древяну, 

что устроено в древние лета, тою святою водою 

покропиша. И ко гробу преподобнаго усердно 

припадаху, и со слезами умилно глаголаху, и про-

щения о неисправлении у преподобнаго просяху, 

и яко к жыву глаголаху: «О вели//(л. 41)кий и пре-

дивный в чюдесеех преподобный отец наш Сер-

гий! Не прогневайся на ны, грешных, и ленивых, 

и недостойных, и непотребных раб своих, и не от-

рини нас от себе до конца, но молим ти ся, услыши 

и помилуй, яко неуспеха ради и в суете мира сего 

не пеша молебнаго пения в день неделный в твоей 

чюдней часовне над то//(л. 41 об.)бою, преподоб-

ным отцем нашим Сергием чюдотворцем. Но на-

деявся на твою милость и щедроты, но да не бу-

дем лишени твоей милости. И обет на ся воз-

ложиша крепце, да не пребудет отселе нами, 

недостойными, в твоей чюдней часовне над гро-

бом твоим во дни неделныя без молебнаго пения. 

И по нас кому Бог лучит быти у святых Божиих // 

(л. 42) церквей в веси на Малой Пенежки и у свя-

таго чюдотворнаго места презвитером, или дьяко-

ном, и клириком, и всему клиросу пети бы молеб-

ное пение по вся дни неделныя неотложно и до-

каместа Божии церкви и святое место стоит, и 

доколе Бог восхощет, и святый преподобный отец 

наш Сергий чюдотворец поволит». И отидоша в 

домы свои.

// (л. 42 об.) Чюдо 13 преподобнаго Сергия. Тоя 

же веси Малой Пенежки жена некая Акилина 

болна бысть нутром. Она же обет на ся возложыша 

Всемилостивому Спасу молитися и в часовне над 

преподобным Сергием молебен пети, чтобы от не-

дуга того облегчитися и здравой быти. Егда же 

возложыша на ся той обет, и оттоле начаша быти 

от недуга того // (л. 43) здрава якоже преже. И в по-

добно время Всемилостивому Спасу молилася, и 

в часовне над преподобным Сергием молебен пети 

повелеша. И по молебном пении отидоша в дом 

свой.

Чюдо 14 преподобнаго Сергия, како исцели 

жену. Некая жена Матрона именем той же веси 

Малой Пенежки имый во главе сщепотную бо-

лезнь и не виде очима. Желая же в себе, // (л. 43 об.) 

чтобы престала главная болезнь, а очима видети 

никакоже надеяся. А о главной болезни испы-

тався многими врачи, и ничтоже успеша. И при-

зваша к себе некоего от ближных, человека разу-

мна и во ответе премудра, и вопроси у него гла-

голя, яко: «Испытався о болезни своей многими 

врачи, и не бысть ми помощи, ныне же како ис-

целюся?» Он же ей глаголя: «О // (л. 44) жено Ма-

трона! Не от человек возможно, но вся возможна 

суть от Бога. Но надейся на Бога и молися ему, 

тот исцелити тя может. Но отселе молися Всеми-

лостивому Спасу и преподобному Сергию Пе-

нежскому чюдо творцу, держи веру, и ты от недуга 

того будеши здрава, но яко не токмо слышахом, 

но и видехом, яко многия люди приимаху от пре-

подобнаго исцеле//(л. 44 об.)ние». 
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Матрона же слышах умилныя глаголы веща-

юща и глаголюще от человека сего, а не могий 

никакоже, от болезни тоя изнемогши, с места 

двигнутися. И той человек иде в часовню ко 

гробу преподобнаго и молитву умилно со сле-

зами сотвори: «О преподобне отче Сергие и мо-

литвениче за ны, грешныя! Приими от моего не-

достоинества коленное поклонение и подай же 

ра//(л. 45)бе своей Матроне исцеление, одержы-

мей главною болезнию и очима. Да видя, про-

славит имя твое, преподобне, святое ныне, и 

присно, и во веки веком!» И из голубчикал честно 

персти приим, и несоша в дом к Матроне, и главу 

и очи повелеша ей тою перстию терти. И оттоле 

начат болезнь умягчатися, и от недуга того здрава 

бысть, и одным оком увиде. // (л. 45 об.) И про-

славя Бога и преподобнаго Сергия Пенежского 

чюдотворца, и обещася неложно к преподобному 

веру держати и до своей смерти. И начат в ча-

совню к преподобному приходити и молитися со 

слезами усердно. Но се нами слышахом, и веде-

хом, и написахом.

Чюдо 15 преподобнаго Сергия чюдотворца. Той 

же веси Малой Пенежки у некоего крестьянина, у 

// (л. 46) Максима именем, бысть младенец Евдо-

ким именем, мучи его нечистый дух. И некто им 

от ближних принесоша от преподобнаго из голуб-

чика персти и на гойтан обесиша. И Божиею ми-

л В ркп. исправлено над строкой киноварью. — Прим. 
авт.

лостию и молитвами святаго преподобнаго Сергия 

чюдотворца младенц Евдоким оттоле здрав бысть. 

Домашнии же о здравии младенца того, отец ево 

и мати, быша радостны, // (л. 46 об.) славя Бога и 

преподобнаго Сергия чюдотворца.

Чюдо 16. Исцелил преподобный Сергий чю-

дотворец человека некоего Нифонта именем, 

одержым бе зубною болезнию. И ко гробу препо-

добнаго приложышася, и перстию по недугу сво-

ему тершася, и бысть здрав.

Чюдо 17 преподобнаго Сергия чюдотворца. 
Веси Малой Пенешки у некоего у крестиянина, 

// (л. 47) у Елисея именем, отлучишася от стада 

скотия летнаго времени, два волове, и не прии-

доша с ыными скоты к дому его. И где же скотии 

хожда пищи ради, тамо бо искаху во многия дни 

со своими соседы, и нигдеже не обретоша. Зве-

рие же дубравнии, еже есть медведи, по тем ме-

стом хождаху во вся нощи. И той Елисей помыш-

ляху в себе глаголя, яко // (л. 47) зверие снедаху и, 

но не обрете места. И начаша призывати на по-

мощ преподобнаго Сергия чюдотворца, скораго 

помощника и теплаго заступника. И со слезами 

воспомянув святаго: «О преподобный отец Сер-

гий, угодник Спасов! Помози ми, яко погибшее 

да бы мне обретеся, но не отчаявся, яко надея-

шася». Во един убо от дней идоша един // (л. 48) в 

поскотину и обретоша жывы, никемже не дви-

жыми, и ничемже не вреждени, яко на едином 

от мест стояху и траву ядоша. Он же рад бысть, 
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славя Бога и преподобнаго Сергия чюдотворца, и 

в подобно время приидоша в часовню к препо-

добному молитися и содеянная на нем о чюдеси 

поведа.

Чюдо 18 преподобнаго о исцелении, // (л. 48 об.) — 

у того же крестиянина Елисея исцелил преподоб-

ный Сергий чюдотворец. Бысть сын ево одержым 

утробною болезнью, да дщерь ево же одержыма бе 

очною болезнию. И по мале времени отец их при-

ведоша в часовню, и молебное пение пети за нюм 

повелеша, и свещи ставиша пред образы Божии 

доволно. И ко гробу преподоб//(л. 49)наго прило-

жыша и, и персти с преподобнаго взимаху, и от-

ершеся, и оттоле молитвами преподобнаго быша 

здравы. Отец же их возрадовашася радостию вели-

кою зело о здравии детей своих, сына и дщери, и 

начаша веру к преподобному держати неослабну, 

нен токмо от людей слышахом, но и сам на себе 

преже милость и ненадежную надежу // (л. 49 об.) 

получи и здравие на детех своих виде.

Чюдо 19 велие, дивно, преславно и неизре-

ченно, якоже нам лучися видети и слышати, но не 

возмогоша в забвение положыти, яко Божия бла-

годеяния воспоминати достойно, творима святым 

его преподобным Сергием.

Всегда же бываше обычным человеколюбием 

молитв ради преподобнаго // (л. 50) различная ис-

целения бывают недужным, иногда же от гроба 

м В ркп. добавлено сверху киноварью. — Прим. авт.
н В ркп. но. — Прим. авт.

святаго, овогда же взимающе персти, овогда же от 

воды освященныя, иногда же наяво, овогда таино 

и невидимо. Яко: «Неизреченны судбы Божия и 

благодеяния его», «Не требуют бо здравии врачя, 

но болящии». Но яко нам подает Бог такова свя-

тителя, и чюдотворца, и про//(л. 50 об.)славляет имя 

святое его.

Прежереченной некоей жене Феодосие, что с 

Подвинья, ис Топсы, сентября месяца с 11 чис ла 

в ноши на 12 число в куроглашение явися в дому 

ея видение якоже наяве. Прииде к ней некий 

муж святолепен и богообразен видением, вла-

сыма и брадою бел, в светлых ризах, а на ризах 

кресты // (л. 51) многия. И той святый муж повеле 

ей поведати служащему священнику Тимофею да 

вдовому попу Kипреяну, чтбы оне в мире изве-

стили, и известя бы роспись написав, и послали 

бы в весь на Выю, а с Выи по волостем вниз по 

реке по Пенеги и до Kевролы. Чтобы православ-

ныя християне пост в себе имели и Богу молилися 

Всемилостивому Спасу, // (л. 51 об.) Боголепному 

Преображению Господню, и Пречистой его Бого-

матере, и страстотерпцу Христову великомуче-

нику Георгию. И преподобному Сергию Пенеже-

скому чюдотворцу, в часовне под спудом почив-

шему, молебны бы пели. И которые люди у отца 

духовного на покаяние не бывали, и те бы люди 

ко отцем духовным на покаяние ко исповеданию 

приходили. // (л. 52) И с суботы на воскресение в 

банех бы не мылися, и в воскресение Христово 
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не робили, празновали бы духовно, а не телесно. 

И друг друга бы любили, мир и любов меж себя 

имели, и матерно не лаялись. «А буде крестьяне 

по сему реченному явлению и наказанию жыти 

не учнут, — якоже аз глаголю тебе, жено, — и на 

Покров Святей Богородицы будет // (л. 52 об.) гнев 

Божий на люди согрешившия. И будет туча снегу, 

а на ту тучю изо облака будет на землю дождя 

много, и ис тех туч и возводится вода многа, и 

потопит землю, поля, хлеб и сена. И после того 

будет туча каменная, тогда гневу Божию обраще-

ние не будет. А буде крестияне обратятся и по 

прежереченному нака//(л. 53)занию и явлению 

жыти учнут, и Владыко Господь Бог наш Исус 

Христос отвратит свой праведной гнев Божий, и 

явит Спас Бог светилника и чюдотворца, и подаст 

всем исъцеление, приходящим с верою, неот-

ложно, и милости неоскудно, и всякого блага ис-

полнит Бог, изообилия доволно». И той святый 

муж // (л. 53 об.) жене той повеле поведати преже-

реченным презвитером о явленном чюдеси, яко 

оне служаху у церквей Боголепнаго Преображе-

ния, и у великомученика Георгия, и у преподоб-

наго Сергия Пенежского чюдотворца. И оттоле 

невидим бысть.

Она же отложа своего, скоро воставши, и до 

дневнаго света пребысть в дому своем на ко//(л. 54)

ленном поклонянии. Во утрии же дни того тече ко 

Всемилостивому Спасу, к церкви Боголепному 

Преображению и великомученику Христову Геор-

гию. И во церкви пред образы Божии со слезами 

попом явленное видение о чюдеси том поведала. 

Християне же слышах таковое преславное виде-

ние от жены тоя и начат стекатися ко церкви Бо-

голепнаго // (л. 54 об.) Преображения и великомуче-

ника Георгия, и к преподобному Сергию чюдот-

ворцу в часовню.

Священники же в миер християном о бывшем 

явлении поведали и в весь на Выю, и вниз по Пе-

неги реке, и до Kевроле, роспись написав, для 

ведома людем послали. Людие же веси Малой 

Пенешки собравшеся во церковь з женами и з 

детми, священники же // (л. 55) повелеша звонити 

во вся канбаны доволно. И пеша молебное пение 

Всемилостивому Спасу, Боголепному Преобра-

жению, и Пречистой его Богоматере, и святому 

великомученику Христову Георгию, и преподоб-

ному отцу нашему Сергию Пенежскому чюдот-

ворцу. И по молебном пении начаша молитися 

Всемилостивому Спасу, и Пречистой его Матере, 

и великомученику Христову Георгию, и преподо//

(л. 55 об.)бному Сергию чюдотворцу и благодарно 

молитвы со слезами воздавати, взываху, глаго-

люще:

«О превеликий, и милостивый, и всещедрый 

Господь Бог и Спас наш Исус Христос! Помилуй 

нас, и помяни смиреных и осужденных раб твоих, 

и приими нас, припадающих к Тебе, привержены 

есмы, Ты еси Бог наш, но надеющихся Твоим ще-

дротам зовем: Призри, Господи, от высоты // (л. 56) 
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святыя Твоея и на люди Твоя предстоящия, чаю-

щих от тебе великия милости. Помяни, Боже, не-

мощ нашу, и не погуби нас со беззаконии нашими, 

и отврати свой движущий на ны гнев и ярость, но 

со дерзновением прославим имя твое истиннаго 

человеколюбца Бога!

Ты убо, о Владычице, твоему благосердию ще-

дроты твоя прияти людем твоим! // (л. 56 об.) 

И стани молитвеница и заступница к рождеше-

муся ис тебе Богу нашему, да поможет нам, ко-

нечно погибающим, да избавиши от напастей нас 

неисцелных. Зриши, Владычице, коликими сле-

зами потопляемы есми, умилостивися убо и не 

отрини нас до конца. Въскую, Царице, лице твое 

отвращаеши и забываеши нищету нашу и печаль 

// (л. 57) нашу. Расточи, Госпоже, належащий на ны 

страх и трепет, утиши подвигшиися на ны гнев 

Божий и пагубу укроти, да всегда твоя чюдеса 

проповедаем!

О святый великомучениче, страстотерпче и по-

бедоносче Христов Георгие, пострадавый за Хри-

ста, к немуже имаши деръзновение. Умоли Пре-

чистую Богородицу и с нею Сына ея, Христа Бога 

нашего, чтобы укротил // (л. 57 об.) свой праведный 

гнев Божий, движущийся на ны, грешныя!»

И в часовню священники с крилосом и людие 

идоша. И ко гробу преподобнаго припадаху, 

умилно к нему моляся: «О рабе Божий, преподоб-

ный отец наш Сергий! Аще телом скончал еси, но 

духом не отступай от нас! Ныне же молим ти ся и 

на помощ призываем еже молитися о нас, недо-

стойных раб твоих, // (л. 58) да пребываем твоими 

молитвами и заступлением на месте сем невре-

дими от всякия скорби, гнева же и нужды, беды, 

и напасти, и от напрасныя смерти». И по молении 

же на ся пост имети возложыша до праздника, до 

Покрова Святей Богородицы. И у отцев своих ду-

ховных к посту благословение прияша.

Молением же Пресвятыя Владычицы нашея 

Богородицы, // (л. 58 об.) и молением и заступле-

нием великомученика Христова Георгия, и мо-

литвами святаго и преподобнаго отца нашего 

Сергия Пенежскаго чюдотворца всемилосердый и 

долготерпеливый Господь Бог наш Всетворец и 

Создатель праведный гнев свой Божий и ще-

дроты, казнь на ны хотящую быти, и преврати 

на милость. И отосла темныя дождевыя и камен-

ныя // (л. 59) грозныя тучи на пустыя места и во 

ину страну от града и места нашего о том времени, 

о Покрове Богородицы.

Людие же видеша Божие милосердие, и Пре-

чистыя Богородицы, и святых угодников умоле-

ние о гневе том, возрадовашася радостию великою 

зело, прославиша Бога, и Пречистую его Богома-

терь, и святаго великомученика Георгия, и препо-

добнаго // (л. 59 об.) Сергия чюдотворца. И обет на 

ся возложыша, яко память его преподобнаго 

честно празновати месяца ноября в 16 день. По-

следи же нами быша слышахом и вдеахом, яко в 

тои время быша верх Ваги реки у крестиян кладе-
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ной хлеб и сена водою топило и сносило без 

остатку. И в поместиях у столника князя Михайла 

Kоркодинова и детей его во 160-м годуо. 

// (л. 60) Людие же веси Малой Пенежки в день 

неделный у часовни преподобнаго на молебном 

пении стояху и моляхуся, глаголюще: «О Владыко 

Господи Исусе Христе Боже наш! Услыши нас, 

грешных, молящихся тебе, помилуй и даруй нам 

угодника своего преподобнаго Сергия славити 

тебе истиннаго Бога и Пречистую Богоматерь 

твою, а на помощ призывати его святаго препо-

добнаго!» И обещася // (л. 60 об.) образ подобия его 

написати, и поставити над гроб его, преподобнаго, 

и тому образу его святому поклонятися, и ко гробу 

его припадати с верою и чистотою.

Молитва Богородицы. Сего ради ты убо, о Вла-

дычице Богородице, человеколюбие естеством 

имуще, не оставила еси рода нашего заступающи 

и покрывающи, якоже мати християньскому роду 

чадолюбива, купно же и милостива. // (л. 61) Тако 

присно твоя благодеяния даруеши нам, спасающи, 

и покрывающи, и сохраняющи, и от бед, и скор-

бей, и гнева, и нужды свобождающи, и от напа-

стей пременяющи. Мы же сих ради благодарим, и 

проповедаем, и благодать не таим, добродаяние 

благодати поем велегласно, твоя чюдеса и помощ 

прославляем, промышлением величаем, заступле-

ние воспеваем, помощницу тя // (л. 61 об.) благо-

о В ркп. добавлено в строке скорописью коричневыми чер-
нилами. — Прим. авт.

творну имамы, и о минувших убо воспоминающе 

твоя великая дарования, и от коликих бед избав-

ляемся тобою. Да своим ходатайством ко всевидя-

щему Владыце, к Сыну своему, имаши дерзнове-

ние, можеши бо, Госпоже, умолити милосердаго 

Адаманта, еже даровати нам светилника и чюдот-

ворца, угодника // (л. 62) своего преподобнаго Сер-

гия чюдотворца.

K сему же сие приложим. Присно убо должни 

есмы, братие, празники Божия чесно празновати 

и держати, подобитися святым его, подвижно ис-

кати спасения. Присно испытавше, деръжати, 

како по образу Божию рукою сотворени быхом и 

угодная пред ним сотворше, якоже преподобный 

// (л. 62 об.) отец наш Сергие, егоже ныне хощу вам 

трапезу представити, от неяже вкусити и видети, 

яко благ Господь уповающим нан, благ Господь 

любящим его, благ Господь творящим волю его. 

И еже бе дал нам своя щедроты, излия на нас бо-

гатую милость, чюдеса творя дивна и преславна, 

исцеления неоскудная сущимп в напастех. Велий 

помощник и заступник // (л. 63) показася, по водам 

и по суху, болным исцеление подавая, пленники 

избавляя, бесы изгоняя, егоже подавая нам в лета 

и во дни сия, в нынешнее время и в нашу память. 

Многа чюдеса от него быша и многа исцеления 

от гроба его. И аще кто честно празнует память 

преподобнаго Сергия, да избавлен будет от вся-

кия ско//(л. 63 об.)рби, гнева и нужды, беды и на-

п В ркп. нищим. — Прим. авт.
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пасти, и от всякия напрасныя смерти на всяком 

месте всегда, и ныне, и присно, и во веки веком. 

Аминь.

Чюдо 20 преподобнаго Сергия о раслабленом, 

о исцелении. Некто человек родом веси тоя Ма-

лой Пенежки Василей именем Трофимов отиде 

от страны своя в юнном возрасте // (л. 64) в Си-

бирскую страну деля ради промыслу. И жытие 

имея в Енесейском городе, и отходя промыс-

лу ради по далним рекам и по обычным местам. 

И желая добытию прибытка, и хотя и помыш-

ляше отити во свою страну. И в том орудии пре-

бысть тамо много лет. И моляся Всемилостивому 

Спасу, Боголепному Преображению, // (л. 64 об.) 

чтобы ему Бог исполнил орудием всем добрым. 

Владыко Господь Бог желание ему исполни всем 

доволно. И Божиим изволением в том Енесей-

ском городе лучися ему быти в раслабленом не-

дуге годищное время, кончая близ к смерти. 

И явися ему в том недуге, во сне яко наяве, глас, 

глаголющ к нему невиди//(л. 65)мо: «О Василие, 

егда будеши на своей стране восвоясех, в веси на 

Малой Пенежки, и молися Всемилостивому 

Спасу, Боголепному Преображению Господню, и 

над святым преподобным Сергием, над гробом 

его, повели пети за ся молебное пение. И ты от-

селе будеши здрав и Божиею милостию и молит-

вами преподобнаго Сергия Пе//(л. 65 об.)нежескаго 

чюдотворца отидеши во свою страну тихо и без-

мятежно».

И той Василей от сна востав, начат дивитися 

и помышляти в себе, яко молебное пение пети 

над гробом преподобнаго Сергия, а не бысть над 

ним ни часовни, ни клетцы. А не ведая того, что 

над преподобным устроена часовня. И от того 

часа бысть от не//(л. 66)дуга здрав, якоже бе преже 

был. И отиде оттоле во свою страну Божиею ми-

лостию и молитвами преподобнаго Сергия Пе-

нежского чюдотворца тихо и безмятежно. Егда 

же достиже близ веси Малой Пенежки, и слышах 

от окрестных весей от людий, яко в веси на Ма-

лой Пенежки под спудом почиет преподобный 

Сергий и творит чюдеса // (л. 66 об.) многа, и ча-

совня над ним устроена. Он же слышах и радо-

стен бысть зело. И прииде в весь на Малую Пе-

нежку, и иде ко церкве Боголепному Преображе-

нию Господню, и Всемилостивому Спасу моляся. 

И в часовне над преподобным Сергием молебное 

пение священнику с крилосом пети повелеша, и 

свещи пред образы Божия ста//(л. 67)виша до-

волно. И по молебном пении отидоша в дом свой 

радуяся, прославиша Бога и преподобнаго Сер-

гия Пенежеского чюдотворца, творящая чюдеса 

в далней стране.

Чюдо 21 преподобнаго Сергия чюдотворца, 

егда избави некоего человека от толикия беды. 
Некто человек тоя же веси Малой Пенежки // (л. 67 

об.) Власей именем, зовом Третьяк, лучися ему 

быти от грешник внезапу в некоей беде обдер-

жыму, зело страждуще о беде той. И прииде ему во 
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ум, яко Божиею помощию преподобный Сергий 

Пенежеский чюдотворец многия люди, моля-

щимся с верою, избавляет от всякия скорби, от 

бед и на//(л. 68)пастей. И обещася неложно в ча-

совне над преподобным Сергием быти за ню мо-

лебному пению, яко избавитися ему от толикия 

беды и напасти. Егда же возложыша на ся обет 

той, и в том часе Божиею милостию, молитвами 

и заступлением преподобнаго отца нашего Сер-

гия Пенежскаго чюдотворца, якожер глаголется: 

«В место бе // (л. 68 об.) праведнаго предается не-

честивый», такоже и ему от беды тоя и напасти 

ничтоже не бысть. И в подобно время иде в ча-

совню к преподобному Сергию и по своему обе-

щанию молебное пение пети повелеша. И по мо-

лебном пении отиде в дом свой, радуяся и про-

славя Бога и преподобнаго Сергия <…>»с.

р В ркп. егда же. — Прим. авт.
с На этом рукопись обрывается. — Прим. авт.

Из материалов дела Kанцелярии
Святейшего Правительствуюшего

Синода «Об искоренении
разных суеверий»

1737 года∗
 

 (л. 425) «№ 119. Подано 1740 генваря 2 дня. Запи-

сав в книгу и в реестр, предложить к докладу.

В докладной реестр записано генваря 2 дня 

1740 году.

Святейшему Правительствующему Синоду 

Доношение.

Сего 1739 года августа 15 дня по присланному 

Ея Императорского Величества от Вашего Свя-

тейшества ко мне нижайшему Указу под нумером 

1979 велено: о явившихся в некоторых Епархии 

* РГИА. — Ф. 796. — Оп. 18. — Д. 349. — Л. 425–425 об., 
427–433. Материалы публикуется по рукописному списку 
РГИА. Почти дословный пересказ этого дела содержится в 
17 томе «Описания документов и дел, хранящихся в Архиве 
Святейшего Правительствующего Синода. 1737 г». Kоррек -
турный экземпляр этого тома (набор которого не был завер-
шен и поэтому не поступил в тираж) также хранится в РГИА 
в качестве 18 описи к 796 фонду. — Прим. авт. — См.: РГИА. —
Ф. 796. — Оп. 18. — С. 647–650. 
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моея нижайшаго шти приходех некаких несвиде-

тельствованных, якобы почитаемых за святых, 

мертвых телесах изследовать мне нижайшему с до-

стодолжным и крепкоиспытным обстоятельством 

без всякого отлагательства: в каковых местах, и 

которых приходах, и от коих времен, и для чего 

имянно и кем, оные за святые почитаемы быть 

стали, и не было ль к ним приписывано или при-

читаемо каковых вымышленных и ложных чюдес. 

Буде же какие чюдеса были причитаемы, какое на 

то достоверное свидетельство где имеется. И учиня 

ис того следствия, о коемждоа телеси по обстоя-

тельной выписке с краткими экстракты, прислать 

к Вашему Святейшеству при доношении.

И по тому Ея Императорского Величества 

Указу для следствия о оных телесах, мне нижай-

шему, за тогдашним летним временем, ехать в 

здешней стране за мокрыми и болотными, лес-

ными и непроходимыми пустыми местами, ни по 

которой мере было невозможно. А к тому ж не в 

одных местах оные телеса имеются, но в трех дал-

них уездах от коегождо в немалом разстоянии, и 

для такого неудобного пути посланы были от меня 

нижайшего вместо меня для оного следствия 

честные искусные и добросовестные из духов-

ного чина, а имянно: в Kевролской и Мезенской 

уезды о четырех телесах Холмогорского собора 

ключарь священник Прокопий, в Важеской уезд 

а «Kоиждо» — старославянское слово, означает «какой-то, 
некий». — Прим. авт.

о двух телесах Шенкурского острога // (л. 425 об.) 

протопоп Михаил, да Kодемской пустыни строи-

тель иеромонах Григорий, которым велено в тех 

уездах иследовать о каждом телеси с пятию де-

сяцкими, да с пятью ж рядовыми искусными и 

доброжелательными священники. И по силе 

оного Ея Императорского Величества Указу озна-

ченные ключарь и протопоп со строителем, де-

сяцкими и рядовыми священники о показанных 

телесах, со всяким достоверием и благочинием, 

за подписанием рук своих изследовали. А что по 

следствию явилось в домовой моей канцелярии 

о коемждо телеси учинены обстоятельные выпи-

ски с краткими экстракты, которые при сем до-

ношении Святейшеству Вашему всепокорне при-

лагаются. 

О сем доносит Вашего Святейшества нижай-

ший послушник Савва епископ Архангелогород-

ский.

Декабря 1 дня 1739 года.

// (л. 427) В домовой Преосвященного Саввы 

епископа Архангелогородского и Холмогорско-

го канцелярии выписано: Сего 1739 года августа 

15 дня прислан Ея Императорского Величества из 

Святейшаго Правительствующаго Синода к Пре-

освященному епископу Указ, по которому велено 

Епархии его архиерейской о явившихся в некото-

рых шести приходех некаких несвидетельствован-

ных, якобы почитаемых за святых, мертвых теле-
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сах изследовать з достоверным и крепкоиспытным 

обстоятельством, в каковых местах, и при которых 

приходех, и от коих времен, и для чего имянно, и 

кем, оные за святые почитаемы быть стали, и не 

было ль к ним приписывано или причитаемо ка-

ковых вымышленных и ложных чюдес. Буде же 

какие чюдеса были причитаемы, какое на то где 

достоверное свидетельство где имеется.

А по справке в домовой архиерейской канцеля-

рии означенные несвидетельствованные телеса по 

взятым прошлого 1738 года у священно и церков-

нослужителей скаскам, по силе состоявшагося Ея 

Императорского Величества минувшаго 1737 года 

о состоянии епархей, и о оных несвидетельство-

ванных телесах, и о суеверии, и кликушах имян-

ного Указа, показаны во шти приходах, а имянно 

Kевролского уезда в Малопинежской, да Пири-

немской волостях, Мезенского уезда в Ущельской 

пустыни, да в Юромской волости, Важескаго уезда 

в Устьянской Верюжской волости, да Шенкурской 

четверти в Верхолецкой слоботки.

// (л. 427 об.) И по вышеозначенному Ея Импе-

раторского Величества Указу от Преосвященного 

Саввы епископа Архангелогородского и Холмо-

горского для свидетельства и следствия в показан-

ные уезды, по данным от Преосвященного епи-

скопа Грамотам посланы нарочные, а имянно в 

Kевролской и Мезенской уезды Холмогорского 

Преображенского собора ключарь священник 

Прокопий, в Важеской уезд Шенкурского Благо-

вещенского собора протопоп Михаил, Kодемской 

пустыни строитель иеромонах Григорий, которым 

велено оное следствие и свидетелство учинить в 

показанных уездах с пятию десяцкими, да с пятию 

ж рядовыми священники.

А прошлого 1738 года по силе вышеобъявлен-

ного состоявшегося 1737 года Ея Императорского 

Величества имянного Указу в присланных в домо-

вую архиерейскую канцелярию из вышепоказан-

ных приходов о имеющихся несвидетельствован-

ных телесах почитаемых за святых от священни-

ков и церковных причетников и церковных 

прикащиков заручных скасках показано:

О первом телеси:

1. В скаске Kевролского уезда Малопинежской 

волости от священников Kарпа Степанова, Ивана 

Феофилова, дьячка Демида Степанова написано: 

в той де Малопинежской волости имеется близ 

церкви построенная деревянная часовня ис дав-

них лет, в которой поставлены святые образы по 

чину, и в ней гробница и образ святого священ-

ноинока Сергия преподобнаго, а мощи его препо-

добного и по ныне еще никем несвидетельство-

ваны. // (л. 428) Токмо де были многие чюдеса, ко-

торые де взяты в прошлых давных годех, а которого 

имянно, сказать не памятуют, по Указу Преосвя-

щеннаго Варнавы архиепископа Холмогорского, 

сыном боярским Михаилом Александровым на 

Холмогоры в дом архиерейской. А во оной де ча-
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совни к тому священноиноку Сергию народ для 

моления приходят и молебное пение по обеща-

нию и прозбе приходящих они священники от-

правляют, тако ж и празднества бывают ему пре-

подобному ноября 16 числа на Память его общее 

преподобным. И почитают де его преподобно 

инока Сергия всенародне за сущего святого, по-

неже де приходящим с верою бывает в тое часовни 

от гроба многое скорбящим исцеление. А в кото-

ром де году оная часовня построена, и гробница 

в ней над ним преподобным учинена, и образ на-

писан, того, за давностью времени, сказать под-

линно не знают.

В следствии вышеозначенного ключаря свя-

щенника Прокопия, десяцких и рядовых священ-

ников показано: Вышеозначенной Малопинеж-

ской волости священник Иван Феофилактов, по-

номарь Леонтий Мысов, соцкой Елизар Попов и 

мирские люди по имянам пять человек скаскою 

показали: Вышеозначенная де часовня построена 

в давних годех, а в которых имянно того и они не 

знают над гробом преподобнаго // (л. 428 об.) Сер-

гия, которой имеется под спудом. А чего ради 

оные мощи за святых почитаемы быть стали, и 

кем имянно, и кто какие исцеления получил, то 

явствует в Житии и чюдесах онаго преподобнаго 

Сергия, писанных в 7153 году, с которых при той 

скаске приложили точные копии. А вымышлен-

ные и ложные чюдеса приписываны или причи-

таемы от кого были или нет, про то де они свя-

щенник с причетники не знают и ни от кого не 

слыхали. А панихида и молебное пение, как пре-

жде сего зачиненное из давных лет отправлялося 

ноября в 16 день, так и ныне отправляется повся-

годно, а другого никакова празднества оному пре-

подобному Сергию не совершается.

В свидетелстве означенного ж ключаря, да Вер-

колского монастыря иеромонаха Германа, зака-

щика духовных дел Троецкой волости священника 

Григория, приходских четырех священников за их 

руками написано: Kевролского уезда Малопинеж-

ской волости в часовни, которая построена над 

гробом преподобнаго Сергия явилось: с восточ-

ную сторону образы святые поставлены по цер-

ковному чиноположению, с северную сторону 

гробница покрыта материею выбойчатою, наверху 

тоя гробницы образ писан на красках, на котором 

подписано: «Преподобный Сергий Пенежский 

чюдотворец», мерою в длину два аршина восмь 

верхов, поперег один аршин. А оная гробница 

кругом обколочена // (л. 429) выбойкой. Под тою 

выбойкою холст ветхой, почернелой. Изнутри 

оная гробница длиной два аршина шесть верхов, 

в вышину четырнатцать верхов, поперег три чет-

верти. Под тою гробницею вырывали земли в глу-

бину аршин три четверти, в длину полтретья ар-

шинаб, два верха. И явилась кость главная лбино-

б Вероятно здесь ошибка в размерах допущенная перепис-
чиком, скорее всего, под «полтретья» имелась в виду «пол и 
треть аршина». — Прим. ред.
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ная, да, по их мнению, две кости ручных, да 

ножных четыре кости, почернелые. А под тем ко-

стьем дно колоды сосновое, длиною два аршина 

три четверти. А более вышеозначенного, ничего 

не явилось.

В копиях чюдес онаго Сергия,

под которыми никто неподписался написано:

От создания миру в седмой тысячи, бысть по-

сещение на Великий Новград Великий Государь, 

Царь и Великий Kнязь Иоанн Васильевич всея 

Руссии Самодержец. Изволением Его, вины ради 

некие, предаде в казнь всяких чинов многие люди. 

И в то время того Новаграда человек именем Ма-

криан Стефанов, зовом Неклюд, из роду митропо-

личьих детей боярских, прииде на реку Пенегу в 

весь нарицаемую Малую Пенешку, и поемел себе 

супругу Полинарию имянем. И той Макриан на-

вычен был книжному учению о грамоте, и быв 

клириком и в веси Сурской пресвитером. И по не-

колицех летех поставлен быв игуменом в Kевролу 

к церкви Воскресения Господня. 

И от онаго Макриана и Полинарии рожден 

бысть сын именем Симеон // (л. 429 об.) в лето 7001, 

и воспитан, и изнавыче грамоте, и поставлен быв 

во оной веси Пенежки к церквам Божиим Преоб-

ражению Господню и Великомученику Георгию 

пресвитером тридесяти лет. И быв в пресвитерстве 

шестьдесят лет, благочестно Престолу Божию свя-

щеннодействовал, имея душу милостиву и чист 

помысел молчание и кротость смиренномудренну, 

уклоняяся от всякия злобныя вещи и моляся Богу 

безпрестани. 

Прилучися у него быти некий полский зверь, 

Лис именем, живяще в дому его, служа ему неко-

лико лет, с ним бо от дому ко церкве и от церкве 

хождаше, николиже отстаяще. И той пресвитер 

возрастом быв средней, лицом кругловит, брада 

кругла, велика бела, недолга, взором кроток, а се-

дины его быша белы, постом украшены. И до-

стиже девяноста дву лет. И в то время прилучися 

бытии во оной веси ис Kевролы Воскресенскому 

игумену Иринарху для збору церковной дани, и 

той пресвитер Симеон от того игумена Иринарха 

приал ангельский чернечества образ, и посхимися 

именем быв инок Сергий. И исповедався и при-

частися Святых Таин, предаде честную свою душу 

в руце Божии в лето 7093 месяца ноября в 16 день. 

И погребен бысть, где ж сам повеле, подле олтарь 

церкви святого Преображения Господня. Домаш-

нии же его устроиша над ним голубец древян. По 

преставлении же преподобнаго болныя начать ко 

гробу приходити и из голубчика персти оконцем 

имаху, и недуги и болезни отираху, ту исцеление 

всем подая во многие годы. 

// (л. 430) Чюдо 1.

Быв некто пономарь в веси на Малой Пенежке, 

служил у церкви Боголепнаго Преображения Го-

сподня и у Великомученика Георгия Иулиян име-
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нем, а зовом Худяк. Одержим бе главною болез-

нию, боляще год. И явися ему, пономарю, во сне 

яко наяве, глаголаще ему: «Молися ты Всеми-

лостивому Спасу, Боголепному Преображению 

Господню. И иди на площадь, и возми из голуб-

чика оконцем с преподобнаго Сергия персти, 

еже есть песочку, и тою перстию главу свою отри, 

и веру к преподобному неослабну держи, и от 

сего ж будеши здрав. И негадноев исцеление свое 

от преподобнаго людем веси Малой Пенежки 

возвести, но подаст Бог всем приходящим исце-

ление неотложно и милости неоскудно». Поно-

марь же от сна восстав и бысть трепетен, тече ко 

Всемилостивому Спасу, помолився и из голуб-

чика оконцем с молитвою с преподобного Сер-

гия персти взяв, главу свою по болезнем перстию 

отирал. И бысть здрав, прославя Бога и препо-

добнаго Сергия, и веру держал и до своей смерти. 

И сказание пономаря людем в слых вниде, и от-

толе начать милость и исцеление умножатися и 

распространятися. 

2.

По преставлении преподобнаго, минувше тому 

много лет, служил пресвитер в веси на Малой Пе-

нежке Елисей Иванов. И великую веру к препо-

добному имея, и хотя память по нем сотворити 
в Вероятно, имеется в виду негаданное, неожиданное ис-

целение. В варианте «Жития Сергия Малопинежского» храня-
щемся в РГАДА значится, как «неложное исцеление». — Прим. 
авт.

ноября на 16 число, на преставление преподоб-

наго отца нашего Сергия Пенежскаго, той пре-

свитер Елисей готовяся к Божественней службе 

по обычаю, яко ж по уставу указася. // (л. 430 об.) 

И на правилном пении в дому своем стоя и ис-

правляя пред заутреней молитвы. И скончав, шед 

от дому своего к церкве на заутреннее пение и ли-

тургию. И прииде близ церкви святого Георгия, и 

видеша церковным оконцем свет из церкви. Абие 

прииде к оконцу, и воззрев во церковь, и видеща 

во церкви Пречистые образы Божии и свещи го-

ряще доволно, и священника неведома служа во 

священных одеждах, и людие окрест стояху во 

церкви. И той пресвитер Елисей помыслив в себе, 

яко: «Приезжаху десятинник для збору дани цер-

ковныя, и недождався мя, служит службу. Аз же, 

многогрешный, замедлив и невозмогоша рано 

востати». И убояшася, и бысть трепетен, и тече 

скоро, и вшед в трапезу по обычаю с молитвою. 

И возрев во церковь оконцем, и никогож не виде, 

но святаго благоухания и фимияну церковь и тра-

пеза исполнися. Он же ужасеся, изшед вон, и иде 

к пономарю, и видение свое людям возвести вся 

поряду. Людие с ним дивишася, славя Бога, яко 

хотя Бог угодника своего прославити.

3.

Бысть некая жена Евдокия именем, Гераси-

мова дочь, веси Выйской, села Дамьянова. Была 

одержима великим недугом, болевшу год горлу, и 
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бысть без причастия девять недель. И лежа у 

смерти, и святаго причастия Тела Христова не-

могия прияти. И в некое время, лежа во истомле-

нии болезни, явился ей некто неведомый свя-

щенник в черных ризах, человек средний, и кру-

глолиц, брадою и власыма сед, бел. В руцех же 

имевой блюдо, а на блюде просфира бысть раз-

дробленная. И велел ей просфиры вкушати. Она 

же приимаше от него просфиры, // (л. 431) вку-

сила, и потребила, и проглотила. И проглагола 

ей явленный священноинок: «О, жено! Молися 

ты на Малой Пенежке Всемилостивому Спасу, 

Боголепному Преображению Господню в холод-

ной церкви и преподобному Сергию чюдо -

творцу, что близ церкви погребен на площаде. 

И Бог облегчит от болезни тоя». И она ж вос-

прянув от болезни, яко от сна востала, и с того 

часа бысть здрава. И домашним сказав вся явлен-

ная поряду. Домашние ж начать о здравии радо-

ватися. И в подобно время ехав в весь на Малую 

Пенежку, и Всемилостивому Спасу, Боголепно-

му Пре ображению Господню молебная пения 

пев. И прославя Бога и преподобного Сергия Пе-

нежского чюдотворца.

4.

Бысть некто Важескаго уезда веси Верхной 

Тоймы рекомый Пятой, зовом Барандин. Случися 

ему быти в раслабленом недузе, одержим бе зело. 

Явися ему во сне, яко наяве, в дому его в черне-

ческом образе человек возрастом средней, брадою 

и власыма сед, бел, и глагола ему: «Сотвори себе 

обет ехати в весь на Малую Пенежку ко Всемило-

стивому Спасу, и Боголепному Преображению 

Гос подню, и молебное пение сотворити, да полу-

чеши от Бога телесное здравие. И востани яж и 

пий». Он же востав, и явленное видение в дому 

своем сказаша. И и оттоле от недуга востав и 

бысть здрав. И в подобно время в весь на Малую 

Пенежку ехав з женою и с детми, и Всемилости-

вому Спасу со слезами моляся, и молебное пение 

по своему обещанию священнику и всему кри-

лосу пети повелеша. // (л. 431 об.) И по молебне пе-

нии отиде в дом свой, радуяся, прославя Бога.

5.

Веси Малой Пенежки человек некто Федор 

именем одержим бе главною болезнию, боляще 

два года. И испытався многими врачи, и ничтошь 

несотвори. Вниде бо ему во уме, яко бысть исце-

ление приходящим людям с верою от преподоб-

ного Сергия. И шед, приим ис сеньцы персти с 

преподобнаго Сергия, и тою перстию главу свою 

отирал. И оттоле начав быти здрав.

6.

Бысть некто иерей именем Kиприян, служа в 

веси на Малой Пенежке. И той иерей велию веру 

к преподобному Сергию имеяху, и приме во уме 

мысль добру, и хотяше над гробом преподобного 
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строити клетцу малу, еже есть часовню, приходя-

щим людям для поклонения к преподобному. И о 

той часовни, о устроении, обет на ся возлагая, и 

день за день отлагая, и пребывая в суетии мира 

сего, и печася о пребывании жития. И мину го-

дищное время по мысли тоя и обета своего, и абие 

положи в забытие, и нивочтоже дело се вмени. И 

милосердный, и прещедрый, и многомилости-

вый, в Троицы всегда славимый Господь Бог наш 

Иисус Христос, спаса миру хотяще, по святой 

своей воле святых своих прославити и наказая 

ны, грешныя, предивною, и неизреченною, и не-

видимою своею силою хотя ны и на покаяние и в 

разум истинный привести. И внезапу иерея того 

домочадцы, сыны ево, впадоша в болезнь люту 

зело. И лежащим им // (л. 432) без памяти многое 

время, едва дышущим, близ смерти. Родители же 

их плакася горце, и обеты многие возлагающе о 

молебном пении и о свящном поставлении, и ни-

чтоже успеша. И еще в болезни суще детем их, и 

невкое время о полудени явися преподобный 

Сергие иерея того юнейшему сыну, иж бе г, име-

нем Нифонту, в тонце д, и повелеваше поставить 

часовню родителем своим. «И отселе будете все 

здравы, якоже преже». И абие в той час невидим 

г Вероятно, имеется в виду негаданное, неожиданное ис-
целение. В варианте «Жития Сергия Малопинежского» храня-
щемся в РГАДА значится, как «неложное исцеление». — Прим. 
авт.

д «В тонце» [сне]. Видимо, переписчик пропустил сло-
во. — Прим. авт.

бысть. И в том часе больной отрок призвал отца 

своего, и рече ему о предивном видении и явле-

нии преподобнаго, иже рече ему о поставлении 

часовни. И от того, — рече, — и здравие получити. 

И отец ево, слышав се отрока, выплакася и ужа-

сеся велми, еже толикое дело в забытии положи и 

обета своего не сохранил. И потом радости на-

полнився, яко от Бога забвен не бысть, и обету 

извет приим, наипаче ж рад бысть. И яко посети 

Бог толикое явление в дому своем от своих домо-

чадец слышати. Тако ж и о здравии сынов своих 

возрадовася радостию немалою, аще яко от того 

юноши преже в болезни не бысть глаголания, 

ныне же глас его слышах. И в том часе обещахся 

неложно иерей той учинити часовню, еже есть 

клетцу малу, над гробом преподобнаго Сергия. 

Иерей той приеде ко святым Божиим церквам к 

вечернему пению и поведа церковным причетни-

кам и прилучившимся людям бывшее все поряду. 

Людие же слышавше, дивишася о явлении том, и 

прославяша Бога, творящая велия чюдеса своими 

угодник. И по мале времени нача болезнь умях-

чатися, и укрепишася, и здравы быша, якож и 

прежде. И той иерей з детми своими // (л. 432 об.) 

в подобно время поскору и незамедляя возгра-

диша часовню над гробом преподобнаго Сергия, 

и поставиша образ Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа и Пречистые Богородицы, на по-

клонение приходящим.
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7.

Человек некто веси Малой Пинежки Федор 

именем, зовомый Второй, случися на десной руке 

скопившу крове, и бысть велий недуг. И шед той 

человек, и с преподобнаго Сергия взяв персти, по 

недугу терши и на подобне месте уснувша в сон 

легок. И от сна восставши, и не бысть на десной 

руке его недуга того.

8.

Некто человек Самоил именем, тое ж веси 

Малой Пенешки имяше на себе месячной недуг, 

случается в беспамятствии лежаще вне ума. Он 

же помолився преподобному Сергию, и молебное 

пение сотворше, и ко гробу преподобного пре-

ложишася, и от святого прощение получи.

9.

Некто юноша Алексей именем, и у того юноши 

бысть вели недуг, и яко опухло бе под горлом, и 

немогие никакоже глаголати. И той юноша помо-

лився, и с голубчика персти приим, и на недуг 

свой и на болезнь посыпав. Ту у гроба скоро по-

лучи исцеление.

10.

Некая жена Феодосия именем, родом Подвин-

ских предел, веси Топсы. Приидоша ж в весь на 

Малую Пинешку, занеже муж ея бе ту имый рож-

дение, житие ж имеяше // (л. 433) нищетское. И 

бысть та жена в раслабленом недуге. Лежаще бо-

леи, и сведеся в сон легок. И в тонце сне глас ей 

глаголющ: «О, жено! Молися ты преподобному 

Сергию чюдотворцу, что здесь на Малой Пенешки 

на площаде в часовни под спудом почивает. И ты 

будеши от того недуга здрава». И скоро тече ко 

гробу преподобнаго, и молебное пение по чину 

пети повелеша. И скоро исцеление получи.

11.

Оной же веси Малой Пенешки жена некая 

Акилина болна бысть нутром. Она же обет на ся 

возложиша преподобному Сергию молебен пети. 

И егда ж обет той исправиша здрава бысть якоже 

и прежде.

12.

Некая жена именем Матрона, тоя ж веси Ма-

лой Пенешки имыя во главе щепотную болезнь и 

не виде очима. И обещася преподобному молеб-

ная пети, и прося некоего человека, дабы ис го-

лубчика взяв, принес и потре главу и очи потре. 

И от того начав болезнь умягчатися. И от недуга 

того здрава бысть.

13.

Той же веси Малой Пенешки крестьянина 

Максима бысть младенец Евдоким. Мучи его не-

чистый дух. И некто от ближных принесоша от 

преподобного из голубчика персти, и на гойтан 

обесиша. И оттоле здрав бысть».
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Изложение «Жития преподобного
Сергия Малопинежского»,

сделанное по указанию
Вологодской Духовной Kонсистории

в 1854 году благочинным
священником И.С. Мысовым∗

(л. 85 об.) «Сей Преподобный Сергий родился в 

1493 году от Священника же бывшаго в Сурской 

волости Маркиана и жены его Апполинарии, в 

Святом крещении наречен Симеоном. Симеон, 

как говорит писатель его жития, «воспитан бысть 

родителями и Бога возлюбив от младенчества раз-

умом и навычен грамоте. Егда же в волости на Ма-

лой Пинежке изначалу устроилися на подобных 

местах церкви Божии Всемилостиваго Спаса бла-

голепнаго Преображения Господня и Святаго Ве-

ликомученика Георгия и той Симеон поставлен 

бысть Пресвитером к тем Церквам в тридесять лет 

возраста своего. В оной веси и у тех Церквей был 

всего шестьдесят лет, утверждая веру, поучая и на-

ставляя детей своих духовных // (л. 86) на дело Бо-

жие и на внимание Евангельскаго и Апостольскаго 

учения и писания. По силе же разбегу некрещеные 

* ГАВО. — Ф. 496. — Оп. 1. — Д. 12596. — Л. 85 об.-87.

чада и многия люди и остальную чудь некрещеную 

в крещение приведе и вся духовно и правоверно 

веровати научи в Троицу Единосущную, Отца и 

Сына и Святаго Духа! В мире живый благочестно 

Пресвятому Владыце Священнодействоваше, имея 

душу милостиву, помысел чист, сердце Богомудро, 

молчание, крепость и смиренномудренную любовь 

воистину нелицемерну».

Внешний его вид описывает так: «Той же пре-

свитер Симеон возрастом средний, лицем кругло-

вид, брада кругла, велика, бела, взором кроток, 

хождением тих, умилен видением. Постом укра-

шен, воздержанием сияя, хмельнаго пития не вку-

шаше. Отсюду же и состареся достиже девятиде-

сяти и двум летом. Егда же пришло время отъити 

ему от суетнаго сего века, Божиим изволением в то 

время прилучися приехать Воскресенскому Игу-

мену Иринарху в волость на Малую Пинежку для 

сбору Патриаршия дани церковныя. И той пресви-

тер Симеон от того Игумена // (л. 86 об.) Иринарха 

приим Ангельский Чернечества образ и посхимися 

и в покаяние прииде и причастися Святых Божиих 

Тайн. Прощение от Игумена получив во иноче-

ском обещании, именем быв священноинок Сер-

гий Схимник. И той преподобный Сергий возра-

довася духом, благодари Господа довольно. Пре-

ждереченный же Игумен Иринарх рад бысть, яко 

сподобися видети Преподобнаго Сергия и насла-

дитися беседы его. О нем же бе тогда слава многа 

добродетельнаго ради жития его. Увидев же Пре-



подобный и отшествие свое ко Господу, молися 

сице: «Владыко, Человеколюбче, сподоби мя одес-

ную Тебе стати егда приидеши во славе судити жи-

вым и мертвым и воздати комуждо по делом его». 

И тако предаде честную душу свою в руце Божии, 

Преподобный Отец Сергий Пинежский в лето 

1585 ноемврия в 16 день. В мале же времени по 

преставлении Преподобнаго Господь не умедлил 

прославить его яко вернаго Своего раба даром чу-

дес: почему больныя ко гробу его начаша прихо-

дити, на помощи Преподобнаго призывати и со 

усердием исцеления просити. Из голбчика же 

оконцем на то // (л. 87) устроенным персть прии-

маху честно. Больныя же недуги отираху. Божиею 

помощию и молитвами Преподобнаго Сергия 

больным исцеление всем неотложно и нескудно во 

многия годы по преставление его бываше слепым 

прозрение, хромым хождение и всякими болезь-

нми и недугми одержиими здравие приимаху». 

Мощи же Преподобнаго Сергия почивают под 

спудом в часовне нарочно сделанной над могилой 

близ входа в холодную церковь Преображения 

Гос  подня. Мощи сего Преподобнаго свидетель-

ствованы ли когда — неизвестно. Впрочем, над 

мощами его Преподобнаго и поют одне только па-

нихиды».
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