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Введение

Представленные на суд читателей тексты записаны от более чем 
пятисот человек и в совокупности представляют собой свое-
образную энциклопедию Каргополья. В них рассказывается 
о достопримечательностях города и его окрестностей, о святых, 
прославивших эти места, о святынях, почитаемых каргопола-
ми, об исторических деятелях (даже тех, которых на самом деле 
там не было), оказавших заметное влияние если не на жизнь 
города и окрестностей, то, во всяком случае, на самосознание 
местных жителей. Предметом внимания рассказчиков стано-
вятся местные чудаки, слава о чудачествах которых намного 
пережила их самих, и старообрядцы, оставившие яркий след 
в жизни Каргопольского края, но, увы, уже живущие в основ-
ном в памяти старожилов. Значительное место в устной тра-
диции Каргополья занимают повествования о деревнях, об их 
названиях и происхождении.

В последнее время в науке усиливается интерес к так назы-
ваемым «региональным и локальным текстам». Чаще говорят 
о «московском» и «петербургском» текстах, реже о «текстах 
провинции». Под этим подразумеваются не только повество-
вания, которые посвящены соответствующим местам, но и рас-
сказы, которые там создавались. Именно «региональные тек-
сты» позволяют понять мировоззрение местных жителей, более 
того — осознать уникальность места, где текст создавался. Кни-
га, которую вы держите в руках, — это попытка представить 
публике такой «региональный текст», «каргопольский текст». 
Создатели его взяли на себя труд собрать, систематизировать, 
откомментировать и довести до читателя то, что рассказыва-



8

ется и поется в Каргополье; все, что представлено на суд чита-
теля, — это подлинные слова самих жителей Каргополя и его 
окрестностей.

Книга включает тексты разных жанров, объединенные 
общей темой: устами каргополов в них рассказывается о горо-
де и окружающих его селах, об истории этих мест и об их гео-
графии, о чудесных, комических и трагических событиях. 
Исторические и мифологические, серьезные и иронические, 
прозаические и стихотворные — все они составляют историю 
края в том виде, в каком ее помнят и передают изустно от поко-
ления к поколению. В этой удивительной истории прошлое 
и настоящее Каргополья переплетается с прошлым и настоя-
щим всей страны, с событиями ее давнего (Куликовская битва, 
Смутное время и др.) и недавнего (сталинские лагеря, разоре-
ние церквей, уничтожение «неперспективных» деревень) про-
шлого и служит зеркалом, в котором отражаются эти собы-
тия. И если это зеркало немножко криво, так что ж: это ведь 
не историческая хроника, а устойчивые вариации фольклор-
ных сюжетов, на которые накладывается субъективное воспри-
ятие действительности самими каргополами. Наряду с истори-
ей в публикуемых песнях и рассказах, анекдотах и прозвищах 
находят выражение характеры каргополов, их отношение друг 
к другу и к окружающему миру.

Под Каргопольем мы понимаем Каргопольский район Архан-
гельской области в его современных границах. Мы прекрасно отда-
ем себе отчет в том, что такой административно-географический 
подход не слишком корректен, тем более что только на протя-
жении ХХ в. эти границы менялись несколько раз. И тем не 
менее мы остановились на таких границах, поскольку основная 
часть современного Каргопольского района и в XIX в. входила 
в Каргопольский уезд; кроме того, даже в тех его частях, которые 
были присоединены к Каргопольскому району достаточно позд-
но (например, часть Приозерного района, отошедшая к Карго-
польскому только в 1962 г.), жители осознают себя каргополами, 
хотя и не утрачивают связи с теми соседними селами, которые 
остались за его пределами. Это тоже отражено в публикуемых 
текстах, география в которых простирается заметно шире, чем 
рамки современного Каргополья.

Все публикуемые записи сделаны в ходе многолетней 
(с 1993 по 2003 гг.) систематической работы фольклорной экс-
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педиции Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (г. Москва). После 2003 г. экспедиция, обследовав все 
села, перебазировалась в Няндомский район, однако отдельные 
краткосрочные поездки по-прежнему совершаются и в Каргопо-
лье. Соответственно, основная масса публикуемых здесь мате-
риалов собрана именно в период с 1993 по 2003 гг., но попада-
ются и более поздние записи. Тексты записывались в равной 
мере от местных жителей и от «дачников» — тех, кто по раз-
ным причинам покинул свое село и переехал жить в город (пре-
имущественно Архангельск и Северодвинск), однако не прервал 
связи с родными местами и ежегодно приезжает туда на лето. 
Эти люди — такие же носители и хранители местной традиции, 
как и те, кому никогда не случалось выезжать за границы райо-
на. Возрастных ограничений в работе экспедиции тоже не было: 
дети и подростки помогали нам наравне с родителями и бабуш-
ками, что говорит о живости и жизненности традиции.

Поскольку мы хотели представить читателю живую речь 
каргополов, тексты приводятся без какой-либо редакторской 
правки. Мы взяли на себя смелость изъять из них только слу-
чайные запинки и не несущие особого смысла оговорки. Во вре-
мя работы экспедиции делались аудиозаписи интервью, которые 
затем расшифровывались, поэтому в ряде случаев участники 
экспедиции могли допустить ошибки и неточности, за что мы 
заранее приносим свои извинения. В случаях, когда на записи 
оказалось непонятное место, оно обозначено в тексте пометой 
[нрзб.]. Если у расшифровывавшего аудиозапись не было уве-
ренности в правильности услышанного, в тексте стоит помета 
[?] после слова, в точности передачи которого есть сомнения. 
Орфография текстов приведена в соответствие с литературной 
тогда, когда слово произносится так же, как это принято в лите-
ратурном языке; если же диалектное произношение отличает-
ся, оно сохранено. Все прочие особенности речи информантов, 
в том числе резкие, бранные выражения, сохраняются без изме-
нений. Диалектные и другие не вполне понятные слова разъяс-
няются в Указателе диалектизмов и малопонятных слов, поме-
щенном в конце сборника.

Тексты даны со сплошной нумерацией, номера текстов при-
водятся во всех помещенных в сборнике указателях. Время 
и место записи, а также шифр информанта указаны под текстом. 
Для того чтобы получить более детальные сведения об испол-
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нителе, необходимо по шифру информанта и названию места 
записи найти данные в Списке информантов. Место записи, 
указанное после каждого текста, дается в масштабе села (куста 
деревень); более детально, до названия деревни в границах того 
или иного села, сведения не приводятся, их можно получить из 
Списка информантов. Когда запись сделана в деревне или кусте 
деревень, находящемся вне села, где базировалась экспедиция, 
приводятся два названия: на первом месте стоит название села, 
где была расквартирована экспедиция, на втором — где сделана 
запись (например, Кречетово-Шильда, Лёкшма-Бор). В таких 
случаях сведения об информантах следует искать по перво-
му названию села (соответственно, в списке информантов из 
с. Кречетово и Лёкшма), а запись сделана в селе, обозначенном 
вторым названием (соответственно, Шильда и Бор).

Приводимые в конце сборника указатели призваны облег-
чить работу со сборником и широкому кругу читателей, и специ-
алистам. По Указателю имен собственных можно найти тексты, 
в которых упоминается искомое имя человека или персонажа 
и название географического объекта. Кроме того, в Указателе 
обозначен квадрат, в котором искомый географический объ-
ект расположен на прилагаемой карте Каргополья. В Указателе 
диалектизмов и малопонятных слов даны не только объяснения 
значений слов, но и номера текстов, в которых эти слова встре-
чаются. Указатель сюжетов и мотивов призван помочь читате-
лю найти тот или иной мотив, встречающийся в текстах.

Не можем не высказать здесь нашей признательности всем 
тем, кто в той или иной мере, вольно или невольно принимал 
участие в создании этого сборника.

В первую очередь мы хотели бы с благодарностью вспом-
нить подлинных авторов этой книги — всех тех, кого в работе 
мы называем безликим словом информант. И все же каждый 
раз, произнося его, мы имеем в виду конкретных людей, с кото-
рыми нам посчастливилось встречаться в экспедициях и кото-
рые охотно или не очень, отрываясь подчас от собственных дел, 
делились с нами своими знаниями, воспоминаниями, история-
ми и песнями, которые часами терпели наши подчас кажущие-
ся бессмысленными вопросы, а после этого еще и радушно уго-
щали нас. Мы помним их всех — кого по имени и в лицо, кого 
(слаба человеческая память) только по тому, что было от них 
записано, — со многими из них мы потом долгое время поддер-
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живали отношения, с другими больше так никогда и не встре-
тились. Многие уже ушли от нас навсегда — светлая им память. 
Люди, от которых записаны тексты, публикуемые в этом сбор-
нике, упомянуты в Списке информантов, но всем другим — тем, 
от кого были сделаны записи на иные темы, — мы тоже безмер-
но благодарны.

Наши экспедиции всегда встречали теплый отклик сре-
ди людей, от которых напрямую зависел быт, а следовательно, 
и работа участников экспедиции. Эти строки едва ли способны 
выразить благодарность и глубочайшую признательность, кото-
рую мы испытываем ко всем главам сельских администраций, 
директорам школ, заведующим детских садов и клубов Карго-
польского района, создавшим нам условия для работы.

Неоценимую помощь в организации экспедиции, в рабо-
те над сборником, в составлении комментариев, да и просто 
моральную поддержку, которая нам столь же дорога и важ-
на, оказали нам сотрудники Каргопольского государственно-
го историко-архитектурного и художественного музея: дирек-
тор Л. И. Севастьянова, зам. директора по научной работе 
И. В. Онучина, главный хранитель О. Б. Пригодина, зав. науч-
но-экспозиционным отделом Н. И. Тормосова и сотрудник 
научной библиотеки С. В. Кулишова, принимавшая непосред-
ственное участие в экспедиции.

Постоянный отклик и поддержку мы встречали со сторо-
ны Каргопольского районного отдела культуры (эта структура 
в настоящее время упразднена) в лице тогдашнего его руково-
дителя Л. И. Морозовой и ее заместителя Н. М. Пилипенко.

Во время работы экспедиции в селах, находящихся на тер-
ритории Кенозерского национального парка, нам был оказан 
радушный прием и помощь со стороны его администрации, и мы 
приносим благодарность его директору Е. Ф. Шатковской и всем 
тем сотрудникам Парка, с кем нам пришлось иметь дело.

Экспедиции не могли бы состояться без серьезной финан-
совой поддержки Российского государственного гуманитарного 
университета, а также без организационной помощи и мораль-
ной поддержки со стороны зав. отделом производственной 
практики Н. А. Козловой.

Неоднократно финансовую поддержку экспедиции ока-
зывал Российский гуманитарный научный фонд (гранты 
№ 96-04-18004, 97-04-18026, 01-04-18007е).



В сборнике мы не указываем, кем был записан отдельный 
текст, чтобы излишне не отягощать справочный аппарат, одна-
ко мы сочли необходимым привести полный список участников 
экспедиций, работавших на территории Каргопольского райо-
на, и выражаем нашим соратникам глубочайшую признатель-
ность за их труд.

Очень важным для составителей этого сборника было 
обсуждение его состава и справочного аппарата на семинаре 
в Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ, поэтому 
мы пользуемся случаем поблагодарить за внимание, проявлен-
ное к нашему труду, его директора С. Ю. Неклюдова, а также 
сотрудников Центра Е. С. Новик и особо А. С. Архипову, кото-
рая помогла нам с комментированием отдельных текстов.

Поименный список всех, кто помогал нам, мог бы сравнить-
ся по объему с этой книгой, поэтому мы вынуждены остано-
виться, но всегда с благодарностью помним об их участии.

Итак, мы попытались представить вашему вниманию свое-
образный «фольклорный путеводитель» по Каргополью. Наде-
емся, что путешествие по этому краю будет для вас приятным.



Легенды и предания

Составители А. Б. Мороз, Н. В. Петров
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В качестве основного жанрового признака рассматривается 
связь содержания таких текстов с господствующими в обществе 
религиозными представлениями1. Функциональность этого жан-
ра состоит в том, что он должен утверждать «морально-этические 
нормы христианства»2. Предание понимается как повествование 
о реальных и квазиреальных исторических несакрализованных 
событиях и персонажах, имевших место в далеком или недав-
нем прошлом3. Конечно, не совсем корректно говорить об «исто-
рии» в прямом смысле этого слова. Публикуемые нами тексты 
посвящены реалиям, происхождение или существование кото-
рых объясняется, которым придается смысловая составляющая4. 
Разделение легенды и предания как сакрализованный/несакра-
лизованный нарратив в принципе возможно, но если в тради-
ции встречается текст, в котором имевший место исторический 
сакрализованный персонаж основывает реально существую-
щий монастырь (см. тексты об основании монастыря Алексан-

 1 Пропп В. Я. Жанровый состав русского фольклора // Пропп В. Я. 
Поэтика фольклора. М., 1998. С. 271. (Собрание трудов В. Я. Проппа). 
 2 Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы 
генезиса и структуры. Л., 1987. С. 6.
 3 Чистов К. В. К вопросу о принципах классификации жанров уст-
ной народной прозы. М., 1964. С. 8; Восточнославянский фольклор: 
Словарь научной и народной терминологии / Ред. К. П. Кабашников 
и др. М., 1993. С. 275.
 4 См. например, лекцию С. А. Штыркова, посвященную историче-
ским преданиям (www.eu.spb.ru).
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дром Ошевенским (№ 353, 356, 358, 359, 362, 368, 369 и проч.), 
то данное основание при разделении жанров оказывается нере-
левантным. Пластичность текста позволяет носителям тради-
ции передавать его в различных жанровых регистрах (в преде-
лах жанрового поля несказочной прозы5). Так, семантические 
элементы преданий вводятся рассказчиком в устную семейную 
историю и наоборот (например, местный житель во время интер-
вью рассуждает о попытках своих родственников найти спрятан-
ный разбойниками клад — № 6, 66, 67).

Представленные ниже тексты представляют собой ком-
поненты локального текста Каргополья. С помощью текстов, 
каждый из которых содержит «маленькую историю», жители 
Каргополья выстраивают образ своего края. При исследовании 
текстов видно, каким образом местные жители рисуют мен-
тальную карту, нанося свое селение на нее в качестве центра 
культурного пространства и охватывая «фольклорным» взгля-
дом соседние местности. Этот взгляд предполагает концентра-
цию событий как государственного, так и локального масшта-
ба в своей местности. Так, согласно преданиям, в Каргополь 
приезжают члены царской фамилии, Черчилль просит Стали-
на угостить его знаменитыми каргопольскими красными рыжи-
ками6, а Екатерина II едва не лишилась жизни от рук карго-
польских разбойников.

В отличие от сборников моножанровых текстов (преданий, 
легенд, сказок), сгруппированных по сюжетным типам, инфор-
мантам или по месту фиксации, в этом разделе книги публи-
куются тексты разных жанров несказочной прозы: предания, 
легенды, былички, не поддающиеся жанровой индентификации 
воспоминания о старообрядцах и рассказы о почитании мест-
ных святынь, тексты топонимического характера (настолько 
они малы по объему и содержащейся в них информации, что 
их нельзя назвать преданиями в полном смысле слова).

Второе отличие от традиционных фольклорных собраний — 
это публикация довольно «свежих» архивных данных. Тексты 
собирались на протяжении последних 15 лет, поэтому можно 
говорить о синхронном срезе современной локальной традиции 
Каргополья.

 5 Пожалуй, более закрытый характер носит жанр былички.
 6 Курсивом обозначена отсылка к тексту в данном сборнике.



Третье отличие заключается в том, что мы публикуем не 
только «хорошие» варианты, но и тексты неполные, отрывоч-
ные. Эта принципиальная установка позволяет проследить дина-
мику сюжетов и мотивов в традиции, обнаружить, какой сюжет 
редуцируется, а какой, наоборот, актуализируется; как проис-
ходит контаминация сюжетов и мотивов в пределах одного 
и нескольких текстов. Надо отметить, что целостность публи-
куемых текстов не нарушается: мы не пытаемся извлечь из рас-
сказа носителя традиции нарративы исторического, мифологи-
ческого или религиозного характера. Они могут быть смешаны, 
могут перемежаться с «устной историей» биографического 
характера, рассказываемой от первого лица (так называемо-
го personal experience story в западной традиции), и, следователь-
но, представлены в контекстуальном окружении, своеобразном 
«обрамлении». Следует отметить и наличие сходных со сказами 
и толками7 нарративов, в которых повествуется о необычных 
местных персонажах и странных эпизодах из их жизни. Мы не 
ограничиваемся публикацией традиционных текстов, зафикси-
рованных на Русском Севере, но приводим и те, сюжеты кото-
рых уникальны и встречаются в единичных записях.

 7 Жанровое определение см.: Восточнославянский фольклор: Сло-
варь научной и народной терминологии / Ред. К. П. Кабашников и др. 
Минск, 1993. С. 309, 332.
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I. Исторические персонажи

Екатерина II и крест на Соборной колокольне

1. Вот Соборка [Соборная колокольня в Каргополе] в честь 
её [Екатерины Второй] приезда была начата строить и к 
приезду должна быть построена1, но ехала она — не доеха-
ла. С ней ехал какой-то, понимаешь, у ей ухажёров много 
было, он вперёд выслал — ему не захотелось ехать дальше, 
где-то остановились там, на дороге, — и он выслал впе-
рёд типа разведки авангард и там приехали, что... доло-
жили, что, ну, а научил, как сообщить по приезду, — они 
не доезжали до Каргополя, дым увидели, а печное ото-
пление — дак мало ль дыма было над городом, — дескать, 

 1 Соборка, Соборная колокольня — самое высокое сооружение 
в Каргополе: колокольня, стоящая отдельно на Соборной площа-
ди. Была построена в 1778 г. в честь Екатерины II, которая в 1763–
1765 гг. предприняла ряд поездок по среднерусским и прибалтий-
ским губерниям, и в Каргополе также ожидали ее приезда. В 1776 г. 
Каргополь стал уездным городом Новгородского наместничества 
(с 1784 г. — Олонецкого наместничества), в этом же году указом 
Екатерины II ему был пожалован городской герб — эти обстоятель-
ства лежат в основе сюжета предания. Сюжет о путешествующем 
императоре (путешествующей императрице), который дает назва-
ния населенным пунктам, по указанию которого строятся дороги 
и мосты и т. п., широко распространен в фольклоре. См.: Виногра-

дов В. В., Громов Д. В. Легенды о путешествующей императрице // 
Живая старина. 2007. № 3. С. 4–7.
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город горит, он деревянный, туда не стоит ехать. А на 
самом деле там были такие Валушки2 — говорят, что сол-
дат сидел да курил трубку. Только и всего было. Не при-
ехала Екатерина.

Нокола, 1997, КАЕ

2. [Колокольню в Каргополе строили к приезду Екате-
рины?] Да-да-да, это пра[ви]льно, это пра[ви]льно. 
<...> Вот... от крест был поставлен он не так, как тут 
в этом, по православью-то3. А вот... крест поставлён — 
там была Петербургская улица вот... Этот город мно-
го раз горел — знаете, он дотла горел, даже головёш-
ки летели туда, за реку4, ну и, словом, потом Катерина 
послала архитекторов, и они вот тут распланировали, 
как теперь-то вот5. Так... правильно. Ну вот... и вот... 
было такое дело, что вот, значит, этого... город это... Да 
тут все древесина, дак страшно дело, конечно, загорит-
ся тут дак... <...>

[Почему на колокольне крест не так повернут, как 
везде?] Так крест-от поставлен был вот так [нрзб.] фрон-
тально вот так, туда... вот как ехать... Екатерина, мол, 
по едет, так ей навстречу туда...

Каргополь, 2001, АМН

3. У Соборной колокольни крест... вот у всех церквей крест 
идёт... как... с запада на восток [плоской стороной], а у 
Соборной колокольни стоял6 прямо вот так вот... крест, 
что вот на Ленинградскую... бывшая Питерская [улица]7 — 

 2 Валшки — название городских валов в Каргополе.
 3 Крест на Соборной колокольне в Каргополе расположен не пер-
пендикулярно оси восток-запад, как принято, а перпендикулярно оси 
север-юг. По указу Екатерины II планировка в городах должна была 
быть параллельно-перпендикулярной.
 4 Как в любом деревянном городе, в Каргополе были часты по жары.
 5 В Каргополе все улицы проложены параллельно и перпендикулярно 
Онеге, так что он весь поделен на кварталы правильной квадратной формы.
 6 Сообщается в прошедшем времени, потому что в ночь на 7 июля 
2001 г. он упал от удара молнии.
 7 Ленинградская улица идет с севера на юг города. См. сноску 3.
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ждали Екатерину Вторую, что приедет она. В честь ей 
была построена Соборна-то8. Ну, а она не приехала [сме-
ется]. Соборна осталась.

Каргополь, 2001, ЛВИ

4. [Про Соборную колокольню в Каргополе, построенную 
к приезду Екатерины, которая ехала через Каргополь на 
север.] Ей показать путь на север, значит, крест повер-
нули на север. Обычно все кресты у церквей ставятся на 
восток, а ей показали на север9. Ну, я не знаю: она была 
тут или не была, мне кажется, что она не ездила в Архан-
гельск.

Рягово, 1998, ГАП

5. [Говорят, колокольня в Каргополе как-то неправильно 
стоит?] Она неправильно стоит10: начали строить — сюда 
хотела приехать Екатерина, царица. И вот она должна 
была по Ленинградскому тракту... или по Архангель-
скому прие[хать]... по Ленинградскому тракту, но она 
не прибыла сюда. И вот строили её в честь её — яко-
бы так.

[Что в ней не так?]
Ну на... поворот её — прямо к дороге. И крест стоит. 

Кресты ведь все ставят на восток. А он нет. Единствен-
ный он из всех, что... как бы её... в честь её... как бы 
встречали её, но она не приехала. Но ведь эти... рань-
ше был это... Болотников11 сюда — вы ведь это знае-
те. Даже... ещё кто-то из знатных-то людей сюда были 
при этом... при Петре... даже предполагали, что... его... 
жена была Петра Первого. Предполагали. Там какой-
то нашли в соборе камень, но это всё, видимо, ложь 
тоже была. Тоже ведь вымысла много было. [Что пред-
полагали?] Жена Петра Первого. [Что жена?] Евдо-
кия. Была сюда... Она же... Пётр Первый её же зато-

 8 См. сноску 1.
 9 См. сноску 3.
 10 См. сноску 3.
 11 В Каргополе в 1608 г. был казнен предводитель восстания 1607–
1608 гг. И. Болотников.
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чил в монастырь...12 [Была сюда сослана?] Да, вроде 
бы, что она здесь, но это просто вымысел был, но гово-
рили это.

Ольховец, 2000, ЦГА

Екатерина II и разбойники

6. [КВ:] В Каргополе это... называется... как называется? 
Вовка [обращается к КВВ], как называется в Каргополе-
то? Большая, семьдесят метров сейчас колокольня-
то... крест-то ставили: она [Екатерина II] отсюда ехать, 
отсюда...

[КВВ:] По на... по нашему тракту...13

[КВ:] Да, Питерский назывался...
[КВВ:] Колокольню Катери... для Катерины строили...14

[КВ:] Для Катерины, а Катерина поехала, до Тихмань-
ги доехала, с бабкой тут загуляли, карету она продала остат-
ки. Карету продала. Это было такоё. На самом деле.

[КВВ:] Для Катерины Второй там колокольня.
[КВ:] Да-да-да. [Это все они слышали от своей бабуш-

ки, которая, по их мнению, была очевидицей событий.] 
А у меня Мартына-то15 спрашивает: «А у тя бабушке-то 
сколько [лет]?» Я говорю: «Дак ей сто тридцать годов 
было, когда она умерла. Она и до этого ещё помнила вить 
людей-то». Вот Песью Лапу16 вот потом эти, бандиты-то... 
[Далее отвлекается на другие темы, потом продолжает.] 
Вот, значит, бабушка у меня — вот здесь вот, соседка, 
вот здесь вот. Она умирала — ей девяносто шесть годов 
было. Так?

 12 Первая жена Петра I, Евдокия Федоровна Лопухина, была насиль-
ственно пострижена в монахини, содержалась в ряде монастырей, но 
в Каргопольском женском монастыре никогда не жила.
 13 Село Тихманьга находится на Питерском тракте — дороге Санкт-
Петербург—Архангельск, проходящей через Каргополь.
 14 См. сноску 1.
 15 Упоминается прежний разговор с собирателем Мартиной Спода-
ревой.
 16 Камень-следовик в с. Тихманьга (см. № 66–67, 124).
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[КВВ:] Я рассказывал.
[КВ:] А, рассказывал. Она умирала: «Васька, я, — 

говорит, — эти бандиты-то, бандиты...»
[КВВ:] Дед ещё ейный ей говорил. Её дед, этой 

бабки.
[КВ:] «Бандиты... бандиты, — говорит, — сказали, — 

говорит, — продашь, м... все, — говорит, — нам, — гово-
рит, — тут, в Тихманьге, хана придёт!» Они бежали, огра-
били Екатерининску карету — почта, почта называется 
как? Она сейчас как называется...

[КВВ:] Почта и называется.
[КВ:] Нет, она... крутая-то как это почта, почта, почта... 

И вот они побежали, а там у нас ложина-то была, ложи-
на, они по этой-то ложине бежат, бежат, а за них... бан-
диты... бандиты эти, как...

[КВВ:] Полиция.
[КВ:] Полиция, полиция, полиция. Они от полиции-

то успевают токо этот, что камень-то торчит. «О! Мы, — 
говорит, — приметный камень оставили. Успевам туда, — 
говорит, — под низ», — золотишко-то Екатерининское 
ещё тогда было. Золотишко спрятали — херак... о... их тут 
руки повязали: потом уже в поле-то в это выходить — их 
повязали. А тётка Ольга-то, бабка-то Ольга-то, ну, она 
уже — девяносто шесть годов было — умерла, она мне 
сказала... 

[КВВ:] Племянник меня достал: надо ми... металло-
искатель сделать. Искать железо это.

[КВ:] Я туда ходил, от чё-то...
[КВВ:] Уже я начал собирать было, [нрзб.] племян-

ник убрался.
[КВ:] Не мог я этого камня откопать. Она бы мне ска-

зала вовремя, когда я работал — у меня трактор был сто 
семидесятый — Т-170 — я бы этот бульдозером отпихал 
бы хоть куда надо. Я на сто семидесятом мост вот стро-
ил. <...> Я бы на нём заехал, а она умерла-то уж после 
того, как мост мы сделали.

[КВВ:] Все равно чё-то должно быть, Васька, чё-то 
должно быть. [Если не клад,] ну... ну [?] могила-то точ-
но есть.

[КВ:] Есь-есь, дак вот эти бандиты-то ведь сказали...
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[КВВ:] Их много-то похоронено по берегу бывшей 
реки17.

[КВ:] Мы, говорит... она, говорит, там камень при-
метный, его и назвали Песья Лапа18 — так и назвали. 
Ну там... вот так вот — пёс, говорят, наступил. Ак пёс 
наступил, когда ещё было дело-то, когда... вот Олёксандр 
Ошевенский...19 Вы были в Ошевенске? [Соб.: Были.] 
Были? Там нога, это когда камни-то мяконькие были20.

[КВВ:] Мягкие ещё.
[КВ:] Мягкие камни. Они успевали наступить — вот 

и Песья Лапа так же насту... Там Олёксандр Ошевен-
ский: ногу поставишь в это место, загадывашь желание — 
хоть чёго делай, все... все было такоё. Это я... А мона-
стырь Ошевенский знаете? [Соб.: Да.] Были тоже там? 
В Ошевенском монастыре? <...> А дорогу до монастыря 
видели? [Соб.: Да.] Видали — монахи строили. Я по ней 
на автобусе еду (я раньше на автобусе вот и поработал), 
я уж никуда не сверну — а хоть какой еду [показывает, 
как едет пьяный] — до Реки доезжаю21. Река — деревня.

Тихманьга, 2002, КВ; КВВ

Александр II и купец

7. [Соб.: Ранее МФН упомянул, что мимо Тихманьги проез-
жал Александр II. Вопрос: Куда он проезжал?] А он... он 
из Архангельска ехал... вот по нашому Ленинградскому 
тракту...22 и вот там, за мостом, на том берегу реки... был, 

 17 Имеется в виду старое русло р. Тихманьги.
 18 Камень с выемкой в форме большого собачьего следа в с. Тихманьга, 
недалеко от дороги на Каргополь и моста через р. Тихманьга (см. № 66–67).
 19 Св. Александр Ошевенский — святой, основавший монастырь 
в с. Ошевенск (см. № 352–423).
 20 Имеются в виду камни-следовики в с. Ошевенск, следы припи-
сываются св. Александру Ошевенскому, и считается, что если в след 
наступить, то можно исцелиться от болезней (см. № 402–414).
 21 Село Река расположено в 12 км от Ошевенска в сторону Карго-
поля, от него начинается прямая дорога до Ошевенска.
 22 См. сноску 13.
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значит, богатый крестьянин... очень зажиточный. У него 
было две дочери... И вот, узнали, что царь едет... дак этот 
крестьянин, значит, приготовил для царя стол... в общем... 
с угошчениями... а эти две дочери вышли с серебряны[ми] 
по... подносами на дорогу... угощать царя, если он... по едет. 
А... потом слухи носились, что царь... мимо проехал и не 
остановился. А другие утверждают, что... он был в этом 
доме... дак вот... кто прав, кто виноват, не знаю.

[Это так у вас рассказывают или вы читали?]
Это я от отца слыхал... отца от своего. А в расска... 

нигде об этом не написано... что в Тихманьге он оста-
навливался.

Тихманьга, 2004, МФН

Петр Первый и казна

8. [Петр Первый в деревне Березник.]
Золотишко-то там осталось, Березник такой был. Взял 
там какую-то молодуху [Петр Первый], себе в прислуги 
увёз. Вроде там золотишко оставил да иконы, да всяко, 
драгоценностей. Да вот и приезжали тут, но это было уже 
сколько веков-то. А потом растащили, или увезли, или 
кто их знает. А как, дорогу же он строил. Идёт прямо 
дорога сначала, бочку подкатят с вином, пятьсот метров, 
мужики напились — и пошла дорога вот так. Ну, потом 
всё, бочку выпили, опять прямо. Опять бочку им подвез-
ли, опять дорога так загнулась, потом в эту сторону. Так 
строили, да, теперь выпрямляют. Тащили ведь корабль-
то своим ходом до Архангельска. Корабли, так сказал, 
Меньшикову дал задание: «Вот тебе, говорит, девяно-
сто два рубля, чтоб корабли стояли в Архангельске». Вот 
Петр Первый. Меньшиков ходит, этим делом [пощел-
кивание по шее] туды-сюды, мужиков позвал: «Стройте, 
мужики». Ну давай, строят да строят, строят да строят. 
«Деньги давай, Меньшиков», — а он: «Денег нет». Шлёт 
Петру Первому телеграмму:

Для постройки кораблей
Остаётся семь рублей,
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А остальные все рубли
Так сказать [пропили и проебли].

Ну и послал такую телеграмму. Ну. Да, да. С посыль-
ным. Ну Пётр Первый тут, сразу стражники его тут, дво-
ряне набежали. «От Меньшикова телеграмма!» Ну, обра-
довался: корабли готовы. Ну, читает такое послание — раз 
распечатал сюргуч, читает: «Ёрш твою мать, для построй-
ки кораблей остаётся семь рублей». А тогда деньги-то. 
«Что с ним сделать — повесить, отпороть, вызвать сюда?» 
Ну, «суду его».

«Давай телеграмму», — говорит.
«С кем, — говорит, — пили, а корабли чтобы были!»
И всё. И понапрасну казну, говорит, не трать, госу-

дарственную, как сейчас. Куда надо и не надо. Вот 
и всё.

Волосово, 1998, ГПП

9. [Петр I в Каргополе был?] В Архангельск, как же не 
проезжал-то. В Каргополь, через Каргополь ехали они. 
Там же был путь ведь, Шёлковый путь был дак, как, 
а теперь Шёлкового путя нет.

[Он какую-то деревню от податей освободил?]
Это не у нас, это в Каргополе, где-то там каку-то 

деревню, я не знай, не помню, каку деревню, а освободил 
будто бы. От целый крайчек, будь и район дак. Не знай, 
какую... Вот то ли Шильду, то ли там тоже по Ленинград-
скому тракту, там где-то, по-моему.

[За что?]
Было тоже подати, как теперь, так и всё. Подати, 

были нишчие, тожо были кулаки, были всякие. Вот, 
а Пётр Первый тожо не любил такого, любил тоже, чтоб 
жили по-честному, потом вот как Ленин, бывало, чтоб 
было по-честному. А по-честному, ты вишь, какие-то всю 
жисть так живут, проказят, только что меньше было-то 
при Сталине — строгость была, дак при Сталине попро-
буй. Он за четыре года восстановил всю Росси[ю], не всю 
Россию, а весь Советский Союз. А теперь! Всю одну Рос-
сию, и ту всю развалили. Ничего нигде. Ни фабрик, ни 
заводов, ничё не работает дак, как теперь жить-то? Вот 
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тунеядцам, которы не работают, всем деньги платят, так 
откуда брать-то их?

[Начало (повторенное) этой истории23: на месте 
Ленинграда росли сосны и ели.]

А он, вишь, выстроил. Нашёл вот Иван, этот, был Черепа-
нов24, такой тожо, был который там, корабли строил. Корабли 
построил, в Архангельск справляли, рабочих нанимал25. Не 
станешь работать, так он живо тебе заставит работать.

[Что было на месте Ленинграда?]
Там были одни сосны да елюшки маленькие. Такой 

вот, не было ничёго, заливные луга были, и боле ничёго не 
было. А когда он настал, Пётр Первый, вот тогда он перво 
принялся отстраивать там, осваивать, ну, большие дерев-
ни, сёла там, ну, домики, охотничьи да всё, да рыбацкие, 
а потом стал ставить больше где-ка дома побольше, стал 
рабочих себе нанимать, потом стал корабли себе строить: 
вот стали, вот пошёл Шёлковый путь, потом начали...

[Почему «Шелковый»?]
Потому что там шли торгаши, торговали, торговали-

то ведь шёлком этим, морским путём, не так было, назы-
вался Шёлковый путь.

 Ошевенск, 1999, ЧТВ

Цари в Каргополе

10. [Не рассказывали, что тут какие-то цари проезжали?]
[ДАИ:] Здесь, значит... здесь когда-то Екатерина хоте-
ла сюда приехать, значит, в Каргополь исторический, но 

 23 Из-за того что начало текста оказалось не записано, информант 
повторил его по просьбе собирателей.
 24 Фамилия Черепанов распространена в Каргополье вообще и в 
Ошевенске в частности и совпадает с фамилией информанта.
 25 В 1703 г. Каргополь был причислен к Олонецкой верфи. Одновре-
менно в связи со строительством Петербурга увеличивались запросы на 
каргопольских мастеровых; в Петербург направляли плотников, кирпич-
ников, резчиков по камню, фонарщиков «на вечное житье с женами и деть-
ми». Первую постоянную верфь в Петербурге возводили, а потом строи-
ли на ней корабли белозерцы, пошехонцы, каргопольцы, олончане.
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она не доехала, и ранее её сделали колокольню и проте-
стантский крест он был... значит, не так, как у христиан, 
повёрнут26, развёрнут это, вот сейчас тожо будут уста-
навливать27 и... как... для встречи с Екатериной, потом 
Иван Грозный28, значит, сюда, на Бело озеро, он пое-
хал, и когда он Бела озера выехал, вот озеро Лача со... 
оно соединяется с Белым озером, то случилась буря, 
и их... этот, караван разметало, и здесь у его погиб сын, 
кормилица задавила его грудью, кормила; она броси-
лась, и Грозный повернул обратно29. Он хотел попасть 
в Белозерский монастырь, эти вот самые... ну, слыша-
ли, Кирилло-Белозерский сы... монастырь, и очень зна-
менитый там, значит, после Каргополя можо быть, вот. 
Старшинство.

[ДР:] Ну а Болотникова-то. Это в Каргополе...
[ДАИ:] Но это, Болотников — это просто руководи-

тель восстания, он там, в Каргополе...
[ДР:] Утопили-то его же тут30.
[ДАИ:] В Лаче, в Лаче... <...> [В оз. Лаче утопили?] 

Это, в Онеге тут.
[ДР:] В Онеге.
[ДАИ:] Ну, в Лаче, да, на озере. [Как это было?] Ну 

как было, а исторически описано: ему глаза... сослали его 
сюда, в Каргополь, вот...

 26 Аллюзия на немецкое (протестантское) происхождение Екате-
рины II. О неправильно (неправославно) установленном кресте на 
Соборной колокольне см. сноску 3.
 27 Крест на Соборной колокольне в 2001 г. упал от удара молнии, 
в 2002 г. его отреставрировали, установили в 2003 г.
 28 Эпоха правления Ивана Грозного была расцветом для Каргополя: 
в 1562 г. была построена главная церковь города — Рождественский 
собор, в 1565 г. Каргополь включен царем Иваном Грозным в число 
опричных городов.
 29 В 1553 г., исполняя обет, данный во время болезни, Иван Гроз-
ный отправился на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь. Во 
время этой поездки умер его сын Дмитрий: при спуске царской семьи 
с корабля перевернулись сходни на реке на неглубоком месте, взрос-
лые смогли выбраться, однако младенец был уже мертв.
 30 См. сноску 11.
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[ДР:] Вот валушки31 зн... как приезжает в Каргополь...
[ДАИ:] А здесь, значит, его утопили, значит.
[ДР:] И улица названа в Каргополе есть, Болотнико-

ва, в честь, так сказать.
[ДАИ:] Ну, кто ещё был сослан сюда, не Шуйский, 

кто... Кто-то из... из больших таких деятелей государ-
ственных, вот он, значит, зде... это в Каргополье, во. А сам 
Каргополь старше Москвы.

[ДР:] На год.
[ДАИ:] Потому что здесь шла интенсивная торгов-

ля. <...> Ну, добывали там куниц, там, значит, это само, 
соболя там, пушнины очень много было. <...>

[Не говорили, что Александр II здесь останавли-
вался?]

[ДАИ:] Нет. <...> Вот Пётр Первый, дак он прохо-
дил недалеко здесь. [Где?] Вот когда перетаскивали оне 
суда, строили и, значит, на Онежское озеро, туда там, вот. 
Он тут рядом проезжал. Государева дорога32 называлась. 
[Где?] А вот она, значит, километров... сколько тут, зна-
чит... надо до Государевой дороги. Мы проезжали, Роза 
[обращается к ДР], на машине, когда ехали из Ленин-
града, вот Государева дорога, она со... сохранилась, это 
была вырублена огромная... такая, пространство, зна-
чит, леса, и под стягом суда перетаскивались, так. Вот 
Пётр Первый — это да. А другие государственные дея-
тели сюда... <...> 

[ДАИ сообщает, что декабристов сюда не ссылали.]
[ДР:] Ну здесь токо во время войны, вот Рокоссов-

ский здесь, или от... были сосланы то есть военачальники. 
Но это даже после... войны-то... ой, ну пресли [?]...

[ДАИ:] Здесь вообще никаких страстей таких не 
было, как... никто, ни ссыльных, никого тут, вот. Я гово-
рю, что здесь народ был очень свободный такой от царя-
батюшки.

Тихманьга, 2002, ДАИ; ДР

 31 См. сноску 2.
 32 Просека, прорубленная по указанию Петра I от Белого моря 
(д. Нюхча) до Онежского озера (г. Повенец) в июне — августе 1702 г.
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Члены царской семьи в ссылке в Каргополе

11. Мама мне россказывала: даже в Каргополе были род... роди-
чи из царской семьи даже здесь были33. Кака-то Миля Про-
копьевна, — мама мне рассказывала, — вот была. Сходились 
они. Как бы у них тайные вечи были. Собирались вот эти 
все ссыльно... ссыльные собирались, но они, было, каждый 
день ходили в милицию на отметку. Как бы вольно поселе-
ние было. Вот мама мне и россказывала, потом папа росска-
зывал (я спрашивала): «Ну шо, — говорит, — они прибы-
ли сюда в Каргополь. Глухой город совершенно». Сейчас 
немножко он так... как бы современно стало что-то, и то еще 
этого нету, а раньше чё там было: даже мостовых деревянных 
не было — грязь, лужи всё было... Ну от, ну заставили рабо-
тать, оне купили лошадей и возили гравий — строили вот 
на эту на дорогу, начали строить. «А вечерами, — говорит, — 
собирались, ну, там своими воспоминаниями всеми дели-
лись». Говорит... хо... приехали все, — говорит, — в хорошей 
одежде, в костюмах были, — говорит... ну не могли в этом же 
одежде, говорит, и приходилось работать в хороших поль-
тах, работали в шляпах... — говорит, — под... с лошадьми это 
работали. Ну, очень много здесь и... мне папа россказывал, 
что расстреливали в те года очень много здесь, на Горке. 
Там была... всё называли Лешева Горка34. [Лешева Горка?] 
Лешева Горка. Там, за женским монастырём была...35 жен-
ский монастырь — там. Даже я уже работала когда, там бра-
ли гравий. И вот нашли очень много там вот эти... подошвы, 
эти... такие резиновые, оставались много очень костей, мно-
го было — там расстреливали. И дя... мамин родственник, 
дядя Андрей Жадиновы — сами они в Калитинке жили — 
их тоже обязывали: как бы из колхоза они ездили, вози-
ли тоже на стройку. Ну, а этот... жарко — лошади не мог-
ли работать: эти... кусали насекомые — они ночами. И вот 

 33 Документальных сведений о пребывании членов царской семьи 
в ссылке в Каргополе нет.
 34 Неофициальное название района в Каргополе (см. № 51).
 35 В Каргополе было два монастыря: Успенский женский в райо-
не Горка и Спасский мужской на противоположном (по отношению 
к городу) берегу р. Онеги.



30

он россказывал — приехал: приехал — я маленька была, 
небольшая тоже — ну вот, [нрзб. — приехал, у него спраши-
вают:] «Ты чего?» Говорит: «Я заболел». Лошадь сама при-
шла. Говорит: «Стали брать, и, — говорит, — свежие, толь-
ко, — говорит, — убитые, священник лежит, священник. На 
нём, — говорит, — крест, росстреляли, — говорит, — я сра-
зу заболел, — говорит, — сел и уехал, — говорит, — ничё не 
могу работать». Ну, здесь очень много такой... лагеря здесь 
были, да; лагеря были за рекой. Вот... на правом берегу и на 
левом, в женском монастыре. И мужской монастырь вот 
был на правом берегу... мужской, видите... Вы, наверно, уж 
не в первый раз ить бываете? [Нет, не в первый.] Ну, дак 
это знаете всё. [Нет.] Не знаете, да... Тут мужской мона-
стырь был, а там женский монастырь был — два монасты-
ря. [Говорят, там был какой-то подземный ход?] Это, зна-
ете, говорят, предполагают, что подземный ход — это вот 
с центра, где стоит колокольня, вроде бы она выходит на 
кладбище36. <...> Я вот так слышала, что он выходит. Даже 
когда ремонтировали, реставрация была у церкви... на Крас-
ноармейской площади, и вот там нашли под... где-то у алта-
ря — где-то там далеко — тоже нашли вроде бы, что там даже 
нашли черепа — вот это всё. А как, чего? — то загадкой всё 
было. Предполагали, что есть. А Бог его знает — мы не вни-
кались в эти... не очень-то... всё.

Ольховец, 2000, ЦГА

12. [НАК:] [Крестный НАК работал в Петербурге в 1910-е гг. 
на царских складах и носил царской семье шубы.] Носил 
шубы вот так на руках. Принесём. А одна, — говорит, — 
самая младшая умная девочка была. Вот говорит та, что 
ни принесёшь, она скажет: «Матушка, мне это хорошо, 
сударыня, мне это хорошо», — хоть худо, хоть хорошо. 
А она вот. Младшая самая.

[ИАК:] Анастасия?
[НАК:] Не знаю.
[ИАК:] Николая Второго?
[НАК:] Да, да, Николая Второго.

Волосово, 1998, НАК; ИАК

 36 См. № 71–76.
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Сусанин из Каргополя

13. [История про местного Сусанина.]
Это мне уже отец мой россказывал, который родился ещё 
в девятнадцатом веке, потом уже... вот там и была топь. 
Выйдем, говорит, пойдём да пойдём это... по топи; отой-
дём — в сторону [нрзб.] можно ухнуться было... до поя-
са. А идёшь, и там как вот [нрзб.] повален... <...> В самом 
деле вот даже в Каргополе есть... это самоё... шо поляки 
по той [дороге] пошли37. Не видели где-то, картинка где-
то? [Что с поляками случилось?] Он наоборот их завёл, 
завёл в топь-то. Вот типа нашего местного Сусанина. <...> 
Это я слышал от своего отца.

Тихманьга, 2002, ЖАС

Шаляпин и каргопольские рыжики

14. Знаете, тут вообще-то деревни, конечно, бедные, но ведь 
весь этот Каргопольский уезд славился рыжиками. Кото-
рые царям посылали. Красные рыжики38. [Царям?] Да, 
и Шаляпин даже любил39. Это точно я вам скажу. Шаля-
пин. Значит, как сказать, таки красные рыжички, это, как 

 37 Имеется в виду польская интервенция в Смутное время. В 1612 
и 1614 гг. каргопольская крепость подвергалась нападению польско-
казачьих отрядов.
 38 Каргопольский уезд Олонецкой губернии, действительно, славил-
ся своими рыжиками, сбор и продажа которых приносили местным 
жителям заметный доход. Каргопольские рыжики упоминаются даже 
в Энциклопедическом словаре под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефро-
на (Т. 14. Полутом 27. СПб., 1895).
 39 Шаляпин был широко известен своей любовью и умением вкус-
но поесть. В эмиграции во Франции он скучал по простой русской еде 
и жаловался дочери Ирине, приехавшей к нему погостить из Москвы: 
«До чего же мне надоели все эти деликатесы и разные «пти-фуры». 
Поел бы я сейчас хороших щей с грудинкой, воблы и вятских рыжи-
ков, а потом бы попил чаю с молоком; вот кабы сейчас стояла на сто-
ле крынка с красноватым топленым молоком и эдакой коричневой 
корочкой, и непременно бы разливать молоко деревянной ложкой! 
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бы вам сказать, они от засолки не п... не меняют цвета. 
Таки естественны, как чёрно [?], что, понимаете, в этом, 
в лесу. Вот. Тут видите, в чём дело-то, что... вот... словом... 
ведь крепостного права не было, вот, и поэтому мужики, 
которые более зажиточные, ну... платили там старосте или 
кому там, я уш не скажу, но начальству, в общем, в лесу... 
так сказать, скупали участок леса, платили эти деньги, 
ну и там лес, конечно, который на этом участке, выруба-
ли, потом... ну когда, конечно, пусть не было тракторов 
вот, но такие были все мужики ядрёные, ядрёные такие, 
и женщины. Лошади, конечно, у этих мужиков были, не 
одна лошадь там вот хорошая. Вот они выкорчёвывают 
все и вот такой участок леса сделают такой, удобряют все, 
значит, да, и сеяли там, значит, ну... жито [ячмень], навер-
ное, рожь ли. Что-то, ну, сеяли, значит... да. Потом это, как 
сказать-то... через несколько лет это удобряли, ну, а потом, 
значит, запускали этот участок, покупали другой. Опять 
так окультуривали, да, и потом это, значит, тут коровы 
эти паслись все. И потом в результате от этого удобре-
ния были таки красные рыжики. [В полях?] Да, в лесах, 
в лесах, в это... в лесах. Это было там. Вот, и земли-то тоже, 
ведь для женщин не положено было земли, там на душу 
[нрзб.] на душу, а тут все, значит, как сказать, вот они 
таким образом себе прибавляли... посевной площади. Ну 
и вот там потом, значит, вот эти рыжики росли, а теперь 
все заросло травой дак... Вот эти мелкие рыжички, знаете, 
даже в бутылку. В буты[лочное]... горлышко — такой раз-
мер, вот, старики утром — было это очень [нрзб.] выгод-
ное дело, значит, — сходить, этих рыжичков насобирать. 
Старики даже босиком, значит, около этих кустиков, зна-
чит... ну там они, эти рыжики, тоже росли такими... груп-
пами такими, как сказать, да... вот, и колониями. И вот 
этих рыжиков насобирают, насолят. Они дорого сто... 
царям тужа на закуску там было... [нрзб.] таки рыжички 
все. Вкус у них прекрасный. Так, на закуску, и Шаляпин 
потом просил даже, обратился он в этот... может, в двад-
цать пятом году обратился даже в какой-то всемирный 

Да где уж тут!.. Не только крынки, пожалуй — топленого молока во 
всем Париже не найдешь!..»



33

суд такой, там в Гааге40 или где-то там, чтобы ему в это... 
мол, в Советском Союзе его пластинки слушают и должны 
заплатить рыжиками. Там в «Крокодиле», я помню, какой-
то был такой карикатура. Что он чё-то поёт на бо... на бочон-
ках каргопольских рыжиков какую-то арию. Тогда тожо 
надсмехались над Шаляпиным, не оце... не оценивали его. 
Теперь-то, конечно, его почитают. Ну вот, это рыжики были 
знаменитые, каргопольские-то. Каргопольские рыжики 
в ресторанах-то в этих... да. [Почему их в бутылку собира-
ли?] Ну вот такая, ну... таки гурманы-то, знаете, они, значит, 
будут размером, что... такие грибки можно помещить толь-
ко в бутылку. [Чтобы такие маленькие были, что в бутылоч-
ное горлышко пролезут?] Маленьки, да-да. Миниатюрные 
такие. Там рассо... старики эти уж знали дозы, как засолить, 
какие тут специи еще положат. Да, это...

[Босиком их почему собирали?] А по... босиком-то 
лучше — там не наклоняться, во-первых, да чувствитель-
но, чтобы услышно...они колониями росли дак... А так уж 
у них было, ре[а]лизовано было так, придумано, что этот 
способ босиком лучше. Вот такое дело. Это Каргополь-
ский уезд славился этим.

Каргополь, 2001, АМН

Сталин и каргопольские рыжики

15. Когда Черчилль да Сталин в Туапсе собиралисе41, дак 
Сталин дал обед Рузвельту да Черчиллю. Говорит: «Ну, 
господа, что ещё вам не хватает?» А Черчилль ему выда-
ёт по профилю, говорит: «Вот ещё не хватает каргополь-
ского красного рыжика». Так сюда был заказ, дак посыла-
ли, вот насобирали старух, по рыжики, дак послали туда 
десять [?] бутылочек рыжиков красных. Они таки крас-
ные [нрзб.]: засолить — он такой, как огненный вообще, 
крепкий, он цвета не теряет нискоко. Раньше таки време-

 40 Упоминание Гааги навеяно событиями в Югославии и судом над 
военными преступниками в Международном уголовном суде в Гааге.
 41 Вероятно, имеется в виду встреча Сталина, Черчилля и Рузвель-
та в Ялте в феврале 1945 г.



на, от [нрзб.] собирали вот такой мелкий, из-под спирт-
ного в бутылки, в бутылки спиртные [чтоб в бутылочное 
горлышко проходили]. Для Сталина [нрзб.]42.

Калитинка, 1993, ДЕВ

16. [ЗАА:] Купец Солодягин такой. Он большие миллионы 
денег имел. Пароходство своё было на Волге у него, грибы 
заготовлял, рыжики, пушнину заготовлял, всё. Занимал-
ся производством молока, мяса, свой заводик у него были, 
заготовляли, масло заготовлял. Сорок лошадей держал. 
И все пахали, обрабатывали, жали хлеб. У него посто-
янно люди обедали все — кто пришёл, тот мог обедать, 
нищих ведь полно было тогда (пенсию никому не пла-
тили) — приходили, у него ели, он всех кормил, ну вот, 
кто... там у него дом специальный был; белку, били белку, 
шкурки выделывали, он меха продавал, в Англию прода-
вал, ну вот, грибы красные были, собирали много разные, 
десятки центнеров он, наверно, тоже в Англию направ-
лял. Тогда ведь было... в Англию... Я ещё помню, такими 
бочонками возили в Ленинград. А с Ленинграда возили 
уж куда, в Англию ли, куда. В общем, в страны. Было.

[ЗАП:] Раньше здесь много было красные рыжики.
[ЗАА:] А как Черчилль со Сталиным разговаривали: 

«У меня, — говорит, — всё, — Сталин, — есть», — а Чер-
чилль ему говорит: «А у тебя красных рыжиков нету!» — 
«Как так!» Сталин не знал, что [такое] красные рыжи-
ки. Специальный самолёт в Каргополь посылали, чтобы 
рыжиков привезти. Вот так.

Ловзаньга, 1999, ЗАП; ЗАА

 42 В мемуарной литературе о Сталине неоднократно отмечалось его 
гипертрофированное радушие и гостеприимство. Так, в ряде публика-
ций упоминается эпизод во время Тегеранской конференции, когда на 
приеме в советском посольстве Сталин подарил Рузвельту, которому 
во время предыдущего завтрака понравилась лососина, рыбу двухмет-
ровой длины, диаметром в полметра, только что доставленную самоле-
том из СССР (см.: Невеждин В. А. Застольные речи Сталина: Докумен-
ты и материалы. М.; CПб., 2003. С. 353). Мы выражаем глубочайшую 
признательность А. С. Архиповой за этот ценный комментарий.
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II. Исторические события

Строительство железной дороги

17. Вот Соборна колокольня дак построена, вот такую вер-
сию говорили, что Екатерина ехала по Ленинградскому 
тракту, хотела заехать в Каргополь: было в думе-то реше-
но, что железную дорогу на Каргополь с Няндомы про-
вести1; и она сюда ехала и хотела это все здесь обсудить, 
а когда приехала в Карг... А до этого ей ждали, дак вот 
колокольню-то и воздвигнул, она не так стоит ведь, как 
те церкви, она на Ленинградский тракт навстречу, в честь 
ей, говорят, строили вот... И она когда приехала, а голова-
то наш каргопольский-то, голова-то города в бане мылся да 
и долго в бане-то запарился, говорят, выпил и не пришёл, 
а ей было ждать некогда, кони менялись, на конях везли...

[Так Екатерина сюда приехала?]
Проезжала, проездом вот. И ниц'его не решили — 

уехала, так железной дороги к нам... из-за нашего го... 
городского руководителя...

[Как надо правильно было поставить колокольню?] 
А как... на восток. А она-то поставлена... все церкви так 

 1 В Каргополе нет и никогда не было железной дороги. Ближай-
шая к Каргополю железнодорожная станция — в г. Няндома, на рас-
стоянии 80 км. То обстоятельство, что она прошла мимо Каргополя, 
привело к постепенному упадку экономической жизни города, кото-
рый ранее процветал благодаря местоположению в истоках р. Оне-
ги — большой торговой магистрали.
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вот стоят ведь у нас, так оне, а колокольня на Ленин-
градский тракт так стоит... [имеется в виду, что крест 
на колокольне смотрит не на восток, как у всех церк-
вей, а на север].

[На север?] Да. Вот пойдёте, так увидите, Ленин-
градский тракт, и она вот так стоит, а церкви все вот так 
 стоят...

Каргополь, 2001, УМВ

18. Почему в Каргополь не провели железную дорогу. Кто 
мылся в бане-то? Спросили: что, нужно ли дорогу. Вот 
это тоже, это в музее2 скажут, да. А он в это время мыл-
ся в бане и что ему некогда было. Ну, некогда — зна-
чит, мимо дорога и прошла. [Кто мылся в бане?] А гла-
ва, наверное, Каргополя. [К нему пришли и спросили?] 
Да, вот такую версию слышала, но я подробно не знаю. 
И не собирала даже этого. <...> Вот это я слышала.

Слобода, 2001, ГИВ

Строительство дороги Няндома—Каргополь3

19. [Дорога от Няндомы до Каргополя кривая.] Пьяные шли, 
всё говорят: ну, это первопроходец шёл пьяный — крива 
дорога.

Лядины, 1997, ПАП

20. [Не рассказывали, почему дорога от Каргополя до Нян-
домы так петляет?]

[ВНС:] Была какая-то легенда про это. Забыл я чё-то 
[смеется].

 2 Имеется в виду Каргопольский музей-заповедник.
 3 Старая дорога, соединявшая Няндому и Каргополь, сильно петля-
ла, огибая леса и болота, и поэтому была значительно длиннее совре-
менной, спрямленной. Вспоминая о поездках в Няндому, наши инфор-
манты сообщали, что раньше, когда ездили на лошадях, приходилось 
останавливаться на ночлег на полпути, в с. Рягово, то есть дорога отни-
мала двое суток.
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[ГИВ:] Шёл пьяный купец, да? [Соб.: Да.] Проложил 
тропинку. И потом вот... [Он шел криво, потому что был 
пьян?] Да, да, да. Вот я дак это слышала. Такую версию.

Слобода, 2001, ГИВ; ВНС

21. [ИВН:] Когда на Няндому дорогу рубили, Няндомы-
то как таковой не было, это уже когда железную дорогу 
начали делать4, дак, вот Няндому-то сделали, с Карго-
поля... Каргополь уже как таковой уже свою ценность-то 
и потерял. Надо было дорогу. Ну и чё: оттуда выпусти-
ли мужика грамотного, таково, чтобы он дорогу проло-
жил. Ну, он шёл, шёл, там его от Каргополя выпил, до 
Малой Шалги дошёл ещё кое-как, там боле-менее доро-
га прямая была, там его немного накачали. До Рягова он 
дошёл, ну в Рягове его ещё угостили, а уж как от Рягова-
то он пошёл.

[НЛ:] Уж как пришлось.
[ИВН:] Вот это оно действительно было: пятьдесят 

семь километров. С Няндомы до Рягова. Пятьдесят семь 
километров, стало сорок семь — на десять километров 
разницы.

Рягово, 1998, ИВН; НЛ

22. [ПВГ:] А вот историю слыхал такую — вот это Карго-
поль стоит, стоял раньше. Вот здесь вот раньше здесь вот 
столько было поворотов, сейчас шоссе. Так ровно идёт, 
ездили вот, видели от Няндомы. Вот а история такая: обе-
щался губернатор, этот, как его, какой главный у попов-
то. Какой бывает — епископ или какой-то, обещал сюда 
в Каргополь приехать, а попы пьяные были, напились 
вот и бредут — в общем, по дороге-то бредут пьяные 
и шатаются, вот история жизни такая-то. Это в Карго-
поле дорога на Няндому-то. И вот потом приехал как-
то — в общем, их шуганул, и прямо побежали, вот дорога 
шла напрямую-то, а здесь сюда опять вот так всё криву-
ляет — это история жизни вот такая каргопольская-то. 
Вот так вот. Три попа шло откуда ведь. Каргополь ведь 
раньше был Олонецкого уезда, вот оттуда, кажется.

 4 См. сноску 1.



[ПЗФ:] Ну там с Няндомы-то до Каргополя уж 
теперь исправили.

Лядины, 1997, ПВГ; ПЗФ

23. [Почему дорога между Каргополем и Няндомой такая 
извилистая?] [нрзб.] ...Последние два охотника пошли 
с этого... [С Каргополя?] Нет, выше. Да вот Тихманьга, 
они обошли отсюда, убили медведя. И вот этот медведь-
то пошёл далее, а они сзади за ним. И как оттуда вышел, 
перешёл реку... и вот от Тихманьги сюда шёл, потом здесь 
перешёл Онегу, потом сюда пошёл. Они всё сзади. И вот 
до самой Няндомы они всё сзади шли, пока не добили. 
Вот эта дорога и шла [криво], как медведь шёл.

Рягово, 1998, ОБВ
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III. «Необычные» события

Пожар на колокольне в Каргополе

24. Мне бабка ещё, помню, что вот там [в Каргополе] церковь-
то стоит — там ведь молния попала в крест вот1. Вот, 
просто когда этот крест это... ставили — не той стороной 
поставили2. Это при Екатерине Второй: ждали, что она 
приедет в Каргополь, и крест как раз поставили3, чтобы 
она вот приехала и сразу видно, что на неё крест смотрит, 
а нельзя так ставить — вот молния и ударила... в крест, 
и крест весь разо... всё ещё не могут построить. Достро-
ить: [нрзб.] убрали, денег теперь нет. Ничего нету. Вот.

Тихманьга, 2002, СД

25. [В ночь на 7 июля 2001 г. от молнии, ударившей в Собор-
ную колокольню в Каргополе, загорелся и упал установ-
ленный на ней крест.] Нехорошо <...> нехорошо, сколь-
ко... то... это, сот лет стояла Соборка, и этого... и сегодня 
вот такое случилось, а никогда не случалось. Раньше-то 

 1 В ночь на 7 июля 2001 г. молния попала в крест Соборной коло-
кольни в г. Каргополе, и он упал.
 2 Крест на Соборной колокольне в Каргополе расположен не пер-
пендикулярно оси восток-запад, как принято, а перпендикулярно оси 
север-юг.
 3 Соборка, Соборная колокольня — самое высокое сооружение 
в Каргополе, колокольня, стоящая отдельно на Соборной площади. 
Была построена в 1778 г. в честь Екатерины II.
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была, крест-то был золотым покрыт, дак всё ободрали, 
вновь сделали тут. Тут его чё-то подмазывали перед... 
<...> Я думаю, ничего хорошего тут нету. Вот так. Что-
нибудь случится ещё. <...> Да. [Что?] Не знай чего, не 
знай чего, не могу сказать. [Наказание?] Да, наверно, 
а та какая-то... какая-то весть. [Весть?] Да. Дак от мол-
нии дак. Это ведь не кто-то поджег, а от молнии, вот 
сколько лет стояла — ничего, а теперь что на этой пло-
щади? Раньше церкви были, служили, а теперь высту-
пают, и матюгаются, и чё, что там не делают, на этой пло-
щади4. [Этого делать нельзя?] Нель... нельзя. Тут еще 
была церковь большая, а потом, после, церкви разб... её 
и сломали вот, после войны уже, и этого, сделали базар, 
а потом базар тожо снесли в друго место опять, а теперь 
<...> сама сгорит, там базар, и всё. Там, там дома сгоре-
ли, там и базар.

Каргополь, 2001, ЗЕВ

26. [В ночь на 7 июля 2001 г. от молнии, ударившей в Собор-
ную колокольню в Каргополе, загорелся и упал уста-
новленный на ней крест.] И теперь тоже молния попа-
ла у нас это... в Соборку, а там купол небольшой был и... 
крест, и вот он, вишь, застрял вот там за чем-то, за что-
то зац’епился и там и лежит; а может, кто пойдёт, дак, 
может, и упадёт кому на голову.

[Почему молния попала в крест?] Не знаю. Вот 
никогда, сколько уж сот лет этой Соборке, а вот... не 
знаю... может, что слуц’ится еще у нас в Каргополе, кто 
его знает... А может то, что э... тут не у места пляшут, дак 
э... поют. Все праздники-то на этой Соборной площади 
проводят5. [На Соборной площади неуместно плясать?] 
Да, дак как же. Тут могилы раньше были, могилы. [Моги-
лы?] Да, были могилы. Были церкви, кругом были моги-

 4 На Соборной площади стоит помимо колокольни 3 церкви, из 
которых в двух расположен музей, третья на момент записи была 
закрыта (сейчас действующий храм Рождества Иоанна Предтечи), 
там же, на площади, в День города и другие праздники устраиваются 
гуляния, выступления ансамблей и ярмарки.
 5 См. сноску 4.
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лы, а теперь-то это растоптано все, разглажено, и поют 
да пляшут. Вот так. Не ходите вы по площади, тут ведь 
могилы, тут могилы, не ходите тут.

Каргополь, 2001, ЗЕВ

27. [В ночь на 7 июля 2001 г. от молнии, ударившей в Собор-
ную колокольню в Каргополе, загорелся и упал установ-
ленный на ней крест.] Вот сколько лет стояла, вот я тожо 
от старых людей слыхала здесь: один раз шли две старуш-
ки из церкви, так сказывали. Это, говорят, Господь наказал 
[за] то, что раньше эта площадь, где колокольня была, рань-
ше, говорят, тут и могилы были, и церкви стояли, векóм-то 
это еще была... старушки-те, а теперь, говорят, на площади 
и пляшут, и поют, и всё6. Церквы разрушили все, а коло-
кольня восстановленная. Я-то не слыхала, а это от стару-
шек услышала. Говорят: вот Господь, наверно, наказал.

[На месте, где раньше могилы были, плясать нель-
зя?] Нельзя, нельзя. А теперь, говорят, и пляшут, и всё 
делают. Ещё где-то там на Горке тоже были там могилы 
где-то, я слыхала, а теперь, говорят, все там нарушено7. 
<...> Нарушили кладбище. Я так слыхала.

Каргополь, 2001, КАГ

28. [Если человека гроза убьет, что о нем говорили?] Не 
знаю, вроде грешный. [Грешный?] Грешный вроде, а Бог 
его знает. От теперь вишь у нас что здесь сотворилось 
на этом... на Соборной колокольне. [В ночь на 7 июля 
2001 г. от молнии, ударившей в Соборную колокольню 
в Каргополе, загорелся и упал установленный на ней 
крест.] Крест... Дак вот я тожо от старушек здесь слыха-
ла: говорят, вот, раньше тут, где эта, площадь-то, раньше 
тут могилы были и церкви были. Векóм-то, может быть, 
они там ро... эти старушки-то — тожо, можот, от кого-то 
слышали. И все, а теперь, говорят, и пляшут, и танцу-
ют, и все8. Говорят, то Господь увидел, что эк — от крест 

 6 См. сноску 4.
 7 Имеется в виду расположенный на Горке Успенский женский 
монастырь и монастырское кладбище.
 8 См. сноску 4.
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ударило молнией, в крест. [То есть это случилось, пото-
му что на площади пляшут и танцуют?] Да, да. Пляшут 
и танцуют, а раньше тут, говорят, могилы были, векóм-
то еще, давно-то. Да и церквы были, и церквы эти все 
нарушено... [И поэтому?..] Да, вроде бы из-за того дак. 
Вот Бог его знает, из-за того ли, нет. Вот я хоть... мой век 
еще семьдесят семь, семьдесят семь лет, может быть, хто 
и слыхал, что где церквы так вот молниёй. Но молнией 
крест... ой, как-то... не укладывается в голове. Нехорошо. 
Шо какая-то на Каргополь... на Каргополь какая-то беда 
случилась.

Каргополь, 2001, КАГ

29. [В ночь на 7 июля 2001 г. от молнии, ударившей в Cо -
борную колокольню в Каргополе, загорелся и упал уста-
новленный на ней крест. Почему в колокольню ударила 
молния?] Дак вот не знаю: кто говорит, крест не так был 
поставлён, а кто — тут мужчина со мной ехал, дак гово-
рит: громоотвод был, ремонтировали церкву-ту, да, навер-
но, выняли это. [Как крест неправильно был поставлен?] 
Не знаю, как, — говорят, не в ту сторону крест поставлен 
вот как-то.

Каргополь, 2001, САИ

30. [В ночь на 7 июля 2001 г. от молнии, ударившей в Cо- 
борную колокольню в Каргополе, загорелся и упал уста-
новленный на ней крест. Почему в колокольню молния 
попала?]

[АМА:] Ну, кто-то сказал, что вот был не по закону, 
не по Божьему закону был крест поставлен9: крест дол-
жен поставлен, стоять, как его, на восток, с запада на вос-
ток, а поставили на Ленинградский тракт10, от... откуда 
должна Екатерина Вторая приехать11. Вот якобы, якобы 
это, конечно. <...>

[Почему крест повернули?]

 9 См. сноску 2.
 10 Ленинградский тракт (Ленинградская ул.) ведет к Соборной пло-
щади с севера.
 11 См. сноску 3.
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[АТА:] Да вот и встречали Екатерину, Катерину 
встретили.

[АМА:] Екатерину встречали, дак чтобы ей... оне...
[АТА:] А она и не приехала.
[АМА:] Вот видела, что крест к ней о... обращён 

этот знак уважения, знак почёта. [Его так и остави-
ли?] Дак так-то и оставили. <...> А другие [говорят, что 
молния попала в крест, потому] — что кто-то нагрешил 
в го роди.

[АТА:] Дак очень много нагрешили, вот так Господь. 
[В городе нагрешили?] Да.

[АМА:] Да, в городи.
Каргополь, 2001, АМА; АТА

Гривастые волки

31. [Рассказывали, что во время войны в Каргополе появи-
лись какие-то странные волки.] Говорили — это, видимо, 
волки — всё говорили: волки с гривой. С гривами каки-то 
были, но не знаю. Но я когда училась, училась, да... как 
же ей фами... была ей?.. Ма... звали Маша... ли Мануш-
кин [?] ей фамилия... Да, старый мост... новый мост сей-
час сюда ниже, а был наплавной мост, сначала он был на 
понт... эти деревянный — наплавной мост — и во время 
войны волков много было, мы ходили всегда — тогда во 
время войны ведь всегда войска шли на Северный фронт, 
на Пудож; придем — школа занята. Эко, и учились так, 
промежутками: то придем там, потому что у них отды-
ха — войска всё время военные шли. На лыжах, пешком 
с Няндомы шли. Ну вот, и её утащил волк. <...> [Что 
рассказывали про волков с гривами?] Рассказывали, что 
они откуда-то эти были, так рассказывали, что они вро-
де бы вышли где-то от с юга. С юга где-то вышли эти 
волки, и они не то что там... так мы еще смеялись, ког-
да были пацанами: почему они с гривами-то, говорили, 
что они — львы, что ли. Говорит: видимо, у них какие-то 
тожо... мутация произошла, их это... с кем-то или скре-
щивание какое-то, и вот, ну, здесь как грива у них. Волк 
вить гладкий так-то, шерсть ровная, а у них вот какие-то 
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вот здесь подняты волосы — их прозвали гривами. Охот-
ники вот так сказали, охотники.

Ольховец, 2000, ЦГА

32. [Не говорили ли, что в Каргополе во время войны ходи-
ли волки с гривами?]

Да, это было, было.
[Что про них говорили?]
Что про них говорили, говорят, или где-то зоопарк 

разбомбили, что ли, в Каргополе12. Я во время войны тоже 
там жила, дак попадались на волков, ходили волки. <...> 
Бегали волки.

Печниково, 1997, РЕВ

33. В войну тут были волки какие-то с гривами. С грива-
ми были. Дак по городу в Каргополе ходили, искуса-
ли девушку всю на мосту там. В Каргополе через реку 
мост. Мост не этот, что сейчас, наплавной. Искусали всю, 
померла. Днём напали. Война шла, так откуда-то нездеш-
ние эти волки. <...> Большие, серые.

Печниково, 1997, ФАА

34. [Не говорили, что здесь когда-то были волки с гривами?] 
Дак это во время войны ходили, это, з[д]есь с гривой. Во 
время войны как-то бежали, всё говорили, шо бежали... 
из зоопарка ли, откуда. Во время войны дак везде бомби-
ли, дак они бы рады куда убежать. Ходили. Бегали. Дак 
они пробегали, а шо ведь так-то не было, шо уж полно 
было — ну там увидели там как. Дак и видали там эти, 
охотники да которы в лес ходят зимой, а что наш брат, 
а мы и не видали, нет. Во время войны были.

Слобода, 2001, КАП

35. [Говорят, тут были волки с гривами?] С гривами во время 
войны бегали. [Во время войны?] Да. [Как это — с грива-
ми?] Ну... с гривой, большой волк. Ну, видимо, война-то 
началась, дак их переход, наверно, откуда-то был с юга, 
наверно... Большие волки с гривами. По го... по Карго-

 12 В Каргополе никогда не было зоопарка.
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полю бегали — россказывали. [Потом куда они делись?] 
А потом куда-то перешли, наверно. [Они были только во 
время войны?] Да. Потом, после-то войны... не встречал. 
Эт ... не... не слыхал, чтоб волки с гривами были, во вре-
мя войны здесь бегали волки с гривами.

Ягрема, 2001, ШВМ

36. [После войны у вас тут странные волки не появля-
лись?] После войны, когда вот в Петрозаводске разбом-
били этот, зоопарк13, здесь были. И какие-то голубые ещё 
были. Я сама видела. Мы пасли — у каждого... до это-
го, пока пастуха наймут, корову-то, коров-то надо как-
то пасти; в первую очередь, детей, нас, ну, полём, полём, 
маленькие-то. А тут уже после войны, я уже большая 
была. Вот волки тогда бежали, откуда они бежали — не 
знаю. Но с гривами были волки и голубые, голубые вол-
ки. Настолько красивые! У нас тут драли овец.

Труфаново, 1998, АЕС

Знамение перед войной

37. [Перед войной в небе сияли сполохи.] А вот всё россия-
ет, как молния, и вот так вот и ходит. Говорят: война-то 
будёт. А война-то и началась.

Кречетово-Сварозеро, 1996, ЕАС

38. Мы жили в этом доме, так один раз ночью встала [мама]. 
У нас нянька жила четырнадцать лет, чужая бабушка: 
своя рано умерла. Посмотрела — и вот в этом-то месте, за 
лесом, как поднялась возвышенность, так всё жильё было 
видно, все дома. Чего было такое — не знаю. Она разбу-
дила эту няню, посмотри, говорит, Тимофеевна, что у нас 
там делается. Вот за лесом за всем поднялось жительство. 
Просто деревни все наяву показались. Ночью светлая 
[картина], и вот за лесом поднялись деревни. Как в воз-
духе с деревни. До войны было.

Тихманьга, 1994, АЛС

 13 В Петрозаводске до 2006 г. не было зоопарка.



39. Вот белки бегали по деревьям раньше. Перед войной бел-
ки бегали. Ну, прыгали по этим вот деревушкам. Много 
бегало, рыжие таки14.

Тихманьга, 1994, КФТ

 14 Широко распространенная примета: лесной зверь в деревне — 
к беде.
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IV. «Чудесные» объекты

Провалившиеся дома

40. [Не рассказывали, что в церкви может быть нечистая 
сила?] Не слыхала. [Что проваливается под землю?] Не 
слыхала. [Церковь под землю проваливается?] Не слы-
хала. [Или изба какая-то под землю ушла?] Дак изба-то 
в прошл... ушла говорят, в этом... где? В Кучепалде, где 
ли, под землю-то, говорят, ушла. И со всем, говорят, наро-
дом. Бог его знат, это было давным-давно уж. [Это от чего 
ушла?] А вот от чего, не знаю: говорят, были, плясали, все 
и эти, вечеринки соблюдали, а провалилась, говорят, со 
всем народом. Слышали, говорят, как петухи пели, так 
уж вот насколько это место1 правда было, я это место 
тожо слыхала, да. Яма, говорят, такая была, воронка, так 
не знаю. [Кучепалда, да?] Кучепалда, да.

Лукино, 2001, АПБ

41. [Вы не слышали легенду о том, как провалилась изба?] 
А, это у нас в Малинихе-то провалилась. [Где?] В Мали-
нихе. Вот тут деревня. Малиниха. Что вот у нас вот эти 
ямы, вот как раз они и есть, что... изба провалилась. Ну 
вот. И, значит, шо петух кукарекал. Возможно. Потому 
что эти ямы, вот эти они глубокие, они до сих пор вот 
сохранённы, такие большие ямы. И вода раньше стека-

 1 Распространенное выражение это место следует понимать как 
указательное местоимение «это».
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лась. Вот я приехала когда в Васильево, учить, дак и то 
ещё... это, ямы эти наполнялись водой. А вот в Васи-
льеве, вот, например, у нас вот тут была берёза, а всего 
в десяти метрах геологи стали бурить. И вот дошли до 
водоносного слоя, я говорю, а потом... значит, одиннад-
цать метров водоносный слой — во сколько там земли... 
воды... [А петух почему кукарекал?] Так вот это... про-
валился в это... как раз вот тут яма-то в Малинихе и есть 
вот такая вот. [Почему провалилось?] А кто его знает! 
Ну, а... такой вот... такой этот... сказ, что вот провалила-
ся... петух кукарекал в этой яме. Ну эти [нрзб.], по всей 
вероятности, вот эти и есь... то шо всё кругом известняк, 
вот геологи-те поясняли, что вот эти ямы-то и... образо-
вались, что вот эко. Между прочим, вот у нас вот в Васи-
льеве там, так теперь уже заметно, что вот это углубле-
ние стало, оно больше, значит, потому что водоносный-то 
там большой слой.

Лукино, 2001, ВМФ

42. [Не рассказывали, что где-то у вас в деревне дом прова-
лился?] Провалился? Это россказывала мама, дом прова-
лился в нашем районе, деревня Малиниха. Говорит, про-
валился этот дом. Была вечеринка, и провалился туда. Со 
всем, с народом и... петухи там, говорили, шо еще петух 
пе... кукарекал... провалился. А правда ли, неправда... 
[Почему он провалился?] Не, не знаю. Это небольшая 
деревушка, вот по... по нашему тракту2 ехать в Карго-
поль дак, на правой руке дак деревня была така неболь-
шая. [Как ехать в Каргополь?] Да, меж нами и Каргопо-
лём. И меж Печниковским трактом. Малиниха деревня 
была. Мама россказывала.

Река, 2000, НАИ

43. [Что рассказывают про деревню Малиниха?] А вот Мали-
ниху я тожо слыхала. Малиниху слыхала так: деревня 
небольшая; даже видала. Вот. Деревня небольша, на краю 
дом стоял. В доме была вечеринка. Это давным-давно. 

 2 Имеется в виду дорога Ошевенск—Каргополь, на которой распо-
ложено с. Река.
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Уже яма — я была-то, дак яма заросла. Яма здоровая такая. 
Мы их все тут спрашивали, говорим: «А почто эта яма?» 
Вот дом провалился со всеми людями, люди все погибли 
там. Молодёжь. Вместе с хозяевами. Вот тожо плясали-
поплясали и все провалилися. И не знают, в чём причина. 
Этот, петух пропел, говорят, и провалилися все. [Когда это 
было?] Дак я не знаю, когды. Потому что мне было двад-
цать годов, мы ходили, глядили. Она недалёко от нашего 
тракта3, эта деревня. Недалёко.

Река, 2000, КПА

44. [Говорят, в деревне Мурхово по ночам в поле груда кам-
ней светилась, — не знаете про это?]

[АИР:] Не в Мурхове, а где-то... этот... была этот... 
дом-то, Валя [обращается к ЖВИ], провалился скв... 
этот... под землю-ту. Не в Мурхове, а...

[ЖВИ:] На Филине.
[На Филине?]
[АИР:] Да, дом провалился. Жили-жили, и вот отту-

да провалился в землю.
[ЖВИ:] Я вот <...> все помню, мне мама все росска-

зывала, что, говорит, я ходила всё на Филину в гости — 
там тётка у мня была. А идешь — и вдруг яма така, как 
котлован-то дак, как воронка туда такая. Глубока яма. 
И вот все говорят: там, говорят, дом провалился. [Поче-
му?] А не знаю вот чёго-то вить, исчез дом и все, гово-
рит: было слышно, говорит, как петух кричал даже. <...> 
[Не говорили, что это за грехи случилось?] Не знаю, это 
чё это... это уж какие года было.

[АИР:] Это до нашего эры4.
Тихманьга, 2002, ЖВИ; АИР

45. [Перед этим ЛИШ рассказывала о святочных вечёрках.] 
А вот ещё говорили, что у нас одна… дом был, дак они... 
была вечёрка, плясали, а потом почёму-то как будто бы 

 3 См. сноску 2.
 4 До нашей эры — распространенное в Каргополье выражение, обо-
значающее давно прошедшие времена (примерно эквивалентно «до 
того как я родился»).
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этот дом провалился. И поя... туда, вовнутрь. А он, де... от 
деревня-то на высокой горе, на высокой. [Это где было?] 
А это было вот на Панёве. Панёво была деревня, ей сей-
час нету. Дак там такая... это, яма, так шо говорили, что 
несколько там лет тому назад дом туда провалился. Прям 
[?] вместе с людями. [Почему провалился?] А такая сказ-
ка была. Мы токо слышали, не видели.

Тихманьга, 2002, ЛИШ

46. Вот такое было, связано с нечистой, что ли в какой-то 
деревне, не знаю, вот чё мама называла. Вот в Красной 
Ляге есть такие ямы, называются падунные ямы. Вот 
в этом месте проваливается земля. Вот сейчас научно объ-
ясняют, что какая-то подземная река течёт, проваливается. 
А вот тогда-то мне мама рассказывала такую сказку — не 
сказку — я не знаю. В общем, на самом деле, интерес-
ная она. Что раньше собирались на вечеруху, и вот на ту 
вечеруху-то, ну там приходили со своей работой-то, и не 
только там работу делали, но и танцевали, ходили кадри-
ли, вот; и говорят, у одной девушки была сестра, называ-
ла её, как же она называла-то её? Ну, больная, там у нас 
больная она. Вот какое-то слово называла, что она была 
какая-то. А сестра-то стала проситься, что, мол: «Возьми 
меня». — «Да что ты, куда я тебя, мол, возьму». А мать 
говорит: «Да что тебе, тяжело? Возьми, да и всё». Ну, она 
взяла её. Потом, говорит, они сидели там, ну вдруг захо-
дят трое мужчин, вот как на вечеруху. А сестра, значит, 
подходит и говорит: «Подём домой». — «Да что ты, вече-
руха только началась». — «Пойдём, — говорит. — Отведи 
меня домой». — «Ну дак, это самое, зачем, говорит, про-
силась?» Нет, та всё равно не отступается: «Пойдём, да 
и всё». Эти вышли, она говорит: «Ты видела двух муж-
чин? Они зашли, у них пламя изо рта». — «Дак ведь не 
видела ничего». А мужчины говорят: «Куда вы?» — «Да 
вот сестру отведу да и приду». Вышли они, и через недол-
го дом этот закрутился и провалился. И вот в какой-то 
деревне есть, что вот на самом деле дом этот провалился, 
и это уж потом выдумка людей.

Печниково, 1997, ЛТБ
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47. [Проклятая изба.] Россказывали, ещё такое слыхала... Ну, 
церковь ли, не церковь, а говорят, вот в какую-то запрет-
ную ночь плясали, плясали там каки-то — вечеринка была, 
и вся изба со всеми людьми, со всеми, со всеми провали-
лась вот так вместе с землёй, и до сих пор яма существу-
ет, наполненная водой. [Это где?] А у нас где-то за этим... 
Манушкино, есть Манушинская ляга, Манушинская яма. 
Говорят, там петух пел три года. Слышали — быват, петух 
пел три года в этом... в этой яме. Провалились. Не знаю, 
вот какой-то вот запретный ли день — вечеринка была, 
плясали. Плясали, пели, гоготали. И все, все, все — вме-
сте... вот были хозяева и все эти собравшиеся провали-
лись. [Петух на самом деле был, или просто так слыша-
лось?] Ну вот слышали, а где — может, в соседней избе 
петух кукорекал, а они представляли этот провал — дак, 
видимо, всё и думалося, что ведь там поёт.

Лукино, 2001, НАА

48. [Вопрос про д. Манушкино.] Это к Павла... Павловщи-
не, там, туда, за городом. Это по... как отсюда, от нас ехать 
по... по левую руку туда. Там Манушкино. [Говорят, там 
есть какая-то яма?] К это вот, не знаю, слыхать я слыхала, 
конечно, от бабушек: там, гърят [говорят], какой-то ещё 
был домик маленький, стоял и провалился этот домик, 
и слышали, как там питухи пели по это... в яме-то этой. Вот, 
ну уж это я не знаю: как нам, бывало, бабушки россказыва-
ли, ну вот, по ихным слухам, но мы, конечно, нам ещё, что 
мы были маленьки, дак мы это уж... не знаем. А по ихным 
слухам — вот так слухали. [Дом провалился, а потом пету-
хи пели?] Да, да-да. В яме, аха. [Видно их не было?] А вид-
но, уж не было, что... как возможность достать ли, как ли — 
они уж просто так, наверное. Не знаю, вот, може быть, это 
так ли быль такая, что, может, то ли в самом деле, но бабуш-
ки раньше всё россказывали, что вот тут-то дом вот, стоял-
то это, но яма практически в том месте есть там, в Мануш-
кине в этом. Сейчас уж, конечно, ей не найти.

Лукино, 2001, ФВМ

49. Я слыхала, вот по... бывало, бабушка Митина мне рос-
сказывала: был это... в Шильде дом... в це... такой дом — 
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не дом, но была вроде бы окол часовенки че... ну вот 
и там пре... делали танцы производили, ну вот, и, гово-
рят, народу-то много было. Она-то... она мне так ро... — ей 
давно тоже нету — россказывала: плясали, танцы такие 
были, большие, вот народу полно, и, говорит, стало уни-
жаться, унижаться этот дом, стал унижаться. И, гово-
рит, мало кто и вышел: все туда провалилися, и достать 
не могли. Будто в яму свалилися, и всё. Кричали там 
и шумели, а нет — далёко вытащить, неко... некому: нонь 
дак краны есть — дак, может, бы кого и выволокли, а тог-
да чего где было-то — ничего нигде, так вот. Бывало, мне 
бабушка Митина [вероятно, МАС из Сварозера] росска-
зывала.

Лукино, 2001, КМА

50. [А вот, помните, вы рассказывали, как дом провалил-
ся?] Дак вот, говорят, дом провалился: тожо собира-
лися в этом доме, и вот, говорят, тожо эти шулыкуны5 
вроде, там, чёго-то говорят, провалился дом, и, говорят, 
потом слышали, что там люди кричали, петухи пели... 
[А как-то, что, в окна заглядывали?] Ну дак в окна загля-
дывали — вот вечеринка была, в окна заглядывали эти, 
а потом, говорят, там чего они сделали, что дом провалил-
ся вместе со всей вечеринкой. Там сколько народу было 
на вечеринке дак, а у хозяев там были эти куры, дак вот 
слышали потом, что, говорят, петух кукорекал. Дак уж 
насколько правда: быват, тако было землетрясение ли, 
чё ли, вот она туды в яму провалилася. Это вот, такая 
избушка старая. Вот сколько правда... [А говорят, что там 
языки огненные?] Дак вот говорят, у этих у шулыкунов-
то, каки там, вот те и огненные языки: вот сделают маску, 

 5 Шулыкуны, шуликуны, шиликуны — мифологические персона-
жи, антропоморфные, небольшого роста, в высоких, остроконечных, 
часто железных шапках, которые появляются из проруби в святки 
и ходят по земле до Крещения, когда вновь отправляются под воду. 
Могут навредить человеку, который попадается им на пути, и даже 
убить его, по этому в святки остерегались выходить на улицу затемно. 
Шуликунами также называют святочных ряженых, которые рядились 
по-страшному, то есть нечистой силой.
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эта репа да вот огонь в рот, да дышут, дак вот огонь во 
рту дак — вот, может, эти делали, шулыкуны: как гово-
рятся, бегали наряжённые. А вот и говорили, что вот как 
наредятся дак. Насколько правда, Бог его знат. Но эти-то 
вот, это самоё, наряжённые-то бегали. Дак вот я видала, 
таки делали. Что они там лучинину сухую зажгут потол-
ще, она погорит, такой уголёк — вот они в рот запихают, 
вот так вот дышут, а оно ведь там огонь делается во рту, 
вот и видно, что огонь во рту. Вот.

Лукино, 2001, ККБ

Дома, построенные «на костях»

51. [В Каргополе есть место Лешая Горушка?6] Лешева 
Гора? У нас нету ничего; была Лешева Гора — так назы-
вали, ну, так называли. Вот как раз кончается вот у нас 
вот этот лагерь тут вот, раньше был пионерский лагерь7, 
а теперь там люди всё живут. И вот как раз за этими 
домами этих... эти горушки все снесёны у нас, и сорок 
надо было поставить домов. Один мужчина поставил 
и хлев, и сарай — всё-всё поставил. И ему кто-то под-
сказал, что тебе здесь нельзя жить, тебя выживет. И он 
этот дом продал другому, и другой жить не стал. Тут дом, 
сарай, баню — всё всё отсюда увёз, и на том месте никто 
не строится, сорок домов надо строить. За городом-то все 
сейчас, вить делается — занято. А это-то свободное место, 
и не строится никто, и не все, что люди-то были расстре-
ляны. Кости-то человеческие там. Да. Вот мы живём на 
родниках, дак вот мы... на родниках живём, дак вот у нас 
и здоровье-то не то. Нам вот надо бы жить-то, чтоб вот 
головой-то спать на юг, а вот у нас в квартире-то и не 
получается. Вот, а мы спим-то с востока на запад и с... 
запада на восток. [Надо головой на юг?] Головой на юг. 

 6 Неофициальное название района в г. Каргополь.
 7 Управление Каргопольлага располагалось на Красной Горке, на 
территории бывшего Успенского женского монастыря в каменных зда-
ниях монастыря и в построенных уже заключенными или рабочими 
совхоза «Красная Горка» деревянных зданиях. 
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[Почему?] Обязательно. А вот так. Так принято, навер-
но. [Сорок домов нужно было построить на месте Лешей 
Горы?] Да, были горы, там ребята катались зимой, было 
много гор, не одна гора, просто называли Лешева Горуш-
ка. Вот она начинается — вот, видите, где вот остановка, 
уже подъём-то8 вот этот. Вот этот... с этого подъёма, и там 
у нас был храм9, вот у нас был, вот такие две маленькие 
кельи каменные — видели, наверно? Проходили мимо — 
нет? [Соб.: Нет.] Вот, пойдёте мимо — посмотрите: две 
кельи, в этих кельях жили скрытые мона...шки. За рекой 
жили монахи10, а у нас здесь жили монашки. Это у нас 
был монас... это монастырь мона-шен-ский. А за рекой 
был мо-на-хов монастырь. Вот. Там тожо церковь была. 
Ну, там, правда, не знаю, тожо вот эти каменные такие 
же кельи были, вот одна келья — сейчас она еще есть. 
Вот, а второй кельи уже нету, вторая келья разворо-
чена. <...>

[Что рассказывали про эти монастыри?] Как у нас 
монастыри... Не знаю, только знаю, что это был женский 
монастырь, а там мужской. Этого ничего не знаю. Знаю, 
что они тожо, что вить уж молодые приходят и девушки 
в монастыри, тожо вить глупость-ту творили, младенцев 
хоронили прямо под храм. Были младенцы тожо у них, 
были и грехи у них. Они тожо не безгрешны. Смеялись [?], 
что вот оне верующие люди — и грешны. Ну не... они не 
безгрешны никто. Молодые люди да красивые такие, дак 
где там. Ну вот, вот у нас... нас-то это, конечно, может быть, 
и не было, потому что это женский, а там мужской, не 
было, но... слухи-то такие ходят, что... было такое. <...>

[Кто на Горушке строился, того выживало из домов?] 
Дак выживало, выживало. [Как?] А как, не давает ночью 
спать, днём ничего, а ночью уже не... нес... неспокоен. 
[Что значит «неспокоен»?] А все время ходит по черда-
ку. [Кто?] А не знаю кто — домовой или они там ходят, 
не знаю. [Домовой пугает, если..?] Ну, если они в дом... 

 8 Дорога на Горку — район Каргополя вверх по течению р. Онеги.
 9 На Горке был расположен Успенский женский монастырь.
 10 На противоположном берегу р. Онеги был расположен Спасский 
мужской монастырь (см. № 278–282).
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в дом зашли все хорошо, с Господом Богом да со свя-
щенником, или кота вперёд пронесли, да хозяйка квашня 
(sic!) с мутовкой, дак это хорошо: значит, хозяева [домо-
вые] уже приняли их. Но тут, скорей всего, наверно, бес-
покоили нижние. [Это кто?] Дак что — которы были рас-
стреляны.

Каргополь, 2003, ААИ

Конь-камень у села Конево11

52. А вот что видала, ребята: есть Конёво-деревня — вот это, 
к Конёву она причислена. А на противоположной сто-
роне деревня Дуброва12. Дак вот повыше этой Дубровы 
тожё камень, вот камень я видела, мы туда ездили. <...> 
Вот там нарисован конь на этом камне. Как он, что он? 
И всё вот старики говорили: говорят, вот будёт война, 
пойдёт с севера война — и вот это конь восстанет, и вот 
он остановит войну, что туда дальше она не пойдёт. Дак 
вот этот, и я коня этого видела. Вот настоящий конь. Но 
он вот туда это выбито, в камне выбито это место13 <...>. 
Так это было до войны.

Волосово, 1998, НАК

53. [Не говорили, что в Коневе есть Конь-камень?] Есть. Ну 
он такой уж — не то что уж точно конь, но напоминает 
собой. Большой такой камень. Напоминает собой лошадь. 
Грива и всё у неё, голова есть, и ноги тут. И всё, да. Пото-
му и Конёво называется. Вот по этому камню.

Ошевенск, 1999, БВП

 11 Недалеко от с. Конёво (Плесецкий, бывший Приозерный р-н 
Архангельской обл.) на противоположном по отношению к селу бере-
гу р. Онеги в лесу находится Конь-камень, отдаленно напоминающий 
коня, размером приблизительно 5×3×2 м, с которым связано множе-
ство преданий.
 12 Имеется в виду д. Бережная Дуброва, расположенная на проти-
воположном по отношению к с. Конёво берегу р. Онеги.
 13 См. сноску 1.
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54. В Конёве-то Конь-камень есть. Раньше всё говорили, когда 
там река Ёктыша14 есть. Вот раньше в войну-то всё и гово-
рили, когда река потечёт кровью, тогда война кончится.

Троица, 1998, КЛВ

55. [Говорят, в с. Конево есть какой-то Конь-камень?] Дак 
я не знаю, я слыхала... слыхать-то слыхала, что... рань-
ше... война чтобы дошла до того камня, ак всё... кончит-
ся на том камню, а я не знаю, я его не видала. А слыхать 
слыхала, что там какой-то камень есть. Розрушен он ли 
не розрушен — я не знаю.

Ольховец, 2000, ВСВ

56. Значит, в Конёве там Ёктыша-река через Конёво-то про-
бегает. На этой речке-то где-то конь он дак, я ни разу не 
бывал, не видел. [Что говорят?] Ну, раньше ходила, как 
их, легенда, что будет всемирная война, дак дойдёт до 
этого, до этого-то Коня-то дойдёт — и останется… сколько 
там человек? (чего-то, уместятся на одно дерево)… всего 
солдат. Остальные все погибнут. Это я слыхал.

Троица-Быковское, 1998, ГВФ

57. Старики говорили, что как останется семь солдат в Конё-
ве, всех нас уничтожит. Какие-то солдаты сядут, семь 
штук, на бревне15.

Орлово, 1997, КМД

58. У Архангела вот ещё в революцию там есть камень такой: 
вот дойдёт японец до этого святого камня — что, мол, всё 
<...> и война кончится16.

Усачево, 1998, ЩВА

59. [Конь-камень в с. Конево.] Будет такая война, всё нам 
говорили, что вот будет война дак война, останется так 

 14 Река Ёктыша, левый приток Онеги, протекает недалеко от Коня-
камня.
 15 Вероятно, имеется в виду Конь-камень около с. Конёво, с кото-
рым связываются легенды о конце света. 
 16 См. сноску 15.
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мало людей, что поместятся на этом камне. Так это если 
только атомна.

Ошевенск-Гарь, 1999, КЗГ

60. [Про Конь-камень в с. Конево.] Дак слыхать слыха-
ла, ходят слухи, что говорят: какой-то там камень есть... 
в реке ли, где ли, что вот если дойдёт такоё... время, что 
камень из воды оголится — значит, конец света будёт. 
[Он все время поднимается из воды?] Я не знаю, не вида-
ла. Это вот так, по рассказам слыхала.

Абакумово, 2000, ВНА

61. [Не говорили, что на Коне-камне в с. Конево можно 
спастись при конце света?] Говорили: говорят, конец 
свету будет дак... Михайло-Архангело трубит в золо-
тую трубу. Дак вот... когда конец свету будё, когды 
что. <...>

[А не говорили, что, когда этот камень совсем вый-
дет из-под воды, тогда будет конец света?] Дак вот Бог 
его знает.

Ошевенск, 1999, ТТВ

62. В Конёве, говорят, где-то там есть такой камень, что вот 
этот — как бы лошадь. Он всё обрастает, обрастает, гово-
рят: этот камень в землю уйдёт — и век кончится. Так не 
знаю, жизнь кончится. Насколько правда? Бог его знат. 
Ведь это всё легенда, может быть. А может быть, и на 
самом деле такое есть. [А не рассказывали, что где-то на 
камне человеческая нога отпечатана?] Так это уже рань-
ше святые-ти ходили. Так, может, уж так — а вот от моей 
ноги след не останется.

Саунино-Льнозавод, 1999, МАА

Конь-камень у деревни Палашалга

63. [Говорят, в Конёве есть какой-то камень?] В Конёве не 
знаю я...

[Конь-камень?] Да Конь-камень у нас был на реке, 
вот в реке Халуе.
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[Что за камень?] А небольшой такой камень. Я в дет-
стве ползала всё по нему.

[Почему Конь-камень?] Гривка... выделяется как гри-
ва у него, гладкий. У берега близко стоял, а всё по нему 
ползала.

Ошевенск, 1999, ТОС

64. Конь-камень. Это за Палашалгой. Есть такой Конь-
камень. [Почему он так называется?] А вот он что-то 
похожее на голову коня, на перёд коня. Камень такой. 
<...> Конь-камень, так и называли. Но почему его так 
называли... Похоже, напоминает.

Река, 2000, ПЮИ

65. [ЛТИ:] Про Конь-камень, наверное, уже всякие легенды 
ходят. Конь-камень был для нас Конём-камнем, когда 
мы вот такие [маленькие] были. А когда я давно, уже лет 
десять назад была, его уже почти не видно, он зарос весь, 
а для нас тогда было интересно. Обыкновенный камень, 
большой-большой, еле залезешь.

[К нему на Троицу, говорят, ходили?]
[КРФ:] Ходили, ходили.
[ЛТИ:] Не то что на Троицу шли, с Троицы с Карго-

поля17, и у него останавливались.
[КРФ:] Остановка такая.
[ЛТИ:] А что там — по-божески или просто такая?
[КРФ:] Когда вот шли с Троицына дня, останавли-

вались.
Река, 2000, ЛТИ; КРФ

Камень Песья Лапа

66. [Начало разговора не записано.] ...Камень есть один. 
[Где?] <...> Нарисовал бы, он же здесь, здесь недалеко, 
вот где ходили коего дня, там полно финно... финно-

 17 Главный годовой праздник, который отмечался в Каргополе, — 
Троица. В этот день в городе устраивались гуляния и ярмарка, на кото-
рые приходили жители всех окрестных сел.
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угров. Песья Лапа называется камень. [Как?] Песья 
Лапа. Песья Лапа — на ней, короче, отпечаток соба-
чьей лапы. Дак Песья Лапа. Под ней, говорят, говорят, 
под ней бежали каторжники — может быть, тысячу, ну, 
восемьсот, а примерно восемьсот каких-то годах. Ну, 
не в девятьсот, естественно: это не так давно девятьсо-
ты годы были, в Рячове-то18 родился [нрзб.], естествен-
но. Но, бежав, они зарыли вот там клад. <...> Вот про 
камень-то бабушка Ольга, вот которая соседка, она рас-
сказывала: вот жили каторжники — они, говорят, зары-
ли кам... под камнем это... золотишко своё. Она... они, 
они бежали, грабанули какую-то церковь. <...> Значит, 
бабушка россказала: у неё жил, короче, квартирант, он 
в школе учился в нашей, ну и вот и смотрю: камень-то 
взорвали они, расхрястали. А мне племянничек, пле-
мянничек — ему ещё мало годов — говорит: «Ми... мино-
искатель сделай». Ну чё, я же электрик, специалист, 
миноискатель пока я собирал, и не собрал, кстати. <...> 
Так, по-моему, там, под этим золотом лежит... лежит... 
пускай хоть не лежит золото под этим камнем, ну дак 
честно, вот здесь у нас в Тихманьге, вот река вот, Тих-
маньга, вот речка наша Тихманьга, вот сто... мы стоим 
на месте реки, на месте, вот, вот-вот, видите, вот туда, 
где вот клуб, вот этот берег крайний, и по всему бере-
гу двенадцатый век здесь могилы. Этих самых, угро-
финнов. <...> Новгородцы у нас были там, на... на бере-
гу Чёрн... Белого моря, пардон-с, но здесь угро-финны. 
И один выкопал — не так... ну не так давно: двенадцатый 
век, определили туда-сюда, второй выкопал, вон дом 
построил — вот за магазином да наверх. Он стал копать 
за забор, выкопал черепушку человечью, там то-сё. Ну, 
он не стал афишировать, так сказать. Он взял потихо-
нечку эти косточки, собрал в кучу, снёс, закопал туда 
где-нить в поле.

Тихманьга, 2002, КВВ

67. [Вы не слышали про какой-то камень, на котором видны 
следы разных животных?] <...> Да, вон там. <...> Песья 

 18 Вероятно, имеется в виду д. Рядчино.
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Лапа. [Что про него говорят?] Это тоже слыхала здесь, 
Песья Лапа — камень. [А не слыхали, что под ним что-
то спрятано?] Да там... какой-то один говорил: прежна 
легенда, что ли... Спрятано, мол, золото: какие бежен-
цы бежали, да золото там спрятано [смеется]. Все, когда 
денег не[т], скажут: «Пойдёмте-ка Песью Лапу камень 
своротим». А камень с дом там. Хоть поменьше, но боль-
шой очень. «Камень своротим, да золото достанем, да вот 
разбогатеем». [А кто золото спрятал?] Нихто. Это искон 
веку там идёт. Кто его знает, один одному передают, да 
и... А камень... никто его не шевелит с места. Может быть, 
там золото есть.

Тихманьга, 2002, ЛАМ

Камешник в селе Тихманьга

68. У нас камень... этот — вот я сама находила в этот... назы-
вался камешн`к. Там, на камне, всех зверей и человече-
ски следы вот, как будто кто... вот такой камень был. Как 
придём — вот теперь я его не нахожу — а был вот такой 
большой камень, и на этом и медведя, и зайца, и кош-
ки, и все... Мы вот роспределим: аха! Этот заячий, этот 
кошачий, этот волка, этот... все, ну все, и человеческа нога 
была. А теперь где этот камень — не знаю. Но было. [Где?] 
А у нас там метров сколько... триста, в поли, не так дале-
ко. <...> [Что такое камешник?] Камешник — все камней 
много, очень. Когда некоторы чистили [поля от камней], 
дак все в одно место [свозили].

Тихманьга, 2002, АИР

Красные камни в деревне Масельга

69. Про красные камни. Их нельзя собирать. В Маселге 
давно-давно это было. Это легенда. Бог на людей… что-то 
им там говорил. Рассердился на них, у них стал умирать 
скот и всё. Они спросили у него: «Зачем ты убиваешь 
их всех!». Он говорит: «Вы мне даёте мало жертв — ну, 
людей». Они говорят: «Мы будем давать тебе каждый 
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месяц, начиная с самого маленького». У тётеньки был 
самый маленький ребёнок, родился. Она услышала 
и спрятала. Её заставили сказать, где он. Она принес-
ла им. Они его разрезали на куски и положили — там 
камень есть, ну, такой. Его положили на куски, пришли, 
а его нету. Когда резали, красные эти были — ну, кровь. 
Кровь потом застыла, стала в красные камни. Вот шли 
одни туристы. Один дяденька взял этот красный камень, 
насобирал их. Ночью ему пришлось стоять, сторожить: 
вдруг кто-нибудь зайдёт. Ему послышалось, что кто-то 
заходит. Он поставил круг у двери, чтоб никто не зашёл. 
Его смена пришла. Она вот так рвёт дверь, а у него от 
страха волосы поседели, так стали. Когда они поседели, 
все наутро проснулись, а она, эта тётенька, уже ушла. Там 
они проснулись и стали, а он сидит, не двигается. Стали 
его спрашивать: «Что с тобой, что?» Он очнулся и рас-
сказал. И потом они вышли, а там следы голых ног по 
снегу были. [Кто это был?] Ну, женщина та, у которой 
ребёнка разрезали. Когда пришли обратно, выкинул эти 
красные камни.

Лёкшмозеро, 1997, ШС

Место Горбатка в селе Тихманьга

70. [Тут, говорят, было место, где что-то светилось по 
ночам?] Ох... Там вот идти на горушечку, там по доро-
ге идти в лес, ну вот, там на горушечку... на горушечке 
там раньше был родник хорошой, называется Горбат-
ка. Ну вот там этот горбыш. На сенокос когда ходили 
люди, все там пили воду. И вот я тоже слыхала: гово-
рят, это по ночам там свет загорал. Вот насколько прав-
да — не знаю. [Почему загорался свет?] Не знаю. Видно, 
святой кто-нибудь тут уж, что-нибудь в какие прежние 
годы. Все это уж. Может быть. А может быть, какая цер-
ковка в лес... что-нибудь было в лесу, это не знаю, этого 
не могу сказать, а вот я слыхала это дело, что... говорят, 
огонёк горел.

[Что такое Горбатка?] Ну, Горбатка — горыш такой, 
горушка. Ну вот на этой горушке изложинка такая, и вот 
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тут родник такой хороший был, всю жисть сенокосники 
и пастухи брали воду.

Тихманьга, 2002, КФТ

Подземные ходы

71. Было в Каргополе два монастыря: один монастырь, где 
теперь дом инвалидов, за рекой, у моста, и один мона-
стырь был на Горке19. <...> Один был женский, другой 
мужской. Так вот разговоры ходят, что там есть ход под-
земный. Говорили, что, может быть, много икон спрята-
но в этом ходу.

Лёкшма-Бор, 1998, КАП

72. [Вы про подземные ходы здесь не слышали?] Здесь у нас-
то? [Да, говорят, от церкви.] От церкви и вот туда, за реку. 
Там был монастырь женский. А монастырь мужской был 
на Горке20. И вот, говорят, были подземные ходы. [От 
мужского монастыря к женскому?] Да. [А сейчас кто-
нибудь знает о ходах?] А тут как-то россказывали, да кто 
их знает, я не вникала, не интересовалась.

Каргополь, 2001, САМ

73. [Не говорили, что от Каргополя идет подземный ход?] 
Говорили, слыхал я тожо, а правда ли, неправда ли... Вот 
с этой, с Троицкого собора21, и туда: там монастырь за 
рекой-то был. Там женский, а здесь мужской22, что как-
то переходили, и был через Онегу подземный ход. Прав-
да ли, нет, то... [Под рекой?] Ну. Вот тут собор-то сто-
ит у реки, и туда, за реку, а там уже тожо поляна такая, 
возвышенность, место; за рекой-то, говорят, туда, Чупи-
но... [Как?] Чупино называется. Туда все бегали играть... 
пацаны-ти.

 19 См. сноски 9, 10.
 20 См. сноски 9, 10.
 21 Собор в Каргополе, рядом с современной автостанцией.
 22 Мужской Спасский монастырь был расположен напротив Троиц-
кого собора, на противоположном берегу р. Онеги. См. сноски 7, 8.
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[По подземному ходу монахи друг к другу в гости 
ходили?] [Усмехается.] Дак вот, наверно, тожо вить как, 
этто был... там женский, а здесь мужской вот. Как-то дак 
вить надо ходить-то — вот и ходили... погулять. [Гово-
рили, что они колоколами перезванивались?] Говорили, 
было тожо это, все у них было это...

Каргополь, 2003, КБА

74. Значит, вот здесь вот эта жёлтая церковь, э... [Показы-
вает на церковь святых Зосимы и Савватия на Горке.] 
Существует такое поверье, что это был то ли мужской, 
то ли женский монастырь — честно говоря, не помню23. 
То ли мужской, то ли женский. А вот здесь вот, как раз 
вот этот вот бугорок [показывает на противоположный 
берег р. Онеги] — здесь стоял наоборот: значит, если 
там мужской, то тут женский, либо наоборот. [Напро-
тив?] Да, напротив. И вот, значит, вот эти вот э... монахи 
и монахини... якобы существовал вот здесь вот подзем-
ный ход [показывает на реку, имея в виду, что ход шел 
под рекой]. Но на самом деле, скорее всего, здесь брод 
существовал, потому что вот здесь есть коса каменная, 
вот, они по ночам к друг другу ходили и вместе моли-
лись Богу. Вот, существует такое как бы... поверье.

Каргополь, 2003, ВЮА

75. [Про подземный ход из монастыря]
Но гоўорят, что был подземный ход аж в Карго-

поль туда. Уж кто там какой ход строил — не знаю. Это 
ж выдолбать такой ход. Чё-то мне не верится, что такой 
ход был. Может, был куда, но не так уж далеко. Неуже-
ли там эти монахи так могли выстроить, не знаю.

Ошевенск, 1999, СЛН

76. [Не говорили, что здесь был какой-то подземный ход?] 
Подземный ход был, это в войну, когда поляки воевали24, 

 23 См. сноски 9, 10.
 24 Видимо, имеется в виду польская интервенция в Смутное время. 
В 1612 и 1614 гг. Каргопольская крепость подвергалась нападению 
польских отрядов.
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от реки и до кладбища25 было. Так сейцяс там всё рух-
нуло.

Каргополь, 2001, РАП

77. [Подземный ход где-то был — не слышали такого?] 
А подземный ход был в Ошевенск. [Откуда?] А вот... 
э... там, где церковь служит, служба идёт в той церк-
ви, площадь: там Благовещенью Богородицы церковь, 
Николаю Чудотворцу вот, Рождеству Богородицы, там 
ещё было какой-то церковь. Я тоже уж не пом[ню], я не 
знаю, какая церковь. Дак вот оттуда был ход туда вот, 
в Ошевенск. [Подземный?] Да, но это давно было, дав-
но. А в эт... как-то ремонтировали, ц’ево-то делали вот 
э... церковь Николая Чудотворца — этот вход обнару-
жили, наверно, там уже при... обвалилось, наверное. Это 
ж много лет, может бы лет семьдесят ли, сколько про-
шло дак... ведь за всем надо наблюдать, а ведь я слыха-
ла, что говорили, что туда ходили в... эти, священники 
или кто ли тем ходом.

[Священники ходили?] Да. Я-то не знаю, а вот 
говорили-то так. [Зачем они ходили под землей?] А там, 
может быть, короткий путь, не знаю я...

Каргополь, 2001, ЗЕВ

78. [Говорят, здесь какие-то подземные ходы есть?] А подзем-
ные ходы не в городи у нас? [Не знаю.] В городе. В городе. 
Да, вроде в городе. [Где?] Уй, я не знаю, в газетах писа-
ли, что там... не знаю, где-ка они... в церкви, на реке ли... 
Да говорят, раньше подземные ходы были... Онегу пере-
ходили под зем... под землей там. [Онегу переходили?] 
Да. И туда куда-то до Печникова было эти подземны-ти 
ходы. А в газете писали, что, говорят, нашли там, а только 
туда далёко-то не подошли, не смили [смели] уж: наверно, 
давно, дак там всё овалилоси. В городи вот там. Писали 
в газете всё. [Говорят, отсюда был ход в Ошевенск?] Вот 
этот в Ошевенск-от, говорят, подземным-то ходом и йиз-
дили. Раньше эти, цари-ти были. [Цари ездили?] Цари-

 25 Кладбище в Каргополе находится в противоположном по отно-
шению к реке конце города, на выезде.
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ти были26, дак там всё ить уж, я не знаю, кто их знат, мно-
го там было всяких, всяких было.

Абакумово, 2000, КПА

79. [Не было подземного хода от Каргополя до Архангель-
ска?] Нет, до Архангельска не было, а до Архангела было. 
[До с. Архангело?] До Архангела. [Зачем?] А вот не знаю. 
Там монастырь, там были монастыри все27. Туда, к Архан-
гелу, к Конёву, туда дальше. [От Каргополя?] Да, от Кар-
гополя. [От какого места?] Видели, сколько церквей-то! 
Дак от каждой церкви были... ходы и выходы. [Подзем-
ные?] Да. Не от каждой, конечно, ходы подземные. Но 
вообще-то, общалися, дак знали [друг] друга. [Общались 
монастырями?] Да. Монастырями и монашками, монахи-
нями женщины были, а мужики — монахи. Жили отдель-
но, никого тут, одни монахи.

Каргополь, 2003, МКС

80. [Есть в городе какие-то подземные ходы?] Так вот где... 
колокольня-то горела-то28, был... из неё подземный ход 
есть. [Куда?] А куда — к реке. От, вроде как... заключён-
ны тут были, где-то жили, и вот они пробиралися как-
то, да еще в гор.. в город есть туда. Ходили вить мужики-
то. А чёго они не дошли до конца? Темно, видишь, как 
в темнице-то. [Ход шел к реке?] И к реке выводил один 
ход, а другой сюда, в город. Дороги-то теперь, видишь, 
все пересыпаны. [Откуда эти ходы взялись?] Дак вить 
людей много тута жили — когда стали, наверно, церкви 
дак все это делать. [Для чего ходы?] А не знаю.

Каргополь, 2001, ЧКИ

81. [После рассказа об обвалившейся пещере, в которой был 
целебный источник.] Да вот здесь и то, эти церкви были, 
вот они были вот соединёны, колокольня, це... и эти церк-
ви [в д. Данилово были раньше две церкви, сохранилась 

 26 См. № 1–10.
 27 См. сноски 9, 10.
 28 В ночь на 7 июля 2001 от молнии сгорел крест на Соборной коло-
кольне в Каргополе. См. № 24–30.
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одна в полуразрушенном состоянии] у них были, там они 
соединёны подземными были ходами. [Подземными?] 
Подземными были они соединёны. Вот уже наши ребя-
тишки, они, там еще было, было можно туда залезть, они 
попали в этот — в общем, шо утром тут старушки встают, 
а они что сделали: залезли туда, в эти, вытащили, а там 
скелеты. Говорят, эти-то ребята говорят: семнадцать ске-
летов было. [В подземном ходе?] В подземном ходи под 
церковью. И вот они эти... и там и маленькие, и боль-
шие, ак они что — ребятишки и есть ребятишки — они 
вытащили эти черепа и розвешали-то, здесь вот огороды 
были, и на колья розвешали. Ну вот, а вот в этом доме-то 
у нас была тут, приезжала одна, тётушка жила с Мурман-
ска. Вот она утром говорит, пришла и говорит: «Ой-ой-
ой, — говорит, — разве там, — говорит, — буду ночевать: 
там, — говорит, — гли-ко, робята все эти повешали чере-
па на колья». [Нрзб.] Ну вот дак они... я говорю этих... 
«Ребята, — говорю, — вы зачем вытащили черепа-та? Раз-
ве это можно делать?» Говорю: «Соберите...» А там и сын 
участвовал, как говорится, а тот — ну чё? — небольшой 
был, так он... я спросила, ак он россказал: «А мы, — гот, — 
залезли туда...» Дак я говорю: «Зачем вытащили? Немед-
ленно иди собери ребят, которые были, и выройте яму, 
и положите все кости в яму, и не шевелите этого праха. 
Вы зачем их подняли на верх земли?!» Вот и до этого 
ребята... Раньше тоже не верили, вот ребята тоже раньше 
лазали, говорили, шо там тоже находили. Вот они имен-
но не захоронены, не что, а в этих, в переходах подзем-
ном. А вот потом, когда уже стали в газете читать «Карго-
полье», шо там тоже находили скелеты, вот тогда только 
до нас стало доходить: значит, и здесь что-то было, пото-
му что люди-то исчезали. [Какие люди исчезали?] Ну 
как вот? Во время войны, к примеру, у нас исчезла, на 
Филине жила, она так немка была, там служил вот мое-
го мужа дак уж он... они ему будут... ну не дед, наверно... 
дед. И вот они братья... вот, в общем, это мой муж и дети 
вот этой немки остались — двоюродные братья, вот так. 
И вот он служил там, Тимоша-то, в Германии, и привёз 
оттуда германку. Ну вот она жила, родила двоих детей, 
вот старшей, Нине, было четыре года, Саше было два 
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года; началась война — и вот среди ночи пришли, взя-
ли эту Марту, Марта звали, увезли — не спросили, что 
ребёнок вроде остался. И вот исчезла, и до сей поры вот 
птичка не пропела, куда она делась. Эти дети так и оста-
лись. Не... Вот не только вот так вот исчезали люди, дак 
то ли увозили или кто тут, может быть... мы считаем так, 
что если там, может быть, вот такие есть молящиеся-то, 
шо они доводили себя до... сами собой пожертвовали — 
может быть, там эти, умирали которые эта. Но ребята-та 
говорят, что там находили гильзы. Где эти были скелеты, 
они говорят, что находили гильзы, — значит, могут быть 
и расстрелянные. Только почему они под землёй? Вот 
этот поп-то, вот когда жил у нас на квартире-то, ак туда 
все сходила — да, мне, наверно, было лет шесть-семь, — 
и вот я с ним все ходила в церкву, в церковь, там это... 
от я ходила уже, но там теперь все выворочено полы, 
там вот есть купель, где этих, детей-то купают, вот там 
такая была плита, она поднималась, кольцо такое было, 
и вот под этой там, под купелью, вот эта вот поднима-
лась крышка. Мо быт [может быть], и... так вот, все воз-
можно, что из этого вот и... вот где купола-то ещё стоят, 
вот оттуда и были они, и были эти ходы, и под ту цер-
ковь, и под колокольню, потому что, по этому описанию, 
как вот в Каргополе находили вот такие же ходы, здесь 
вот были ходы найдены раньше.

Тихманьга, 2002, АВБ

82. Подземный ход был. Говорили, что на озеро он это выхо-
дил. Вот… в общем, с этой колокольни… ну, на коло-
кольню там залезешь — и колокольню видно в Ноколе. 
И подземный ход шёл отсюда прям, с Ухотской церкви, 
в Ноколу29. В старину дак.

Ухта, 1996, ПВК

83. [Говорят, тут где-то есть подземный ход?] Не знаю — 
нынь, наверно, нету. Это раньше был. Раньше был. Кир-
пичом, говорят, было выложено всё... [Где?] Да там где-то, 

 29 Села Ухта и Нокола находятся на противоположных берегах 
оз. Лаче.
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в краю в том. [Ход вел к с. Архангело?] Ну. К Архангелу 
ли, от Архангела. <...> У меня ведь зять вон там, у Архан-
гела, дак я от него слыхала.

Ольховец, 2000, ВСВ

84. Ход подземный, что ли, тут пошли искать, и так ушёл 
концом... [Кто?] Да какой-то молодой приехал учитель 
тут-то ли физик — я не знаю, но тут революция в то вре-
мя. Ну, от бабки тоже — как он, я не знаю, узнал, шо дол-
жен быть где-то тут, вроде был. Да ушёл, спустился вить 
туда, видимо, и обратно уже не вышел, там остался. Сей-
час завалёно начало. [Куда этот ход вёл?] Он соединял, 
по-моему, монастырь с церковью с Погоской30. Эти две-
то колокольни тут.

Ошевенск-Гарь, 1999, ТВП

85. [Про монастырь в Ошевенске.]
Деревянная церковь была Покровска, от красивая 

была церковь. Ну, это было, даже был такой проход под 
церковью. Проезжали на лошадях.

[Под церковью?]
Да. Там было выложено всё. И там в последней баш-

не был подземный ход.
[Куда?]
Туда, до города... Не до города, а до это, хотя до Реки-

то был. Деревня Река. Двенадцать километров.
[Там тоже...]
Там тоже церковь есть. Я-то сама-то точно не знаю, 

а мне рассказывал тут один старичок, говорит: «Подзем-
ный ход, — говорит, — мы даже, — говорит, — туда на 
лошадях ездили». А потом стали наши-то ребята ходить — 
они взяли, завалили его, чтоб... а вдруг кого придавит. 
Пойдут, кто знает, в такую даль. Двенадцать киломе-
тров, поди. И там всё завалено. В самой крайней башне, 
а потом как стали разрушать во время войны...

Ошевенск, 1999, ТОС

 30 Ход вел от Александро-Ошевенского монастыря к Покровской 
церкви в д. Погост (с. Ошевенск). Монастырь и церковь находятся 
на противоположных берегах р. Чурьеги.
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86. [ЧА:] Такая легенда ходит: короче, есть тоннель от это-
го, от монастыря31, до Каргополя. И там кот ходит. Кот 
по нему ходит и всех ест.

[Какой кот?]
[ЧА:] А кот большой, дьявольский.
[И всех ест, кто туда залезет?] Ну, это легенда такая.
[АП:] Тут ещё от монастыря к Халую есть такой проход.
[ЧА:] Два или три человека... [нрзб., имеется в виду: 

залезли туда, и их съел кот].
[АП:] К Халую можно найти проход, а у монастыря 

никто ещё пока не нашёл.
Ошевенск, 1999, ПМ; ЧА

87. [БВМ:] Здесь раньше на Халуе жил старичок — это, ну, 
это действительно было, раньше были люди, ну как, они 
староверы же; рассказывали: <...> дом-то порушили, взя-
ли, а под… в общем, ну, в избе на дрова, а в подпечье 
увидели нору; смеялись там, что как крот жил; стары же 
люди говорили, что, в общем, замок повесит, а его нигде 
нету, а после видали в Волосове, видали, в Казакове виде-
ли, ну и в Архангело; оказывается, тут подземный ход 
ещё есь. [Куда он ведёт?] В Волосово, в Каргополь.

[НАБ:] Ну собачка-то...
[БВМ:] А, собачка-то — ну, в Архангело есть пещера32: 

собачку пустили с колокольчиком — она в Волосове вышла. 
[Кто рыл эти ходы?]
[БВМ:] Кто рыл? <...> Это просто явление природы 

было раньше, и всё.
Ошевенск, 1999, БВМ; НАБ

Пещеры

88. [ЛЮ сказал, что близ с. Чурьега есть пещера. Вопрос: 
Какая?] А на Щелье там есть. Эти, скрытники там жили 

 31 Имеется в виду Александро-Ошевенский монастырь.
 32 Недалеко от с. Архангело между селами Архангело и Волосово 
есть пещера карстового происхождения, в которой была молельня 
старообрядцев-бегунов.
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ли, чего. Там скрытники были. Я не местный, я не знаю, 
я сам не был в этой пещере, люди говорят так. Шо там 
что-то, какие-то комнаты две есть. Кресты да скамейки, 
да все вытесано из камня. [Это на р. Чурьеге?] Это туда 
дальше, за Тимоховскую туда. Вдоль по Чурьеге. По реке. 
<...>

[Кто такие скрытники?] А были тут такие, жили что 
без документов, своей веры какой-то, да. У нас тоже были. 
В этом, в Забивкино-то да. [Это где?] А недоезжая Архан-
гела, вон Шишово-то дак. На Онеге. <...> Вроде, бабуш-
ки тоже. Одна умерла, другая куда-то... Они жили сами 
по себе. Так они жили — ни в магазин не ходили, ничего. 
Может, им кто покупал, или они пекли — не знаю. [Там 
есть пещера?] Есть, но там она просто так как... расще-
лина, да и все. Там ничё нет.

Озёрко, 2001, ЛЮ

89. [Не слышали о пещере у р. Чурьега?] У нас по Чурьеге 
не... не было пешчеры, а вот этта вот, тут, на Волосово 
туды... ужо погоди, как деревня-то называлас... ой... где-
то [?] ещё нонче там кладбищё сделано, в горы... в горы... 
от туды, в гору зайдут — и выйдут на Волосово. Туда 
сколько-то километров, вот там была пешчера кака-то 
проделана. А теперь уж все, теперь нету, все завалёно. 
[Кем проделана пещера?] А вот кто ёго знат, кем про-
делана. Туто пойдут, и пойдут, и... и выйдут в деревню 
илибо... ишчё ближе, дак к воды выйдут, вот к реки. Это 
я слыхала.

Озёрко, 2001, ЕАЯ

90. [Про пещеру недалеко от с. Чурьега.]
[Ф:] Кресты там выбиты из камня, кажется. Да над-

писи всякие там написаны. Не написано, а из камня 
выбито, как из камня. [Откуда они там?] Не знаю, дав-
но было. <...> Пещера-то у нас — заходишь, а выходишь 
в Волосове. Пещера-то.

[ЗФВ:] А никто там не бывал. [Туда запустили соба-
ку или кошку, а она вышла в Волосове.]

[Ф:] Может, люди-то туда и не ходили, собака была запу-
щена. Здесь запущена, а на Волосове вышла. Так, Витя?



71

[ЗФВ:] Там кошка ли, собака, запускали животину. 
И вышла она там.

[Ф:] А люди-то, может, и не ходили.
Чурьега, 2001, Ф; ЗВФ

Ручьи

91. Раньше тут лес был, скот раньше пасли, не было таких 
полян, чтобы было, как сейчас, там пастбище специаль-
ное, пасли там в лесу, пастухи специально топор там или 
ножик в дерево — воткнёт, и, короче, скот приходит уже 
на это место33. Пастухи такие были, может быть. Коро-
че, как-то раз получилось, что корова утонула. В ручью 
там. Её искали там месяца два-три-четыре. Не могли най-
ти. А потом нашли. А там, знаешь, мальки — ну, рыб-
ки маленькие — всё выглодали, одни кости остались. От 
этой коровы. Кости-то нашли потом, а ручей так был, без 
названия, — может, как-то по-деревенски раньше звали. 
Я тоже ведь так, старики мне рассказывали. Помню, ког-
да маленьким был ещё: «Коровья нога, коровья нога», — 
всё пугали. Кости нашли потом, полностью скелет, всё 
вытащили, корову захоронили, а ручей назвали Косткин, 
потому что кости нашли.

Ухта, 1996, ПВК

92. [Ручей в Усачево называется] Безводный. [А почему?] 
А он здесь вот течёт, а там пониже, повыше того моста, 
там вода под землю уходит.

Усачево, 1998, КЛФ

93. [ФЛА:] А в Каргополе там есть Кишкин ручей, так.
[Какой?]
[ФВМ:] Кишкин ручей. Кишкин ручей звали.

 33 Считалось, что пастухи заключают договор с лешим, который 
помогает пасти скот в лесу. Поэтому пастуху не требовалось ходить 
за стадом, достаточно было только совершить некое обрядовое дей-
ствие — например, воткнуть нож или топор в пень, — и коровы вый-
дут к пастуху сами.
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[ФЛА:] Кишкин ручей. Э... а у нас его называли 
Срака-рекой. Срака-река. [На Горке в Каргополе.]

Лукино, 2001, ФЛА; ФВМ

Озера

94. [ШЛА:] Вот про озеро-то говорили, что там якобы двой-
ное дно (которое Патриево).

[КАИ:] Зимой всё озеро уходит, нету зимой озера 
иногда, вымерзает как будто, а летом опять полно напол-
нится. Вот из-за этого говорят, вроде двойное дно.

Троица, 1998, ШЛА; КАИ

95. [У д. Малое Поздышево есть 5 небольших озер, соеди-
ненных протокой со Спасским озером в с. Поздышево. 
Вопрос: как называются эти озера?]

[ЗЕА:] Это какое — Александровскоё? Алек-
сандр Ошевенский называл. Ну вот, Александровскоё. 
Потом...

[ЗНВ:] Длинное.
[ЗЕА:] Долгое.
[ЗНВ:] Круглое. Потом это тут где-то Солозеро. 

<...> И Бездонное. [Почему Бездонное?] Рыба не живёт. 
[Почему?] А чем пояснить. <...> А. Чем пояснить — я не 
знаю. Оно мелк[ое]... [Почему же Бездонное, если мел-
кое?] А так-то мелко, но туда это... палку взять длин-
ну, да туда палкой хоть сколько, там кака-то все пустота 
одна. И вот говорят «Бездонно». Как и называли. По -
этому, наверно, так и назвали — Бездонное. А рыба не 
живёт там.

Поздышево, 2000, ЗНВ; ЗЕА

96. [О Спасском озере в с. Поздышево.]
[Оно глубокое?] Глубоко озёро. Даже дна не достать 

в ином мести. Не хватаёт. Например, хоть якорь, хоть 
зимой шесты — не хватает. Тут трактор... какой-то тракто-
рист поехал, пьяный был или что. Трактор попал в озёро, 
туда, потонул — и не могли найти трактора. Нет. [Гово-
рят, что озеро бездонное?] Бездонно озёро. Да, вообще 
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говорят, что бездонно озёро. Эти, водолазы приезжали, 
искали, где трактор, — не могли найти. [Почему озеро 
бездонное?] Говорят, озёро там еще есть, под этим озё-
ром — еще озёро есть. Да. <...> Трактор — с берега прям 
провалился туда трактор, и нигде найти не могли. Так 
и по сёгодняшний день там.

[Опасно в нем купаться?] Не знаю, всю жизнь 
живут люди, купаются. [Не говорят, что в нем кто-то 
живет?] Нет. Этого никто ничё не знаёт, не говорят. 
[Водяной в нем есть?] Водяной везде есть. Везде-везде. 
Где вода — там и водяной. Там хозяин, в озёре. [Что он 
делает?] А кто знат, мы вить тожо не знаем. Так гово-
рят. [Откуда знают, что он там есть?] Как раньше гово-
рили люди, так и теперь. [За ноги он не хватает?] Не-а. 
Не знаю.

Поздышево, 2000, РУС

97. [В оз. Лаче есть место, называемое Бабье Сердце.] По- 
ехали раз с братом. Ну вот и... Он-то знал, конечно, он мне 
сказал: «Давай я тебе покажу, как это...». Знала, что есть 
это Бабье Сердце и Бабья Жаль. Поехали. Ну, говорит... 
Ехали-ехали. Час вполне спокойно, вдруг вода заволно-
валась, взволновалась, такие буруны заходили, заходили 
и ну... на моторе мы дак выбрались все ж таки к берегу. 
На противоположный берег переехали. А рыбаки стара-
ются объезжать это, называют это место Бабье Сердце 
[смеется]. Как у баб сердце ненормальное бывает, поэ-
тому мужики назвали, ну дак издавно такое существует, 
вот это место есть в озере.

Тихманьга, 2002, ХКВ

98. [В оз. Святом возле Калитинки утонул поп. Что за 
поп?]

[СД:] А не знаю, не знаю, чё за поп, но знаю, что поп 
утонул там.

[В:] Лично знаком я с ним не был [смеется].
[СД:] Это было давно, не знаю, правда ли нет. Бабуш-

ка мне так говорила.
[В:] Тебе ж баушка рассказывала.
[Бабушка здешняя?]
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[СД:] Из Замошья. Ну так-то она здесь жила. <...> 
[Поп] пошёл купаться, утонул, и озеро называли Свя-
тым. [Какой поп?] А не знаю, [нрзб.] какой поп. Святой 
какой-то поп.

[В:] Не, он не поп, он монах был какой-то. [Монах?] 
Да, по-моему, монах.

[СД:] И с тех пор называют озеро Святым, вот и вся 
история.

Калитинка, 2001, СД; В

99. [Как называется озеро у Калитинки?]
[АИП:] Святоё озерко. [Почему?] А тожо похоронен 

какой-то там у креста. Крест был.
[ВГИ:] Это где?
[АИП:] А вот, за озёрком-то там, в Часовни-то. [За 

озером есть часовня?] Нет. За...
[ВГИ:] Деревня Часовня [одна из деревень в с. Кали-

тинка].
[АИП:] В деревни Часовни.
[ВГИ:] Там в сторону.
[Там похоронен какой-то святой?]
[АИП:] Но какой-то святой похоронен был. И вот 

Святым и назвали это озерко. Наверно, в озере-то он 
потонул, а его достали. И тут похоронили. И говорили, 
что «мы подъехали к кресту прямо» [смеется]. [Не зна-
ете, какой святой?] Угу, не знаю.

Калитинка, 2001, АИП; ВГИ

100. [Здесь есть озеро Чертова Ляга?] «Чёртова Яма» гово-
рят, а не «Ляга». Вот, где здесь болото-то, говорят, там-
от три километра отсюда... этого... деревня така, звалась 
Шаблево — типерь-то уж тоже нет, и тут рядом болото, 
и там тако вот Чёртова-то Яма и звалась. Она така вот: 
в серёдке болото тако вот, лужа стоит, никогда не пере-
сыхает, ничто, и говорят — я-то ведь не знаю, но раньше-
то говорят, что там тожо [?]; мужики-ти э-э-э... пытались 
смерить длинной-длинной жердиной такой и не могли 
дна до... добраться, чтобы там. Како-то место такоё. Вот 
и говорят, что Чёртова Яма.

Абакумово, 2000, ВНА
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101. [ТЛА:] Говорили, что озеро это34 не принимает утоплен-
ника. У [нрзб. — фамилия] муж-то был Сашка... Вот 
сколько раз переворачивался...

[ТАИ:] Самурай.
[ТЛА:] Да, Самурай его звали, сколько раз перевора-

чивался на озере, сколько раз мотор у него падал на дно, 
сколько раз он тонул, но всё равно никак, его выкиды-
вало, не брало озеро людей, не берёт. Сколько трактора 
проваливались — тоже ведь не тонули.

Труфаново, 1998, ТЛА; ТАИ

102. Портомой. Портомой. Это озеро у них [труфановцев] 
такое маленькое. Озёрко осталось — видимо, оно оста-
лось от большого озера, потому что не может быть, что 
оно существовало такое маленькое; они его зовут Пор-
томой, потому что они моют, полощут бельё там всё вре-
мя. Портомоем зовут.

Труфаново, 1998, БЗТ

103. Там где-то за Сиянгой35 о-о-о така глубоко место [в реке] — 
шесты не хватает, хоть сколько палок туды клади — бездна, 
так не хватает шестов; бывало, мужики дак ехали, сидят на 
лодке, дак видно там как будто камень белый, в реке за Сиян-
гой <...> раньше говорили, из той ямки пастух с коровами 
ходил будто. [Когда?] Ночью, люди видят — коров не было, 
а вдруг коровы и потеряются; выходил оттуда из реки.

Лёкшма-Бор, 1998, КЛИ

104. Вот здесь рядом Гагарье озеро, оно проклёнутоё. А был 
старичок, а рыбак выудил рыбку вот, а попросил на уху, 
а он говорит: «Ну, — говорит, — зарости это озеро мохом 
и непутней птицей!» — а вот теперь из него ведь не едят, 
ни воды; ну, помоются, а рыба хоть была и не будет; вот 
это вот у нас тут в болоте тоже раньше озеро было. Ста-
рики сказывали: было озеро — и вот тоже старичок при-
шёл, попросил рыбки (видно, старичок такой богомоль-
ный), а они пожалили дать, а он го[во]рит: «А зарости 

 34 Оз. Лёкшмозеро.
 35 Деревня в с. Лёкшма.
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это болото мхом и деревьями». Так вот сейчас, видите — 
сосны, мхом всё и заросло.

Лядины, 1997, МКТ

105. [Озеро близ Лядин.]
По легенде-то вот это озеро — рыбаки рыбачили, ну, 

шли богомольцы, говорят: «Дайте рыбы нам». Они гово-
рят: «Мало попало, идите, вас тут много ходит». Но они 
говорят: «Ваше озеро высохнет», — вот и стало сохнуть, 
то и легенда: пожалели рыбы — всё.

Лядины, 1997, АИБ

106. [Озеро близ Лядин.]
Вот проходил, я слыхала, удили это, рыбу ловили, 

так проходил старичок и попросил рыбы. А ёму не дали, 
и вот потом, говорят, это озеро, всё это, стало заростать, 
заростать и заросло. Вот, наверно, раз рыбы не дали, он, 
наверное, что-нибудь и сказал.

Лядины, 1997, КМИ

107. [Озеро близ Лядин.]
Вот озеро было вот тут. И оно засохло. И вот рыба-

ки ловили рыбу, старицьки. Один старицёк ловил рыбу, 
приехал — рыбы много ему попало. Вытянул на берег, 
и старицёк много рыбы привёз, а один ему показался — 
пришёл старицёк, нишчий прошёл: «Мол, дай мне, ради 
Христа, на ушку». Или настояшчий старицёк — я не знаю. 
Попросил рыбы, а он говорит: «Мне самому надо». Не 
дал. Он говорит: «Мне не дал, дак и вы не будете йись». 
И вот озеро прекратилося, стало сохнуть, сохнуть, и оно 
высохло. Болото. Теперь и болото сухоё стало.

Лядины, 1997, АВА

108. [В Лядинах было озеро, потом оно высохло.]
Легенда была, что сидел старичок, рыбку ловил у озе-

ра. Пришёл другой старичок, сказал: «Дай-ко на ушку 
рыбки». А он сказал: «Сходи-ко сам налови». А он гово-
рит: «Ну, зарости ты, озеро, мхом и тиной». И вот так 
озеро заросло. [Этот старичок был Никола.]

Лядины, 1997, ПЗА
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Плесы в реке Тихманьга

109. Это вот деревня Мурхово, вы проходили, перед нами 
котора большая деревня, это... Сука36 находится в акку-
рат против Мурхова. [Сука?] Сука. [Почему так назы-
вается?] Я не знаю почему... И жена моя <...> тоже не 
знает почему. Она мне россказывала, что раньше, когда 
это речка была более-менее полноводной, по ней справ-
ляли молем и плотами тоже37. [Как?] Молем. Это брёв-
на отдельные, когда несплоченные. И по бревну пря-
мо катают, раздельно, по бревну, так они по брёвнышку 
и плывут. Это называется молем. А плотами — это ког-
да их сплачивают, плот гонят. Ну там есть люди на пло-
ту, которые направляют пускай куда надо плот. Так вот, 
она мне рассказала, что раньше говорили так: там, зна-
чит, где-то в Патрове38 этот лес ловят, ловят. Вытаскива-
ют на берег, там лебёдки были, и штабелюют в штабеля. 
Дак вот там спрашивают: «Там далеко ли ещё плот-
то?» — а им ответ: «Голова, — говорит, — в Суке, голо-
ва в Суке, а хвост в Мудях». Дак вот это место, значит, 
Сука называется там. Плёсо большой такой, плёсо там. 
Сейчас заросло, правда, все, а раньше — лет пятнадцать-
двадцать назад — уй, такой красивый плёсо, там щук пол-
но было. Сейчас все не то, все не то. <...> [А Муди — это 
что?] А Муди, Муди будет повыше, повыше этой Суки, 
сюда повыше, к нам, там два островка посереди речки — 
вот, наверно, поэтому звали Муди, вот такое дали назва-
ние, Муди. Значит, «голова в Суке, а хвост в Мудях».

Тихманьга, 2002, ЕЕМ

110. [На р. Тихманьга есть место под названием Сука?] Ввер-
ху туда. [Почему оно так называется?] А вот даже вот 
сам не представляю. В общем, Сука и Срака. Два. Рань-

 36 Плёс в р. Тихманьга.
 37 Речь идет о лесосплаве по реке в оз. Лаче. В 1930–50-х гг. в Карго-
полье заготавливали лес и сплавляли его по рекам в оз. Лаче, а затем 
по р. Онеге.
 38 Деревня Патрово находится ниже по течению р. Тихманьга, чем 
деревни Верховье и Мурхово.
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ше этот сплав шёл, гнали сплав. Все это... такие там пере-
каты были, это заломляло лес. И вот это: «Где хвост?» — 
«У Суки!». Или там: «Где хвост?» — «У Сраки!». Вот ещё 
какие места [смеется]. [Это плёсы?] Ага, это после плё-
со перекаты такие. Дак вот так. Другой раз: «Да что ты! 
Смеёшься? Ну там чего говоришь-то?». А раз так назы-
вается, дак...

Тихманьга, 2002, БГТ

Водоворот в реке Тихманьга

111. [В д. Круганово на р. Тихманьге есть омут, в котором 
опасно купаться. Вопрос: А в омуте раньше купались?] 
А в омуте мы опасаемся. [Почему?] А там парень пото-
нул с... оттуда, с краю, Колька, Щетинины оне называ-
ются. Купались, он в... в седьмой класс или какой ходил. 
Вот так. Потом еле вытащили баграми да сетями. Такое 
есть. С той стороны называется местность [Шаглас]. <...> 
Пойдёт [в р. Тихманьгу впадает р. Шаглас] речка. Но 
речка ненастоящая. Она как бы эта… речка со единяется 
вот с этим... речкой [с р. Тихманьгой]. Оно берётся как... 
[ОСЗ делает руками движение навстречу друг другу, 
при этом руки согнуты в локтях, расположены горизон-
тально на уровне груди, при встречном движении одна 
рука — ладонь и предплечье — проходит над другой] 
вот так, ага. И вот там получается закрутка такая... что... 
даёт... вот это... как называется место-то, куда закручи-
вает? Крутит, и она человека утянет любого... любого 
человека. [Куда утянет?] А утянет в землю, туда. [В зем-
лю?] Да. [Может быть, это место называется круганы — 
где подземная речка?] Нет, она не подземная, она просто 
соединение этой... этого вот кр... этой реки соединение 
с той рекой. И получается вот оттуда — вот эта река 
и вот оттуда [другая]. [Одна впадает в другую?] Впада-
ет. Да, да. [Соб.: А мы не видели второй речки.] А она... со 
Шаглас — вот вспом... вспомнила слово. Ага. Она идёт... 
с той стороны [противоположной д. Манылово]. <...> 
Ребята все туда купаться ходят... я... мне не нравится, 
что они ходят. Я говорю: «Смотрите, ребята! Вот кру-
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говорот вот, как...». [Круговорот?] Вот, ага... Это место. 
Это место и есть, я видела, ещё когда жила дак [до того 
как уехала жить в Мурманск]... В этом месте такое есть 
ещё место... была деревня Панёва, и в это... они это, зна-
чит, у Панёвой тоже был этот, круговорот. Да. Она вот, 
вода, и кружит, кружит, кружит, кружит... вот так все — 
и засасывает. Да. Эти места очень опасные. Туда, гово-
рят, и багор даже... раньше меряли, дак... не хватало. Это 
место худоё.

[Вьюнами эти водовороты не назвали?] Нет. [Соб.: 
Нам говорили, что на оз. Лаче есть подобное место, где 
тоже все волнуется.] Не знаю... Как вы сказали? [Соб.: 
На оз. Лаче.] А-а, эти места дак токо каргопольцы знают. 
У нас-то озеро далёко туда. [Прилуцкая лахта — не зна-
ете?] Там каргопольцы все знают. Тихманьга не должна 
знать. [Почему?] А потому шо оне... потому шо не зна-
ют. Туда нихто не ходит. Там токо знает, кто живёт неда-
леко, и это место. Вот я свою окружность знаю, дак я и 
знаю. А как я могу там сказать? Там сказать — надо, знать 
надо.

Тихманьга, 2002, ОСЗ

Онега и ее пороги

112. [Онега требует жертвы.]
[ИР:] Девятова мая сначала один погиб, а потом на 

следующий год снова мальчик погиб один.
[МР:] Такое чувство, как будто проклятье.
[ИР; МР:] <...> Каждый год три года подряд одно 

и то же. <...> И, главное, того нашли через несколько 
дней, и вот через год тоже через несколько дней. В сетях. 
И главное, место одно и то же.

[Говорят,] река проклята.
Волосово, 1998, МР; ИР

113. По реке Онеге… там вот есть этот камень — Разбойник. Вот 
там от Каргополя сюда к нам, там, значит, ехали — на пло-
ты, когда там гонку делали, — дак разбивалися плоты.

Троица, 1998, КВА
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114. [Я родилась] — от Каргополя ещё семь километров: там 
такая есть Мёртвая Голова — река, но река Онега, но 
называется Мёртвая Голова. Так что, как бабушка расска-
зывала, что там очень много погибло в этом месте наро-
ду: когда ехала баржа ли, пароход — ну, в общем, по реке 
гнали весной по большой воде — и много погибло, и это 
место называется Мёртва Голова; в том месте никогда не 
замерзает, но первый раз она когда была... замёрзла перед 
войной, только один раз эта была река замёрзла в том 
месте, так больше она никогда не замерзала; и там в сере-
ди реки есть такой большой камень, большой камень там 
такой, как вот... таки волны больше, и ни подойти, ни под-
плыть, и там так мельница на том месте стояла, у того 
тоже места, вот и называли Мёртвая Голова.

Ошевенск, 1999, ПГП

115. [Здесь в р. Онеге есть порог Мертвая Голова?] Мёртва 
Голова у нас тут вот. [Как?] Мёртва Голова тут есть. [Что 
это такое?] Не знаю; говорят, Мёртва Голова — там каме-
ньё такоё, и она шумит здорово, а тут, говорят, векóм сво-
им потонул кто-то. [Кто?] Не знаю, давно это дак. И вот 
назвали, говорят, Мёртвой Головой, дак она, когда вода 
большая, дак у-у-у как шуму-то! Вот от так-то сидишь: 
Мёртва Голова зашумела — погода спортится. [Когда 
шумит...] К худой погоде, да.

Абакумово, 2000, КПА

116. А Мёртвой Головой называется этот порог [в Онеге]... 
Вроде во втором году этого столетия. Купец, Немчинов 
был купец. Купцы ведь были в то время. Ихние дома — 
большие старые дома, в Каргополе настроены; Солодя-
гин был купец. Он торговал горшками... Держал людей, 
выделывал белку... и занимался гончарным изделием. 
Загрузил баржи и поехал вдоль матушки Онеги торго-
вать. Значит, нанимал рабочих и на плотах дак... И они 
как-то неаккуратно: лоцман пьяный был, загнал плот — 
и эта баржа разворачивается, опрокидывается, коман-
да погибла, и горшки до сих пор находят... Все погибли, 
и вот с этого времени начали говорить Мёртвая Голова.

Саунино, 1999, ШЮН
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Аминова дорога

117. Вот, у нас здесь в Тихманге, так от нашей деревни кило-
метра три-четыре... туда, к озеру Лаче... есть такая тропа, 
и эта тропа не заростает... вот, старики помнят, которые 
вот ранше жили меня намного, они старше меня — вот мои 
родители, например, деды; и вот эта тропа — она и теперь 
сушчествует и не заростает... и... почему? Есть такое пред-
положение, что по этой тропе... как-то проходил, значит... 
человек по имени... Амин. [Как?] Амин. <...> И вот эта тро-
па — она называется «Аминова дорога». Ак вот насколько 
правда, я не знаю [смеется]. А у нас бытует такое... поверьё, 
что по этой тропе проходил с войском чёловек по имени 
Амин, и он был какой-то, видимо, волшебник — или ишчё 
какой-та другой [смеется]... имел название. Так, вот правда 
ли нет — не знаю. А вот... [Собиратель перебивает: А что за 
войско? Он воевать шел?] А вот... эта дела была... во вре-
мя войны. А война... значит, была, когда Куликовска бит-
ва была, эта, в тысяча триста восьмидесятом году. Видите, 
это давно дела была. И здесь, в Каргополе, у нас вить было 
собрано тожо войско, потку... под руководством князя Г... 
кажется, князя Глеба39. Вот когда... татаро-монгольско иго 
у нас было на Руси, с Каргополя был сформирован отряд 
под руководством Глеба... князя Глеба. Дак вот, не... не это 
ли войско? Оно шло... значит, по этой тропе, Бог его зна-
ет, я... н... точно не могу сказать...

[И все эту тропу так называют — Аминова дорога?] 
Да, Аминова дорога. [Все ее знают?] В Тихманге многие 
знают. Молодёжь, правда, дак...и то, молодёжь от своих 
родителей должна знать. Аминова дорога.

Тихманьга, 2002, МФН

Рощи

118. [У вас тут есть лес за Каргополем?..] Ну вот Лешая 
Горушка. <...> [Почему она так называется?] Вот я даже 

 39 Имеется в виду князь Глеб Каргопольский, который в 1380 г. явил-
ся с дружиной на Куликово поле.
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не знаю, почему-то у нас, это самоё, её называли Лешая... 
Потому что там, говорят, все время раньше в лес как ухо-
дят, так водило. [Что это значит?] Ну, за... бл... все вре-
мя блудили. Го... на этой Горушке. Ну, там, в лису в этом. 
Вот её называли, говорят, Лешая Горушка. Всё, говорят, 
там леший был... водил все время. [Чтобы не водило, что 
делали?] Как не водило, вить если сама, знали какие-то, 
наверно, молитвы какие-то знали. Вот. [Одежду не пере-
одевали по-другому?] Ну, г... одежду, как говорят, рань-
ше, раньше в лес не ходили вить в, это самое, в хорошей 
одежде, ходили всегда все... во всём рваном, в плохом. 
Чтоб рваное было и плохое было, чтоб не было... прилич-
но одетые в лесу, в лес не ходили. [Почему?] Ну вот, так 
говорят, что леший все равно за... будет водить. Вот так, 
я так что слыхала от... старых людей, я так вам передаю. 
[Не говорят, что одежду, если заблудишься, надо вывер-
нуть?] Но выворачивать одежду — нет, это... это, говорят, 
что вы... шиворот-навыворот, говорят, но это... это еще 
хуже, говорят. [Хуже?] Да, это хуже. Уже чтоб... надо, 
чтоб правильно было одето. Или одето не на ту, что гово-
рят: «Ага. Пошёл ты в лес. А чё ты оделся-та шиворот-
навыворот. Стой-стой-стой-стой-стой, ничего не будет 
у тебя». Вот, значит, на... надо, чтоб была одежда правиль-
но одета, но чтоб она была не... и не новая и чтоб была 
уже поношенная. [А что такое Игумениха?] А Игумени-
ха там есть, это... это по ту... туда надо по Ленинградско-
му тракту, туда, там Игумениха. Этот лес был монастыр-
ским. Когда тут был монастырь, то монашки... это был 
монастырский, Игумениха, игуменья была м... э... мать-
игуменья. Вот она эти, в этом лису, значит, они э... там 
собирали ягоды, жили это там... самое... устраивали там 
пикники там все в этом лису, но это вот туда, далеко туда 
надо, это не рядом здесь. Километров пять, наверно. <...> 
[Почему Игумениха называется?] Вот я и говорю, все 
матушка-игуменья была, вот ее... и назвали это место... 
раз они владели этим... ее Игуменихой.

Каргополь, 2003, НДН

119. [По поводу названия леса на окраине Каргополя. Тут 
деревня была, Игумениха?] Нет, не Игу... не деревня, 
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а лес; лес «Игумениха» называлось, во там, за эрадромом. 
Вот за этим эрадромом, за Игуменихой, была деревня 
небольшая, Павловский Погост, так я вот оттуда родом. 
<...>

[А почему Игумениха?] А потому что игуменья вла-
дела вот этим участком леса; игуменья здесь была эта... 
монастыри, дак вот эта игуменья владела этим лесом, 
и она этого и называлася Игуменья.

[Игуменья — это кто?] А я вот не знаю уж... Я-то, до 
меня это все дело было дак... Она в... в монастыре была, 
а как...

Каргополь, 2001, ЗЕВ

120. А раньше все кажда деревня... эта Кузнецова, а тут Пьяна 
Роща вот здесь... [Пьяная Роща?] Да [смеется]. <...> Вот 
тут маленько-от село, пьяный... а вот где пьяницы живут-
то. [Это где?] Вот, от нас-то домики небольшие [в сторо-
ну центра Калитинки]. Вы-то живёте в хорошей дерев-
ни... там... там Калитинка, Велика-та40. [От сельсовета до 
церкви?] Вот где сельсовет-то да почта-та, тут домики, 
да тут одни голики живут... все, все и пьют, все и пьют, 
вот и прозвали «Пьяна Роща». А раньше тут така роща 
была, гуляли ходили, собирались, гармонь играли, пляса-
ли [нрзб.], в кадрель ходили, а сейчас-то время вот не то. 
Была площадка такая: выступают, писни пили [нрзб.].

Калитинка, 2001, НВК

121. [ГВВ:] Там это за деревней, вот, значит, за Чуриловым 
же деревня-то, она же там ёлка большая за деревней сто-
ит, как вот эта, ёлка-то вот у этих, и всё время свет горел, 
а тогда ещё и никакого электричества не было нигде, ещё 
лучину жгли, даже свечей не было.

[ХАВ:] Так это, он всё говорил, что не можут её не 
срубить, ничёво.

[ГВВ:] Не могли её ни срубить и с ней ничего сде-
лать.

[ХАВ:] Я слыхала: говорят, со всех сторон посекут, 
а не можут ничего сделать.

 40 Великая — центральная деревня в с. Калитинка.
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[ГВВ:] Многие говорили, что вот на ёлке горит свет, 
а тогда ещё и даже никакого электричества в помине не 
было...

[ХАВ:] Она... не порат высока. Я ездила... Не порат 
такая что высокая, там вершинка такая развесистая.

Кречетово-Лаптево, 1996, ГВВ; ХАВ

Клады

122. [Рассказ о кладе.]
Где-то были в лесу, спрятались... дождь пошёл, спрята-

лись под ёлку и вдруг нашли крыночку, в крыночке день-
ги. Вот они испугались, а который постарше, Стёпка назы-
вали, Стёпка — парень постарше — сказал: «Вот теперь 
покойники оставили, покойники придут, дак нас убьют — 
и побежали, мол». Побежали домой, матери сказали, мате-
ри сходили, а уже этой крыночки нет. Стёпка постарше — 
дак сбегал с отцом, дак эту крыночку и унесли.

Лёкшмозеро, 1997, ВМА

123. [Деньги] были спрятаны, когда церковь-то прикрыли: дак 
на потолке, когда вот потолок ворочали, много денег наш-
ли — старинных, даже ещё екатерининских, Екатерины 
Второй.

Лёкшмозеро, 1997, ВМА

124. Под камнем, клад где-то под которым есть, никто у вас 
не рассказывал такого? [Про какой камень?] Камень 
там есть в деревне в дальней, клад под ним закопан. Дак 
Вовка, братан у меня [КВВ], водил их туда, девчонок 
[собирателей], показывал им где. А был от такой слу-
чай, значит [нрзб.]: этот клад — бабушка у меня сосед-
ка умирала (ей девяносто три года было), она умирала 
и, значит, говорит: «Ой, робята, я, — говорит, — вам при 
жизни-то не россказывала, — говорит, — боюсь... бояла-
си всё, — говорит, — грех на душу принять». А умира-
ла, говорит: «В могилу, — говорит, — с собой тайны не 
унесу». Значит, этот камень здоровый, здоровый, здо-
ровый такой, и на нём отпечаток собачьей лапы вот 
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такой — чух! Его называют Песья Лапа41, этот камень. 
Песья, пёс... пёс наступил. Это ещё когда было, камни 
мягкие были, вот Александра Ошевенского [в с. Оше-
венск] есть даже стопа така отпечатана42, говорят. Мяг-
кие камни. Вот, значит, Екатерина Вторая была, ехала 
в Каргополь сюда, вот колокольня поставлена в честь 
неё, крест... крест поставлен вон так вот — на Ленинград-
ский тракт, он назывался Ленинградский тракт43 — вот, 
её ждали, а бандиты — раньше разбойники, ушкуйники 
были, ушкуйники назывались — карету ейную ограби-
ли, обчистили где-то там, окол Ухты, золотишко у их всё 
грабанули, всё, всё, что можно было, и она не доехала до 
Каргополя из-за этого. Они побежали, а сзади охрана, это, 
екатерининская, охрана... их уже преследовала, а там... 
река, старая была река [имеется в виду старица — старое 
русло р. Тихманьги]... это, значит... [присвистнул] пово-
рот такой, и этот... и камень на повороти как раз стоит. 
Они успели это, значит, золотишко как-то туда у... как-
то уныкать. Спрятали, их поймали, они местным... мест-
ные, кто видели вот... этой бабки вот, которой девяносто 
три года, — дедушка ейный ещё видел даже: «Мы, — гово-
рит, — приедем, не дай Бог кто возьмёт это место! Мы, — 
говорит, — приедем», — дак вот и бабка все боялась: гово-
рит, приедут когда, вот. [Куда закопали?] Под камнем, 
под камень, я и те могу камень показать этот. [Почему 
он так называется?] У них приметна: песья лапа, на кам-
не отпечаток такой есть — собачий след. <...> Я пробо-
вал этот камень откопать, но он очень большой. Она бы 

 41 См. № 6, 66, 67.
 42 Имеется в виду камень-следовик с отпечатком ноги св. Алексан-
дра Ошевенского (см. № 402–414).
 43 Соборка, Соборная колокольня — самое высокое сооружение 
в Каргополе, стоящее отдельно на Соборной площади, — была постро-
ена в 1778 г. в честь Екатерины II, по указу которой город был рекон-
струирован. Согласно легенде, она должна была приехать в Каргополь, 
и колокольню выстроили к ее приезду, развернув крест на ней парал-
лельно оси восток-запад (а не перпендикулярно ей, как принято), что-
бы крест был хорошо виден с Петербургской (Ленинградской) улицы, 
по которой должна была приехать императрица (см. № 1–5).
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мне сказала тогда, когда я работал на этом, на бульдо-
зере, вот здесь на стройке, на мосту44. Я бы этот камень 
спихнул бы со [нрзб.]. <...> Я бы тем срыл, я бы, если 
б я знал... она умерла после того, как мост брали на сда-
чу, в эксплуатацию-то. <...> А Екатерина-та проезжала 
когда, она в Тирюшину сначала заехала, бабку мою взя-
ла, и поехали к твоей бабке [обращается к приятелю], 
мою бабку взяла, в карету посадили, и они уже, значит, 
просидели, и в Каргополь-то их не дождались.

Тихманьга, 2002, КВ

125. Тоже, это, в деревни жил, в семье мужик жил — парень 
ишчё он был — у ёго этто, сделалися везде такие... Он уехал 
лечиться в Крым, и там женился, и там жил. <...> Ну вот, он 
потом сюда приезжал, дак ему сказали, что вот там вот... за 
рекой за этой, за Шолтомкой-то, — мильниця у нас была, — 
а там, говоря, у дéдка да... у дéдка у ёгового закопано какой 
клад. Дак оны с Витькой-то перерыли там все, весь гор-
быш — никакого клада не нашли. Вот. Вот чёго.

Озёрко, 2001, ЕАЯ

126. Вот это все у меня, значит, было, но это дома было, это 
дома. Это где-то на протяжении полугода. Это с лета нача-
лось, а потом уже зима пришла. Вот... в этом углу... такой 
звук какой-то... ну, неприятный, понимаешь, такой. [В этом 
наружном углу?] Да, вот здесь как раз было. Да, [нрзб.] до 
чего он меня довёл. Я же... ну, я психанул. Я решил, что 
тут что-то нечистое, да тут и, видать, было что-то нечистое. 
Я, значит, взял топор, пошёл вот в ту... кругом обошёл, 
зашёл сюда — тут тоже двери, токо забитые. Обошёл кру-
гом [комнату], в углу... встал я... что тебе... да я взял топор: 
ну, знаешь, в потолок надо, в потолок-то топором-то. [Что 
вы с потолком сделали?] Да ничё, просто вот [показывает, 
что стукнул]. [Стукнули?] Да вот, загнал топор. А оно всё 
равно в этом углу, я уже там стою, в этом углу. И вот, зна-
чит, и... знаешь, такой холод... нечеловеческий звук, а вот 
какой-то, как тебе сказать, не пойму. И вот: «Ломай стену, 
ломай стену!» Я говорю: «Зачем стену ломать?» — «Ломай 

 44 На строительстве нового моста через р. Тихманьгу, в начале 1990-х гг.



87

стену». [Кто это говорит?] Ну, звук так, понимаешь, вот 
как в музыке есть <...> так и это, как в музыке, токо оно 
како-то хра... хрипло было. [Это какой-то голос сказал: 
«Ломай стену!»?] Да. «Ломай стену!». Я... а я сам, что я... 
говорю: «Какую?». И оно сразу пошло по... пот потолком, 
по углам, туда, туда кругом и пришло вот, остановилось 
вот здесь [показывает, что голос перемещался по периме-
тру комнаты и остановился над дверью]. [У двери?] Воз-
ле шкафа, да. [А что это пошло?] Ну, звук этот. [Звук?] 
Да. Он идёт, а я за ним пошел. Остановился у двери, и все 
говорю: «Может, клад, — говорю, — где-то здесь?» [Да?] Да, 
а чего, всё может быть. Этой зимой было дело. И тут... поя-
вились женский голос, тоже: «Ломай стену!» — громкой. 
Не то чтоб тихо так, а громко. Я говорю: «Как... где сплю 
или где сижу?» — «Где спишь, — а потом: — где сидишь». 
Вот така музыка. Я разов сколько э... спрашивал, и вот 
этака музыка, ничего не понял. Я думаю: где сплю — чё 
я бу... ломать. Двери забить, закрыть и там забить и двери-
та. Потом днём, — говорю, — ну, попробую. Говорю: может, 
там пот полом что есть. Взял — вырубил. [На кухне?] Да. 
<...> А шо там — ничё, у меня же двойной пол. А вот это 
пол, и там ещё из таких [нрзб.] пол. Ну и шо, я там в... 
вырубил одну доску, кусочек такой. Шо там, пол, песок 
нас[т]ланный . А тут ещё шо-то [нрзб.], как туда и руку 
вдеть. Я... плюнул. Так и пол не забит, и не... не могу посмо-
треть. Там лежит ведь шо-то такое. Ну, деревянно. Но мне 
туда нéкак руку просовать... [Там лежит что-то?] Да, ну 
вроде... как чурка такая. Из дерева сделана. [Говорит, что 
так и не посмотрел, что там]. Больше ничего мне с тех пор... 
вот то было последнее.

Слобода, 2001, СБК

127. [История про клад — спрятанное имущество Кирилло-
Челмогорского монастыря.] Женщина знала, вот здесь 
жила. Вот здесь вот дом, между нами вот был дом, в этом 
доме жила Марья Павловна, а сестра её Анна Павловна 
на Серёдке45 жила, там в доме, она была^ как вам сказать... 

 45 Деревня Казариновская в с. Труфаново, расположенном в трех 
километрах от уничтоженного Кирилло-Челмогорского монастыря.
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монахиней, вероятно, была. Она [нрзб.]. В наше-то вре-
мя. Она дожила... вернее, она сиде... она была арестована 
и посажена в тюрьму. Потом она вернулась, её выпустили, 
у Марьи Павловны сгорел дом, мужа у неё не было, и она 
жила с Анной Павловной на Серёдке там. А когда уже она 
совсем старенькой стала — ну где ей: зима... То есть у неё 
было пять рублей пенсия всего. Зимой ей не дойти ни до 
озера, даже воды не взять, она вот жила. [Нрзб.] Она боль-
ше не могла одна жить. Но она была очень доброй: напри-
мер, вот папа один жил, вот она потолок побелит, а платы 
она не берёт. Покушает и уйдёт. Всем она помогала. Ста-
ренькая была уже, ну она вот, у неё книги были церков-
ные, икона большая была. А не смогла жить — её опре-
делили в дом престарелых. <...> А потом, когда она уже 
почувствовала, видимо, что умирать скоро уже, она ска-
зала, что она знает, где закопано золото. И прилетал сюда 
самолёт... вертолёт, там, в монастыре сел, и это… была, 
наверно, это яма ещё, кладбище — внизу там. <...> Все 
думали, что украли золото, а оно было положено в сун-
дук и зарыто. Она сказала где. Не знаю, прилетала она, 
но, во всяком случае, забрали её.

Труфаново, 1998, ПЕН

128. [МИВ:] Там вот у стены, у стены [Кирилло-Челмогорского 
монастыря] был [клад] вот — монастырска-то стена про-
ходила, и там на территории этого как раз монастыря. 
И когда монастырь-то стали, в общем, рушить, они все 
ценности склали в сундук, и у этой стены закопали там, 
такими булыжниками — вот такие здоровые булыжни-
ки, — всё сверху булыжниками заложили, вот, и вот.

[КАМ:] И вот эта женщина, Анна Павловна...
[МИВ:] Вот эта женщина, котора была посажена на 

десять лет, она в доме престарелых в Каргополе — её взя-
ли в доме престарелых [КАМ утверждает, что эту жен-
щину перевезли в дом престарелых города Архангель-
ска]. Она знала эту тайну захоронения этого. И вот она 
уже, видать, почувствовала, что скоро умрёт, и описала, 
что вот там-то — там-то закрыт этот клад. Вот прилете-
ли на вертолёте и начали в этом месте, в общем. Ну, наш-
ли: она уже рассказала точно, что в каком месте всё. Там 
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ёлочки были такие небольшие, зарисовку сделали. И вот, 
они говорят: мы ломали — ворочали, ворочали, вороча-
ли. Всё — ничего, ничего.

[КАМ:] Бросить хотели.
[МИВ:] Хотели уже бросить, вот. Давай, думаем, ещё 

этот — ещё давай этот булыжник выковырнем; выковыр-
нули, и блеснуло, в общем, крашеный, это, — сундук-то 
крашеный. Да.

[КАМ:] Церковная утварь там была. 
[А что потом с ним стало?]
[МИВ:] На вертолёте увезли. Может, они в эту… 

в Архангельске сейчас ведь много сейчас церквей там 
открыто — так, может, и эта утварь пошла как раз в эти 
церкви. <...> Вот туда, к Щучьему озеру идти, там вот 
переходит вот эта речка [Чёлма], вот котора вот здесь 
соединяет между деревнями-то, так вот за этой речкой 
туда перейдёшь — и там такой бугор, высокий такой 
бугор. И вот они там где-то, где-то в этом бугре у них 
было тоже — клад закопанный. Тоже был там. Кто-то, 
в общем, накатал, и приехали с Каргополя — в общем, 
из ГПУ, — вот эту бабушку забрали, и ночью с фонаря-
ми пошли, и этот клад забрали. И после этого её поса-
дили на десять лет.

Труфаново, 1998, МИВ; КАМ

129. [На территории Челмогорского монастыря есть яма, 
в которой, по преданию, была келья св. Кирилла Челмо-
горского. Рядом с ней корявая сосна. Бабушка рассказы-
вала:] Где-то цепляли чего-то за какую-то там... деревен-
ские вот эти самые хотели тут... жил какой-то там... вроде, 
по сказанию, какой-то тут чудотворец или чего там... Ну 
и хотели его изжить за... вроде того, что под этой сосной 
там была какая-то пещера ли чего-то. И хотели, значить, 
её вместе с этой сосной, с пещерой хотели свернуть: там 
же топь внизу была, где баня-то вот там была лесопун-
ктовская46. Вот, это самое, ну, раз [нрзб.] святой ли, что-
то, лопнули, мол, цепи, и там что-то, короче, провалились 

 46 На территории Кирилло-Челмогорского монастыря в 1930–50 гг. 
был лесопункт. 
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там вот в топь, и всё. [В какую топь?] Тут, перед рекой 
[Чёлмой], была низина, она и сейчас непролазна. <...> Ну 
вот именно, что вот тут под... вроде возле её, возле той [?] 
сосны была пещера, где он там жил вот47. Пытались вна-
чале было вроде в пещеру заходить, человек или там два 
зашли — ослепли48. [Когда это было?] Бог его знает.

<...> Пещера-то была на косогоре, а хотели, мол, 
с этой, с сосной, его туда изжить-то, стянуть под гору 
и, значит...

[Кресты почему возле этой ямы стоят?] Вот вро-
де <...> да, старые, как говорится, старушки ходят. Как 
вот здесь был этот самый клад — когда уже, лет, навер-
но пятнадцать, может, больше... [Клад вырыли?] Да. Вер-
толёт прилетел, увезли, в общем, неизвестно кто, чего, 
как и что. Потом уже через несколько дней пришли да 
уже вот это... камни вырытые ис-с-с-под этого... окован-
ный такой, видимо, сундук или что-то такое, видно даже 
вот эти самые, как вынимали... ну, эти окованные места, 
даже... <...> следы на боках. [В деревне жила старушка 
Анна Павловна, которая прислуживала в монастыре до 
его закрытия. Все говорят, что она знала место клада. Под 
березой на территории монастыря есть яма, в которой, 
по рассказам, была келья Кирилла Челмогорского, осно-
вателя монастыря. На это место она] каждый год пла-

 47 Отголосок легенды, основанной на Житии св. Кирилла Челмогор-
ского. Согласно Житию, бесы пытались стащить келью св. Кирилла 
веревками в озеро. Фольклорная легенда разрабатывает детали: бесы 
иногда заменяются чудью, веревка цепью; цепь при попытке стащить 
келью лопается, и чудь/бесы проваливаются в болото у подножия Чел-
могоры со стороны Монастырского озера; болото оказывается бездон-
ной ямой. См. № 425–430.
 48 Отсылка к другому эпизоду Жития св. Кирилла: разбойники напа-
ли на св. Кирилла и стали требовать у него отдать им свое богатство. 
Тот ответил, что все его богатство в келье, имея в виду икону Богороди-
цы. Разбойники вошли в келью и ослепли, после чего святой, видя их 
раскаяние, помолился, и Бог, по его молитвам, вернул грешникам зре-
ние. В легендах идея «икона — богатство» трансформируется в сооб-
щение о том, что деньги лежали за иконой, а святой возвращает гра-
бителям зрение собственной силой. См. № 429–430.
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точек весила. [В какой-то день?] Ну, видимо, какой-то 
то ли праздник вот когда... то ли в Троицу, то ли, может 
быть, какой-ни... то ли какой-ньть Успеньё или что. Нет, 
по-мойму, наверно, что ли, в Троицу буде, что ли. Обычно 
в Троицу уж народ... [ходит на кладбище]. В Пасху ино-
гда бывает рано, то есть старым людям сюда и не прой-
ти: дороги практически нет49, а в Троицу — она ж всег-
да летом выходит.

Труфаново, 1998, БГГ

130. [Про сокровища Кирилло-Челмогорского монасты-
ря.] Они спрятали драгоценности монастырские. Хоте-
ли спрятать драгоценности. Анна Павловна... Их две 
бабушки сидело. Десять лет. Анна Павловна и Анаста-
сия Петровна. Они по десять лет сидели. Вот эта Анна 
Павловна [нрзб.]. У ней было очень много икон, тоже 
так, ну, как они монахини — не монахини были, ну, я не 
считаю, что они были монахини: они просто как работа-
ли при церкви. И очень [нрзб.]. Вот они... её в помощь 
[нрзб.]. Короче, деньги просила. [Нрзб.] И вот она... унес-
ли их куда-то в лес. За скоко-то километров драгоцен-
ности. [Монастырские?] Церковные. Там много зарыли, 
много было зарыто. И её — в общем, как… её обманом 
взяли. В общем, привели, короче, его допросили [насто-
ятеля], он не рассказал. А она пришла, они сказали: «Что 
ж отпираешься, — мол, это самое, — отказываешься, что, 
мол, ты не знаешь, а Пилюгин дак сказал». Она сказала: 
«Да, а зачем он тогда это так», — и вот сходили ночью, 
сходили, ночью выкопали.

Труфаново, 1998, АЕС

131. [Про сокровища Кирилло-Челмогорского монастыря.] Вот 
здесь жила женщина, до девяноста лет она дожила, Анна 
Павловна Боголепова такая, она умерла сейчас в доме для 
престарелых. Вот, она старая дева, всю жизнь она посвя-
тила монастырю. В общем, помогала, ходила там всё, и в 
монастыре там, и помогала стряпать там, и ухаживать, 

 49 Дорога от с. Труфаново до места, где был монастырь, примерно 
три километра, проселочная и сильно размывается.
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и всё, и всю жизнь промолилась, как гоўорится. Ну и ког-
да монастырь стали рушить, настоятель ей доверил тайну 
монастыря. Уж не то что было серебро, золото — конеч-
но, там было: посуда, ведь посуда вся серебряная была, 
хорошая, вот: они, значит, собрали её всю и у монасты-
ря, недалеко [от монастыря], закопали. И ей сказали, где 
это находится и чего там есть. И она, значит, это всё дер-
жала в тайне. Когда монастырь-то разрушили, там ничего 
уже не было такого. Добротного-то, так сказать, вот, а она 
никому этого не гоўорила. А потом, когда… она одино-
кая была женщина, она осталась одна, на восемь рублей 
в месяц жила, она восемь рублей пенсия у ней, жила она, 
пенсия у ней, но вот наловит рыбы вот здесь на озере сама, 
соберёт картофель, овощи какие, и вот тем зиму жила. Ну 
а потом уже стала совсем старенькая, и её сельсовет решил 
оформить в дом для престарелых под Архангельск. Она 
очень противилась, не хотела, но что делать — куда же, ста-
рый человек, уже девятый десяток пошёл, уже она обслу-
живать себя не может, ну, в конце концов она с горечью 
отсюда уехала с большой, со слезами, но увезли её. И там 
она прожила десять лет. Вот. И потом, значит, когда она 
прожила десять лет, видимо, [потому] что за ней ухажи-
вали, одевали, обували, в бане мыли, готовили, корми-
ли — всё. Она говорит: «Как же так, я, — говорит, — умру, 
а всё добро монастыря уйдёт в землю». И она решила рос-
сказать это всё. И, значит, позвали милицию, она всё рас-
сказала, каргопольские милиционеры приехали, всё рас-
копали… в общем, копали, копали-копали — нет ничего, 
решили бросить. Потом смотрят — там камней много. «Ну, 
давай — вытащим ещё камни». Камни вытащили, а там всё 
и лежит. Вот там, в монастыре пойдёте, дак там тоже, ель-
ничек такой, яма видна ещё, с левой стороны ельник. Вот 
такая старушка была, очень доброжелательная.

Труфаново, 1998, БЗТ

132. А там тоже в [Кирилло-Челмогорском] монастыре, там тоже 
было зарыто у одного. Он был как купец не купец, с церковью-
то всё. Всё он церковь тут это, и он тоже вот — когда его забра-
ли, и он не отдал. Зарыли. [Кто?] Анна Олександровна, она 
знала. Они его выслали в Сыктывкар, и у него там дочка 
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есть, и вот не так давно, ну сколько лет, он умер, и сказал ей, 
в каком месте зарывали. Она приехала ночью с Сыктывка-
ра, приехала ночью, видимо, взяла лошадь, мужик привёз 
её в монастырь, и ночью она сходила с сумками, эти сумки 
полные, говорит, принесла, чего-то тяжёлое, вот, и обратно 
ночью уехала. Больше не приезжала.

Труфаново, 1998, АЕС

133. [Не рассказывают, что на той стороне озера, там, где 
монастырь, был закопан клад с вещами Кирилло-
Челмогорского монастыря?] Было закопано. [Что там 
было?] Не знаю, ну, там, наподобие денег ли что-то. 
В этом... А потом эта старуха вроде как просказаласи. Ну, 
приезжали, всё убрали. На вертолёте. Вот я вот от того 
слыхал: говорит, на вертолёте прилетели, место раскопа-
ли и всё забрали и увезли. А скоко там, какие ценности — 
говорит: если это всё, так можно было пятьдесят годов 
всем труфановцам жить этима ценностями. Не знаю, что 
там за ценности. [А что была за старуха, которая прого-
ворилась?] Не знаю, я и старухи не знаю.

Орлово, 1998, МНГ

134. Рассказывают, что тут у нас привиденья живут вот в этом, 
на последнем этаже50. Говорят, какой-то купец у нас жил, 
и там его сёстры, дочери и жена тут танцуют каждую ночь. 
Тут ещё какой-то, говорят, клад есть, был. Там, разобрали.

Ошевенск, 1999, АП

135. [БИ:] А тут вот жил купец раньше51.
[СЮ:] Есть клад [в этом доме]. У нас туда Лисицын 

Миша и Оксов Антон лазили [в каморку где, предпо-
ложительно, он спрятал], потом вылезают такие, такая 
вонища на всю школу. Туалетом провоняли.

 50 Речь идет о трехэтажном кирпичном доме купца Козырева, 
в котором сейчас расположена начальная школа с. Ошевенск. Летом 
1999 г. в этом доме была расквартирована экспедиция, в ходе которой 
сделаны публикуемые записи.
 51 См. сноску 49. Информанты только что закончили школу в с. Оше-
венск.



94

[АП:] Там правда был клад, тока там туристы давно 
приезжали, весь клад разобрали.

Ошевенск, 1999, БИ; СЮ; АП

136. [Кто жил в здании начальной школы?52]
[ТОС:] Купец жил.
[ТНА:] Вы живёте на золоте, наверно, потому что он 

сказал — что, говорит: «Всю жизнь будете ходить по золо-
ту, и никто его не найдёт».

[Купец?]
[ТОС:] Дружинин, да-да.
[ТНА:] Да, вот этот был его дом...
[ТОС:] Этот его дом, магазин, и следующий деревян-

ный, вот эти три дома его. И этот магазин его.
[ТНА:] Так что «на золоте бу[д]ете жить всю жизнь, 

и никто его не найдёт».
[ТОС:] А дак золото и было там вверьху, где они 

живут. Дочь приезжала, выняла шкатулку эту и увезла.
[ТНА:] Дочь... дочь есть дочь, а кто ещё. Разбирали 

углы, всё разбирали.
[ТОС:] Всё бесполезно, всё равно не натти.
[ТНА:] Последний кто, кто-то умирал там по следний 

у них, то ли слуга его, то ли кто-то, он говорит: «Как 
хозяин сказал, так и будет», — вот сказал, так и есть.

[ТОС:] Да-да, что не найти.
[ТНА:] Живёте на золоте.
[ТОС:] Дак чего. Конечно, ходят по золоту, а где?
[ТНА:] Нету, искать надо.
[ТОС:] Попробуй, найди.
[ТНА:] И никто сюда с раскопками с этими, не...
[ТОС:] Не едет никто.

Ошевенск, 1999, ТОС; ТНА

137. [Что было в здании Ошевенской начальной школы?53]
А там раньше это, купец жил, Козырев. Вот Козы-

рев, он торговал, и вот, потом вот в каком году... его тут 
закулачили как и выслали. Но я это не помню. Это до 

 52 См. сноску 49.
 53 См. сноску 49.



было ещё. Там какой-то дом, тридцать какой, я не знаю. 
Не помню. Вот когда училась. Его уже не было. Козы-
рев. Мама-та [ККФ] знает.

[Соб.: Говорят, там клад есть.]
Клад? Клад — он вроде это, хлеб немножко прятал. 

В общем, застенки там были, и мама гоўорит: в общем, 
они хлеб прятали. [От...] Да, да, ну чтоб это самое: раньше 
с хлебом-то трудно было. От какой год продразвёрстка-то 
была. Какой тридцать шестой год? Вот эти годы трудны 
и так, и вот они прятали хлеб. А потом его и закулачи-
ли. Выслали его в Мурманскую область, по-моему. Там 
жил. [Соб.: Три дома у него было?] Да. Три.

Ошевенск, 1999, СЛН

138. [Кто жил в здании начальной школы?54]
Козырев <...>, купец. [Что-нибудь рассказывали про 

его дом?] Просто он говорил, что золото есть, но «ходить 
будете, не найдёте; не найдёте». [Нашли что-нибудь?] 
Да нет, никто не искал; много-мало там нашли кое-где; 
был у него прислуга Готлиб такой, он после уехал, а раз-
жился, где-то там у Чёрного моря; ну, а нашли там банку 
с золотыми монетами. [Где?] В камелёнке да в колодце 
там банку нашли. [С золотом?] Да, золотые монеты были, 
ещё отдали в сельсовет, а они там разделили.

Ошевенск, 1999, БВМ

139. В Наволоке, в Плесецкой дак бывало: нашли таз вот 
такой большущий вот таких медных [монет]. [Они 
чьи — петровские были?] Да, петровских вот таких мед-
ных этих монет. По пять рублей ли, по пять копеек ли, 
по пять рублей. Целый таз нашли. [Это клад был?] Да, 
вот клад. А потом его [мужа] брат старший искал, хотел 
серебряных: говорили, ещё где-то серебряные тут зако-
паны. А того не мог найти — искал, искал, не мог найти.

Волосово, 1998, НАК

 54 См. сноску 49.
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V. Селения и постройки

Няндома

140. [Почему Няндома так называется?] Я слыхал, но так вот, 
понаслышке: вроде как така национальность здесь была, 
на Севере, — няны, и вот вроде оне шли-шли, увидели 
селение и: «Дома!» — говорят. Вот и пошло — Няндома. 
Вот, вот такую я легенду слыхал. Селе... увидели — пере-
селение какое-то было всё.

Ольховец, 2000, ГВА

141. Ну, в кажной деревне какое-то прозвание есть. [А какое 
вот здесь вот?] <...> Их так по деревне называют — 
к примеру, вот вон идёт, примерно, Мишка или Вань-
ка Шалопанков. <...> Няндомские мамоны1. [Нрзб.] 
[А почему мамоны?] Ну, мамоны, вот как, «мамоны» 
почему назвали, а нету, я путаю, это назвали Няндо-
ма, шо это станцию назвали по имени, что Ян какой-
то, вроде охотник старинный, жил, что Ян такой, что 
кто приедут, так ему останавливаются ночевать или что 
ли дак, а вот. Спросят: «Ян дома?». Вот выходит Яндо-
ма, так кто скажет, что поэтому назвали Няндома. Но 
у нас [нрзб. — петух кричит], потом речка у нас Нян-
дома проходит, дак вот по имени Няндомы и назвали, 
в честь речки Няндомы.

Усачево, 1998, ШИМ

 1 Коллективное прозвище жителей Няндомы (см. № 749–756).
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142. И про Няндому слышала версию, почему Няндома [так 
называется]. Жил Нян, Нян — это японец или кто... или 
китаец, да. И шёл путник и спрашивает: «Нян дома?» 
И вот называется Няндома.

Слобода, 2001, ГИВ

Каргополь

143. [Откуда название Каргополь?] Каргополь — вот 
прочитайте-то, где-то надо вам подарить книжку про 
Каргополь. Там у во... из-за воронья. Вороны каркали, 
дак вот. Были из-за воронья какой-то «кар», вот и «кар», 
а пошло — «поль» — и пошло.

Каргополь, 2003, МТФ

144. Каргополь — «кара полё»; значит, полё было ворон. Очень 
много было ворон, и на этом месте выстроили Карго-
поль.

Орлово, 1997, ШТП

Село Троица

145. [Как эта деревня называется?] Эта — Семёновская назы-
вается. [Какие здесь еще деревни?] А здесь как называет-
ся — так-то всё у нас Троица да Троица, а по-правильному-
то Семёновская2. [А еще какие?] Деревень-то очень у нас 
ведь много. Ну именно в Троице — там деревня дальше 
пойдёт Берег, её так называют — Берег. <...> По течению 
реки. А правильно она называется — как она правильно-
то называется? — Спицынская. Берег. [А почему?] Как 
вот здесь Троица, а на самом деле Семёновская, а там 
Берег, а на самом деле Спицынская3. А там следующая 

 2 Семеновская — центральная деревня в с. Троица, по ней офици-
ально называется весь куст деревень, так как в д. Семеновская распо-
ложено почтовое отделение и администрация.
 3 Для Каргополья характерно наличие у одной и той же деревни 
нескольких названий.
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деревня — Васильевская правильно называется, а так 
называют Сотниково. [А почему?] А вот не знаю, почему 
две. Это раньше так называли. А по документу они счи-
таются Васильевская. [А в Троице еще какие есть дерев-
ни?] Дак вот туда вниз по течению около реки — я вам 
и рассказала — Спицынская, Васильевская, там деревня 
Куроченская4 раньше была — вот, [вниз] по течению реки 
[Онеги]. Ну и наша Захаровская [за 5 км]. [А сама Тро-
ица делится на деревни?] Дак я не знаю, раньше-то вот 
здесь центральная улица была, вот эта дорога-то и идёт — 
вот это Троица и была. А сейчас вот что там дома даль-
ше идут — это уже вновь настроенные. Это-то основная 
улица. Всех, короче говоря, в одну деревню согнали, все 
отдалённые деревни закрыли. Вот как у нас делают.

Троица, 1998, БЛМ

146. [Почему деревня называется Троица?] Раньше, навер-
но, были в веках трое каких-то святых, дак вот ходили, 
наверно.

Троица, 1998, КНА

147. Ў этой деревне [главный праздник] — Троица, она так 
Троица и называется, Пресвятая Мать Богородица. <...> 
[Троица Пресвятая Мать Богородица?] Да... [Это Богоро-
дицу так называют?] Да, да... Троица... Вот деревня этой 
Троица и есть. <...> [Почему Троица?] Раньше — у меня 
свекровь рассказывала, я не здешняя, под этой горой три 
жителя было, а потом уже, когда сыновья у их вырос-
ли, дак вышли на гору. Вот и Троицей назвали, Пресвя-
тая Мать Богородица, и ту церкву вот, что разваленная, 
кирпичная-та, она три раза горела. Потому что — при 
мне уже было — там и сделали трактора чинить. 

Троица, 1998, ПВМ

148. [Что такое Троица?] Троица? Троица — раньше эта, вот эта 
деревня — Троицей называется. Раньше вот тут была цер-
ковь, и всё. Всё ходили, служба была, всё ходили на Трои-
цу. [А церковь в честь чего называется?] Церковь — здесь 

 4 Имеется в виду д. Куричевская.
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и называется. Кажному празднику — как праздник: Пасха 
ли, какой — дак в церкви служит поп, вот и идём туды.

Троица, 1998, ЗМА

Село Архангело и его окрестности  
(деревня Шелоховская, деревня Гарь  

в селе Ошевенск, деревня Неклюдово5)

149. [Почему деревня называется Архангело?] [В честь] 
Архангела, божья человека. [Почему именно эту дерев-
ню так назвали?] Туда иконка, наверно, приплыла, эта 
вот, которые приплыли на Волосово, оне по всему ведь... 
С Каргополя были пущены. По всему были отправлены.

Усачево, 1998, СМН

150. [Откуда берутся названия деревни.] Вот, допустим, 
деревня Неклюдово. Был какой-то Неклюдов. Фамилия 
Неклюдов. Он там основатель — значит, назвали дерев-
ню Неклюдово. Что такое Гарь? Горела когда-то, назвали 
Гарь. Шолохово, там рядом озёрко мелкое, рыбка шолох-
ва, [назвали деревню] Шолохово. Примерно так. [АВМ 
смеётся]. [А почему Саунино?] [АВМ сразу становится 
серьёзнее]. Это приход был. <...> [АВМ диктует названия 
деревень в составе Саунино:] Ивлевская, Кипрово, Супа-
ково, Заляжьё, Кривошеиха, Даниловщина6. Все входи-
ли в церковный саунинский приход.

Саунино, 1999, АВМ

Село Волосово

151. [Откуда название Волосово?] А Волосово — дак был 
такой-то предок, Волос его звали, — так, видимо, и вот 

 5 Когда сборник был уже сверстан, мы обнаружили ошибку: 
д. Неклюдово находилась не в окрестностях с. Ошевенск, а недалеко 
от с. Абакумово. Приносим читателям свои извинения.
 6 Перечисляются деревни, входившие в с. Саунино; некоторых из 
них уже нет.



100

и пошла это Волос, волость Волосово называется, там же 
вся деревня называется.

Усачево, 1998, КЛМ

Село Усачево и его окрестности (деревня Орехов-
ская, деревня Шулепово, Копаница)

152. Говорили, что эта Ореховская — самая дружная деревня, 
всё время все невзгоды, все дела — все вместе: куда-то за 
ягодами, за грибами, все вместе ходили; говорили: самая 
дружная деревня — Ореховская. [Почему так называет-
ся?] Кто-то ехал, рассыпал орехи.

Усачево, 1998, ШЛ

153. По Волошке, рецька Волошка, на той стороне вот Шуле-
пово — фамилия здесь Шулеповы, и деревня Шулепово, 
и только в этой деревне Шулеповы. А это Шулеповы — 
новгородская фамилия. Дак там отделился полк и семья, 
семьи, жёны и дети, городище сделали, таку крепость7, 
чтоб и пушка была у них — сейчас пушка эта в музее, — 
и вот оттуда пошло расселение, население вот по Волошке 
Монастырских, Залесских, Ласовских — это же не русские 
фамилии <...> И есть — сейчас уже вымерли, смешались — 
а вот я помню, в моём возрасте ребята все чёрные, кудре-
ватые были. <...> И только в одной в этой деревне были 
Шулеповы. А да так сюда — здесь раньше Поповы были, 
но у них не было детей, и они взяли там сироту мальчи-
ка, Якова, вот и стал... здесь стали тоже Шулеповы.

Усачево, 1998, ЩВА

154. Вот эта Щулепово деревня: там полк от властей отделил-
ся, и с семьями, и все приехали <...> Там городище было 
сделано, и стена была каменна, крепость сделана, и всё. 
Жисть-то пошла здесь оттуда.

Усачево, 1998, ЩВА

 7 По преданию, крепость стояла на месте впадения р. Волошки 
в Онегу, недалеко от д. Шулепово. Исторических документов, под-
тверждающих этот факт, нет.
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155. [А крепости тут не было?] А в лесу может быть, у нас-то 
здесь не было <...> А вот на малом там городище, дак 
кто, может, вырыл. Вот с трёх сторон да естественный 
ров, а там с одной стороны дак перекопано было, как ров 
искусственный сделан, так и до сих пор зовётся Копа-
ница.

Усачево, 1998, МАН

Село Озерко. Мельницы

156. [Говорят, тут была мельница — Шутиловка?] Вот я... 
я вц’ера вам не сказала: говорю, у нас было цётыре мель-
ницы — Тягуниха <...> Суханиха, Сласька мельница, вот 
Сласька, вот там и Шутиловка была на руц’ью. Цёты-
ре мельницы. [Почему они так назывались?] Вот кто их 
знат — раньше так названы дак.

Озёрко, 2001, ЕАЯ

Село Ошевенск и его окрестности  
(деревня Халуй, деревня Гарь, деревня Погост, 

деревня Ширяиха, деревня Бор, Красный ручей)

157. [Откуда название Ошевенска?]
[ЧВН:] Это, значит, как его, братья там, отец Алек-

сандра Ошевенского. Ошевень, Ошевень. Они были не 
Ошевенские, а Ошевень. Кликуха была Ошевень8. Нов-
городцы... Отсюда Ошевень и пошло, Ошевень здесь 
поселился. У него большая семья была, много было 
этих — племянников, братьёв. А у него самого братьёв 
не было, братья были у Александра, у сына уже евон-
ного. А Александр расскандалил с ними, расскандалил 
крепко. Когда он ушёл в монастырь, ему (отцу) нуж-
ны были работники. А он ушёл, это, в монахи, основал 
монастырь.

[Они сюда приехали к сыну?]

 8 Ошевень — прозвание отца св. Александра Ошевенского, соглас-
но житию.
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[ЧВН:] Давай, у него раньше здесь была [нрзб.], нов-
городская вотчина была. Новгородская вотчина. И здесь 
вот... Он не боярин был — просто зажиточный мужик.

[Он отсюда ушел монастырь строить?]
[ЧВН:] Не что ушёл, он [нрзб.] взял, он основал. Что 

там один человек? Но пошло всё с него, да.
[ЧТВ:] А родственники в пустыне его жили...
[ЧВН:] Да какая пустынь... Чё ты городишь-то. 

У него были зажиточные мужики. Новгородцы, зажи-
точные. Зажиточные новгородцы, они... это... Ошевень — 
у них кликуха была Ошевень. Большая семья, крепкая. 
Они здесь основали поселение. Они здесь всё и начали. 
Это была новгородская вотчина.

Ошевенск, 1999, ЧТВ; ЧВН

158. [Почему деревня называется Халуй?9] А не знаю, девка, 
почему, это старинноё староё названьё. Дак я не знаю, как 
ладили-то деревья, не так оно сделать, это ладили, туда 
вот крестик, вот туда вот, за рекой10, вот к этому крести-
ку ладили, поставить цясовню, церковь вот, вроде как 
Погосскую11, а церковь-то не разрешили поставить, это, 
халуйские мужики, старики, и вот он прозвал эту дерев-
ню вот так, не именем, а Халуем: Халуй Малый да Халуй 
Большой.

[Кто прозвал деревню?]
Дак стары люди, допотопные старики дак.
[Церковь кто хотел строить?]

 9 В с. Ошевенск есть деревни Большой и Малый Халуй, находящи-
еся в непосредственной близости одна к другой, но сами жители часто 
называют Халуем обе деревни сразу.
 10 На другом берегу р. Халуй по отношению к деревням Большой 
и Малый Халуй стоит обетный крест. Информант указывает на этот 
крест, имея в виду, что на том месте собирались первоначально стро-
ить церковь, которую потом построили в д. Погост, так как мужики из 
д. Халуй не разрешили строить тут. Это отголоски легенды о прокля-
тии св. Александром Ошевенским жителей д. Халуй и о реке, ушед-
шей под воду (см. № 352–394).
 11 То есть церковь, которая стоит в д. Погост.
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Дак церковь поставили, дак на Погосте церковь-то 
поставили, а сюды не разрешили.

Ошевенск, 1999, ПВИ

159. [Почему называется деревня Халуй?12] Раньше бежали 
ссыльные, каки-то там беженцы, и вот тако преселились 
там, кто в этой деревне, кто в этой, кто в той, леший 
их знат: векóм было, дак где там лет триста назад, дак 
откуда мы знаем. У нас бабка гоўорит: нездешний здесь 
народ, откуда-то шли, там Питер, да Сорока была рань-
ше, да, Печора, да, — отовсюду шёл народ. Как разгоня-
ли тожо, бывало. И вот так шли люди, а преселились. 
Здесь был лес раньше, вот пришли люди, начали рабо-
тать, лес вырубали около рек, около озёр.

Ошевенск, 1999, ТНП

160. [Почему ваша деревня называется Халуй?13] Деревню-
то Халуй? А Халуй-то река бежит дак тут... не знай. Как 
понравилось, назвали Халуй. Наш Большой Халуй, а тот 
Маленький ещё Халуй, два он ещё.

Ошевенск, 1999, ПМЯ

161. [Происхождение названия деревни Халуй14.] А Халуй-
то, кажется, был такой мужик — какой вот большеротый, 
его, кажется, прозвали. Его прозвали: эй, ты — мало ли, 
там, как кого как прозывают, — вот его прозвали Халуй; 
там, наверно, как [нрзб.] назвали, его прозвищё было 
какое-то. И вот после этого прозвища и пошла река, где 
потом деревню после этого назвали. Это точно было, это 
я помню.

[Что значит большеротый?]
Кто шу... вот шумит, да кричит, да матюгается. 

Ну, вот это настоящий Хан... Ханна. Или как вот, или 
назвали. И вот про... дали название, прозвищё, и вот 
все стали... потом, потом река пошла эта, Халуй, потом 
деревню назвали Халуй — вот всё и пошло это. Это-от 

 12 См. сноску 9.
 13 См. сноску 9.
 14 См. сноску 9.
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какое-то прозвищё. Уж не от прозвища никак не можот 
быть.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

162. [Почему название деревни Гарь?]
[КЛИ:] Три раза горела...
[АНТ:] Да все сгорело. У нас всё дома здесь были, 

всё дома, дома...
[КЛИ:] Двенадцать домов тут обгорело...

Ошевенск-Гарь, 1999, КЛИ; АНТ

163. [Почему деревня Погост так называется?]
[Там кладбище, приезжали возы с товарами, останав-

ливались возле церкви, им говорили:] «Погостить оста-
навливатесь...», — много, много говорили об этом старые, 
очень старые сейчас люди.

Ошевенск, 1999, ЦВП

164. [Почему деревни Ширяиха и Бор так называются?]
Бор — так, например, он на высоком месте растёт, там 

лес был. Лес сведен, на месте этого оказался Бор. Дерев-
ня на месте бора лесного. Ширяиха — так ширь какая-
то, видимо. Я знаю ещё одну Ширяиху у нас в районе15. 
Тоже точно она такой же представляет собой — тоже кру-
гом все поля. Лес далеко.

Ошевенск, 1999, БВП

165. А ещё вот у нас здесь, вот там вот, в лесу, у речки, есть 
Красный Ручей, там крест стоит. Некоторые думают, что 
там похоронен солдат. А Красный Ручей назвали, пото-
му что там протекла его кровь.

Ошевенск, 1999, АП

Село Полуборье (деревня Турово)

166. Старушка одна рассказывала. Есть такая деревня Турово... 
Раньше, значит, эта деревня была дальше-то в лесу. Гово-

 15 Составителям вторая Ширяиха осталась неизвестна.
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рит, разбойники, говорит, их выжили оттуда, из леса [смеет-
ся]. Донимали. И они, говорит, вот вышли они тут, вышли 
недалеко от Турово сейчас, наверно. Втора деревня. Сейчас 
уж исчезла, несколько домов. Вот эта старуха как сказала 
вот, говорит название деревни Турово. Это мне тут говори-
ли, почему такое название: вытурили они из леса, выжили.

Ошевенск, 1999, ТВА

Село Лукино и его окрестности  
(село Пойга, деревня Абросимово,  

деревня Мартаково, деревня Сандарево,  
деревня Соснино, деревня Мыза)

167. [Почему Лукино так называется?] Вот, наверно, когда-то 
какой-то хозяин Лука вроде жил. Вот и вот, и прозвали 
Лукино. И вот у нас это всё деревни16 называют, как гово-
рится, Пятак. Что... кругом вот этой деревни пять дере-
вён, и вот называли Пятак. Вот. Мартаково, Сандырё-
во, Абросимово, Лукино и ещё было Соснино — вот пять 
деревён, вот называли Пятак. А в Пойге, там Пойга была 
[куст теперь не существующих деревень между Лукином 
и Каргополем], дак всё звали Вшивая Пойга [смеется]. 
Вшивая Пойга. А почто уж ей звали так? Вшивая Пой-
га. Ну что — у всех вши были. [Почему звали?] Вот не 
знай, почто вот, я слыхала, что голая [?] Вшивая Пойга.

Лукино, 2001, ККБ

168. [Почему деревня называется Лукино?] А говорят, какой-
то купец жил, Лукин. Лукá или Лýка... фамилия такая 
была какая-то.

Лукино, 2001, БАМ

169. У нас деревня Абросимово17. Основал деревню Абросим... 
Абросимов. Ну... такой... мелкий такой.

Лукино, 2001, ФЛА

 16 Имеются в виду деревни вокруг с. Лукино, в основном сейчас 
нежилые.
 17 Место рождения ФЛА, деревня в 2 км от с. Лукино, ныне нежилая.
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170. [Про происхождение названий деревень ФЛА говорил, 
что все они названы по фамилиям первых жителей: 
в Лукине жил Лукин, в Сандырёве — Сандырёв. В Мызе18 
жил человек по фамилии Мызин].

[ФВМ:] Да. Был... купец какой-то был. [Он поста-
вил дом, в котором потом был потом детдом, а позднее — 
школа.] Вот этот дом он и поставил. Этот лес евонный, 
сам... самосадка евонного леса даже.

[ФЛА:] Его это, тут и, это самоё... этот высокий лес, 
квадратик, вот круг [?] дома вдоль самой вдоль дороги...

[ФВМ:] Начиная... Считая, что от полей и до другого 
поля вот, до города — это всё евонный самосад. Он сам 
садил, этот Мызин.

[ФЛА:] У него там была, значит, ещё площадь там 
была, где гуляли, там барыня всё гуляла [нрзб.]. [Что?] 
<...> Дак вот... вот от Ленинградской... тракт-от... <...> Вот 
с правой-то стороны дом стоит. <...> Вот Мызин-то как 
раз в этом доме-то и жил. Барин. Он имел все эти поля, 
вот эти, которы вот здесь поблизости.

[ФВМ:] Вот совхозны наши сейчас которы поля — 
он все имел.

[ФЛА:] Которы совхозны — это под его руководством 
были всё. Да [?] его, нар [наверное], в тридцать шестом 
году... это уж... арестовали и росстреляли, на Воркуте там 
где-то в это... на север отправляли, тогда высылали-то 
всех. Его роскулачили, и, это самоё... дом-то остался дак, 
а их-то переправили, всю семью. А тут у них ещё был, зна-
чит… этот дом стоит, так, а тут ещё у нёго был, это самое, 
этот. Лес, который вот высокий стоит, вот так идёт вдоль 
дороги [нрзб.], это его насаждение было. [Сам посадил?] 
Он сам садил, да, да, ну и там ещё эти вот...

[ФВМ:] Рабочие, которые были [?].
[ФЛА:] Ну вот... тоже наши бабушки, наши бабушки, 

старушки... Он им платил деньги. И поля обрабатывал 
этими тоже, мужичками. Которых уже сейчас тоже нет 
никого. Они уж на войну ушли, да так, до войны, да так. 
В сороковых годах да это... в тридцатых годах... В этих 
годах. Он гляди что... он нанимал... не то шо как... как сей-

 18 Хутор (2 дома) у дороги на Каргополь в 0,5 км от с. Лукино.
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час вот: нанимаешь, и работает год ли, два ли, три, пока 
не выгонят, — как вот сейчас эти... коммерция. [Нрзб.] 
не понравится — и выгонит. Запил [?] — выгонил. А тог-
да же было не так. Тогда было... Сеяли вручную, пахали 
на лошадях. Эти земли обрабатывали. Навоз возили — 
то же самое. Всё на лошадях: тракторов тогда не было. 
Вот. И... и это самоё... эти уже все поля вот, которые отсе-
да, и вот от Мызы, и тамо всё — сейчас уже много лесом 
заросло — это была вообще площадь. А там, за Оброси-
мовом, тоже была.... Озеро видно было свободно отсе-
да19 [?]. Ну вот... всё, считай, заросло. Тоже пахалось всё 
лошадями. <...> И вот это всё, окружность, до Воробьё-
ва, до Рубышина, — это всё было, значит...

[ФВМ:] Ёго площадь.
[ФЛА:] Колхоз... Да-да-да, его...
[ФВМ:] Ёго площадь была <...>.
[ФЛА:] Вот такая история. Интересно вообще-то так. 

Во. А это евонна Мыза, Мызин-то и есть. Как раз барин 
Мызин был — фамилия. Во.

Лукино, 2001, ФЛА; ФВМ

Село Ловзаньга (деревня Заручье)

171. [Один конец с. Ловзаньга, д. Заручье, называют Палести-
ной. Вопрос: Почему вашу деревню называют Палести-
на?] Так это сами уж так выдумали, Палестина — [пото-
му] что отдельно, живём отдельно от той деревни20, вот 
и говорят: Палестина, мы в Палестине живём. Палести-
на же — какая-то, вроде, есть страна или чего-то такое. 
Не у нас, где-то, в Африке ли, где-то, Бог знает.

Ловзаньга, 1999, ГЕВ

172. [Один конец с. Ловзаньга, д. Заручье, называют Пале-
стиной.] Кто как назовёт, [потому] что там дороги-то 
нету основной, основная-то дорога уже потом здесь ста-

 19 От с. Лукино видно озеро Лаче.
 20 Село Ловзаньга состоит из трех деревень, д. Заручье находится 
на некотором отдалении от остальных двух, за ручьем.
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ла. А туда проехать-то вот никак невозможно, особен-
но весной. Вот я ещё помню: пацаном был, а тут такой 
ручей, так туда не пробраться — это неделю капиталь-
но вода шла. Полностью оттуда, откуда-то. И неделю-
то не проехать — ни за хлебом, ни за чем. Ещё и называ-
ли, что эти Палестины, что не скоро и проберёшься. Это 
уж Палестина — это уж по новой, наверно. [А что такое 
Палестина вообще?] Не знаю, не пробраться, наверно.

Ловзаньга, 1999, ГАС

173. [Почему д. Заручье в Ловзаньге называют Палестиной?] 
А не знаю, уж кто-то тут ска[же]т: а идти, что ли, в свои 
палестины. Это значит «к своему крыльцу», да «в свой 
край».

Ловзаньга, 1999, ККИ

174. [В Ловзаньге д. Заручье называют Палестиной.] А это от 
нас название, уже сейчас стало (sic!) Палестиной звать. 
[Почему?] Один тут был — он сейчас… его жива нету — 
мужик: «Пойду в свои палестины!» Видишь, это... ну, как 
бы сказал: «В свою деревню». Он говорит: «В свои Пале-
стины».

Ловзаньга, 1999, САП

Село Лёкшма и Лёкшмо-Бор  
(деревня Стукаловская, деревня Рудный Конец)

175. [Про деревню Стукаловская в с. Лёкшма.]
Муж-то смеялся: у нас ещё звали деревню и Мудрой. 

Мудрая деревня. Я говорю: «А почему Мудрая?» А пото-
му что у нас все одни мудрецы.

Лёкшма, 1998, БГВ

176. [В с. Бор у с. Лёкшма одна из деревень…] Рудный Конец 
называли: раньше [там] избы были рудные, печки были, 
только дымохода не было, через двери шёл дым. Ну, как 
дым, называли «рудны избы», вот Рудный Конец и про-
звали.

Лёкшма-Бор, 1998, БМТ
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Село Тихманьга и его окрестности  
(деревня Философская, деревня Коласниково, 

деревня Лихая Шалга)

177. [Как называется деревня, в которой вы живете?] Дерев-
ня называется Философская21. [Философская?] Фи-ло-
соф-ская. У нас у каждой деревни два названия. Одно 
деревенское название, простое. Наша деревня называ-
лась Коласниково, Коласниково. <...> Значит, сюда как... 
колесом таким. Колесо, калач, так Колас... сюда Колас-
никово такая стре... старинная, простонародная. Здесь 
каждая деревня — здесь, в Тихманьге, — называется 
двумя именами, а так село наше называется Тихмань-
га. Так вошло... ну так возникло оно очень давно. Мы... 
примерно... насчитываем своё... возраст своего села с ч... 
с т... примерно с оди... с одиннадцатого-двенадцатого века, 
вместе с появлением Каргополя. Одно время тут пос...по 
рекам селились. И вот было сорок пять деревень у нас... 
в Тихманьге. В этом селе сорок пять деревень. Сорок пять 
деревень. Все они располагались по течению реки Тих-
маньги. Поэтому называется Тихманьга село так. Жили 
большими... Жили, так сказать… в основном, занимались 
крестьянством, сельской... земля-кормилица и озеро22.

Тихманьга, 2002, ХКВ

178. [Почему ваша деревня называется Кирилловщина?] 
Почему Кирилловщина? Вот мы вить тоже сюда при-
ехали из Лихой Шалги23, там уже сейчас и нету ни одно-
го дома, и все заросло там... Кирилловщина — дак, навер-
но, Кирилл первой [имя первого жителя]. Вот это наша 
Кирилловщина, а тут, окол моста, где вот Александра 
Фёдоровна, тут называлось Привалово. Дак... я от стари-
ков слыхала, шо... раньше вот здесь полей много было, все 
поля пахалися, и тут на берег выезжали кормить, прива-

 21 Ранее так называлась одна из деревень в с. Тихманьга, сейчас это 
название употребляется применительно ко всем деревням на левом 
берегу р. Тихманьга.
 22 Имеется в виду оз. Лаче.
 23 Сейчас не существующая д. Лихая Шалга недалеко от Тихманьги.
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ливали. Вот на конях все, вот это, [поэ]тому Привалово, 
а здесь, наверно, Кирилл жил. То что... а вот Матюши-
но — дак, наверно, Матвей уж. И вот.

Тихманьга-Шаглас, 2002, ЧАМ

179. [Как образовалась д. Лихая Шалга?]
[ХЛИ:] Ну, видимо-то, он как образовался. Раньше 

двадцать пять лет надо было служить в армии у царя-
батюшки. Так может быть, беглые люди туда за... зашли. 
И вот, люди там жили, дак праздника не было, церквы не 
было, дак всё рассказывали, шо Тихманьга прода... отда-
ла один праздник какой-то, Макарью что ли, уж в Шал-
гу за ягоды. [Почему так говорили?] А вот, у них не 
было никакого своего праздника. С Тихманьги из одной 
деревни...

[??? — племянница ХЛИ:] Там ягод много, потому 
что там глухое место вообще.

[ХЛИ:] Лес дикий.
[И что, после этого тихманьгским можно было ходить 

туда за ягодами?]
[ХЛИ:] Да.
[???:] Там большой лес.
[ХЛИ:] А потом, потом, там лагеря были эти, вот 

репрессированные там были. Вот рассказывали вот... 
эти... южных народы, в тюбетеечках-то, зимой были заве-
зены туда, репрессированы всей публикой24.

Тихманьга, 2002, ХЛИ; ???

180. [Почему д. Лихая Шалга так называется?] [Начало запи-
си отсутствует.] ...Лихо ездили. [Куда?] Куда? Ездют за... 
не разъездишься: там болота. Значит, по настилу идешь, 
оно... с настилу сойди — провалишься. Морошки там мно-
го. <...> [А кто лихо ездил?] Так что там жители... [Они?] 
Они, там деревня была большая — наверно, и колхоз был... 
<...> [Колхоз называли Напрасный Труд.] [Вопрос: поче-
му так?] В описях [то есть официально] Красный Труд, 
а все называли Напрасный Труд [смеется].

Тихманьга, 2002, ИВГ

 24 Недалеко от д. Лихая Шалга находилась зона ГУЛАГа.
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181. [Почему д. Лихая Шалга так называется?] А вот Шал-
га Лихая — дак я тожо от стариков слыхала: там посели-
лись Карелин и Воронков; говорили, и это... как старики 
говорили, что это беженцы были, когда крепостноё пра-
во было, и вот они от крепостного права туда, и посили-
лись они не у реки; а тут ляга, и вот оне у этой ляги поси-
лились и думали, что озерко, лес... ну и вот... и поэтому... 
А потом уже Лихая — дороги-то нету ни в какую сторону, 
всё болота. Сюда двадцать километров, в Ягрему25 двадцать 
километров болот. В Ухтозёро так же. Но в Ухту26 по реке. 
Река-та Ухта выпадает из Ухтозера. [Лихая Шалга была 
на р. Ухта?] Дак она не у реки. Не у реки. Ну, километр 
так до реки. Вот старики все говорили: что бы им было [на 
реке поселиться]... ну тут потом поля ведь розроботали.

Тихманьга-Шаглас, 2002, ЧАМ

182. Это Вологодская область, там есть такая… была деревня 
Ухтозеро, там были до революции белые крестьяне, они 
не платили налогов, их не судили, вот. Почему? Там как 
вот — как в Смоленске Сусанин, здесь тоже шли поля-
ки на Каргополь через Ухтозеро, и там один мужичок их 
загнал в болото. Там потонула рать, сейчас называется 
Ратнее болото. Вот. А Лихая Шалга — потому что там 
когда-то жили лихие люди, которые грабили остальных 
людей. Наши предки.

Каргополь, 2001, ЧГЕ

Село Ягрема

183. В Ягреме — это-то я от стариков слышала-то — когда они 
стали [?], дак поселились Гурий и Максим — один на 
[одной] стороне [реки] жил, другой на другой. [И что?] 
А поэтому деревни Гурино27 и Максимово.

Тихманьга-Шаглас, 2002, ЧАМ

 25 Село на р. Тихманьге примерно в 20 км выше по течению с. Тих-
маньга.
 26 Село в 20 км от Тихманьги, на р. Ухта.
 27 Вероятно, имеется в виду д. Куровская в с. Ягрема.



112

Село Чурилово (деревня Ежова Гора)

184. Два беглеца, да они там скрывались где-то, у них скит 
был сделанный, вот они там [в Чурилове], да, и вот будь 
на этом месте… короче, тут один из них погиб, и вот обра-
зовалась деревня [Чурилово]. Она раньше большая была, 
не то что сейчас. [Кто это был?] Да какие-то князья — 
ну, по тем временам не знаешь, чем они там проштрафи-
лись.

Кречетово-Лаптево, 1996, ПВВ

185. [Почему село называется Чурилово?] А вот не знаю: 
какой-то, мол, Чурило... вроде бы... первый здесь посе-
лился — вот такое слыхал, что вроде Чурило поселил-
ся первый здесь, а когда... Наверно, в это... в церковных 
книгах, наверно, было это записано [нрзб.]. Церковь 
разрушили, книга... книга, может быть, и в Каргополе, 
в музеи, — может, и есть. Церковь Изосимы-Саватия, как 
сейчас вижу: табличка на церкви перед входом28. В церк... 
на стене.

Чурилово, 2003, АИЕ

186. [Почему соседняя деревня называется Ежово?] Вот это-
го не... не знаю. Ежово и Ежово. Когда... этого... Ежова, 
министра внутренних дел, обвинили... что враг народа29, 
Ежово переименовали в Гору. Ой... [Это когда было?] 
Да! Сразу же. Вот как только это и... Ежово — вот, общее 
собрание: Гора! Потом стали именовать Ежова Гора.

Чурилово, 2003, АИЕ

187. [ДАС сказала, что деревня, в которой она живет, была 
переименована из Ежово в Гора. Вопрос: Почему?] Вот 

 28 В с. Чурилово была церковь святых Зосимы и Савватия Соловец-
ких, уничтоженная. 
 29 Ежов Н. И., в 1936–1938 гг. народный комиссар внутренних дел, 
был приговорен к расстрелу и казнен в феврале 1940 г. по обвинению 
в шпионаже в пользу иностранных разведок, в подготовке террори-
стических актов против руководителей партии и государства и воо-
руженного восстания против советской власти.
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это вот, это Ежово и есть. Эта вся Ежово, вот начина-
ется с горы, Ежово называется, деревня раньше назы-
валась. <...> А там За... назывался раньше Заручей, 
а там — Пустошь: вот, три деревни было, а потом, это 
самоё, как начали тут кол... раньше ведь три колхоза тут 
было: в кажной деревни колхоз, ну вот, а потом стал-
то тут объединяться все, да этот, так вот... и назвали... 
этот... нашу деревню Заручей, где я родилась, Скорю-
ково, а... эту — Гора — начали звать Ежово, а Ежов-то 
был как изменник родины30 дак, тут вроде и... пере-
именовали на Гору. [Переименовали, потому что Ежов 
был изменник?] Да. [А он кто был?] Не знаю, я и... 
знала, что слыхала, что Ежов был изменник, измен-
ник ро дины. [Когда он жил?] Ну, он нездешний, как 
говорится, а просто Ежов был фамилия ли что ли, он 
в Москве там был <...> [Когда?] Дак это ещё до рево-
люции, наверно.

Чурилово, 2003, ДАС

Село Ухта

188. [КЮА:] А вы знаете, я могу сказать, чего-почему город 
Чита называется. Вот когда переселенцы ехали, пересе-
ленцы были тогда, во времена Столыпина, вот они еха-
ли, ехали, ехали, да туда доехали; им сказали, что вот там 
что-то такое должно быть, — ехали, там долина такая: 
«Это чи та или чи не та?»31 — «А, чи та». Так и назва-
ли — Чита.

[КВН:] А так вот деревни: река-то Ухта у нас, в озе-
ро Лача-то впадает, и в честь этой реки просто назвали — 
Ухотский сельский совет.

[А река Ухта почему?]
[КЮА:] А может, кто-то провалился: «Ух ты!» —  

сказал.
Ухта, 1996, КЮА; КВН

 30 См. сноску 29.
 31 Подражание украинскому языку, где чи — «ли», «или»: «та или 
не та»?
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Окрестности села Кречетово (деревня Сварозеро)

189. Деды вот наши рассказывали, что эта вот наша дерев-
ня была за озерком сперва построена, а потом дорогу-
то провели, уж сюда стала. И весь народ проезжий, всё 
выселенцы были, а подь знай, откуда. Рассказывали, что 
оттуда выгонели, ну, а вот здеся поселялися, в тесных 
местах, необжитых. Был фамилия мужик Свара. [Поэ-
тому и деревня стала называться Сварозеро.] Свара был, 
первый житель. Слыхала от дедушки своего. У дедушки 
батька ещё не знает, когды это было. Давным-давно.

Кречетово-Сварозеро, 1996, ЕАС

Село Шильда (деревня Дураково)

190. [Как называется ваша деревня?]
[РЕМ:] Дураково раньше звали, Дураково, а потом уж 

было тут нонешнее время, так переиначено в Кольцово. 
[А почему?] А Бог знает, дурак был какой ли, чего ли.

[ШВИ:] Раньше ведь какое взбредёт на ум, то и дают... 
Много деревён переименовывали... несуразные дерев-
ни: Лаптево, Кузино, да такая Брюхово, да вот такое — 
потом-то как покультурнее-то стало, приезжали и пере-
именовывали деревни... Огоросово да вот такое.

Кречетово-Шильда, 1996, РЕМ; ШВИ

Село Боро-Свидь (деревня Давыдово, деревня 
Исаково, деревня Лавровская, деревня Самсоново)

191. [Названия деревень, входящих в село Бор: Исаково, Лав-
ровская, Самсоново, Давыдово.] Там были Исак, Лавёр 
и Самсон, там вот [за рекой], а здесь Давыд был. Первый 
посетитель деревни.

Бор (Боро-Свидь), 1996, ККМ

192. Кто-то ехал... это кто-то писал... в общем, здесь вот три — 
сколько их, братьев-то, было: Самсон (Завалейков писал) 
он из Давыдова, — книжку о Боро-Свиди, — вот Самсон, 



115

Исак — ну, у нас Филино называется — так Лавровская, 
Давыдово, там межное было... Я не знаю, сколько бра-
тьев было, но они здесь поселились пока. 

Бор (Боро-Свидь), 1996, СЕН

Село Печниково и его окрестности  
(деревня Стряпково, деревня Огнёво,  

село Кучепалда, Бабкино болото)

193. [Деревня Стряпково в с. Печниково называлась Лисицы-
но. Стряпково же — потому, что] те тут жили, кто умел 
стряпать очень хорошо.

Печниково, 1997, ПА

194. [Огнёво — деревня в с. Печниково.] Называется оно так, 
потому что трижды горело полностью дотла.

Печниково, 1997, БТВ

195. [Говорят, что какой-то мужик в с. Кучепалда насчитал 
12 часовен?32]

[СМИ:] Знаете, почему он насчитал двенадцать? Там 
же...

[СЛП:] Круг... круглая деревня.
[СМИ:] Деревня расположена вкруг, вот он ходил-

ходил-ходил — и насчитал двенадцать.
[СЛП:] Пьяной ходил, дак насчитал двенадцать часо-

вён [смеется].
[СМИ:] Так-так... Ну, деревня так... вокруг такая, 

круглая, все кругом дак...
Каргополь, 2003, СМИ; СЛП

196. [Говорят, что какой-то мужик в с. Кучепалда насчитал 
спьяну 10 часовен?] Двенадцать часовен, я тоже слыха-
ла. <...> [Почему так?] А он кругом деревни ездил-ездил, 
а деревня-та была круглая33. Двести домохозяев было 

 32 Дома в с. Кучепалда расположены вокруг небольшого озера, ляги, 
и образуют почти правильную окружность. На въезде была часовня.
 33 См. сноску 32.
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в этой деревне. Вот три ряда [домов] было. И вот он 
кругом-то ездил-ездил-ездил, двенадц часо... Двенадцать 
раз объехал и двенадцать часовен насчитал [смеется].

Каргополь, 2003, ПАИ

197. [Говорят, в с. Кучепалда в середине какое-то озеро 
было?]

Там не озёро; так называлося: лужа, ляга. Она высы-
хается в каждый год. Но там, говорят, потонул мужик. 
И стоял крест много годов.

[В самой ляге?] Да, в самой-то от... Она така деревня-
та круглая34, дак весной она наливается до самых хлевов, 
до самой деревни-то. Деревня-то... хлева... это, дворами 
стоит к луже, к этой. Наливается и долго стоит весной. 
А потом все высыхает. Вода в ней не стоит. И вот этот 
мужик-от ездил, лошадь купал, потонул. И там все сто-
ял, говорят, годами крест.

Поздышево, 2000, ОМЛ

198. [КГФ:] Я так слышал [в с. Кучепалда], ляга так кончи-
лась: на лошадé умер один. Ну как, потонул ли...

[НАА:] Мужик утонул с лошадью.
[КГФ:] Купался, утонул, и после того не стало 

воды.
Печниково-Кучепалда, 1997, КГФ; НАА

199. Ляга [в с. Кучепалда] вся заливалася водой раньше, а при 
мне никогда не заливала, была-таки вода, а ведь не залива-
лось, как раньше. [Почему?] А говорили, что мужчина пото-
нул в той ляге: ехал, пошёл лошадь купать, и потонул муж-
чина в той ляге, вот. И после того не стала вода в ляге.

Печниково-Кучепалда, 1997, НАИ

200. Кучепалда. Там раньше был пруд. До тридцатого года сто-
яло, а потом... правда ли, неправда. Мужик лошадь купал. 
Мыл. Заводил. Вместе с лошадью потонули, вода и сошла. 
Вот они провалились сквозь землю — кто его знает.

Печниково, 1997, ЕБВ

 34 См. сноску 32.
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201. [Почему Бабкино болото так называется?] Дак раньше 
все эти угодия числились за кем-то, за хозяевами. Вот, 
наверно, фамилия: тут Бабкиных много. И в Лядинах 
Бабкины есть35, и тут в Печникове.

Печниково, 1997, ФАА

Село Лядины и окрестности  
(деревня Бутино, деревня Дьяково, оз. Половинное)

202. [О происхождении названий деревень Бутино и Дудкин-
ской в с. Лядины.] Я слыхала, что там первые Бутка да 
Дудка были, — правда или неправда. [Первые жители.] Вот 
были там, в Дудкинской да вот у нас, в нашей деревне.

Лядины, 1997, ПАП

203. [Между селами Лядины и Орлово посередине есть озеро.] 
Двадцать четыре километра [между Лядинами и Орло-
вом]. Наполовину разделить — двенадцать километров 
от Лядин, двенадцать километров от Орлова. И называ-
ется Половинное озеро. На полпути.

Орлово, 1997, ШТП

Село Лёкшмозеро и его окрестности  
(деревня Морщихинская, кладбище Плакида,  

озеро Наглимозеро)

204. Мне сам рассказывал старожил здесь, почему Морщи-
хинская названа Морщихина36. Тут связано с беглыми 
крестьянами, с двумя братьями: Анфалом и Морщином. 
У нас две улицы — Анфаловская и Морщихинская. У нас 
как такового не было крепостного права, а в дальней-
шем это была опричнина Ивана Грозного. Здесь спокой-
но жить было.

Лёкшмозеро, 1997, ПАВ

 35 Бабкин — распространенная фамилия среди жителей сел Ляди-
ны и Печниково.
 36 Группа деревень в с. Лёкшмозеро.



118

205. [В д. Масельга37] кладбище — Плакида. Плакали — Пла-
кида.

Лёкшмозеро, 1997, ПАВ

206. [На Наглимозере был монастырь38.]
[ШС:] Его раньше называли Аглимозеро, дяденьки 

говорили: «Пошли на Аглимозеро», получилось Нагли-
мозеро.

[ВМА:] Там был монастырь. Николы-то. Два Нико-
лы, зимний и летний, дак вот Николы.

Лёкшмозеро, 1997, ВМА; ШС

Село Труфаново (деревня Ившинская,  
деревня Новоселово, деревня Середка)

207. [Про названия деревень Кукли, Новоселово и Середка 
в с. Труфаново.] Брали домотканое сукно своё, брали две 
половинки, вот так вот если взять вот две полоски, вот 
здесь сшить и вот здесь сшить — получится куколь такой. 
И на голову и одевали. И вот куклями и звали. Куклями. 
Вот так. А Серёдка — на серёдке находилась она, пото-
му что там деревня и тут деревня — вот серёдка. А там 
Новосёлово. Там люди стали уже... жили в Куклях и на 
Серёдке, там не было никого, а потом там стали поселять-
ся и назвали Новосёлово. Такое название этих деревень.

Труфаново, 1998, БЗТ

208. [Деревня Ившинская в с. Труфаново раньше называлась 
Кукли. Это,] наверно, что-то от одежды...: вроде что-то 
там носили, так вот одевали, как куколь. [Кто носил?] 
Население, особенно женщины. Обычно ведь как назы-
валось: такое надевали, как куколь такой на голову.

Труфаново, 1998, ТАИ

 37 Сейчас нежилая деревня в 7 км от с. Лёкшмозеро.
 38 Наглимозеро — озеро в 3–4 км от с. Лёкшмозеро. На одном из 
островов в Наглимозере с 1640-х по 1930-е гг. находилась Наглим-
озерская Никольская пустынь. Престольный праздник отмечался 
дважды: в весенний и зимний Николин день.
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Деревня Кузьмины Горы

209. [В деревне Кузьмины Горы коров пасли:]
[ИВН:] Заложим, чтобы они там в болото, в тряси-

ну не ушли. Придут на пожню-то: коровы ходят, и среди 
стада-то медведь ходит, а трогать — ни разу не трогал, не 
было случая, чтобы там корову задрали. На Кузьминых 
Горах. [Почему так?] А вот чёрт его знает.

[НЛ:] Так вот. Считалось, что святое-то место было. 
Там было раньше место паломничества.

[ИВН:] Со всей России, со Старой Русы [прихо-
дили паломники] — дедко россказывал. Там церковь 
была, и этот... родник, и крест был поставлен, и ико-
на у родника-то, и три елки около. Часовенка неболь-
шая, и три ёлки росло. А под этими ёлками-то, ну, 
крест был сделан, и там роспятие было в кресту вре-
зано, и родник считался у них святой. Вода святая, да 
всё. Да коренья там... Говорит, что... мне, говорит, дак 
смешно было, я всё время над ними смеялся — малень-
кий. Говорит: залезут — одна задница торчит; они там 
эти коренья-то руками: этим, ножом-то, ничем нель-
зя — руками надо корешки-то... ну, как сувенир там, 
увезти-то...

[НЛ:] Не сувенир, а как святые... Святыня, да...
[ИВН:] Считалось, что вот на зуб положишь, так 

зубы не станут болеть, там ещё куда...
[НЛ:] Ну, к больным местам. Корешки от ёлок-то от 

святых.
[ИВН:] Крестным ходом там ходили, да... А потом 

цыган украл этот крест-то и доехал куда-то до деревни, 
да и его там убило, что ли, не знаю, этого цыгана-то. То 
ли молния — не знаю. Дедко россказывал: вроде молни-
ей; бабка говорит уже, что, это самое, лошадь убила.

[НЛ:] Лошадь погнала, чего-то зашибла.
[ИВН:] И после этого, вот как украли это, сделалась 

громовая такая, как шарахнула — вот эти три ёлки, гово-
рит, раскидало во все...

[НЛ:] Росщепило.
[ИВН:] Да, всё в щепки.
[Откуда происходит название с. Кузьмины Горы?]
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[ИВН:] Кузьма какой-то в селе жил, на охоту всё 
ходил; а бывало, вот под этими ёлками нашёл икону 
и дорогой её принёс. Он-то стоял — иконы-то не было. Он 
опять пошёл: приходит — она на том месте (легенда-то). 
И вот он туда переселился жить — Кузьма-то, — и после 
того там деревня-та образовалась, а потом там церковь 
поставили.

Рягово, 1998, ИВН

210. [Почему ваше родное село называется Кузьмины Горы?] 
Не знаю, наверно, Кузьма первый поселился.

Рягово, 1998, СВА

Село Слобода Калитинского сельсовета  
(деревня Федорово)

211. [В деревне] дома здесь в ряд, а наш дом стоит, он сто-
ит вот, сюда, вишь, выдвинулся весь. Причина была его 
в том: вон видите, крыша? Вот последний, дак на ле... 
с левой стороны, вот с левой стороны, там, — вот кото-
рый дом строил, там дом ихний был, он был взят в армию 
на двадцать пять лет. [Когда это было?] Это было, зна-
чит, в тысяча восемьсот шестьдесят, это значит, пятом — 
семидесятом годах. Ну и... вот прадед вот был призван 
в армию на двадцать пять лет. Отец его держал почту 
и выкупил: можно было замениться. Вот он пришёл 
с армии и живёт дома неделю. А раз, это сейчас он, зна-
чит, пришёл с армии, дак он два месяца гуляет ходит: это 
сегодня пришёл, завтра пошел уже [работать]. А у нас чем 
здесь зимой занимались? Рыбу ловили: ходят дак три 
километра. А у старика было две доли в неводе39: нево-
дом ловили зимой, у него было две доли <...> а нанимал 
людей. А тут, раз пришёл, дак о... Ну живёт неделю сын, 
ну что? Пришёл один раз сын с озера, и поел, и на пола-

 39 В деревнях, расположенных по берегам оз. Лаче, зимой промышля-
ли рыболовством. Зимний подледный рыбный лов неводом проводил-
ся артельно, улов делился по количеству участников или по долям — 
в зависимости от вклада в общее дело.



ти — опять были такие, значит. Заходит хозяин и гово-
рит старик-отец: «Петруха, слезай с полатей!». — «Что, 
батюшка?». — «Пойдём свататься». — «Дак ты что, батюш-
ка, я не хочу жениться». — «Мать-то, неси-ка почтовую 
погонялку!» <...> [Что такое почтовая погонялка?] Это 
лошадей гоняли. Значит, палка такая вот и... деревян-
ный... Женил, сыграл свадьбу, живут молодые неделю. 
Опять так: прекрасный день, приходит с озера, значит, 
ну туда, поел и — к молодой жене, в горницу. Старик 
заходит, говорит: «Петруха, поди сюда!». — «Что, батюш-
ка?». — «А иди жить в свой дом!». — «Ты что, батюшка, 
я живу в своём доме». — «Идём покажу». А конна дорога 
была среди деревни, конна дорога была, вот он шёл, сне-
гу было много, в снег-то ему неохота идти, вот взял, кол 
поставил. «Во здесь, — говорит, — будет твой угол». Вот 
дом-то оказался посреди деревни. Его выгна... «Вот здесь 
будет твой угол дома». Воткнул вот кол и... там... [И он 
тут строить начал?] Да, и... его из дома выгнал, он ушел 
жить к родителям жены. Они вот здесь жили, где сейчас... 
вон сарайчик вон тут, да? Гараж? Вот тут был дом их, вот 
он жил. Вот [нрзб.] дал ему вот хлеба, значит: нать, что-
бы жить надо ему с женой, дал ему долю в неводе, чтоб 
он самостоятельно был. И в каждый вечер он заходит... 
с озера, он в кажный вечер к нему. <...> На двух лоша-
дях подъезжат, и поехали в лес за лесом. И так за зиму 
они <...> навозили лесу, а весной начали рубить. На кол-
от, где стоял угол, тут и остался. [Где он?] Его здесь нет: 
угол, угол-то на том мести дома [нрзб.]. [Почему старик 
сына выгнал?] А потому что он ходил до армии без шта-
нов, в длинной рубахе40, жили они справно... И вот он, 
значит, дак он его всяк, чтобы научить все делать, быть 
хозяином на деревни, а до этого он балбесом-то был. [Это 
после армии произошло?] Да.

Слобода, 2001, ВНС

 40 Без штанов, в длинной рубахе ходили крестьянские дети до 13–15 лет. 
Фраза о том, что сын до армии ходил без штанов, означает, что он был 
так же недееспособен, как ребенок, ничего не умел делать сам.
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VI. Деревенские святыни 

Макарий1

212. [Собиратель спрашивает, не было ли такого, что ходи-
ли к Макарию по завету? ГАО соглашается. Вопрос: Как 
это было?] Да так и было. Вот пожилые люди, немощ-
ные. Вот. Леченья никакого же не было. Ведь как тут по 
деревням в такой глуши — ничё, и нечем лечиться было. 
Заболеет, вот и дадут, типа того что от своей души как 
бы отлегло, что «возьму да пойду, сделаю завет, что будет 
легче; да будет праздник Макарию преподобному, так 
схожу к Макарию». Вот этот весь и завет у них был. Но 
ходили к этому празднику, к Макарию, как ходили, ходи-
ли... что придут... там далеко, я не знаю, мне было шесть 
лет, я тоже ходила, у меня тоже был завет кладен. Был 
кладен завет. Мама, тётушка Люба ездила с Каргополя, 
тётушка Аграпия ездила с той деревни. Вот мы до Лёк-
шмозера дошли пешком. Там шли ещё до Гужова, потом 
до Маселги. И этот Макарий. И остров там. Уж я малень-
кая была, плохо помню. Но дело в том, что там церковь 
стоит (стояла: теперь уж, наверно, ничё нету, теперь уж 
у Макария, говорят, что ничего нету). Ночевали. Утром 

 1 Макарий — бывшая Макариевская Хергозерская пустынь (осно-
вана в 1630-х гг., расформирована в приход в 1794 г.) и деревня (ныне 
не существующая) в 17 км от с. Лёкшмозеро. Сейчас там осталась толь-
ко полуразрушенная церковь, стоящая на берегу озера. Место бывшей 
пустыни и озеро почитаются как святые.
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встали и пошли вокруг озера. Если завет, у кого там заве-
щано, — значит, надо обойти вокруг озера2. Вокруг озе-
ра, и в озере купались. Это озеро, наверно, родниковое 
или какое-нибудь: не замерзало. [Как ходили вокруг?] 
Пешком, как ходили, пешком. [Не говорили, что надо на 
коленях?] Нет, шли ногами, нормально шли. Как, там на 
коленях тебе надо три недели пройти, ползти на коле-
нях. Да не больно большое озеро, но всё равно ведь там 
же не по ровной, не по асфальту надо идти-то, там ведь 
коряги да всё.

Орлово, 1998, ГАО

213. Вот Горбунцов там есть, так его бабка Марья Петров-
на... у нас было такое: вся деревня завет дава... делали — 
к Макарию, вот, к сегодняшнему дню. Макарий у нас — 
пять [неточно указано расстояние] километров туда в лес 
надо идти, там была церковь, там было озеро, как это, 
блюдце. Все завет. У кого ноги болят — значит, на ноги 
завет ложили, там вокруг чего-то ложили — на крест ли 
и, может, деньги. Кто что. Яйца несли, всё, всё, всё. Кто 
вот — если ноги болят, вокруг озера на коленках обойдут. 
<...> И вот эта Марья Петровна... соберутся человек пять-
шесть и пошли туда к Макарью. Ну и... и Марья пошла. 
И она как-то нелестно отозвалась, что: «Придумали что 
вот в это — к Макарью ходить». Только слово сказала — 
хлесть ветка по глазу, и глаз выпал, окривела. Просто — 
то ли совпадение, то ли что-то такое. Это не секрет, это 
вся деревня знала, что вот не болтай глупости.

Труфаново, 1998, ПЕН

214. [Не знаете, говорят, давали обет обойти вокруг Мона-
стырского озера, что у Челмогорского монастыря?] Нет, 
вокруг этого озера не ходили, наверно. [А вокруг какого 
ходили?] А где-то вот у Макария, вот там я слыхал, что 
там кругом озера ходят. [Что такое Макарий?] Ну, там 
тоже монастырь, Макарий. Там и сейчас, наверно, ещё 

 2 Здесь и далее имеется в виду Келейное озеро, на берегу которого 
стояла пустынь.
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деревянна церква3, и сейчас ещё, наверно, жива [?] сто-
ит. А одна церква разворочена, я сам кирпич возил тоже 
на тракторе. Оттуда. Ворочали4. А деревянна церква до 
сих пор стоит. В ей служили. И ходили отсюда даже туда, 
к Макарию, вот там какой-то как бы завет-то сделают, и вот 
кругом озера не то что там обходили, а ещё даже на колен-
ках. На коленях. [Что такое завет?] Ну, я не знаю, что такое 
завет, я ведь не этот... жалую [?], не богомол дак.

Орлово, 1998, МНГ

215. [К Макарию ходили?] Раньше ходили. <...> Богу моли-
лись. Много туда ездило. Со всего района почти. Ну 
и заветы делали. Клали заветы [нрзб.]. Вот там озёрко, 
дак круг озера на коленях, или плечо как-то. [Для чего?] 
Да не знаю; может, кака беда случится, кладут такой завет, 
что вот исполню, — дак вот Господь даёт или здоровье, 
или что там.

Орлово, 1997, ТКВ

216. Макарьев день... там они несли: видишь, один старик — 
дак даже барана увёл в жертву... деньги, да... и там они 
носили — хто платок, хто ц’его... у меня свекрова ходила... 
Там была такая большая... эта... Пелены — то платок, то 
полотенце — назывались пелены.... на крест... повешают 
полотенце: вот завет кладут... и шёлковый, и атласный — 
всякий весили... ходили с Труфан[ов]а, со всех деревень 
туда, пешком шли...

[А Макарий чем был известен?]
А Макарий-то — оне, хто завет кладёт, какой хто, — 

болезнь... вот у меня свекрова болела, дак она ходила.
Складывали заветы и несли туда в жертву, хто 

чего...
[Что такое заветы?]
Оне заветы кладут, что вот чем болеет чёловек, он 

кладёт завет... если она положила завет, ей надо, значит, 

 3 Церковь, оставшаяся от монастыря, кирпичная.
 4 В 1930–1950-е гг. кирпичные церкви в Каргополье разбирали на 
кирпич, который потом использовали для строительства в Каргопо-
ле и районе.



125

к Макарию сходить, этот долг пополнить. Если болеет, 
а не пополнит, дак она будет думать, что болеет... Оне 
туда ходят, знаете, даже с Москвы ходят, даже большие 
шишки...

Лёкшмозеро, 1997, МИБ

217. [В озере, на берегу которого находился Макарьев мона-
стырь,] лечёбна вода, ну, памятное озеро, обетное озеро... 
Большой крест стоял тоже... поклонялись обетному кре-
сту... вот у кого голова болела — носили платок, у кого 
ноги болели — там чулки носили, брюки вешали... и, ког-
да давали такой строгий обет, нужно было обойти вокруг 
озера на коленях.

[Обет Макарию давали?]
Ну вот... просили помощи. Ведь Макарий считался 

защитником животных, защитником людей... вся надеж-
да была на Макария. Второй такой после Николы Мака-
рий был... В этом озере купались, там даже название — 
Келейное озеро...

Лёкшмозеро, 1997, ПАВ

218. Слыхала, что завет кладут. Вот у нас, например, у Мака-
рья — там озеро есть... Вот там монастырь Макарьев-
ской — ну, как он звался, какому святому... Кругом озе-
ра на коленях ходили, завет кладут — кругом озера на 
коленях обойти три раза. Я слыхала, у нас одна девуш-
ка тут болела... так она с матерью завет клала, чтоб кру-
гом озера пойти...

Я слыхала про заветы: вот часовенки были, вот завет 
положут — например, вот что-нибудь, хочет, чтобы сбу-
дется или кака неприятность устранится, дак завет кла-
дут... снести туда к часовенке — кто полотенце, кто пла-
ток хороший... И теперь иногда делают.

Лёкшмозеро, 1997, АИМ

219. А это полотенце — вот у кого-то чего-то болит, у кого-то 
что-то вот случается, а кладут завет, что вот: «Сходить 
надо мне, чтоб вот лучше было». Может, я болею чем-
то; может, душа у меня болит или что-то у меня болит 
<...>. Может, что-то с каким-то родственником близким 
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тяжело. Вот надо мне к крестику сходить, хоть платок 
повешать. И сходят, и повешают туда платочек. Просто 
по заветам. Это надо класть завет. К Макарьеву рань-
ше очень много несли. Вот после войны ишчё и в войну, 
я помню, люди туда шли. <...> На пастбишче, чтобы волк 
не задрал, — да что, шерсти туда клочок снесут: к Мака-
рию ходили, в церковь. Кто масло туда [несет], кто яич-
ки, кто денежки кидает — там, рупель у кого есть, дак 
кидали. И после этого люди раскупали всё. <...>

К Макарию ходили в Макарий. Седьмого августа 
бывает Макарьев день. Макарию преподобному. Вот 
в этот Макарий все люди шли. Шли шестого августа 
туда. А седьмого утром сходят, службу отслужат, отсто-
ят и обратно идут. А у кого завет, у кого ноги, я иду — 
девушка молодая, — она ползёт на коленках. У неё был 
завет, чтобы ноги у ей поправились: какие-то ревматиче-
ские у её были заболевания; она, чтоб поправились ноги, 
она всё это озеро — по всем этим корягам — всё обполз-
ла на коленках, не вставая.

Лёкшмозеро, 1997, СНМ

220. У кого что болит, у кого что потерялось, и теперь заве-
ты кладут, ведь ходят. У нас у Макарья праздник седь-
мого августа будет, Макарьев день, туда шли со всего — 
говаривали, из Киева пешком. Там, говорят, есть озёро, 
кругом озера на коленях ходили.

Лёкшмозеро, 1997, ЗЛД

221. [Какие святые почитаются в этих местах?] Ещё у нас 
есть почитаемый один — это святой Макарий Унжин-
ский и Желтоводский. Он нижегородского монастыря 
монах, и считается, что он был проходом здесь: шёл на 
Соловки... ему эти места понравились, и по его настоя-
нию был основан здесь монастырь... Макарьевский мона-
стырь.

[Есть ли какие-нибудь чудеса, связанные с Макари-
ем?] Ну, это вообще место у нас самое святое, наверное... 
[Этот монастырь и церкви были разрушены.] Теперь, 
конечно, там очень тихое место, где Макарий-то, и ино-
гда, временами, якобы появляется белая лошадь... ниот-
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куда... говорили, что будто и Макарий ехал на белой 
лошади.

Лёкшмозеро, 1997, ПАВ

222. У нас там за тридцать километров Макарий называет-
ся, туда тоже бегают и кладут что. Как будет там тоже 
праздник, поеду к Макарию. [Что надо сделать?] А тоже 
там ц’его, кто эти молитвы знает, тоже искупается. [Ког-
да Макарий?] Я не знаю, он под осень уж. [Или перед 
Пасхой?] Перед Паской, когда, я не знаю, с какого дня 
Великий пост начинается.

Ошевенск, 1999, КЕИ

223. [На Макарий ходили по завету?] Ходили, меня саму 
во зили. <...> Меня возили на лошади маленькую. 
У меня — болячки по мне шли. Вот я купалася в этом 
озере — ведь там озеро небольшое. А которы ноги боля 
да руки боля — дак идут, кругом озера обойдут.

Ошевенск, 1999, ККФ

224. К Макарью ходят к празднику. <...> Ну, день такой всё 
дождливый, а приметы не знаю какие. Вот там есть у нас 
в районе — даже есть в Лёкшмозере: там какие-то прино-
шения делали, люди приходили и весили на кресты там 
платки, полотенца — приношения разные делали, а у нас 
этого нет.

Казаково, 1998, НИП

225. [На Макарья заветы кладут?] Не знаю; может, люди-
то знают. Заветы делают люди: если какой больной, дак 
там скажут: «Завет сделал», — туда-то сходить надо, на 
Макариев день, так вот как. [Куда сходить?] Там если 
на Макариев день, у нас Валдовка есть, валдовинский 
праздник, Валдовка5 от Ширяихи; завет, может, если 

 5 Валдовка — почитаемое в связи с культом св. Александра Оше-
венского место возле с. Ошевенск, в 1 км от д. Ширяиха: небольшое 
озерцо, камень-следовик с отпечатком ноги св. Александра Ошевенско-
го и обетные кресты; ранее там стояла часовня иконы Божьей Мате-
ри Всех Скорбящих Радость. Больше всего народа святыня собира-
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какой больной... забыла; туда, скажут, надо сходить, завет 
положить — завет положишь или что: голова болит — так 
платок, ноги болят — так тапки какие или чулки, вот 
такие заветы делают. [Куда положить?] Там крест сделан, 
в монастыре; здесь в роще у нас тоже так крестик есть6, 
Александрова память, так у нас так тоже этого, и туда 
ходят с заветами, даже приезжают.

Ошевенск, 1999, НИН

226. [Откуда у вас здесь (в д. Большой Халуй) была часовня?]
Здесь... раньше — вот я слышала, что проходил... свя-

той... Александр... Ошевенской <...> вот там были у нас 
поляны, землянику мы всё бегали собирали, вот, — и он 
проходил, и с... ну, мужики-то были же, знаете, рань-
ше, дома-то все были вон какие здоровые, это сейчас вот 
стали ставить... Двухэтажные... дома были. Вот, и мужи-
ки... в общем, он спросил: «Мужики, давайте... — ну вот 
я слышала так вот от стареньких, да, — давайте вот тут 
часовенку построим», — оне сказали: «Нет». Раньше же 
земельку-то каждо клочок берегли, вот сеяли все: ведь мы 
не покупали в магазинах хлеб, сами все <...> не да... не 
разрешили, в общем, ему, и он как топнул этим вот, стук-
нул — ну, раньше батогом [называли]... батог, ну, палка 
сейчас, батог вот — стукнул и сказал: «Жить вам у воды 
и без воды!». И вот сейчас река-та... вода-то идёт, оттуда 
течёт, до Колотовки7 доходит — там такие круганы два, 
и там была часовенка тоже, ту часовенку, я помню, разо-
рили тоже, её председатель колхоза один разорил — ну вот 
и, это самое, без воды, вот стали: вот река, а воды нету8.

ет в Валдовинский праздник — праздник иконы Божьей Матери Всех 
Скорбящих Радость (24.X/6.XI). См. № 235–237.
 6 В роще напротив Александро-Ошевенского монастыря также сто-
ит несколько обетных крестов. На эти кресты навешивают или к ним 
кладут предметы одежды, чтобы избавиться от болезней соответству-
ющих частей тела. См. № 238.
 7 Почитаемое место на р. Халуй, где она уходит под землю в соот-
ветствии с проклятием св. Александра Ошевенского (см. сноску 11).
 8 Легенду о св. Александре Ошевенском и проклятии местных жите-
лей см. № 352–394.
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[Почему Александр — Ошевенский?] А вот и... так 
Ошевенский вот и назвали у нас Ошевенский сельский 
совет. <...>

Книга есть Голхо... Голго... Голгофа — читали? [Соб.: 
Нет. А что за книга?] Вот, и там описывается это, вот 
он пошёл к Макарию. Тридцать километров, вот как раз 
мимо нашего... где наш дом был — раньше тридцать кило-
метров была лесная дорога, вот, и ходили. Там тоже свя-
тое место, и там... много было этих, церквей, часовен-
ки были. Я помню: маленька была, у мня глаза болели, 
раньше врачи здесь, доктора... не доктора, а фельдшерá 
были, и мама у меня завет дала и... босиком. Туда трид-
цать километров, обратно тридцать километров9 шли б... 
босиком, ну вот, ходили, и, это самое, там кругом озё-
рышка мы проходили. Там есть Макарьев день — толь-
ко забыла, когда: в августе, то ли шестого, то ли вось-
мого августа Макарьев день — вот, и туда... к празднику 
ходили. Ходи... ходили старушки, вот же... ну, женщины. 
[А там что делали?] А там кру... часовенка10, служба шла, 
и кругом, это самое, кругом озёрышка проходили. [Про-
ходили?] Да, ходили, ходили кругом озера. [Купались?] 
Да, купалися, умывалися, да, так... такой завет был, вот. 
Вот. [Что такое завет?] Ну, например, вот... допустим, 
вот, болеет человек и сказал: «И, ой, чтобы мне попра-
виться, пойду схожу в церковь, поставлю свечку», — ну 
вот, завет дают люди, вот так и у нас.

Ошевенск, 1999, ЕАК

Место Кирилло-Челмогорского монастыря

227. [Что значит завет класть?] Вот есть у меня определённая 
болезнь. Если я её... у меня выздоровеет, Бог даст здоро-
вья, я на коленях обойду вокруг этого Монастырского озе-
ра [озеро возле разрушенного Кирилло-Челмогорского 
монастыря близ с. Труфаново]. Вот такие заветы клали. 

 9 Расстояние от Ошевенска до Макария — примерно 30 км лесом. 
К святыне ходили пешком.
 10 Имеется в виду церковь. См. сноски 1, 3.
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Кто ставил крест — у кого здоровья не было, может быть, 
тот ставил; я поставлю крест.

Труфаново, 1998, ТАИ

228. [Рассказывает о месте разрушенного Кирилло-
Челмогорского монастыря.] Тоже выросли, вырос берез-
нячок. [Где вырос березнячок?] В монастыре. По краю 
ограды, по краю ограды. [Монастырской?] Да. И по краю 
церкви. [Как ограда?] Да, просто как вот специально 
насажено. [А никто не сажал?] Нет. Потом уже, сейчас, 
вырубили, чистили: [нрзб.] приезжал — и мимо самой-то 
церкви... там повырубали. А по ограде так и стоит.

Труфаново, 1998, ШМА

229. [На территории Челмогорского монастыря есть яма, вокруг 
которой стоят кресты. На этом месте была] часовня. И дела-
ли как типа заветы. Вот этот крестик, вон старый, дак бабу-
ля делала моя. А тот дя[дя] Коля Исаев [ИНМ из с. Тру-
фаново], по-моему, сделал. Ну, кто какой завет сделат. 
[Бабушка ББГ поставила крест, чтобы ее сыновья пришли 
с войны.] Вот она поставила, и сыновья обои пришли.

Орлово, 1998, ББГ

Святыня Кóлотовка в селе Ошевенск11

230. [Река Халуй в д. Большой Халуй.]
[ОАИ:] Зимой тоже почти пересыхает.

 11 Река Халуй в летнее время, когда в ней мало воды, уходит под землю 
в месте, где начинается д. Большой Халуй. Карстовое дно изобилует тре-
щинами, в одну из них вода и уходит. Вновь она появляется на поверхно-
сти земли уже в конце деревни, так что деревня, выстроенная вдоль рус-
ла реки, стоит у сухого русла, наполняющегося только весной и осенью. 
Согласно легенде, это произошло вследствие проклятия, которое св. Алек-
сандр Ошевенский произнес в адрес местных жителей, после того как они 
не позволили ему построить монастырь/церковь/поселиться на их зем-
лях. См. № 352–394. Это место называется Колотовка, оно почитается как 
святое, на берегу рядом с местом, где вода уходит в землю, стоят обетные 
кресты под навесом, туда приносят вещи по завету, ходят молиться.



131

[ОВИ:] Вымерзает.
[Почему?]
[ОАИ:] Воронку она имеет под землёй [?].
[ОВН:] Хотели строить монастырь, увидите крестик 

на горе12, а халовцяне не дали, пожалели земли, раньше 
земля-то ценилась очень дорого. А священник сказал: 
«Живите вы у воды, но без воды». И он пошел на Погост, 
поставил крестик, палочку, и потом в будущем он при-
шел и поставил крестик и поставил монастырь на Пого-
сте13. То — «у реки, но без воды»14.

[ОВИ:] И действительно, сколько лет живём <...> — 
и всю жизнь на мы прожили у реки, но без воды.

Ошевенск, 1999, ОАИ; ОВИ

231. [Праздновали праздники] хорошо. Были колоколы. 
У кажной деревенки были часовенки, ещё вот на том 
Халуе, тотамом, там. [На Большом?] На Большом Халуе. 
Там было две цясовенки. У реки. Одну... одна цясовен-
ка — праздновали это, Здвиженьё называлось, двадцать 
восьмого сентября, Здвиженьё, два дня. От Здвиженьё. 
Первый день на том Халуе, другой на другом15. А друга 
цясовенка — там Колотовку праздновали. Вот. Вы, навер-
но, ходили туда, в Колотовку. Там весело ведь этого. Кре-
стик был. Всё было хорошо, йорданчик был. У кого как 
завет кладен, так купалися. [Где был иордан?] А вот йор-
данчик, он теперь запустошён. От крестика-то эк идёшь 

 12 См. сноску 11.
 13 Монастырь построен в другом конце с. Ошевенск, недалеко от 
д. Погост: согласно легенде, св. Александр Ошевенский отправился 
туда, после того как его не пустили жители д. Большой Халуй, и там 
ему было позволено остановиться. См. № 352–394.
 14 Такими словами, по легенде, св. Александр Ошевенский проклял 
жителей д. Большой Халуй, после чего река и ушла под землю. См. 
№ 352–394.
 15 Престольные и часовенные праздники праздновались по деревням: 
один день в одной, другой в другой, таким образом, праздники пере-

ходили из одной деревни в другую — как правило, соседнюю. Празд-
ник Воздвиженья праздновался сначала в д. Большой Халуй, а потом 
в д. Малый Халуй.
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вот так и оттуда спускаешься немножко, вот так. А теперь 
он уж такой. Дак вот как сходя в Колотовку, денежки кла-
ли. Денежки клали, нынь стали вынимать. Дак теперь что, 
в этот йорданчик-от и стали денежки кидать. Под крестик 
положишь, все равно выловя тут. А этими деньгами раз-
ве ты наживешься? Если чёловек принёс там, так каки-
нибудь копейки, да положил, ли рубли, дак уж ты возь-
мёшь как эти деньги, ты не розживёшься. Оне положены 
как на дело, вот на того чёловека грех не пойдё, а хто возь-
мё, на того всё падё. Вот так. [Что падет?] А весь грех. 
[Какой?] А почто не с положенного места берё. Это не 
надо, дружок, никогды. Вот у меня еси три сына. Один 
такой, тожо вино все пьё. К Макарью туды ходили. Там 
цясовенка тожо есь. Он иногды мне ска[жет]: «Ма, дак 
мне-ка этого...» — «Витька, ты пойдёшь в цясовенку — 
там уж ныне жила-то нету, но цясовенка стоит, — зай-
дёшь в цясовенку. Если там поближности, не порато 
далёко, деревни, ходя, кладут там на торелоцьку, торе-
лоцька в цясовенке положена, — ты у меня не шевели, 
даже вот единого гроша. Этим ты не розживешься». А вот 
Бог его знат, во чём-нибудь, может быть, тя Господь не 
поблагословит. Эсли ты не с положенного места возь-
мёшь копеечку денек. Вот я прожила, греха не любила 
заводить, врать не любила. Все равно: хоть врать, хоть 
правду сказать. Вот так.

Ошевенск, 1999, НАВ

232. [Что рассказывают об Александре Ошевенском?] А я так 
не знаю. Тут говорили, Александр Ошевенско... дали под 
монастырь поставить вот там вот. Так наши не пусти-
ли, мужики, и старики, и все, — в поле и угодья. Так он 
и говорит: «А живите, — говорит, — ни с водой, ни без 
воды»16. Мы так и живём. [А говорят, что он где-то еще 
хотел поставить?..] Не знаю, этого я не слыхала, не слы-
хала. [А в деревне Волосово?] Волосово... Волосово — это 
надо от Ка... Каргополя, там Волосово есть. У мине вырос 
брат в Волосове. [А там не был Александр Ошевенский?] 
Не знаю, нет, в... Александр Ошевенский в этой был, как 

 16 См. сноску 11.
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сказать, вот только монастырь был его, под ём — ну да 
вот, это наши все, все это церкви из-за ёго сделаны. У нас 
была церковь там — видали, нет? — в Колотовке17. Это 
место вот и эти крестики. Это тоже была церква. [А что 
с ней стало?] А с ней? А тоже был другой глупой [?] пред-
седатель. Взял разворочал эту церкву и перевёз на задню-
ху. [Куда?] На заднюху себе: сделал из часовенки-то, сде-
лал заднюху. [Что такое заднюха?] Ну... ну вот такую 
избушку сделал себе — заднюхи, у нас скажут. У кого 
под избой, у кого на боку заднюха, зи... зимой-то живут. 
Ну и он долго ли в этой пожил. Вот [нрзб.] мы пришли 
рас тоже к ему, его сын был, нать идти было, он с нами 
одного года. У нас девки-ти: «Пойдёмте, пойдёмте», — 
а в ФЗО отправили. «Пойдёмте, — говорит, — ко мне на 
вец'еринку». Мы пришли — так его и нет, а потом, это, 
баб... огонёк зажган, и толь нам невесело. «Девки, не пой-
дёмте: это в часовне плясать будём, не будём». Ну ладно, 
а мы пошли и убежали, а уж одна-то ходит: «Девушки, 
наверно, убежала, пойдемте на вец'еринку, како купле-
на». Мы на вец'еринку-то и ушли. Потом он пришёл. Ак 
ц'его, и он пришёл — дак, говорит спать нельзя: огня 
не гасила, уж она-то <...>. Огня не гасила, раньше лам-
па горела-то, а не свет, раньше лампы были-то у нас18. 
Лампу, говорит, нельзя лампы загасить. [Почему?] А вот 
нельзя, и все. [Не гаснет?] Не гаснет. «Загасю, — гово-
рит, — боюсь, и вот; боюсь и все». Цясовенка! Вот, гово-
рит, у его загнила нога одна, у мужика-то. Загнила. И вот 
эти все, которые небеса-ти все под... туды положил. Вот 
его нога и загнила. [Какие небеса?] А небеса эти вот: как 
в церковь-то зайди, а там эти листа-ти есть19. Те называ-
ют небесами. Вот ёна и первая нога-то отняла, как толь-
ко корову выпустит, корову убьёт грозой. Сколько коров 
убило. Вот он и болел, тут старуха умерла, тут у него все 

 17 В Колотовке, как и вообще в деревнях Большой и Малый Халуй, 
никогда не было церкви. Непосредственно в Колотовке стояла часовня, 
сейчас же стоит несколько крестов под навесом на четырех столбах.
 18 Лампами называют именно керосиновые лампы, в отличие от сло-
ва свет , которое обозначает электричество.
 19 Расписной потолок в часовне.
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так и пошло. Потом гнила, гнила нога, костыль отре-
зали. Опять рука загнила. Вот те как чужое-то по... вот 
цясовенка-то. И ён так умёр. Сам: «Дайте, — говорит, — 
мне проститься с людями. Во всём я, — говорит, — вино-
ват». Так и житья не было, сын ушёл, с доц'ерью... тот 
с... а жена умерла, пришлось взять другую, а другую-то 
взял жену, и ёна: «Я в этой жить не буду». Она розво-
роцяла, перевезла в свою избу. Вот в той и живёт. А в 
этой нет, вот так. А тоже из-под горы взял, неужто не 
было, бригадиром работает. То обидно, что чего. Ну я: 
«Не бери, Павел». А ён взял да развороцял, мол, я буду 
жить. Ему и счастья-то не было. Грозой убило. [Эти кам-
ни так и лежат?] Н[да], эти камни уж много заросло; мы 
ешчё ходили — вот причитывальщица одна была, а гово-
рит: «Подьте, девки, хоть по иконке возьмите». Так мы 
схо... с девушкой Шуркой (звали — она рядом была), мы 
дак вытащим иконки-ти, плотно две иконы — она ико-
ну взяла, и я икону, так и остальные куды склали. Было 
икон-то много. Так и в заговинье-то вить как народуш-
ку туда — заговенье празднуют20. Там как народушку-то 
соберётся там ой вся-то волость: с Погоста, из... отовсю-
ду, наверно, на заговиньё-то. А там обидня-то с ака... ви... 
так сделают. Ходила — сделают вот как их дак купали-
ся, иордан. Свяшченник приедёт, иордан был. До того 
тут дослужатся, дак праздник был большой. Заговиньё-
то. Народушку-то обсто... огорожат-то под горой. Ины-
то ещё ходя. Крестики-ти бывали, нет. Там навешены 
много. И крести... курган. Курган такой есть. Как отту-
да под гору спускаться-то, налево курган. [А что это?] 
А курган — вода живёт, тёмна така вода. А возле вот это-
го кургана выходит вода туды, там вон Халуём да вон 
туды, да вот так обойдё. Вот из этого кургана-то выхо-
дит. [А в нем тоже купались?] Тоже купались раньше-
то, а нынче нихто не купается: там страшно купаться-то. 
Там вьюн такой, завиват сразу все, всегда. [А не гово-
рят, что это за вьюн такой?] Был — откуда пойдёт так, 
как тебе говорю, что он пойдёт, туда идёт — там сой-
ди на... и все выворотки тут... там есть. Там так вот он 

 20 Видимо, имеется в виду заговенье на Великий пост.
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идё: вот сжи... эти за рекой, эта вода, и она выходит вон 
там, мельница есть. Бывали, нет... тут полём. [Говори-
ли, что водяной хозяин там живет и потому вьюн?] Нет, 
нет, нет, водяной хозяин ни к чему тут. Водяной хозя-
ин — нет. [А на какой-то праздник купались?] А толь-
ко в заговиньё и так, так купаются. Мы как, в детстве-то 
дак тут купалися. А так-то этого... и почто. Никаких тут 
нету. Мы в детстве купались. Мы придём, купаемся — 
там как раз была цясовенка, а у цясовенки вот такой был 
камень... подушечка. Мы тут всегда калиток настряпаем, 
все настряпаем. <...> [А крестики зачем там?] На свя-
том мисте. Вот цясовинка здесь, дак поставили крести-
ки. Свято место. Тут все свои ходят. Век свой все было 
много народу. Я хоть попозже: все у меня гости — дак 
я попозже-то, все как гостей-от отправлю. У меня... это... 
а я позже-то и схожу. [Их просто поставили или обеща-
ли?] Дак завет положён, и все. [Кем?] А вот я завет схо-
жу, так если у меня цё-нибудь болит, а я заветы поло-
жу: «Господи, я вот это только бы стала, я вот это место21 
поставлю». Вот и ставя. То платок несут — токо там наве-
шано, сходи, сколько навешано туда. Много-много. Это 
недалёко отсель-то вить. [А платок?] Платок... Вот такие 
платки повешаны всякие, ну... простые-непростые — ну, 
всякие навешаны. [Чтобы не болеть?] Но, эти заветны 
все платки. [Когда голова болит — платок?] Но, когды 
голова болит — ну все, ну за все, вот цёго у тебя: може, 
рука, может, цё-то — все ска[жут]: «Сняли для Господа 
Бога». Вот так, девушки.

Ошевенск, 1999, ТАА

233. [У меня ребенок болел тяжело.] А потом ту... а вот, в Коло-
товочку сходила, пелену взяла да под голову положила — 
ну, оклеял [?], стало лучше. [Что под голову положили?] 
Пелёну: там на крестике есть пелёны <...> — дак вот, я схо-
дила, эту пелену взяла и положила под головушку, а потом 
ему лучше стало, я её обратно снесла. [Они особенные, пеле-
ны?] Дак оне кладут-то тоже вить по завету: кто болеет — 

 21 Распространенное выражение это место следует понимать как 
указательное местоимение «это».
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вот и ложат туда; там векóм была цясовенка Александра 
Ошевенского, вот туды по завету и ложат пелены эти.

Ошевенск, 1999, ПЗИ

Святыня Вáлдова в селе Ошевенск22

234. [Про Валдову знаете?] Слыхала; часовенку у нас поста-
вили, часовенку, здесь была часовенка, тожо разрушили 
часовенку-ту, ну вот когда разрушали церквы, вы вить слы-
хали? Ну дак и у нас тожо разрушили эту часовенку. А часо-
венку тожо кто ставил, я не знаю, и когда ставили. А когда 
ставили, к озёрышку ходили рыбаки, рыбу ловили и ико-
ну увидели на дереве. Что там как бы Божья Мать при-
шла. И вот была икона, и в честь этой иконы была постав-
лена часовенка. Туда старушки ходят, молятся. И там есть 
озёрышко. Сходите, посмотрите, как там весело! Как там 
хорошо. [Туда ходят?] Дак люди-то ходят. И место-то 
очень весёлое. И там насаждения сделаны берёзок. [Там 
крест стоит?] Два креста поставлено, дак кое-кто тут при-
вешивают разные тряпки. Там тряпки — как гоўорится, что 
платки, полотенца. Или кто чего сможет повесить. [Заве-
чают?] Завещенья... завещанья делают, как приболеют, что 
дак завет какой-то кладут: туда сходить, или в озёрышке 
там покупаться, ли что-нибудь. А есть такой праздник, у нас 
Валдовинской праздник, дак в этот Валдовинской праздник 
много ходило туда, всё купались. И служили: старушки-те 
молитвы знают  — дак пели молитвы-те, служили, как бы 
служба-то была. Или там из книги, какие-нибудь молитвы 
там читают. Собираются. Стары-те люди.

Ошевенск, 1999, БВВ

 22 Почитаемое место возле с. Ошевенск, в 1 км от д. Ширяиха: 
небольшое озерцо, камень-следовик с отпечатком ноги св. Алексан-
дра Ошевенского и обетные кресты; ранее там стояла часовня иконы 
Божьей Матери Всех Cкорбящих Радость, а камень-следовик лежал 
в качестве паперти. Больше всего народа святыня собирает в Валдо-

винский праздник — праздник иконы Божьей Матери Всех Cкорбящих 
Радость (24.X/6.XI). Паломники купаются в озере, вешают на кресты 
обетные предметы, наступают ногами в след на камне.
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235. [Вы обет давали?] Давала. Давала. Я болела... вам росска-
жу: болела я с Покрова — знаете, Покров осенью, празд-
ник, — и до Пасхи болела. И меня потом до того уж свез-
ли в больницу. В больницу, я в больнице-то лёжала, мне 
стало легц’е-то, я и говорю: «Ска, вот сёдни такой завет 
я положу: мне, — говорю, — ска, только поправиться, вот 
пойду к Валдовке окупаюсь». [Валдовка?] А Валдовка-та 
вот Всей-то Скорбящчей23. Там озёрышко, ты не бывала? 
Там в Ширяихе, там озёрышко есь. Валдовка, но пресвя... 
Всех Скорбяшчей празднуют в Валдовке. Ска: «Пой-
ду, окупаюсь. Ешчё, — говорю, ска, — вот то, что схожу 
к родителям на могилу». Вот я и... дожила, только дошла 
к Валдовке, пришла, сразу окупалась. Окупалася, а потом 
села опеть, сходила и к родителем на могилу, мне легц'е 
стало. И, Бог храни, я не [нрзб.]. Всё. Есь заветы кладут, 
большие заветы кладут. Кто вот несут платки, завет кла-
дут, кто чёго, то чёго заветы кладут. Хоть там, говоря, не 
верят, а нет, есть чего-то, я уж знаю по себе.

Ошевенск, 1999, ТАА

236. [АС вспоминает о том, что на Богомолье24 в Ошевенске 
ходили купаться в «луже».]

[Что за лужа в Ошевенске?]
[КС:] Какое ещё слово?
[АС:] Богомолье. В общем, есть такой праздник — 

Богомолье; в Ошевенске, то есть в Ширяихе, есть такая 
в лесу, под первым мостом, недалеко, лужа такая, старая 
лужа, болотистая25. К ней приходят в этот праздник гре-
хи замаливать. Не... несут с собой монет разных, мелочь, 
кидают в эту лужу монеты, и где у тебя болит что-то, 
например, ноги болят, руки болят, голова болит посто-
янно чё-то, — моют святой водой [из этой лужи]. Помы-
лись, монетку кинули, там тем более что лучше, и пош-

 23 См. сноску 22.
 24 Богомолье — праздник в честь св. Александра Ошевенского, отме-
чается в первое воскресенье Петрова поста; до закрытия Александро-
Ошевенского монастыря в этот день туда совершались крестные ходы 
из Каргополя.
 25 Имеется в виду Валдова.
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ли; там есть поляна такая небольшая, и там камень есть, 
большой такой камень, там есть след, отпечаток [ноги], — 
и раздевают обувь, левой ногой в этот отпечаток [насту-
пают]. Несколько минут постояли босой ногой и пошли, 
обсохли и пошли домой все. Вот это считается, что гре-
хи замолил, как... смыл грехи в этой луже. И вот к хоро-
шему вот это все ходят туда, к этой луже.

[Чей след там?] А вот след-то не знаю, чей. Давнёш-
ний след. Там на камне отпечаток ноги. Да. Я ходил пер-
вый раз, сколько я живу — первый раз ходил в этом году, 
все грехи смыл за восемнадцать ле... ой, за двадцать лет.

[КС:] В этом году ходил?
[АС:] Да. [Из лужи можно деньги забирать?] Не-не-

не-не-не, не, нельзя, нельзя.
[СВ:] А ты по деньгам там ходил своими ногами?
[АС:] Оно там настолько много денег, что уже мхом 

затягивает. Там воды... ну сколько? Ну, воды по коле-
но, не больше. Просто постоянно так кидают. Там [возле 
лужи] есть три крестика старых. Завязываются платки 
[нрзб.] — да, платки с головы снимают и завязывают-то 
вот, болезни свои оставляют. [Что-нибудь говорят, когда 
платки оставляют?] Нет, просто идёшь, чувствуешь... ну, 
что у тебя какая-то где болезнь есть, платок повяжешь — 
и очень-очень часто помогает. [Это ото всего платок — 
или, если, например, ноги болят, надо что-то еще повя-
зать?] Нет, там чаще всего вот платки, кидаешь деньги, 
вот в... какие места — те и моешь.

Озёрко, 2001, КС; СВ; АС

Роща напротив  
Александро-Ошевенского монастыря

237. [Напротив Александро-Ошевенского монастыря есть 
роща.] Рошча-то стоит высокая. Вот там тожо три кре-
стика стоит. Ставили люди, ну у кого по завету крести-
ки поставлены. Ну там, если человек болеёт ли, что ли, 
дак вот завешчают, что: «Дай Бог здоровья, так вот я это 
сделаю». И носят что-нибудь тако, что если голова болит 
ли что, нать головной убор носят [нрзб.]. Да и повесь так 
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вот. У меня ноги-то болели, дак я от носила, обувь носила, 
чулки носила. На крестик. Там озёрышко есть тако, толь-
ко заросло оно больше. Туда ходят Богомольё [празд-
ник в честь св. Александра Ошевенского, отмечается 
в первое воскресенье Петрова поста], ходят там, моются 
люди. Там ещё в Ширяихе есть Валдова, Всем Скорбям 
Скорбяшчей, тожо как рошча, тожо озеро, тожо моют-
ся. Раньше там была и часовенка, а теперь уж нет ницё-
во. [На Валдове была какая часовенка?] Всем Скорбям 
Скорбяшчей Пречистой Богоматери.

Ошевенск, 1999, ХНА

Александровские роднички у села Река26

238. [Почему родники у с. Река называются Александровски-
ми?]

[СЗИ:] Потому что Олёксандр Ошевенский шел уже 
эту дорогу и тут остановился. [Где?] От у этих...

[СНИ:] У этих родников.
[СЗИ:] У этих родников. У них вить и дна нет, 

у этих родников. <...> А потом, потом он ушёл в Оше-
венск. А шел, а шел через Поздышево. <...> [Кто он был?] 
Святой, так уж он святой. [Святой?] Да. [Зачем он шел 
в Ошевенск?] А шел, прокладывал путь, где можно оста-
навливаться. Вот в Поздышеве его не пустили, он ска-
зал: «Живите у воды, но без воды!». Вокруг шесть озёр, 
а в самом Поздышеве нет воды27. И он ушел по сво-
ей, значит, тропе: проложил. И на Ошевенске-то — вот 

 26 Почитаемые святые источники в двух км от с. Река, в лесу. Это 
четыре родника, возле них стоит крест на месте уничтоженной часов-
ни, увешанный предметами одежды, деревья вокруг родников тоже 
увешаны. В родниках купаются и берут воду.
 27 Село Поздышево стоит на берегу большого Спасского озера, рядом 
есть еще пять небольших, однако местные жители считают, что они 
живут без воды, так как у них нет реки, мало колодцев и т. п. Веро-
ятно, мы имеем дело с переносом формулы проклятия «У воды, но 
без воды» с д. Большой Халуй в с. Ошевенск (см. № 230, 232 а так-
же № 352–394).
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родники-то — и вышел. Там построили же, там часовня 
вить есть28. [Где?] На родниках-то. <...> Ну вот часовня, 
часовня должна быть. [Там еще кресты какие-то стоят — 
это что?] Да, да, и часовня тожо, если ее не сожгли, дак 
она должна быть. [Там еще на крестах какие-то тряпоч-
ки висят — зачем?] Ну... значит, часовни нет, а это про-
сто несут женщины — как бы, не знай, подарок ли, что 
ли вот, не знаю, это, наэрно, было так.

Каргополь, 2003, СЗИ; СНИ

239. [Александровские роднички у с. Река.] Там на роднички 
ходят как: вот чё у тя чё болит, там ли голова болит ли, ноги 
болят, может быть, вот чё такоё болит. Вот спина болит, ну 
там чё... платок, может, всё, может, чулки или носки снести, 
можно даже, вот если болит тело все, дак можно натель-
ную рубашку снести, чтоб если спина вот... Всё такоё носят: 
деньги в родничок кидают... Ещё на кустики там все веша-
ют, или на крест, или на куст все вешают там куда-то. Вот 
[нрзб.] все на кустики обычно все вешают. [Откуда родни-
ки взялись?] Их, может, кто-нибудь выкапывал — может, 
какой божественный человек их вычистил, выкопал, кто его 
знает. [Кто это?] Может — не просто же так он по явился; 
может, просто так он появился; может, нать сразу все, почи-
стили, и все. Вот так — Олександровские роднички назы-
ваются. [Кто такой этот Александр?] Олександр — я даже 
не знаю, кто, такой человек, был божественный такой был, 
Олександр Ошевенский, наверно, скорей всего. Я еще Дим-
ки говорю: «Дима, вот эта-от дорога идёт у нас прямая-
прямая». Мы так вот с ним с Ошевенска шли пешком. Вот 
я ему говорю: «Дима, вишь кака прямая дорога, — говорю, — 
токо чуть-чуть вот она в гору, а у нас дальше вот так уже 
поворот здесь, вот там дальше, за нашей деревней [Колпако-
во]». Я [говорю]: «Шёл Олександр Ошевенский, эту дорогу 
он так... по лису шел, и появилась здесь... по его следу сде-
лали дорогу здесь»29. Дорогу проложил Олександр Оше-

 28 Часовня была сожжена по приказу председателя сельсовета пред-
положительно в 1970-е гг.
 29 Дорога от Каргополя до с. Река виляет, а от с. Река до с. Ошевенск пря-
мая — это связывается с тем, что так шел св. Александр Ошевенский.
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венский. Там даже вот такой след есть, там монастырь вот 
есть в Ошевенске, была такая плита, тожо есть [?], как буд-
то евонный след, здоровый-здоровый, пальцы даже видны30. 
Как он появился [?] — даже не знаю. <...>

[В монастыре есть] ну от подземный ход. [Что за ход?] 
Говорили люди старинны, шо будто до Каргополя, а кто 
его знает. <...> [Говорят, Александр Ошевенский кого-
то наказал?] На Халуе, токо не знаю, кто наказал, как: 
«У реки, но без воды будете жить», — это вот на Халуе нету 
воды. Река идёт под землю, так уже в другом конце выхо-
дит, как водопад она пала туда и там, а там уже вышла.

Река, 2000, ПЗА

240. [Зачем у Александровских родничков у с. Река платки 
вешают?] Зачем? А вот заболеёшь и положишь завет Олек-
сандру Ошевенскому, шо дал здоровья, только бы принёс 
Господь, и вот, и повешаю там, — платок ли, полотенце ли, 
чего ли повешаю; или там свечку; вот пойдёшь — у нас вить 
церковь нать ехать в город <...> — и пойдешь. Я вот как, 
дак и завет сделаешь, что положу, я как пойду, так став-
лю свечку за здравие: поставлю, помолюся, какие молитвы 
знаю, скажу, а потом за упокой поставлю, всех своих помя-
ну, и водички там наберём, и намоемся, и попьём, и прине-
сём. [Что вы говорите, когда ставите свечку за здравие?] 
Ну, «дай Бог здоровья всем моим детушкам, нам и детуш-
кам моим», у меня пятеро это, дак как, всех, и поклонишь-
ся, всех перечислишь, что «всем дай Бог здоровья». [Если 
голова болит, что надо сделать на родниках?] Дак я не 
знаю, помолишься да водушки попьёшь, да чего. Можно 
и платок с головы повесить [на крест или соседние дере-
вья]: делают так другие. [А если нога болит?] А нога — дак 
ходят вот там, моют, воды зачерпнут — да и моют из род-
ника водой. [С ноги ничего не вешают?] Ну дак чего пове-
шают, хто чего может, тот и весит. <...> Раньше-то ведь 
как: Богомольё в Ошевенском праздник31, дак батюшко 

 30 Имеется в виду один из нескольких почитаемых камней-следови-
ков в окрестностях с. Ошевенск, на которых, как считается, есть отпе-
чаток ноги св. Александра Ошевенского.
 31 См. сноску 24.
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идёт из города, крестный ход идёт, и туда заходят, на род-
ники; и потом, веть Олександр Ошивенской в Ошивенске 
на Халуй ушёл, на Халуе там тоже его... не дали ему поста-
вить [монастырь], а он и говорит: «Живите век свой у реки, 
а биз воды!». Висной рика — бирига эти и всё, рика висной 
вспыхнёт, воды много, каких-нибудь только... прошла вот 
эта вешня вода, по рике ходят — нету ни капли воды нигде, 
а вот где диревня. А как там, за диревней, тикёт, а в диревню 
не текёт; а потом он вот поставил в Ошивенске монастырь. 
<...> [Богомолье когда бывает?] А вот Богомольё — оно не 
в числах; видишь, выходит как: Петрово говиньё у нас не 
в числах, потому што оно раздилёно от Великово говинья — 
это межговинья, оторвано это Петрово говиньё. Оно быва-
ет, если Велико говиньё до шисти нидель даже, самое длин-
ное девять нидель и три дня — межговиньё; значит, Петрово 
говиньё было только две нидели и три дня. После Троицы — 
веть после Паски Троица тоже не в числах. Паска не в чис-
лах, вот и когда после Троицы... после Паски сорок дней до 
Вознисенья, а от Вознисенья десять дней ещё, оно выходит 
питьдисят дней до Троицына дня. А после Троицына дня 
тут выходит неделя — пройдёт заговиньё, а после загови-
нья <...> ниделя пройдёт, потом Богомольё. Ой, Богомо-
льё — раньше такой праздник вот был, дак вот как народу 
туда... ой, сколько соберётся-то — девок-то, рибят, ой! Как 
придешь туды, в Ошивенско, дак до того допляшут — все 
плясали на Низу, на Низовском мосту32 собирались — дак 
поглядишь: солнышко-то уж на два коромысла поднялося, 
всё большухи не ушли домой, а девки когды разойдутся? 
Вот до того догуляли-то. <...> [Как вы сказали про солн-
це?] Солнышко вот поднимется, а эки... уж высоко, а боль-
шухи всё ещё гуляют, сами большухи, дак как домой пой-
дёшь? Мы находилися, а они всё ещё... ну вот, они уйдут, 
а мы потом. [Большухи — это кто?] Хозяйки-те, хозяйки-
те гуляют всё, вот раньше всё гуляли-то.

Река, 2000, БЕП

241. Как в Ошевенско... в Ошевенско как йидёш — на этой 
[правой] руке полё. Пройти нашо полё, вот, на правой 

 32 Мост через р. Чурьега в д. Низ, с. Ошевенск.
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руке — от нас-то да... полё большоё (я давно не бывала, 
ак запущёно ли нет) — вот... а там... от поля тропинка 
знать [к почитаемым Александровским родничкам в лесу, 
там же была часовня]. Раньше старики-ти были набож-
ны, ак и часовенка была сделана, и по завету туды ходят: 
у кого чего болит, дак то и завещают. Вот. Свички ставя... 
иконки нося и там иногда — попы были, пока у нас ре... 
эта, роботала церковь дак, — Богомоленьё зовётся, там 
и служба была у нас, праздник такой — Богомоленьё33. 
[Где была служба?] А там были часовенки поставлены — 
хоть маленькие такие, что... коё-чего класть, да полочки, 
да, двири, да... и замок был, да и... роспорядился... сель-
совета там, у Спаса34, Николай Васильевич Петров. Дав-
но живого нету. Тунеядца35 какого-то послал: «Сожги», — 
говорит. И сожгали. Потом опять, другу поставили. Их 
было льзя [?] заходить: как свичку хто принесет — свою 
зажгёт, пока молится, дак... свичка погорит, а потом пога-
сят. А там не один родничок: из одного пьют, а другой 
купаются. Туда лисенка есть опушчёна в воду, совсем-
то не смеют на дно-то стать: глубоко да и топко очень — 
болото, дак. А еще ворники поехали на тракторе, дак 
трактор-от — колёса все ушли в чернозём. Господь-от их 
не допустил. Два пье... пьяницы, два парня, дак... потом 
откуль-то из города36 ли, с Архангельска, большуханский 
трактор приходил, дак — гусениця-то широкая, долгая... 
тот йих вытащил, трактор-от. А оне все равно сбегали, 
ковшик какой пристроили на черень [чтобы достать из 
него деньги]. Ещё денежку спускали. В родник. [Зачем?] 
Ак больше некуда класть-от: все воруют, пьянк`-те одо-
лели. Из-за их. Из-за их. <...> Из-за их. Потом все ров-
но: хоть трактор затопили в болото, а сходили, почерпали. 
Много ли, мало денёг-то нашли, ковшиком вычерпали. 
О какие. Настырные.

Река, 2000, КИМ

 33 См. сноску 24.
 34 Ранее с. Река относилось к Поздышевскому сельсовету.
 35 Вероятно, имеется в виду ссыльный, сосланный в с. Река за туне-
ядство.
 36 То есть из Каргополя.
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242. [В Заручевье (деревня, откуда ШЕТ родом) были родни-
ки, к которым ходили по завету?] А по завету мы йиздили 
в то воскресенье — это есть у нас, на Реке. Два километра 
вот туда. И есть в Поздышеве. <...> Там еще векóм камень 
был, он увезён, шо вроде вот... святого ноги-те, нога-та, 
я в детстве-то видала37. Там есть. Так россказывали, что... 
туто в деревне ему не дали опреселиться, этому человеку, 
потом он в Ошевенско (моя сватья говорила) — там про-
гнали этого... ну, числится свитой — человек такой вить, 
как и мы, — сказал, шо: «Живите у реки, а без воды». Там, 
на Халуях, высыхает река — нету воды38.

А вот тут у нас роднички-ти есть, по завету ходят. 
Дак просека от Ошевенска в болото. И вот представь-
те: болото кругом, и не было ничёго — люди-то говорят 
старые-то... ну, меня-то постарше. А вдруг... пошли в лес, 
и там роднички. Так вот течёт из-под земли, дак один 
родничок — берут воду, воду... ну, там, под землёй, в дру-
гой деньги опускали, в третий умывались — три рядом. 
Дак мы ездили с Валей да с зятём две... две недели назад, 
дак там все заросло. Там избушки были39 — по заветам 
ходили — сожгали. <...> А сейчас весят [платки и другую 
одежду по завету], а голоё все дак. Токо столбы обгоре-
лые. Дак вот Иван Михайлович40 пообещал, шо туда сви-
сти [свезти], шо сделать: по заветам-то ходят, дак хоть 
бы... Ну, там деньги бросали, алкоголики йиздили, выта-
скивали — в родник деньги, а много ли? Там уж двад-
цать копеек ли... [Их можно брать?] А я не знаю — по 
пьянке съездили, дак брали. [За это ничего не бывает?] 
А это давно уж было — брали, а сейчас, наверно, не ложат. 
Теперь на свичку положат да... кто-то, может, берёт да 
в церковь сдавает. И там тиной обросло — родник, [в] 
которой-от деньги ложили, а вот это еще, где купались 

 37 Имеется в виду камень-следовик с отпечатком ноги св. Алексан-
дра Ошевенского. Камень, о котором идет речь, находился в д. Малое 
Поздышево; его пытались увезти, но лишь перетащили на новое место. 
Сейчас он лежит в той же деревне у дороги.
 38 См. сноску 11.
 39 Имеется в виду часовня.
 40 Бригадир в совхозе.
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по завету. Я купывалась. В этот раз тыкала-тыкала туда... 
батожком. Там как будто ступеньки были. Камень, а сту-
паешь — три туда вот так зайдёшь [показывает глубину 
погружения — по плечи]. [По плечи?] Да. А сейчас еще 
вот ручьевина-то течёт, только воду-ту берут, как счита-
ется святая. А тут тиной все обросло.

[Детей туда носили?] Так как! Кто заветы клал, шо 
оправишься ли [?] — водили. Меня вот на... тутам [?] род-
ничок, дак там-то, в Поздышеве, мама маленьку води-
ла. По с... ну, по завету, там чего заветят. А тут еще был 
родник, да церковь была, дак тоже родник... был, купа-
лись. В Крещенские морозы даже купались. [Где?] А там, 
в Поздышеве. [В Малом?] Да тут было, где эта, школа-та 
дак41. [Где церковь?] Да, где церковь, а там, к озёру, был 
родничок. Я болела маленькая — мама меня омывала: 
носила маленьку, потом россказала, что «в этом роднике 
я завет клала, чтобы поправилась». [Что значит «класть 
завет»?] Так шо завет: если болеешь — вот болеет, дак 
завет кладут, наверно, шо исцелит это... эта вода дак... [По 
завету там кладут плат]ки, полотенца. [Куда?] К иконам. 
[Чтоб исполнить завет, клали к иконам?] Да. Сейчас дак 
вить, наверно, в церковь тоже ложат там. А тогда были 
ведь родницёк, дак и было сделано там и... избушка. Ну, 
по заветам ходим, раньше не было, шо деньги или свеч-
ки возьмут: положишь, дак... старушки препоручали им, 
они носили в церковь эти деньги. В Каргополь.

[Заветные вещи можно брать?] Дак и там все выгни-
ло. Можно брать... как-то можно... вот я завет положи-
ла, что я возьму платок, положу я деньги, и этот как бы 
святой... [Платок?] Да, платок-то как бы освященный. 
Раньше ить ходили туды с иконами. Даже эти... батюшки 
ходили. А сейчас не освящается дак... родничок и родни-
чок — ходя. У! Там навешано, все выгнило, пало. А я дак 
говорю: «Я уж тут зачем весить-то буду. Уж церковь есть 
в Каргополе, можно и туда положить, тут нет ничего дак». 
<...> Иногда мешочки ли чего [вешают]. [На крест?] На 
кусты, где заходы-то. [Что за мешочки?] Хе. Во — белые 
целлофановы, навешано, что кто незнакомый —дак при-

 41 Школа в с. Поздышево (д. Агафоновская) стоит на месте церкви.
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метка. <...> А в Заручевье были родники, дак там у нас 
все заросло. <...>

[Как звали святого, которого не пустили в деревню?] 
Не знай. [Почему он святой?] Это ведь... мне восемьде-
сят, а у мня уж сватье бы девяносто было, наверно. Дак 
они припоминают-та, а в моё время только водили вот 
маленьку-ту... [Ин]тересовалась, а... а не с... ведь тожо, 
может, имя ли... про... прогнали — ну, как я человек ли 
ты. Кто знал-то. Потом уж стали, шо святой, святой. Шо 
не было. Просека не заростала. От этих родничков-то, 
да. С Ошевенска просека была. [Что за просека?] Это 
раньше [говорили], шо святой прошёл чёловек, да... 
а сейчас-то уж заростке. Дак... прошло-то, может... [Что 
такое святой?] Вот этого чёловека-то, шо вот роднички-
то очудились, да считали, что святой. Так тут... тут и... 
так и назвали, что Александр Ошевенский. Теперь вот 
и в церкви икона есть, и... празднуют. [Кто он такой?] 
Да вот, этот... где родники-то очудились.

Река, 2000, ШЕТ

243. [У дороги, в лесу кресты не ставят, не вкапывают?] Вка... 
вкапывают. Раньше на всех дорогах, на всех перекрёст-
ках были кресты деревянные, ставили. [Зачем?] А вот не 
знаю. [Кто ставил?] А вот... Это раньше идёшь — доро-
га, и крестик стоит на перекрёстках. Вот этого я не знаю, 
не скажу. <...> [Что-то нужно сделать, если встретишь 
такой крест?] А помолишься: «Господи Исусе», чтой-то. 
[А дальше как?] А больше... Бог ёго знат — ничё не... не 
толкуёшь, никаких молитв не толкуёш, дак. Чё ты будёшь 
ещё-то <...>.

[Говорят, за д. Кромино42 такой крест стоит?] В Кро-
мине это, наверно, крестик стоит; наверно, на Олёксан-
дровские родники ходят. [Что за родники?] А родники — 
там одни елушки на той стороне, и тамофка [там] эти... 
копан... так не знай, не копанцы, как назвать? Каки-то — 
ручеёк бежит, и такие всё как вот... воду берут. И в одном 
<...>... даже в одном родничке дак и купаются, в том есть 

 42 Кромино — деревня в с. Река, за которой в лесу находятся почи-
таемые Александровские роднички и крест на пути к ним.
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таки, сделаны таки, как бы туды зайти, чтобы не овалить-
ся да ничто такое, обнесена деревянным местом43. [Обрыв 
записи: в другом святую воду] и берут домо... домой носят, 
носят, хто моется, хто чего делаёт. [Почему эти роднич-
ки Александровские?] А вот, говорят, Олёксандр Оше-
венский шёл да выбирал место, дак вот не мог... верно, не 
понравилось это место, дак вот называется Олександров-
ские родники. [Не понравилось?] Наверно, не понрави-
лося. [Для чего он место искал?] Дак... в Ошевенске... он 
ушёл, наверно. Да и, говорят, и даже нога была на кам-
ню, и там нога оста... осталася44. [Это где было?] В Оше-
венске — я не знаю, правда ли, неправда, не знаю. [Кто 
такой Александр Ошевенский?] Дак... а Бог его-то знаёт-
то — наверно уж, какой-то святой уж был.

[Кто такие святые?] Да Бог его знат.
[К крестам у родников что-нибудь носят?] Носят, 

платки носят... чулки женские носят. Хто... хто чего 
может, тот то и принесёт. И носят; тамофка была часо-
венка — эту часовенку сожгли, этого <...>, марганцовки 
насыпали в эти, в роднички. [Кто это сделал?] Да медик 
да председатель сель... сельсовета был. [Зачем?] Да Бог 
его знает, что... [С ними ничего после этого не случи-
лось?] Да обоих живых нету.

[Зачем платки и другие вещи вешают?] А у кого болят 
ноги, так... эти чулки носят женские, у кого тамофка чего. 
Вот я была... бывало, ходила — Олёксандровские-ти род-
нички, дак этого видала: платков-то много наношоно — 
и ситцевые, полотенца носят, и носки носят, и кое-что 
носят. Это я... это хорошо зна, что носят. [Деньги носят?] 
Денёжки носят, тоже ложат. Так у нас туто-ка и трак-
тор проезжал... этот, какой назвать-то, Ты-Ты45, — дак 
и все обломалось, и мосточины — ходить по дороги-то. За 
деньгами-то поехали: думали, что тут накладено сотен-
ных много, дак... и так и ничёго. Дак у трактора-то ещё 

 43 Слово место часто употребляется в качестве неопределенного 
местоимения «что-то».
 44 Имеются в виду почитаемые камни-следовики со следом ноги св. 
Александра Ошевенского (см. № 242, № 402–414).
 45 ТТ — марка трактора.
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весной... дак хорошо, что достали трактор-от. [Он там 
завяз?] Да, да.

[Оттуда вообще можно вещи брать?] Не знаю, навер-
но уж: берут — дак, наверно, не боятся. Наверно, мож-
но. А что вить, ничё не сделано46. Не знаю, Бог его знат. 
Кто за грех, тот и за ответ. [Как?] А хто за грех, тот и за 
ответ. А кака искра не падёт, та и не ожгёт. Раз принесет, 
дак я и не виновата. Так? <...>

[То, что старушки носят вещи к родникам, не назы-
вается «завет»?] По завету, наверно уж. Ну. [Что это зна-
чит? Это если, например, я болею, то...?] Ну что болею... 
болела — платок, дак ша... чтобы не болела головушка 
ли, чего ли. [Как это делается? Например, у меня голова 
болит, я отнесу платок — и она перестанет болеть?] Отне-
су платок. [Что еще делают по завету?] Не знаю. <...>

[Кто ставит кресты?] Старички ставят, конеч-
но... Нынь всяко молодёжь не станет делать. [По заве-
ту нищим милостыню не давали?] Ну, нищих тепери-
ча нету, дак... ну... [А раньше?] Раньше-то были, ходили 
нищие, а нынь хто — не знаешь. Носят, тожо носят.

Река, 2000, ТМИ

244. [В лесу за деревней Кромино находятся почитаемые 
Александровские роднички, рядом с ними и на пути 
к ним стоит по кресту. На обоих крестах навешаны плат-
ки, полотенца, ленточки, бантики, у креста возле род-
ников их значительно больше, рядом с крестом лежат 
деньги, обувь и т. д. Вопрос: Для чего бантики?] Вот эти 
бантики — так если ребёночек болеет, так чтоб. Кто что, 
у кого вот... обувь приносят, что ноги болят — [чтобы] 
ноги не болели, а это, видимо, дети. [За детей?] За детей. 
Платки — дак, может, головы болят. [Эти вещи можно 
брать?] А куда их? Никто не будет брать. Так они уж тут 
висят. В часовенке-то раньше так все было по стеночкам 
развешано, ничё не замокало, так оно все новое: прино-
сят ведь новое все. Видите, какое оно... [Часовня была 
разрушена по приказу председателя сельсовета.]

Река, 2000, СГМ

 46 То есть им ничего не сделалось.
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245. [КИМ упомянула, что в лесу есть Попов родник. Вопрос: 
Что это за родник?] А там ключи идут от земли. Спе-
циально ходя по завету, йиздят туда. Олёксандр Оше-
венский [КИМ путает Попов родник и Александров-
ские роднички — местную святыню]. Служба когда там, 
в Ошевенске идёт, там церковь роботат, хоть из города 
поп приезжат по праздникам; тут Богомоленьё47 уж про-
шло было, празднуют в Ошевенске: народу раньше мно-
го наидёт, крестный ход ходил из церквы в Ошевенско из 
города. [Из города?] Да, икону носили на носилках, такие 
носили носилки: впереде и взади цётыре ц'еловека ико-
ну большую несут. [Какую?] А что — какие святы нари-
сованы. А у нас ума-то не было, мы стрец'еть-то далёко 
бегали. До Суши, цють не до... Спаських полей48, стреця-
ем народ-от: «Хрестный ход идёт, хрестный ход идёт!» 
Мы сбегам тоже, взади потом и идём. А носили эти ико-
ны — они тяжёлы, наверно, дак народ сменялся. Те под-
несут — опять други и третьи подойдут, что: «Вы устали, 
ак мы заменим». Вас. [Под иконой не пролезали?] Нет. 
А когда там родницьки-те есть у на... они у нас тут неда-
лёко. [За деревней?] Да, за Кромином, там с полвёрсты 
ли с две будёт до родницьков, так ту... по завету только 
ходя: у кого чего вот как болит — завет кладут. И носи-
ли коё-цёго. Хто деньги спускал в родницёк... тут не один 
родницёк: дак из одного родницька пили, а в другой род-
ницёк спускалися. Ту была [?] листница, да ступиниць-
ки в воду положены, [потому] что там место-то болотноё, 
топкоё, дак вылезти-то получше по лесенке-то. [Окуна-
лись в родник?] Да-да. Наги скинутся и окунались. У мня 
мама, я помню... я не купывалась дак, я боюся воды что-
то дак, а мама роздевалась да ле... купалась. Улезла толь-
ко наровне... одна голова, а плец'и и все в воде было дак. 
Я говорю: «Мама, ты не боишься-то?» — «А, — говорит, — 
надо, — говорит, — так». Ну, надо дак... [Во]ду домой нося. 
Вот на эти пластмассовы всяки бутылки — от постно мас-
ло дак — в таких бутылках, на великах йиздя... йиздят-то, 
вот, автобусом тут... до тропинки полём — большой доро-

 47 См. сноску 24.
 48 То есть до полей, принадлежащих с. Спасо (Поздышево).
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гой едут, а то на великах. А я говорю: это все бесполез-
но. Пешком надо: раз по завету, дак чёго-то у кого болит, 
так оставлели — хто чулки, хто платок, хто утиральник, 
хто иконку какую [на кресте или деревьях у родников]. 
Много раз сожгали [часовню у родников] — партейцы-ти 
были, а председатель сельсовета спаськой49, дак прика-
зал... Какой-то у их жил цыган. Цыганом все звали. Нанял 
его — он сожгал, а было что наношено, надавано у людей-
то по завету-ту, а все сгорело. Потом опять ошевенской 
старицёк нашёлся да построил новую [часовню] — и ту 
нарушили. А там нонь к деревинам, к ёлкам кладут. А в 
один... там не один родницёк, дак опустя денежку-ту в ту 
на дно воду, в родник-от, там хто двадцать, хто тридцать 
копеёк (копейками ведь) — а пьянки-ти совершили эти... 
пьянку-ту эту, давно ведь она ведется, дак... стали ков-
шиком, ковшик насадили, батог да... достать деньги-ти, 
да, на вино-то... Поехали раз на тракторе да и загнюли 
[?]: болото, торф-от, земля-то цёрна такая, дак. Загню-
ли [?], потом приезжал откуль-то из города большухан-
ской трактор, гусениця-то эка широка да и долгая — тот 
и вытащил трактора-то, а оне убежали от трактора, а все 
ровно сходили, дéнёг-то там все равно нашли. Много ли, 
мало. Оне... оне еще оба живы, еретики. Иванко да Саш-
ка. Я-то их знаю. [Кто такие еретики?] А... бесята, биси.

Река, 2000, КИМ

246. [Запись сделана во время посещения Александровских род-
ничков. СВП и СГМ показывают их и рассказывают.]

[СВП показывает разные родники (всего их 4): в этом] 
купались, а там брали воду, а эта купались, а нонь всё 
выгнило бы. Бросали такое в воду ещё, ты погляди: воры 
на то [?] искали деньги-те, вёдрами вытаскивали деньги. 
Иван Куимов50, да их много, всё думали: там денег мно-
го накладено, а все остатки выворали [?]. Родник, и там 
клюц'и ведь бьют, всё теперь заросло, дак. Вот этот род-
ник — вот и был Александровских-от родников.

 49 То есть из с. Спасо (Поздышево). См. сноску 32.
 50 Куимов, по всей видимости, не фамилия, а деревенское прозвище, 
образованное от слова куим — поздно заговоривший.
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[СГМ:] А там-то всё заросло, оц'истить надо.
[СВП:] Всё, всё заросло, тоже всё заросло. А вон там 

<...> всё, всё нарушено. А вот поглядите-ко, не заростат 
вот, никто не обрубат ницёво, а не заростает [тропа, веду-
щая лесом от дороги к родникам].

[СГМ:] Вокруг-то.
[СВП:] Вокруг-то, да?
[СГМ:] Там всё сосны.
[СВП:] Да.
[СГМ:] А вот та не заростат никак <...>.
[СВП:] Да, ребятки приехали, тунеядцы-те51, жгать 

избушку-то52 это, была избушка, а икон-то было наношо-
но у старушок. Ну вот. А тунеядцы тоже таки были высла-
ны, а председатель сельсовета говорит: «Поезжайте, сожгите 
избушку, я вам дам денёг». А потом эта женщина-то... я при-
ехала на почту (почту носила, почтальоном была), говорю: 
«Ольга, ты избушку сожгала на родниках?». — «Ой, я, — гово-
рит, — Валя. Мы с дедком». Когда оне осенью на... приехали 
это на дровнях, на лошади, ну вот и говорит: «Токо как стала 
зажигать-то, зажгала, — говорит, — избушку-ту. Как, — гово-
рит, — заревит вот. Такой женской голос. Так я, — говорит, — 
Валя, одва отошла от избушки». Заплакала, что жгут, — ты 
подумай-ко. Да вот одва ушла. Я говорю: «Вот, Ольга, поза-
видовала ты деньгам, и, ты гляди, что сделала — а, что?» [Кто 
заплакал?] А вот кто заплакал, не знай; говорит: «Так зареве-
ло, дак я, — говорит, — одва от избушки отошла». Вот. Запла-
кали, что их жгут. Избушка. Кто там заплакал — не знаю 
этого, теперь ей уж живой нету. Дак вот у этого председате-
ля сельсовета не ц'ерез долго брат попал под это... под трак-
тор. Розъехал. Уц'ился не знаю где он, приехал в отпуск. Ну 
вот. И сам тоже заболел, сделался рак — не знаю, к ц'ему-то, 
дак ведь. Так болел, дак ослеп. Так слепком и умёр, не видел 
ницёго. Дак до цёго дострадал — то дак, молодой умёр-то он. 
Ему годов, наверно, сорок было, он умёр. Вот так. Господь 
наказал. А дыму-ту было, дак видно в деревне было, дыму-
ту. Так и... старушки говорят: «О-ой, наверно, — говорит, — 

 51 См. сноску 35.
 52 Имеется в виду часовня, которая была раньше у Александровских 
родников.
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избушка на Александровских родниках подожгли». И видели, 
как оне ехали на дровнях, — дак вот из-за денёг, позавидова-
ли деньгам. Вот было как, в Бога не веровали. А сейчас вот 
видишь. [Поджигатели тоже умерли или нет?] Умерли оба: 
она потом попала... автобус перевернулся, да она, тогда у ней... 
ногу ещё досадила тоже, да. Вот так.

[СГМ:] Обе ноги были сломаны.
[СВП:] Обе ноги были сломаны.
[СГМ:] А потом умерла так, что долго ещё дома лежала.
[СВП:] Да, лежала долго дома мёртвая.
[СГМ:] Её не обнаружили. Вот так.
[СВП:] Остатки завернули кое во что, да так и похо-

ронили. Вот так Господь-от. Она мне сама говорила, гово-
рит: «Вот, заплакала, — говорит, — как заревит, так я, — 
говорит, — одва от избушки ушла». А кто заплакал — не 
знай. Позавидовали... позавидовала деньгам. Ведь думали: 
«Может, вина купим ли цёго», — а что Петрову53 нать было? 
<...> Чё было надо? И сам тоже умер молодой. Нет, нель-
зя, не разрушать ницёво, нельзя, а икон-то было наношоно 
у старушок-то, дак, — ой-ой-ой-ой, батюшки, сколько, всё 
сгорело, все иконы, всё сгорело. И окошецько было срубле-
но, и было бы закрыто-то, не помню, этим... не шифером, 
а это... рупером54, и всё-то, и двери-то были сделаны, и пол, 
и всё. А они приехали, да сожгли, да и поди. А вот теперь 
не можем никак сделать. <...> Вот где вылюбовал место, 
видишь? А вот камень — этот зарос вот. Была нога-то55. 
А он зарос, не знаю... [Какая нога?] А видна была нога, он 
когда шёл... Олександра Ошевенского. Камень там был.

[СГМ:] След такой, в форме следа был.
[СВП:] Формы следа он был. Был камень, там вот захо-

дить только, а теперь он уж весь оброс. Теперь не найти его. 
Это давно было дело, мне ещё мама показывала, приводи-
ла. След, настоящий след... на камню. <...> Так вот, камень 
тут и был, где он это... шёл-то вот, здесь вылюбовал место-
то ведь. Нихто ведь, это так-то, не мог, шо вот в оккурат 
в этом месте вот нать сделать, вот видишь? Вот камень, 

 53 Фамилия председателя сельсовета.
 54 То есть рубероидом.
 55 См. сноску 44.
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как только заходить вот теперь с поля-то [в лес к родни-
кам]. Вот тут был и камень: он шёл, это место. Вот здесь 
и сделали, вот, на том месте сделали, вишь вот. Нигде — не 
в поле, нигде — а вон где: в лесу, в болоте. [Вероятно, име-
ется в виду, что именно тут св. Александр сделал роднич-
ки или что именно на родниках сделали часовню.]

Река-Александровские роднички, 2000, СВП; СГМ

247. [В Ошевенске есть какие-то кресты?56]
[КНН:] Дак там вить раньше тожо хоронили, хоро-

нили, да кто их знат, я вить не знаю. Там про Ошевенск, 
дак я уш не знаю там уж этого.

Здесь была эта дорога, где... вот человек... нашу-то... вот 
крест стоял. На этом, на хуторе. Чё, умер тут один мужик: 
шёл с родников и умёр. А Вася Постнов, помнишь?

[КВС:] Не помню.
[КНН:] Не помнишь? Вот тожо, того, такой был тожо 

старик вредный. А тожо Господь наказал его. А дак он 
пошёл... прихватило его, он напился воды из родника — 
не перекрестесь-то, из Попова родника. И его прихватило, 
он пошёл к медику и так и умер в Наволоку. Вася Пост-
нов. <...> Так ему был крест поставлен-то дак, там. [На 
том месте, где он умер?] Да, где умёр, на том месте был 
крест поставлён-то, а этого, схоронён-то на кладбище.

[Он выпил воду из Александровского родника?] Нет, 
там у нас есть Попов родник. [Где?] В лесу. В лесу есть 
Попов родник.

[И он выпил воды?] Выпил воды, не перекрестесь, и... 
[Надо было перекреститься?] Да, сразу горло схватило, 
и пошёл к медику, и умёр дорогой.

[Где этот Попов родник?] Он в лес... в лесу. Вам не 
найти. [Не найти?] Не, он... не най... если тот, кто знает, 
найдёт, а вам не найти. Вода холодная, ключи так бьют 
так, во всех концах. Раньше дак старики всё чистили его, 
дак струб был такой, дак вода холодная очень. <...> Ну 
дак родник, дак. [Почему так родник называется?] Ак вот 
этого не знаю, какой... кто уж, его уж... это [нрзб.]. <...>

 56 Вопрос об обетных крестах в Колотовке, Валдове и напротив мона-
стыря (см. № 230–237).
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[У этого родника тоже, как у Александровских, крест 
стоит?] Нет, нету там. Ну, там-то было, а теперь-то уж 
ничё не знаю. А его теперь и нету. Если кто не знат, дак 
и не найти.

[Всегда надо креститься, когда пьёшь?] А как не... 
вот если из родника пьёшь, да как не перекреститься. 
[Из любого родника?] Да, нать перекреститься-то, как. 
[А если из колодца пьешь?] Ну а из колодца-то я не знаю, 
из колодца-то что ж, постоянно берём, дак. Уж это из 
родника-то, как это уж не перекрестесь-то пить?

Река, 2000, КНН; КВС

248. [Не говорили, что в Макарьев день клали заветы о ско-
те?] Да кто как завет кладёт — у нас, например, моя мама 
болела, дак она вот завет клала, что вот: «Выздоровею 
да схожу к Александровским родникам босиком», — вот 
было вот тоже завет считается. У кого какой завет. [Алек-
сандровские родники где?] За Рекой. [Почему они так 
называются?] Даже не знаю.

Ошевенск, 1999, ТЛП

Камни-следовики57

249. [Были камни со следами?]
И на камне... нет уж, не на камне, что вот на камне 

есть человеческий след — вот у нас точно говорили, что 
снежный человек58, ой.

Лёкшма, 1998, КВМ

 57 Наиболее значительную часть камней-следовиков (камней, на 
которых видны вмятины естественного или искусственного проис-
хождения, напоминающие следы ног) Каргополья составляют кам-
ни со следами св. Александра Ошевенского. Они количественно пре-
восходят все остальные, и с ними связано значительно больше легенд. 
Однако поскольку все они связаны со святым Александром Ошевен-
ским, мы приводим их в разделе VIII (№ 402–414).
 58 Снежный человек — мифологический персонаж, популярный 
в Каргополье с начала 1990-х гг. Рассказы о нем, в том числе и запи-
санные «со слов очевидцев», публиковались в районной прессе, а в 



155

250. Тут таки камни есть, вот там тоже, там таки камни огром-
ные, там такое углубление как бы — никто не знает. Что — 
может быть, там первобытные люди раньше мылись? [Где 
такие камни?] В лесу.

Усачево, 1998, ШЛ

251. [КЛМ:] В Ошевенске <...> — а там же монастырь, и там 
вроде как есть таки камни, где след есть. [Со следом Хри-
ста?] Ну.

[НЛН:] Я от бабушки слышала, там где-то прошёл. 
<...> И остался след Христа.

Усачево, 1998, КЛМ; НЛН

252. На камне след человеческий. В самой середине [озера 
в д. Кучепалда] камень. Человека след... Бога.

Печниково, 1997, ЕБВ

253. Вот камень такой, на камне след. Человеческий след. На 
Красной Ляге. <...> Говорили, какой-то святой шёл, сту-
пил на камень.

Печниково, 1997, РЕВ

254. [ПАЕ:] Вот в этих кустах был большой камень. <...> Справа 
там есть лесок маленький. Так вот, в этом лесочке был камень 
большой, и говорили, что нельзя на него заходить, что это 
приносит [он] то болезнь, то что-то нехорошее, в общем-то.

[ДО:] Потом он куда-то делся.
Печниково, 1997, ПАЕ; ДО

255. Камень там, в Мартыновой. Между полями большой 
камень. Как-то рассказывали, что там какой-то след 
есть — от кого-то, в общем, на этом камне.

Лёкшмозеро, 1997, ПМВ

1996 г. также и — в качестве приложения — в телефонном справоч-
нике Каргопольского р-на (Стуков А. Е. По следам белого призра-
ка: Каргопольский триллер // Телефонный справочник: Город Кар-
гополь и Каргопольский район. [б. м.] 1996. С. 163–176). После этого 
популярность персонажа резко возросла, и лишь в течение несколь-
ких последних лет он стал упоминаться все реже в устных рассказах.
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256. Тут в полях есть камень... в общем, камень — там как бы 
след. След на том камне, и там всегда вода. Да, ну туда 
ходили тоже: считается как бы, значит, местом... таким, 
наверное, предотвращающим от каких-то невзгод.

Лёкшмозеро, 1997, СЕО

257. Блюдце есть в камне-то в этом, и всё время была, мол, 
в ней вода, в этом блюдце, — мол, это след какого-то свя-
того, говорили. Я не была, не знаю.

Лёкшмозеро, 1997, ВМА

Источник Иоанна Власатого в Каргополе

258. [У ААИ рядом с домом источник, у которого стоит 
табличка «Святой источник Волосатого»59. Вопрос: Что 
это за источник?] Ну, б... родник, святой родник. И свя-
той родник. Там была раньше, вот за этим родником, 
вот за нашим, за этим родником, была часовенка, кре-
стили раньше детей. [В часовне?] Да. Бросали монеты. 
[Зачем?] Бросали; вот как крестят младенца, — и броса-
ют монеты в родник, в родник, в родник, и не... да, никто 
эти монеты не брал. Там уж потом, когда батюшка выни-
мал эти монеты (может быть, сам, в этот же день, навер-
но), но во время крещения бросали монеты. И вот наш 
соседский мальчик с сестричкой (они погодки) пошли 
гулять, а у них было детей-то много, они [нрзб.] было 
четвёртое, а у них-то семеро было. Так некогда было 
матери-то за ними смотреть, на улице-то за ручку-то 
водить. Они ушли к роднику, а Коля-то и пал в родник-
то. Валька приходит одна домой, мать-то спрашивает: 
«А где Коля?» — «В ямке». — «Где в ямке?» — «В ямке». 
Вот и: «Давай и веди, где в ямке». Так вот, вытаскиват 

 59 Табличка была установлена в 2001 г. к празднованию 855-летия 
Каргополя. Иоанн Власатый Каргопольский — местночтимый старец-
юродивый, «подвизавшийся уединенно на том месте, на котором сто-
ит теперь Успенский женский монастырь, находящийся в полуверсте 
от города Каргополя» (Голубинский Е. Е. История канонизации свя-
тых в русской Церкви. М., 1903. С. 327–328).
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этот сосед, Шмаков, Колю, и он был сорок минут под 
водой, холодная вода, родничная вода, и его достали 
живого — сорок... Ну, он, конечно, с моим сыном учил-
ся в одном классе, ему вот теперь сорок два года, и вна-
чале он болел — в санаторий ездил. Он сейчас... и сейчас 
еще покашливает <...>. [Этот источник как-нибудь назы-
вается?] Там вон написано: «Святой источник Волоса-
того». [Кто такой Волосатый?] А Волосатов, этот оф... 
оформил эту часовенку-то — он, наверно, был верующим 
каким-то, может быть, был батюшкой, может быть, был 
покойником каким-то — вот этого я вам ничего не ска-
жу. <...> [Почему источник святой?] Дак вот как, поче-
му святой... Значит, тут была... тут брали святую воду, 
раз святой, дак; так, значит, это святой родник, и надо 
было носить из колодца. А просто у батюшка был, навер-
но, родник освящён, и эту воду брали не в церкви, как 
вот сейчас мы берём в церкви, а прям брали из этого род-
ника... наверно, я думаю так.

Каргополь, 2003, ААИ

Проломинская часовня у села Орлово

259. [О часовне возле с. Орлово.]
У нас вот60 была в деревне часовенка, в лесу <...> — 

все лесом, лесом, лесом, и вот на... такая площадочка, 
тожо все кругом ельничек такой красивый, и домик был 
построен откуда-то давным, ну токо, это... В этом от... 
где-то уже лет пять тому назад кто-то сожгал его. [Пять 
лет назад?] Наверно, может, лет пять, а может, и боль-
ше, сожгали вот его. Туда ходили вот все, это самое, тоже 
вот заветы делали. Бывает, что даже в этом тёмном лесу 
с вечера уходят, там ночуют, и наутро вот идут домой. 
Вот одни сидят вот в таком этом лесу, вот тогда даст 
вот какой женщине: например, что-то у неё болит — она 
даёт там завет, что вот: «Просижу там всю ночь», — и вот 
«в такой-то день», «такому празднику» или что. И она 
уходит и вот сидит. Это самое, и смотришь, думаешь: 

 60 Информант родом из с. Орлово.
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вечером уходит, а здесь всю ночь сидит, а утром воз-
вращается домой. И как-то исцеляется человек. Вот оно 
помогает.

[Как часовня называлась?] Ну просто её называли 
часовенка, часовенка и все. Как у этого домика, такое 
вот, — это часовенка, раньше вот называли часовен-
ка. Раньше не были церкви, а то часовни были. Она как 
часовня была. Всё было там, это самое, там все этими 
обставлено, иконами, — в середине там, это самое, ико-
ностас это стоял, потом столик, на нём тут все было, это 
самое, и тут свечки ставили, денежки ложили, и все, это 
самое. А живут... люди ходили — там на... пол намоют, все 
там приберут, половички... все постелено, все, было что... 
Кому вот потребовалося? Мы вот в какой-то год при-
ехали — я уж не знаю, много лет назад я ездила, думаю, — 
ходили на кладбище к отцу да пойдём в часовенку. А они 
говорят: «Её уже нету», — говорят.

[Неизвестно, кто сжег?] Неизвестно кто. <...> До это-
го было там, тоже... это самое, пахали бы... это, на трак-
торах, они иконы... некоторые иконы деревянные ведь 
были, дак они эти деревянные иконы рубили на... на... 
это самое, на щепки и жгали в из... Ну, представляете? 
И жгали вот, это самое, на кострах. А тряпки — вот что 
люди ходят, весют61, вешают там (платки, полотенца там, 
все), — они делали на портянки. Вот такое... вот такое... 
вот такое время было. Раньше ведь не признавали этого 
ничего. Все было запрещено.

А вот так вот, а люди — все равно ведь, кто, кто, если 
ему исповедование такое человека, дак он все равно ходит 
и не спрашивает там, чё там запрещёно или нет.

Река, 2000, ВИМ

260. [Как называется часовня недалеко от с. Орлово?]
[ГАО:] Проломинская. Владимирской Преподобной 

Богородице иконе построена была часовенка. [Она сго-
рела?] Да, её сожгли. [Почему — Проломинская?] А там 
пролом есть.

 61 Речь идет о предметах одежды и полотенцах, принесенных по обе-
ту в часовню.
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[ДАП:] Пролом там такой.
[ГАО:] Там иордан как. Вот смотри. Вот здесь часо-

венка, здесь вход <...> а здесь вот пройдёшь и туда 
немножко спустишься как бы, и там внизу как колодец — 
пролом. И как этот пролом образовывался...

[ДАП:] Целебный считался.
[ГАО:] Во все праздники ходили к этой часовен-

ной, к этой, проломской часовенке называемой, ходи-
ли, как праздник: ну, там Богу помолиться, там и ико-
ны были хорошие. И всегда обливались этой водой. 
Было если время прохладное — значит, мылись. По- 
мылись, лицо, руки помоют, детям помоют ручки, 
 ножки там, это всё, личико. Ну, и это всё теперь у нас 
нарушено. Сожгли хулиганы, гопники. <...> Так сте-
на и так стена. Так это были такого большого форма-
та: говорят, что на семьдесят сантиметров были иконы. 
По этому, по всему иконостасу, по низу и по верху ещё 
был иконостас. Там поменьше иконки были. Всё укра-
ли. Увезли, а чтобы замести следы, подожгли часо-
венку.

Орлово, 1998, ГАО; ДАП

261. [Какому празднику посвящена Проломинская часов-
ня?] Владимирская. [А почему она Проломинская?] 
Какой-то пролом был, какой-то пролом. Что-то вот есть 
такое, что какой-то пролом есть. Вот поэтому... [Часов-
ня по этому называлась Проломинская?] Не часовня, 
часовня Владимирская. А Проломинская — это уже 
начинай... в каком-то проломе она. Не знаю, вот назы-
вается Проломинская. Владимирска — наш праздник: 
туда вот ходют, Владимирская. [Что там делают на 
праздник?] А я чё, уезжала, молода была, дак чего... Там 
были эти, такие, иконки, ну и когда заходили... зайдут 
да чё-нибудь — платочек... так, если чё болит, то плато-
чек повесишь или эти, чулки. Как ноги болят, так чулки. 
И там такой был йордан. И с этого йордана немножко 
мылись. [В любой день?] В любой день можно. [Йор-
дан был прямо в полу часовни?] Да. [Так она на ручье 
стоит?] Нет, не на ручью, не на ручью. Вот такой какой-
то вот, небольшой йордан, вот так вот глубокий, глубо-
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кий, глубокий. Как вот колодец. [Далеко от Орлова эта 
часовня?] Километра два отсюда.

Орлово, 1998, ЕСМ

262. [ГАО:] [Икона] в проломе тоже плавала [речь идет о так 
называемом проломе у часовни Владимирской иконы 
Богоматери, называющейся ещё Проломинская]. [Какая?] 
А Владимирской Преподобной Богородицы. Вот у нас-то 
иконы-то путней нету, а если маслом покрашена икона, 
так вот это Владимирской Преподобной Богородицы. Вот 
такая икона. Это с иконы сфотографированы всё [пока-
зывает на репродукции икон, висящих в большом углу]. 
Ну, плакаты обычные. [А это икона или нет?] Нет.

[ДАП:] Она с плаката сфотографирована, это не 
настоящая же икона.

[ГАО:] Фотография это, что.
[ДАП:] Она должна быть на дереве.
[ГАО:] Ну, дак она на дереве, да там Рублёв писал, да.
[Расскажите об иконе, найденной в проломе.]
[ГАО:] Да, говорят, что в этом проломе обнаружил 

кто-то иконку. Преподобную Владимирскую Богородицу. 
Ну. И вот как будто это всё явление, или это всё выду-
манные, вымышленные явления, но дело в том, что как 
вроде эта икона сказала, что: «Постройте мне здесь часо-
венку».

[ДАП:] Да кому-то вроде как приснилось.
[ГАО:] Или приснилось, или эта икона сказала, но 

факт то, что эту иконку подобрали, вытянули её, изъ-
яли из пролома на сушу и на этом месте поставили часо-
венку. Этой проломинской... Владимирской Преподоб-
ной Богородицы. [А люди туда ходили?] Люди ходили, 
люди, на праздники ходили. Нарядные нарядятся пой-
дут. С детями, с мужьями, с дедушками, с бабушками, 
все ходили, на все праздники ходили всегда. [Что они 
там делали?] Ну, придут, помолятся Богу, иконок было 
много, Богу помолятся там. Приходили такие женщины, 
как вот Анна Дмитриевна... Пела там, распевала молит-
вы. [Какие?] Вот «Отче наш...», да «Царю небесный...», 
да вот...

Орлово, 1998, ГАО; ДАП
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Часовня в месте Гаревик62 у села Архангело

263. [Часовня на Гаревике, у с. Архангело.] Вот така цясовен-
ка. Я гоўрю: «Цьто за цясовенка. Поди туда по дорожке». 
Я пошла. Иду, там мужицёк ловит рыбу. Я гоўрю: «Это 
где цясовенка?» — «А вот, — гоўрит, — это по дорожке 
поди, она там ўот-ка, вот эта цясовенка весной залива-
ется. Там лужина». Ну, лужа, наверно, с избы — такая, 
руц’ей. И эта цясовена вот она на месте стоит, а потом 
ей подымает водой, выйдет на Онегу, повертит, и повер-
тит, и повертит. Я гляжу, большая вода. И всё равно она 
в этот, опять в этот руц’ей уйдёт и на место станет. <...> 
Это мне так Моисеев россказал. Я и пошла. Я зашла, 
а така она была ещё старенькая. Я поглядела: там платы 
повешаны, деньги всё. <...> А потом я в той цясовне раз 
была, и всё. Я по два года в ту цясовенку ездила. Така — 
как хлевок, сруб-от. Ну, тут оккуратно. Так эти положе-
ны, досоцьки, тесинки, и на тесинках там ўот-ка поло-
жена баноцька. В одну баноцьку кладут деньги. Была 
полная банка накладена денёг. А в другой банке — вот 
така маленькая — песочёк. А в ей этот песочёк улита [?] 
свечку. И вот ей жгут, в этой свецьке, и всё на ея вешают. 
И на стене написано, на одной стене написано «За здра-
виё, упокой». Там и не архангельские только. Вот они эту 
цясовенку знают, дак оне и пишут. «За здравиё», тут «За 
упокой», всё везде написано. А в прошлый год я ездила. 
У меня был завет положен, я и ездила.

Волосово, 1998, АМВ

264. Да ещё у нас, эводи-ка, недавно был этот, Петров день, 
Петров день-от... двенадцатого, двенадцатого общий 
Петров день. А вот тут Гаревик есь, Гаревик... там у нас 
стоит цясовинка, мы каково году туды ездили: поп при-

 62 В лесу у дороги Каргополь—Архангельск, между селами Архан-
гело и Волосово, недалеко от д. Шишово, есть место, где стоят две 
часовни: одна — старая, полуразрушенная — стоит в овраге на берегу 
почитаемого источника; другая, выстроенная в 2000 г., — сверху, над 
оврагом. В обеих часовнях висят обетные вещи, у родника — посуда 
для питья.
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езжал, так мы ездили молиться в эту цясовенку — там 
поставлена цясовинка, я не знай, одну-то цясовенку, 
наверно, унесло: была большая вода, дак унесло, а потом 
мужик заблудился в лесе, чай, мужик-от от Архангела, ну 
вот и... вот заветил, чтобы ёму цясовинка, как он вышол; 
его Бог вывёл, дак он заветил, чтобы цясовинка постро-
ить, вот и построил новую цясовенку, дак мы туды, в эту 
цясовенку, ездили молиться... Было ведро освящённой 
воды <...> а люди-те поливали. <...> Ну дак вот, полег-
че стало: вот я съездила, и с того дня мне полегче стало, 
кабы еще поехали, дак я бы всё равно еще поехала, дак 
боле не ездя.

Озёрко, 2001, ЕАЯ

265. Раньше у нас ведь и церква была, а нонь вот на том месте 
вот там дом поставлен, где церква-та была. Церква была, 
да и раньше в церкву ходили и молились вот. Меня-то 
ещё в той церкви крестили: я родилась, дак. У нас раньше 
изба-то там, противу церкви была, вот тут, где нов-от дом 
стоит <...>. Так вот, тут у нас была изба-то рядом, по эту 
сторону, а тут церква-та противу была, так попы-те все 
у нас цясто ноц’евали: да, попы-те ведь раньше придут — 
из Ошевенска ходили попы дак, так иногды из Ошевен-
ска придут, дак тожо ноцюют, все приставали. В церкву-
то я ходила, меня-то ещё крестили тогда, а потом, после, 
никакие попы не жили, да и никого не крестили малень-
ких. [Тут есть часовня?] Ну. Там, где родник вот, дак есть 
цясовенка-то дак, есть, крестили робят-то небольших. 
[В часовню ходят люди?] Ходят, как, летом-то ходят. 
[Что там делают?] Что делают? А говорят ноне, я не 
бывала ноне, давно уж. Раньше Петров день-от был, дак 
так-то Петров день хоть какой день, он в числах, двенад-
цатого июля: седьмого Ивандень, а этот Петров день две-
надцатого. А там в воскресенье все к Гаревику-то ходи-
ли, так вот в Гаревике-то там кругом родника-то лес-от 
такой стоит, а там цясовенка-то: говорят, нонь наноше-
но — хто плат, хто чего... там, говорят, много навешано, 
иконы есть. Дак не знаю, я нонь не бывала. [Зачем пла-
ты вешают?] А так, кладут Христа ради. [Что-то про-
сят?] Не знаю, иные ведь, быват, завечеются, чего надо. 
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Ну, завечеют, дак вот кладут платок. Ещё этого... туды 
ходили да говорили: говорят, много платов-то гарусных, 
всяких навешано. [Что такое «завечаться»?] А я не знаю, 
завечеются ведь, кому чего быват нать, дак. [Попросят 
и плат отнесут?] Ну. Что скажут: «Я вот завечалась», — 
и чего-то принесут, плат повесют.

Озёрко, 2001, ШНЯ

Часовня святого Пантелеймона в селе Труфаново

266. [Про часовню св. Пантелеймона в д. Кукли.] Вот эта была 
сделана, вот эта часовенка у самого ручья. Сначала — 
я приехала63, уже не было часовенки, а был крест. Крест, 
а потом вот химики64 вывезли эту избушку, сделали купол 
и там... э-э-э иконки поставили кое-какие и... там... [Какие 
иконы?] А иконки, которые, видимо... местное населе-
ние — кто-то принёс туда иконки, а тут которые, дак... на 
пожертвования покупали в Каргополе. Там... деньги бра-
ли и привозили вот... это самое... иконки. Иконки, свечки. 
<...> [Почему там висят платки?] А это как пожертвова-
ния, знаете? Э-э-э... там завет. Это что-то вот, особенно 
вот Пантэлеймону, святому Пантэлеймону вот они при-
носят... э-э-э, мол, завещают, что здоровья... э-э-э... мол... 
и вот молятся, и вот приносят там всякие тряпки. Кто 
чего... Ну, кто деньги, кто вот эти тряпки. <...> [Купать-
ся на ручей ходят?] Ходят, ходят, ходят. [В день св. Пан-
телеймона или всегда?] Ходят, знаете... и ходят к Троице, 
когда не могут вот в монастырь...65 кто не может. Так вот, 
к этому ручейку идут, умываются. Ну, заходят в эту часо-
венку, помолятся вот и умоются в ручейке. [Это делают 
больные?] Ну да, болеют. Да и хто и так, и не болеет, дак 
заходят тут, этого... помоются... ну как бы святой руче-
ёк. Вот этот как раз, этот, по-моему, это Пантелеймона, 

 63 КВН родом из Вологодской обл.
 64 Имеются  в виду серогоны — те, кто добывает смолу.
 65 Речь идет о месте уничтоженного Кирилло-Челмогорского мона-
стыря, в трех км от с. Труфаново, на территории которого находится 
кладбище. На Троицу обязательно посещают могилы.
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вот в честь Пантелеймона, святого Пантелеймона целите-
ля <...>. Девятого Пантелеймон. [Августа?] Да, девятого 
августа. Вот, завтра [7 августа] будет как Макарий, Мака-
рий, Макарий. Макарий — вот раньше ездили вот туда, 
к Макарью, вроде, в этот... [В монастырь?] В монастырь, 
да66. Приезжали со всей округи: с Лядин, с Печникова, ну 
вот... в общем, и отсюда все съезжались к Макарью там, 
вот в тот монастырь. Там церковь, значит, была в честь 
Макарья. А к Пантелеймону — вот здесь была, видимо, 
часовенка. Я так пом... понимаю. <...> И вот, и многие — 
я знаю, что и с Орловой приезжают, заветы завещают, 
а потом, значит, там или деньги ложат, или эти, вещи 
какие-то <...>. К Макарью-то вот это туда... И называ-
лось Макарье вот это. Макарий вот завтра праздник — 
все туда шли, в основном. Даже вот с Ошевенска туда... 
вообще с Архангельской области много туда сходилось, 
к Макарью. И вокруг озера там очень много набиралось. 
Специальные такие дома были, что ночевали. Там ноче-
вали, там поили, кормили, говорят, всех... эти вот монахи. 
Там тоже монастырь был, у Макарья. <...> И кто... у кого 
ноги там, ли что-то, вокруг озера... некоторы обходили 
даже на коленях — говорят, слыхала я. <...> На этих, на 
коленях — хто как мог. На четвереньках, говорят, кто не 
мог на коленях обойти всего, дак... в общем, ходили... там. 
Это при мне уже ходили, я помню. Я не бывала, конечно, 
а многие ходили.

Труфаново, 1998, КВН

267. Вот у нас Пантелеймон — вот у нас тут, ну, как — часов-
ня: она как... как вам сказать — ну, сами оне построили — 
ребята, мужчины построили, а раньше на этом, вероят-
но, месте настоящая была часовенка, маленькая была 
часовенка. Там была сосн... ель — огромная, огромная 
ель была. И вот такое предание я слышала от родите-
лей, что якобы Пантелеймон — он же был врач, исце-

 66 Имеется в виду урочище Макарий, святыня на месте бывшего 
Макариевского монастыря, куда и по сей день совершаются палом-
ничества (см. № 212–227).
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литель и великомученик, его преследовали, так. За его 
учение. Он шёл якобы по нашей деревне, а почему-то 
его никто не пустил ночевать. И вот он ночевал под 
этой елью. И потом, ну, сколько ни старались эту ель с... 
срубить — никто не мог её топором, вот. Пока она сама 
не упала. И вот теперь на этом месте, тут вот, сделали 
часовню, и, по преданию, тут вот ручеёк этот... как счи-
тается, как иордан. И вот на это девятое — почему это 
девятое августа — вот этот праздник празднуют — Пан-
телеймон — девятого августа. И ходят — вся деревня 
туда ходит, моют, моются. У нас вот ходят все. Кто завет 
ложит, потому что так и считают: Пантелеймон — исце-
литель. Вот Коли Исаева [ИНМ] сестра — у неё болела 
нога. Вот заболела нога, да я не знаю, отчего у неё забо-
лела. Сколько ни лечили... вот затянет — опять, снова 
начинает болеть. И вот её, видимо, мать заставила завет 
положить, что она будет приезжать каждый год к Пан-
телеймону и тут вот мыть ногу, ноги. И она приезжа-
ла каждый год к Пантелеймону. Она всегда была здесь. 
Всегда сходит к Пантелеймону и ноги помоет. Как буд-
то бы зажила нога.

Труфаново, 1998, ПЕН

Часовня возле деревни Данилово  
Кречетовского сельсовета

268. У нас вот часовенка раньше была67, дак на Ильинской 
пятнице в часовенку только ходили. Она для заветов 
была. Дак мы и потоперь, которые старше, дак ходим... 
Завет какой надо скласть... ну кому какой завет надо: на 
скотину ли, на себя ли, — дак вот в эту часовенку и ходим. 
Там снесут хлебушка, пирогов каких-нибудь да дене-
жек снесёшь, а там где-ка часовенка-то была, там камень 
большой у нас, специальный такой ести, так мы на этот 
камень, как на престол, сположим да...

Кречетово-Данилово, 1996, ШЛК

 67 Речь идет о часовне у д. Данилово Кречетовского сельсовета — 
сейчас от часовни остался только камень, на котором она стояла.
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Святыня в деревне Кузьмины Горы

269. [СВА:] Не здесь жили, на Кузьминых-то Горах. Так у нас 
праздник такой был — Успеньё, слыхали? Вот в это Успе-
ньё народ собирается, а церковь у нас была, вот у нас со 
всех деревён и ходили люди в эту заветную церковь. Вот 
праздник, у нас страсть Божья: в избах уж места нету, и в 
гумнах, и в банях — везде люди спят, столько наберёт-
ся. По завету приходят в эту церковь. [Что это значит?] 
А вот у нас така заветная была, дак там всё.

[САА:] Коренья там, всё.
[СВА:] А в церкви были и ножки, и ручки — ну у кого 

чего там, кто чем-то пострадал.
[САА:] Ну, оне были, а оне высохли, коренья-то, — 

высохло уже. Они ложут платки толстые, вязаны повесят.
[Коренья?]
[СВА:] Такие дуба стояли. Три дуба у нас у церк-

ви стояло. Вот они уже такие толстые, дубы эти. Наши 
деды, может, только помнят, сколько им было, этим 
дубам. А мы-то чего, мы уж старые дак, видим, что они 
уж все обсохли. А вот люди-те ходили, да вот это, грызут-
то его, с собой-то забирают, дак мы вот тут-то видим; да 
вот в церковь-то — вот идут, молятся, вот это всё, кто чем 
страдаёт. Кто руками, кто глазами, кто головой — кто чем. 
И у нас вот в церкви такие вот были навешены, вот стена-
та была вся завешена: и ручки, и ножки, и, там, туловище 
человека, и головушки — вот такие вот, ну нонь как вот 
талончики-те бывают в столовых, железные эти, ну вот 
из такой вот жести вот это всё вырисовано. И полруки, 
и полпальчика, все вот и навешано. Вот люди и идут, кто 
чем страдаёт, вот они это всё берут и там свечки ставят, 
и их с собой им давают, а чего они там, какое лекарство, 
Бог его знаёт. Это у нас было, дак. А сюды-то приехали, 
а тут не было никакой церкви. Эта была большая церковь, 
дак ей в войну нарушили. А у нас дурак какой-то нашёлся, 
всё сжёг, дак. Всю церковь сжег. Дак его сразу и парали-
зовало, дурака. [За это?] За это, как не за это, за это! Икон 
было много, всего. И нарушили всё. И вот у нас в этот 
праздник [Успение] ходят с Богородицей. Возьмут, все 
поля обойдут кругом, все поля обойдут. И кругом дерев-
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ни, и там у нас родников полным-полно в этой деревне 
<...>. Вот эти все родники и это всё обойдут, все нам-то 
всё: «Ой, крестный ход идёт, крестный ход идёт». [Что 
делали у родников?] У родников? Придут люди, моют-
ся. Помоются, а тут родничок, внизу деревня стояла — 
дак и навешают полотенцев, и платков, и всего навеша-
ют. Помоются и всего и навешают. [Как?] А Бог их знает, 
вот они помоются, да вытрутся, да вот и на крест, такой 
крест был большой-большой, вот они на этот крест всё 
и оставляют. Вот так.

Рягово, 1998, САА; СВА

270. [ИВН:] Дедка дак вот у меня всю жись не верил в Бога. 
Бог... Бог, Бог, блядь, а дедка ни х... ну вот, он... ему... он 
умер-то, ему восемьдесят пять лет было, блядь... Ну, ак он 
семь или восемь лет назад умер, он девятого года был.

[НЛ:] Девяносто четвёртый.
[ИВН:] Ну. А он ник... не верил в Бога. Он левша 

был. Сначала на Кузьминых жи... Горах жили, блядь, — 
церкви там нету. Вот. Потом подрос немного больше-
то, его повели в церковь креститься, на хуй. «Я, — гово-
рит, — пришёл, блядь, а, хуй, там надо перекреститься, 
шапку снять да перекреститься, а я левой рукой, на хуй, 
мне батюшка говорит: «Поди, говорит, — дружок, блядь!» 
[Смеется.] Выгнал, а потом, говорит, этот... на Кузьми-
нах... Горах жили, там этот... с одного корня росло три 
ёлки — здоровые, говорит, такие, — и родник, говорит, 
был. И построено — вот как деревню основали, постав-
лена была часовенка и там вот... и родник, говорит, был. 
Вся деревня — там деревня небольшая, восемнадцать дво-
ров всего было, дак.

[НЛ:] А там как деревня была, как типа сопка вот 
такая.

[ИВН:] Ну как тазик перевёрнутый — вот, кверху 
ногами, и деревня вся на этом, на бугру. А... за родником 
ходили вниз — туда, под гору. Как в деревню идти — да 
со всех сторон, как бы ты ни шёл, всё равно надо идти 
в гору. Деревня така, Кузьмины Горы <...>. И вот... вот 
чё-то я уже и забыл-то...

[НЛ:] Три ёлки из корня росло.
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[ИВН:] А! И туда это, короче, в кажной какой-то 
праздник — был там, вот это, и со всего... со всей Руси 
туда приезжали.

[НЛ:] Ой, подожж’и, Успеньё или Спасов день. 
В августе.

[ИВН:] С крестным ходом ходили ещё.
[НЛ:] Ну там три Спаса-то...
[ИВН:] Приезжал поп с Каргополя — в Каргополе-

то постоянно церква была. Вот...
[НЛ:] Успиньё-то двадцать седьмого августа...
[ИВН:] И это, крестным-то ходом ходили. Да, гово-

рит, народу наедет, эти вот, все овины, все эти гумна, 
у всех на этом... и на улице, и везде, кто гъ... кто где, там 
и спит. Вот. «А, — говорит, — хули, пост, на хуй, пить 
нельзя ни хуя! А, — говорит, — как ни посмотрю, поп, 
на хуй, блядь, пойдёт куда-нибудь нахуярится да к вдо-
вушкам, блядь! Ну если попу можно, — говорит, — а чёго 
нам, простым», — он тогда ещё, говорит, маленьким был, 
а уже всё равно соображал...

[НЛ:] Выводы сделал.
[ИВН:] Ну, выводы сделал. «Какой, на хуй, Бог, если, 

блядь, сам по... поп такой хуйнёй мается, на хуй!» Во. Да, 
говорит, такие во чуд... чудные, говорит, блядь, он... гово-
рит, залезут, это, под этим, под ёлками-то, там до того это, 
всё это... как... как норы-то, шо это... вот эти корешки там 
святые, на хуй, вот из-под родничка-то.

[НЛ:] Святые.
[ИВН:] Дак это надо не руками, а зубами отгрызть 

этот корешок-то, дак он тебя целый год о... этот... обере-
гает, блядь. И вот, говорит, лезут, одни жопы, говорит, 
торчат: и бабы, говорит, и мужики, говорит. Ну, он инте-
ресно так рассказывал.

А потом этот, цыган, крест-то — он медный ли какой-
то был-то...

[НЛ:] Ну какой-то непростой.
[ИВН:] Украл его, на хуй... ночью украл его, этот 

крест, на телегу, на хуй, и повёз. Доехал до этого, до Замо-
шья или где-то там: вот с Кузьминых Гор-то через Замо-
шье туда, к Ноколе, ехать...

[НЛ:] Ну там раньше-то дороги были напрямую.
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[ИВН:] Ну, на телеге ехал, на хуй, и этот... случи-
лась гроза, и его убило, блядь. Вот его убило, после того 
как крест пи... это, он украл, с... летом случилась гроза, 
блядь: как наебнуло — эти три ёлки в щепки, на хуй, раз-
несло, блядь. <...>

[Что это был за крест?]
[ИВН:] А не знаю; часовенка была сделана у родни-

ка, святая... вот типа как святая вода.
[НЛ:] Ну вот крест-то там. Считалось как святое 

место.
[ИВН:] Но. Вот туда ездили-то со всей Рус... со всей... 

со всей России ездили.
[НЛ:] Ну бабка Клаша-то вот, она вот, ну как, что 

мачеха Иванова, что мать у них умерла и [нрзб.].
[ИВН:] А легенда там была, что это, Кузьмины-то 

Горы... эти образовались: охотник Кузьма пошёл на охо-
ту... э... ну, с... с нашей волости, вот, с Рягова-то, а туда от 
Гусева восемнадцать вёрст до этого, вот он на охоту пошёл; 
ходил-ходил, короче, чё-то, то ли заблудился, то ли ещё 
чего, и под этим, вот как раз где родничок-то, там нашёл 
эту икону, у родничка, у это... у ёлки-то. Эту икону раз! — 
домой принёс, ночь ночевал, утром встаёт, на хуй: иконы 
нету, блядь. Приходит, а она обратно, где была, там и... 
туда и воротилась. Вот он туда пришёл, там себе срубил 
этот, домик, на хуй, и этот... часовенку срубил у родника-
то. И вот с тех пор там это, Кузьмины-то Горы и... Его 
Кузьмой звали, дак это вроде как и... осталося так.

Рягово, 2002, ИВН; НЛ

Приплывшие иконы

271. [Бывает, что икона приплывает по реке?] Это мало радо-
сти, это и... неслыханно. Мало уж когда. Вот бывало, слу-
чаи бывали. Вот у нас, вот тут Никольско-деревня есть. 
В Никольско икона приплыла по реке. [Какая?] Никола-
угодничёк. И тут — на том месте вытащили и эту икону, 
и на то место поставили цясовенку68. Вот она там сто-

 68 В действительности это деревянная церковь.
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ит сейцяс, наверно, ещё. И там праздновали Николы-
угодничка праздничек. [Кто такой Никола-угодник?] 
Никола-угодник? Так икона-то написана там. Там на каж-
ну икону ведь есть, написано. У меня нету, эта, нет...

Троица, 1998, НК

272. [Как церковь появилась?] Хотели построить эту церковь, 
токо не знали, где место. Одна тётенька на реке — тут 
у нас река Лёкшмочка69 — она полоскала бельё, а плыла 
икона Петра и Павла: она увидела её и откинула подаль-
ше. Она приплыла сюда на берег, и вот тут на горушке её 
подняли и поставили церковь Петра и Павла70.

Лёкшмозеро, 1997, ШС

273. А Никольски Горы — вот Никола-угодник, икона-то туда 
пристала, да старухи не пустили, чтобы церковь там поста-
вить, в Юлиньской, дак он сказал, что, говорит: «Деритесь 
вы да спорьте всю жись, раз не поставили». А Ошевенск — 
дак тот Александра Ошевенского: там слыхали ведь, Оше-
венск есть сельсовет. Ну вот, дак он по этой, по Чучексы, 
туда в эту плыл против течения, икона плыла и на Горке 
выбрала: деревня Горка вот, по Чучексы туда, вот и гово-
рит — тоже не пустили, дак он сказал: «Живите вы не серо 
да не бело». Дак они так и жили. В Зимницах вот такая 
рожь, а у них вот такая [низкая]. Вечно без хлеба жили.

[Икона Александра Ошевенского?]
Да, это икона Александра Ошевенского: она прошла 

лесом, ну дак вот я не видала, а у меня двоюродный брат 
шёл туда, покойник, — говорит: «Ой, Наденька, так инте-
ресно. Камень, и на камне ноги. Пальцы так, всё»71. Там 
где-то, вот в углу. И он в Ошевенск пошёл, и там ведь 
монастырь в Ошевенске у нас был.

[Следы?]
На камне осталися.

Волосово, 1998, НАК

 69 Река Лёкшма.
 70 Церковь святых Петра и Павла стоит в с. Лёкшмозеро на берегу 
оз. Лёкшмозера.
 71 См. сноску 56.
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274. Приплыла — а это векóм старухи-те росска[зывали], будто 
икона приплыла в Цюц'ексы, где осыпается гора, а коко-
ровляне72 не пустили: церковь тут ладили ставить этот, 
Миколу-ту угодника. А не пустили, дак они на Погост 
поставили. И говорит [икона]: «Будет эта земля всегды 
осыпаться», — а она всё осыпается, эта гора. С той сторо-
ны этот мыс-от, где разделяет эту, Чучекса и Онега. Вот 
он уж маленькой стал: говоря, уж скоро сойдёт73. Я нынь 
давно не бывала в Кокорове-то — года два, наверно. <...> 
А что вот тут церковь надо ставить, а икону взяли и не 
пустили. Какая икона — я не знаю, до меня это было.

Волосово-Гора, 1998, ДУГ

Статуя Николы в селе Архангело

275. [НМЕ:] Церковь в Никольско хотели ставить: Николу-
угодника поймали — плыл по реки, на хуй. Деревянный. 
Вот мне россказывали: по... поймали в Никольском, где 
церковь стоит.

[ЛКМ:] Да-да.
[НМЕ:] Поставили на то место, никто не был пьян [?]; 

приходят — на том месте, где церковь и стоит.
[ЛКМ:] Да.
[НМЕ:] На том месте, чтоб церковь была, и всё. Вот 

бабушка [нрзб.] россказывала, она больше знала. [Где его 
поймали?] Вот по Онеги по реке. Никольско по...

[ЛКМ:] По Онеги, по реки плыл. <...> Вот и... там 
ей... как он, деревянный был-то вить.

[НМЕ:] Да.
[ЛКМ:] Ну. Как Никола-угодник был какой-то. 

Никола-угодник, что ён был... что какой-то. Ну нонь-то 
вить... ни... никого [нрзб.] не верят, что, это самое...

[НМЕ:] Ну, как было, всё эта вера.
[ЛКМ:] А раньше ить все в Бога верили. Везде Божьё 

были... все был... от это был деревянной, ак э... как ёго 

 72 Жители деревни Кокорово (село Волосово).
 73 Мыс на слиянии рек Онега и Чучекса постоянно размывается — 
под этим предлогом там и не стали строить церковь.
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звали — Никола... был, Николой ёго, деревню Николой 
прозвали — и деревня Никола была.

[НМЕ:] Никольска, вот она, деревня, называется.
[ЛКМ:] Никольско.
[Церковь построили там, куда он приплыл?]
[НМЕ:] Нет, его как поставили сначала тут, а он где-

то... самого что, не знаю, его [нрзб.] не знаю, [нрзб.] вот 
ту церкву вот потом поставили, ак на то место, церква 
где. Я-то ведь как, статую-то... Памятник как приплыл 
деревянный-то. Его пускай принесли, пускай тут вот сна-
чала поставили — нет вот, он снова на том месте, вот где 
церковь сейчас стоит.

[ЛКМ:] Опеть вы...
[Он опять там оказался?]
[НМЕ:] Нет, и его сейчас как... его потом увезли. 

В Архангельск или я там не знаю, куда [нрзб.]. Увезли.
[ЛКМ:] Да, увезли: там приехали каки-то три мужика 

ли два — я не помню дак, куда его увезли, этого Николу-
ту. [Это была статуя?] Да.

[НМЕ:] Да, статуя, статуя его вот, Николы. [А не ико-
на?] Статуя-статуя, деревянна статуя. Названа Никола-
угодник.

[ЛКМ:] Никола-угодник был только назван, Никола-
угодник.

[НМЕ:] Деревянна статуя.
[ЛКМ:] Ещё это бородушка така небольшая, да это, 

волосы [?], и всё, всё — этакой седатенькой, эко лицё 
маленько было, а такой красивый, красивый был. Его 
поло... положили в ц’ерков-то, ц’ерква-то... а потом его... 
увезли — каки-то мужики-ти приехали, после тожо каки-
то, ну... с каково-то города [нрзб.], я не знаю тожо, куды 
его увезли. Вот нониц’е Никола-угодник где?

Троица, 1998, НМЕ; ЛКМ

276. Был конопрыск74. Сделался пожар [в Никольской церк-
ви]. Тут сходили на реку-то там. Крестный ход прошли. 
Пришли, а мало загоралось от свецьки, икона загорела-
ся. Да вот там кой-цёво: иконы там были, полотенца — 

 74 Обряд окропления святой водой коней.
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ла-угодник был [деревянная скульптура], — его поташ-
чили, чтоб ён не сгорел. У нёго отломили руку, да и ногу 
отломили. И этого Николу тут старуха староверкой чис-
лилася, а со стариками, с мужиками гуляла, а старовер-
кой числилася. Так вот там цёво-то — умерла эта старуха, 
а этого Николу увезли. Тоже вот там как-то — закупают, 
завозят вот то. Его увезли, и все, и все из Никольско-
го поуехали. Николу увезли, и все из Никольского поу-
ехали.

Троица, 1998, ШАФ

277. [В Никольском — одна из деревень в нескольких км 
вниз по течению Онеги от с. Троица, на другом берегу — 
у кого-то был] памятник [Николы]. Статуй такой, увез-
ли в Москву. Хозяйка пока жива была, так у ей вверху 
стоял. Она внизу жила, а там сделано было так специаль-
но, и он там стоял, как ц’еловек. Там [на чердаке] комна-
та сделана. Мы приехали — она там жила, и уже он там 
стоял. Он как ц’еловек стоит. Руки в стороны, там поло-
тенца и деньги накладены [ему на руки вешали], поло-
тенца и деньги [клали]. Ходили к Николу-угоднику.

А потом этот памятник через реку75 перевезли 
и быстро отправили в Москву [Большой он был?] Как 
ц'еловек.

Архангело, 1995, РСА

 75 Село Никольское находилось на противоположном по отноше-
нию к дороге берегу р. Онеги, поэтому статую перевезли через реку, 
чтобы погрузить в машину. 
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VII. Монастыри и церкви

Перезвон монастырей1

278. [Были раньше в Каргополе монастыри?] Вот монастырь 
был, монастырь был мужской за рекой, а женский мона-
стырь был вот здесь вот, где вот... в д... до Лешевой Горуш-
ки2 туда. Тут церковь стояла, и там было все огорожено, 
тут ворота были, туда заезжали в монастырь... в мона-
стырские ворота. Там жили одни монашки, в монасты-
ре. [Не было там подземного хода?] Ну, знаете, вот это, 
если понаслышке, мы только слышали, что подземный 
ход шёл из-под... из... монастыря из женского и шел туда, 
до, это самоё, э... туда... до кладбища, говорят. Вот. Ещё 
подземный ход был вот с кол... с церкви вот тут вот, где 
сейчас около магазина... тут церковь одна, тоже реставри-
руется сейчас3. Вот от той-то, той, и там вторая малень-
кая церковь еще есть, вот от той церкви был подземный 
ход. Ну, вот сейчас я не знаю; говорят, где её когда вот 
сейчас ремонтировали, вот ту маленькую церковь, там 

 1 В Каргополе было два монастыря: Успенский женский в райо-
не под названием Горка, на левом берегу Онеги, в верхней по тече-
нию реки части города, и Спасский мужской на правом берегу Оне-
ги, в нижней по течению части города. Оба полностью уничтожены 
в 1930–1950-е гг.
 2 Лешева Горушка — неофициальное название района Каргополя Гор-
ка (Красная Горка).
 3 Благовещенская церковь на ул. Ленина.
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мужчи... мужики, говорят, раскопали э... это самоё, ну, 
подземный ход: там было много, много костей всяких, 
всего, но это, наверно, в сталинские времена, э... там рас-
стреливали, наверно, вот потому что там патроны были, 
на... эти гильзы, все это на... это они нашли <...>.

[От мужского монастыря до женского не было под-
земного хода?] Мужской монастырь за рекой был. [Под 
рекой, говорят, был ход?] Вот не знаю, это я не слыхала. 
Там не зн... вроде этого я не слыхала. Но знаю так, что... 
мужики вот э... перезванивались звоном с женским мона-
стырём. Как, говорят: «К нам, к нам, к сиротáм!» — вот 
мона[шки]... звонили. А, это самоё, а мужики звонили: 
«Как отслужим, так и к вам!». Вот так.

Каргополь, 2003, НДН

279. Звонари начинают перед службой перезваниваться, так 
в мужском монастыре, говорят, колокола грубые были 
вот... А... в женском писклявые, говорят, колокола были 
вот... <...> И женщины, как звонят дак, у их получает-
ся по реке-то звон-то на заре-то дак: «К нам, сиротáм, 
к нам, сиротам!» А мужики звонят там грубым голо-
сом: «Придём, обнимём!» <...> [Как мужские колоко-
ла говорили?] «Придём, о... об... поскребём; обнимём!». 
А мужики-те потом уж стали анекдот-то пересказывать: 
«Вот монашки молят, а мы, монахи, о... обещаются при-
йти». [Перезваниваются?] Да, да. Перезванивались.

Каргополь, 2001, УМВ

280. [АМН:] Значит, там утром, в воскресеньё ли, там, в празд-
ник — там вот колокола там были, у тех... у нас [?] такие 
ядрёные, таки густые, низ... низкие такие, а там... и вот, 
значит, эта... старуха залезет на колокольню там, значит, 
в этом, женском монастыре, и вот, значит, начинатся... 
жалко этот, понимаете, как сказать, композитор не знает 
[?] такой темы — и вот они, знач[ит], начинают тихонь-
ко звонить [подражает высокому женскому голосу]: «Вы 
придите, обнимите, вы придите, обнимите!» [Подражает 
низкому мужскому голосу:] «Мы придём, обоймём, обой-
мём, обоймём!»

[БЕС:] Из мужского монастыря.
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[АМН:] Вот такой роман, как сказать, оригинальный — за 
рекой-то тихо, хорошо... звук-то распространяется. Так вот 
такая картина: «Вы придите, обнимите!»

Каргополь, 2001, АМН; БЕС

281. [В Каргополе есть какая-то Срака-река?] Тоже там вот, 
на Горке, туды дальше, дальше. Там монастырь рань-
ше был. [Какой?] Монастырь был, монастырь, женский 
был, и церква, и мужской был. Мужской вот за рекой 
был, вот тут, вот тут. Где вот эта богадельня выстро-
ена4. Тут был монастырь. И вот заколо... заколочик 
[колокольчик — ?] за... зазвонит: сначала там женщи-
ны, там вот, на Горке, и сразу там вот... все еще хохота-
ли, а я не знаю, правда ли неправда это, не знаю, я дак 
не верю, что будто переколо... выколачивали колоко-
лом: «Приходите к нам, приходите к нам!» — женщины 
оттуда, с Горки, слышно было — говорил народ, болта-
ли. А [из мужского монастыря отвечали]: «Чичас идём, 
чичас идём!» — вот оттуда выколачивали здесь. У нас 
монастырь был <...>.

[Подземного хода не было между монастырями?] 
Был, был. Был, говорили. Да, вот они ходили, перегова-
ривались, по... это там, я не знаю, совет был, даже через 
речку, через реку. <...> [Они друг к другу ходили?] Ходи-
ли. Вот это я слыхала.

Каргополь, 2003, МКС

282. В Ошевенске большие колокола звонили: «Вы придите, 
поебите». Маленькие: «Мы придём и поебём».

Троица, 1998, ЛАА

Основание церквей

283. [В с. Чурилово было 2 церкви: летняя и зимняя. Вопрос: 
Какая из них была в честь святых Зосимы и Савватия?] 
А обеи церквы называли... Изосимом и Савватием. Вот 
ето, тридцатого апреля бывает праздник... это весной, а... 

 4 На месте Спасского монастыря стоит дом престарелых.
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десятого октября вот — осённый праздник называется, 
это один и тот же праздник, но весной и осенью празд-
новали. Эти два... как... праздника: Изосимам и Савва-
тиям.

[Кто такие Зосима и Савватий?] Не знаю, у нас мать... 
говорила: Изосима и Савватий — человечки, угоднички 
Христовы — шли на этом месте, плакали вот тут, и церк-
ва стоит. [Почему плакали?] Не зна... Я от матери слы-
хала. [А куда они шли?] Дак, наверно, откуда тоже шли, 
раз святые дак. [Святые — это кто? Почему они святые?] 
Дак, раз на этом мести церква поставлёна, дак наверно, 
от Бога шли. [Святые — это люди или нет?] Дак, кто их 
знает, я не видела [смеется]. Не знаю. [Вы не знаете, кто 
такие святые?] Не знаю. Ну, видимо, «соловецки угод-
нички», дак, видно, там с Соловков.

Чурилово, 2003, ДАС

284. Одна из бабуль рассказала такую историю: почему назы-
вается Никольская церковь [в с. Никольском] — часов-
ня, точнее5. <...> Не помню когда, очень давно монахи 
сплавлялись по этой реке [Онеге] на плоту, от кого-
то они драпали, вот, и на повороте перед Никольской 
церковью, которой тогда ещё не было, они разбились 
о большой, огромный камень — он там до сих пор сто-
ит, его видно, когда река уходит метра на два ниже, чем 
обычный уровень. Все погибли. У них был огромный 
сундук, в котором они везли всё своё добро, и спасся 
один монах. Спирин его звали. И когда он выбрался 
на берег, он нашёл из всего этого добра только икону 
Николая-угодника. Значит, в память и в честь своего 
спасения он заложил церковь Николая-угодника, и при-
нято считать здесь о том, что с этого момента <...> была 
создана часовня.

Троица-Андреевская, 1998, М

285. [Про Кирилло-Челмогорский монастырь.] Был там муж-
ской монастырь. Ну, из деревни другой раз рождалось... 

 5 В действительности, в с. Никольском была церковь, она сохрани-
лась до сих пор.



178

детей ведь много в семьях было, ребёнок рожался, а ему 
завет делали: вот для того чтобы у нас был порядок 
в доме, надо, чтоб он пожил в монастыре, там, сколько-
то лет, допустим. И вот он, этот человек, достигая своего 
совершеннолетия... он, значит, отрабатывал там год-два, 
сколько там, — в монастыре. Были там и схимники, как 
их называли: в стене, которая... вы не были там, в мона-
стыре? Не были ещё? [Соб.: Нет.] Сходите. Вот, в стене 
монастыря, под стеной монастыря, были кельи, и схим-
ники там жили, не выходя оттуда, в темноте вот в этой: 
еду приносили туда, там жили. Но сами они, конечно... 
настоятель, я вот от свекрови слышала, настоятель, ког-
да уже... Иван Грозный свою жену, кстати, сюда... отправ-
лял в монастырь. Вот, а уже потом, когда вот в восемь-
сот каком-нибудь году там уже настоятель приехал из 
Петербурга, привёз оттуда молодую жену себе. [Насто-
ятель?] Настоятель вот этого монастыря. Ну, как он 
там назывался — архирей ли, кто ли, я уж не знаю, как 
он назывался, у нашего поколения всё это было выве-
трено, дак не больно, знаете что, к этому касались. Вот. 
И стал он благоустраивать этот монастырь. Сделали, 
значит, хозяйственные постройки: я их ещё захватила, 
они стояли здесь, и пекарня у них там была, кухня была. 
По рассказам, кухня была очень благоустроенная у них, 
зимой не надо было выходить на улицу: в кухне у них 
был вырыт колодец сделан. В бане у них тоже был коло-
дец, через речку переброшен был красивый горбатень-
кий мостик с перилами. В общем, они старались в этом 
себя... ну, благоустроить всё, красиво сделать. Конечно, 
тут природа красивая, и они благоустраивали тут себе, 
здесь жили. Муж мне рассказывал, что... ведь не было, 
знаете что... ловить рыбу надо было ребятам, а крючков 
не было, железа вообще не было, ну что — они там делали 
что-нибудь из проволоки, и всё, так они шли к настояте-
лю к этому. Он, говорит, в первую очередь нас усаживал 
за стол, накормит, мёдом угостит (у них тут и пчеловод-
ство было), мёдом угостит, а потом всех наделит крючка-
ми. Ну, они-то имели деньги, в деревне-то денег не име-
ли раньше. Поэтому вот так.

Труфаново, 1998, БЗТ
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Разрушение церквей

286. До войны у нас, тут у нас один тожо нашёлся, колоколь-
ня, колокол большой был. А надо было его сронить, этот 
колокол, и куды-то его увезти, на ц’его-то там распла-
вить. Вот один тожо у нас мужик нашёлся. Кого ни уго-
варивали, никто не шёл, один нашёлся. И вот залез на 
колокольню-ту, и то место, на чём вес-то, он отпилил, 
а потом колокол-от пал в это, прямо тут, на могилу, так 
полколокола ушло в землю-ту. Ну, этот мужик потом 
с этого места слез — он тожо здесь всё, у него жена была, 
учительницей тогда. И этот мужик — ёго тогда парали-
зовало, и он умер. Сразу.

Архангело, 1995, МЕА

287. [В селе была кирпичная колокольня.]
Потом роскатали колокольню. Была толь высока, то 

и дело, как верёвочка [?], стояла, а для фермы не стало 
у их кирпича, и взяли дак всю-то ей роскатали сначала, 
да взорвали, а она как грохнула. А как колокол-от спу-
стили, дак он на два метра, наверно, туда в землю вошёл. 
А человек вот [который скидывал колокол] увидел двух-
метровую змею. Там увидел, когда пришёл. Так он побе-
лел весь, как бела берестина, на колокольню залез, да там 
увидел змею, пошел, никому и не сказал, там мужикам-
то не сказал. Потом мужики-то сказали: «Ну что, при-
казывают, так надо взрывать», — там всё рухнуло, всё 
рассыпалось.

Архангело, 1995, ХАЕ

288. Здесь, это, церковь-то была. Эка большая, беленькая, кра-
сивая, а додумались тоже, что кирпиць хороший. Так этот 
кирпиць-от еле вороцяли — уже он, наверно, сделано дак на 
век свой. Оно бы никогда, только бы его подбеливать, и всё. 
А ни дождика и ничего-то не боялись. Но кое-как-от этот 
кирпиць стали разбирать-то — кое-как, говорят, с большим 
с трудом. А потом из кирпиця-от сделали как для коров 
двор. И в этом дворе — ницего: ни молока, и коровы стали 
дохнуть, и всё ликвидировалось. Не показано.

Архангело, 1995, ТМВ
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289. [В часовне стояла икона Макария.]
И тётка эта, тётка мужа, унесла эту икону Макарья 

из церкви [во время войны]. И стала закрывать... вот ско-
ту готовили пойло, и она вот стала накрывать. Я никогда 
не забуду. Мама ей говорит: «Иринья Осиповна, вы что 
делаете-то? Макарья-то?» — «Ой, а что такое, доска-то». 
Ну дак это доска. Месяц прошёл — у ней всё и сгорело. 
Вся доска. Всё. Мы как раз... сенокос были, за шесть кило-
метров оттуда косили. Весь дом, всё богатство сгорело.

Волосово, 1999, НАК

290. Фамилия была Олёшинькин. И он это с бригадой при-
ехал <...> реставрировать церковь, а он распоряжение 
дал: разворочайте <...>. Сначала вывезли все иконы да 
с потолков обшивку <...> и увезли <...>. И вот этому Олё-
шенькину было дано пятнадцать лет за всё6. <...> Так уж, 
наверно, бы наказал. А спинки пилили и на дрова. Кто 
это сочувствует немножко, дак не покупал дров, а дру-
гие брали дак кое-что — и наказал Господь.

Волосово, 1998, ЛЛА

291. Часовенку ободрал [и умер]. Воровал железо [нрзб.], 
он залез [нрзб.], а потом его Господь и наказал: в тюрь-
му попал и там умер. Господь накажет. <...> В [нрзб. — 
название места] ободрал часовенку и умер, ставни делал, 
к окошкам ставеньки от часовенки оторвать <...> он 
оторвал-то эти, ставеньки, делать стал, сделал ставень-
ки эти — да недели не прожил и умер. А старухи говорят: 
«Это его Господь наказал». Нельзя часовенки, ничего не 
брать <...>. Вы не троньте полена от часовенки.

Волосово, 1998, АМВ

292. [О деревенской церкви.]
[ВВИ:] В каждой деревне была церковь.
[ШМТ:] Вот в колхозе, я дак уж помню токо, что тут 

склад был.
[ВВИ:] А это уж при коммунистах тут все церкви, 

все эти [нрзб.].

 6 То есть ему дали 15 лет заключения.
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[ШМТ:] А церкву тоже ломали в тридцать седьмом 
году дак, все колокола снимали, дак, все бомбили...

[ВВИ:] Складу ещё делали.
[ШМТ:] ...все эти, там красивы таки, золотисты были — 

все рвали, мы маленьки дак, хватали все — играть в клетку 
дак, в эту, в церкву носили. Колокола — старухи, конечно, 
ругались. [Не говорили, что те, кто рушил церковь, умер-
ли быстро?] Дак вот, вот и говорили, вот через два дома 
тут <...> мужик-от был председателем сельсовета, его все 
вот... «Его накажут, накажут», — вот взяли Серёжу Табач-
никова, дак недолго и прошло, его первого и убило. [На 
войне?] Да. [Он пошел на войну, и его первого убило?] 
Да, да, да, быстро как-то его ещё; здесь бабки-то говори-
ли, что вот Бог-то, наверно, наказал — колокола прика-
зывал ронять да... [В этой деревне одна часовня была?] 
Да, [нрзб.] была часовенка, а церковь — церкви-то у нас 
три было. А ещё деревянные были, дак сломали: скотний 
двор ставили да свинарник поставили заодно, дак свиньи 
пропадали, телят потом положи... туда поставили — тоже 
пропадали, курятник... куриц... сделали, в колхозе были 
курицы, — тоже пропадали. <...> [На месте церкви стро-
или все это, и там не жили ни скот, ни куры?] Да-да, не 
жили. [Что с ними было?] Чахли, чахли, да и... и все.

Калитинка, 2001, ШМТ; ВВИ

293. [О разрушенных церквах.]
[ЖТВ:] Всё разбрякали. А две деревянны были. Боль-

шие были.
[КМВ:] Идите, по Калитинке-то идите, кривую-то 

часовенку видите, бедную7? Вот бедненькая-та!
[ЖТВ:] Вот там, где кладбище-то где-ка. Вот клад-

бище. Там три церквы стояло.
[КМВ:] Как только праздник, так служба в кажной 

часовенке была. С городу-то ехать — как только про-
едешь болото у нас, Завьяловско звали, часовенка и сто-
яла. Служили. Тожо из города крестный ход идёт. Оста-
новится, наши стретятся. Там служат. Вот опеть у нас 

 7 В с. Калитинка (д. Великая) стоит полуразрушенная деревянная 
часовня.
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часовенка. Вот тут стояла, вот тут, в этой деревне. Опять 
служат.

[ЖТВ:] Лиза Исаева помешала.
[КМВ:] Вот так. Часовенка была в кажной деревне.
[ИИЛ:] А вот ураган когда бывает, и вот всё... кры-

ши срывает вот... Сколько это было! А эта вот покоси-
лась, часовня-то, — вон стоит, в Великой-то, от магазина-
то идти...

[КМВ:] И так и стоит, бедная.
[ИИЛ:] И так и стоит. Как наклонилась, так и не 

валится ведь совсем, вот.
Калитинка, 2001, ЖТВ; КМВ; ИИЛ

294. [Что было с теми людьми, которые рушили церкви?]
[ИИЛ:] Так... их никого живого нет.
[КМВ:] После этих, девушки, сделалася эта, револю-

ция...
[ЖТВ:] Война началась.
[КМВ:] Слушайте. Революция эта сделалась, а после 

немножко тут пожили слободно, потом сделалась война. 
Эта... большая-то вот. Их всех, эту молодёжь, прибрали, 
их живого никакого нету.

[ИИЛ:] Которы рушили церкви.
[КМВ:] Как считалися, комсомолы. Как комсомолы, 

как партейцы были.
[ИИЛ:] Они и всё и ломали.
[КМВ:] Нарушали ихны руки. Нарушали. Вот так. 

[Почему же их никого живого нету?] На войне. [На вой-
не?] На войне погибли эти люди. Да. Партейцы, комсо-
мол. И мало ведь вернулося партейцев. Домой. Очень 
мало. Вот так.

Калитинка, 2001, ИИЛ; КМВ; ЖТВ

295. [Не говорят, что церкви ломать нельзя?]
[ВВА-1:] Так вот тоже, говорят, нельзя. А у нас пере-

ворочаны церкви дак. У нас ведь в Калитинке-то была 
церковь.

[ВИВ:] Ещё две как тут. Три.
[ВВА-1:] Вот разворочали. [И что стало с теми, кто 

их ворочал?] Дак их теперь живых нету дак. У нас вот 
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вон часовенка была вот тут вот, вот тут часовенка, где 
вот остановка-то была. Раньше остановка-то не там была, 
а вот эта, против домов была остановка раньше. И мужи-
ки разворочали эту... часовенку разворочали, и оне сгоре-
ли в доме. Это в Калитинке жили, и они сгорели. Пьяные 
они напились, дак. Сгорел дом, и сами сгорели.

[ВИВ:] Дак, конечно, сгорели.
[ВВА-1:] Не совсем, не совсем сгорели. Ну, говорят, 

что Господь наказал. Я уж не знаю, кто. Старухи-ти ведь 
говорили, что Господь наказал. Им такая честь пришла, 
что сами сгорели.

[ВИВ:] Одного-то ведь вытащили.
[ВВА-1:] Так вытащили, дак что? Всё равно он сго-

рел, тот-то. Жив?
[ВИВ:] Конечно, жив. [Нрзб.] [Живет в Рягове.]

Слобода, 2001, ВВА-1; ВИВ

296. [Что-то происходило с теми людьми, которые разрушали 
церковь?] Происходило, происходило. Вот который... он 
работал председателем сельсовета — в общем, сельский 
совет там был, я не знаю. Колька Дерявин — как раньше 
урядники, так это... Ну вот он сам-то с Боро-Свиди был, 
холостой, неженатый мужик; ну вот, в годах был, парень. 
И вот он рубил топором, а говорят, что уехал на передо-
вую и в первых боях погиб.

Кречетово, 1996, КУФ

297. А вот они нарушали [церковь], Никола Лемешев ослеп. 
[А тот, кто колокола снимал], тот человек перед смертью 
на мучился — дак ох, как его Бог накарал! Дак туды ему 
и дорога, этому мужику, как он всё нарушал, и как перед смер-
тью он намучился — и не ходил, и ничто, очень намучился.

Кречетово-Евсино, 1996, РМВ

298. [Человек, который жег иконы из церкви.]
[Иконы] в костёр кидает: «О! Дрыгайте, деревяшки!» 

Ему голос: «Подожди, скоро и ты задрыгашь». С небес. Все 
слышали. Ну вот, он попал в плен и всю войну... В сорок 
четвёртом году освободили наши. Вышел [и умер].

Кречетово-Лаптево, 1996, КЛВ
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299. Одна женщина рассказывала — ну вспоминали, какая эта 
церковь была хорошая: кругом была этот, ограда желез-
ная, красивая рисунком — всё было хорошо. Разорили эту 
церковь. Вот эти коммунисты-те да вот эти. Вот с Мака-
рьиной Горы, гоўорят, мужчина, кода Божью Матерь ико-
ну большую-большую — я от них слышала, вот надо у них 
спросить, но это вот я что слышала: мы, гоўорит, были 
пацанами, пацанятами бегали, смотрели, как колокол 
бросали да всё такое, — дак он эту Божью Матерь, ико-
ну это, знаешь, гоўорит, глаза ей выколол: «На, хватит 
тебе, насмотрелась». И через несколько... может, неде-
лю, может, через две, — он абсолютно ослеп. Этот муж-
чина. Вот вы спросите у этих, местных жителей, как это 
было. А он что ослеп — это правда. «А вот хватит, насмо-
трелась», — и выколол ей глаза. Иконе-то этой, Божьей 
Матери. Когда зорили-то. Церковь-то. Большая, икона, 
деревянная. Её снесли на скотний двор, на двери её под-
весили. На скотний двор на двери: ну, издевалися, что 
икона нарисована и на дверях на скотнем дворе. Там, 
гоўорят, был скотний двор дальше, повесили на двери.

А одна бабушка, она икону — ну вот, они бы вам 
и рассказали, что какая бабушка, только что она теперь 
уж, конечно, не жива: давно это было, — дак вот она взяла 
иконку одну да всё-таки как-то украла. Ну, утащила, эти 
узнали, так её, гоўорят, чуть было не судили, не посадили, 
а потом у неё иконку-то отобрали, у этой бабушки: она 
хотела сохранить. Куда-то унесли в этот... сельсовет...

Лёкшма-Бор, 1998, АМВ

300. [Когда разрушали церковь, один мужик вытащил иконы.] 
Казанская икона... такая большая, и он взял вот так... она 
на дереве нарисованная... он взял-от, эту икону, так топор 
поставил и глаз крутил. Ну, там одна старушка стояла, 
говорит: «Господи, да чтоб тебе глаза-то вылезли самому 
, что ж ты делаешь!» <...> Она [старушка] забрала эту ико-
ну — и вот у него... не через долго он ослеп, жену парали-
зовало. <...> Не понимает, чё-то говорит, говорит, хочет 
сказать, а сама вот нервничает, что не может.... ей не пони-
мает никто. Я помню эту Казанскую <...> как дети заболе-
ют, долго болеют <...> уже ждут какой-нибудь конец — что 
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так мучиться-то. Дак вот детей несут туда <...> детей вот 
обмывают там, икону обмывают и детей обмывают, и вот 
говорят: «Через три дня или умрёт, ну вот в течение трёх 
дней,.. или вот пойдёт на поправку». Вот так получалось.

Лёкшма-Бор, 1998, ААД

301. У нас Андрей, Назаров Андрей Григорьевич, — был дав-
но ещё, старый старик. Так вот, церковь-то рушили, это-
го. Когда всё закрывали церковь-то да иконы-те снимали, 
дак он — иконы-ти больши, так он у Казанской Матери 
глаза вытыкал — да там где, вот это я слыхала от многих, 
от старых людей ещё, ну. А потом сам и ослеп.

Лёкшма-Бор, 1998, НАА

302. [Что стало с разрушителями церквей?]
А с войны не возвратилися. <...> Да, с войны не воз-

вратилися, а кто инвалидами страшными, вот эта, вот эта 
была Ильинска церковь, а там-то вот, которая там ещё 
стоит на кладбище, видали-то, — Казанская. <...> И вот 
у нас были... один, это, здесь избач — избой-читальней 
заведовал, вот он эти там ризы-те, знаешь это вот, она 
девка ходила в школу в класс <...>. И он эти ризы-те, 
верите ли, нет, утащил домой: у-у тут эти колокола-то 
снимали дак прятали.

[А что он утащил?]
Эти ризы-те домой унёс. <...> Да вот эти, там отласны 

все такие так, он, значит, в это... потом он отсюда-то, от 
нас... Он пришёл с войны, верите ли, нет, без руки, оне от 
нас уехали в Каргополь <...>. Ой, насколько он страшный, 
насколько он... и вот то, что он ходит милостыню просит 
в Каргополе, ага, вот, и почему-то у него жена-то отказа-
лася и дети-те не стали с ним, вот он ходил побирался.

Лёкшма, 1998, ДЛГ

303. Церкву сожгли, дак так всё год и ведется. Так всё ведётся, 
что дожди всё, засуха. <...> А у нас на Макарьиной Горе, 
старик снял большую икону, Богоматерь ли, что ли, или 
Казанская: «Хватит, — говорит, — посидела на стене да 
поглядела», — он ослеп. [Потому что так сделал?] Ну.

Лёкшма, 1998, КАА
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304. У нас церковь сей год разрушили, всё, говорят, не знаю — 
тут долго не было дождя, говорят, весь июнь сухо, гово-
рят: «Ну, Лёкшму наказывает Господь Бог». [За что?] 
А церковь сожгли — слышала тоже так.

Лёкшма, 1998, ААЗ

305. Церковь [в с. Лёкшмо-Бор] и теперь есть. [Колокольню] 
это в войну сняли. В войну. Сняли этот... купола-то сни-
мали, потом йиконы рубили. Там одни этого. И их Бог 
наказал. Жгали прям... тут у нас деревья есть, где цер-
ковь, а тут неподалёку деревья, тут около церквы кладби-
щё. И прямо костёр роскладывали, эти иконы жгали. Но 
люди-то гоўорили, что, мол: «Не этого, не жги, зачем ты 
ломаешь йиконы? Рубишь прямо топором? Тебя же Бог 
накажет». И действительно, его Бог наказал. Он ослеп. 
А другая, вот жена евонна, — она стала немая. Ну вот они 
при мне жили. Я помню их. А потом их, этого, забрали; 
у них, наверно, не было ни детей, никого у них, наверно, 
не было. Их забрали в дом престарелых. И там умерли. 
Это я ещё небольшая была.

Лёкшма, 1998, ПВИ

306. Там Труфанов монастырь8. Ну, чё там произошло? Там 
трактором таскали, трактором дёргали тросом — не упа-
ла [церковь]. Ну, пошли обедать. Ну, один парень моло-
дой — дак поел раньше всех и говорит: «Пойдём есчё», — 
да тюкнул она (sic!) наверх, и [убило его]. В Орлово там 
выпили, поехали ещё. «Да пойдём, всех угодников там 
нарушим», — так и говорил. Или оно так совпало, или, 
может, действительно повлияло.

Лёкшмозеро, 1997, ПИА

307. У одного мужика, когды вот церковь дак [разрушали], 
у него что-то с носом сделалось. Стал гнить нос. А вто-
рой вот — тоже дак где-то на мельнице... уехал да и там 
где-то помшился, помер вот так, никто ничево не знал.

Лёкшмозеро, 1997 , СЕО

 8 То есть Кирилло-Челмогорский монастырь, расположенный в трех 
километрах от с. Труфаново. 
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308. [Церкви не уходили под землю?] Нет, церкви не уходи-
ли. У нас вообще здесь были церкви. Це... Или в каждой 
деревне — или церковь, или была маленька часовенка. 
Вот здесь вот... В Лукине вот здесь была красивая часов-
ня, я уже помню ещё. [Разрушили?] Да, всё разрушили. 
[А те люди, что разрушили, что с ними потом было?] Да 
чего, рушили церкви... Вот, хотя... один раз, когда ста-
ли вот школу-то разрушать, я в газету написала, говорю: 
«Вот школу разрушаете...» А мне ответила одна: «А вы 
что, когда церкви рушили, дак вы где были?» А я гово-
рю: «Ну что? Вот надо было восстанавливать хозяйство, 
вот там ТЭЦ строить. А где кирпич взять? Вот и стали-то 
церкви-то рушить». Ну что — вот, например, пять церк-
вей разрушили, а что кирпича взяли? Оно... раньше ста-
рики массу-то делали такую: цемент-то, кирпич-то — дак 
его и не разобьёшь. Вот в Полуборье. Глыбы появились, 
а кирпича-то ничто взяли. Вот на Павловском Погосте 
церковь разрушили, а кирпича ничего не взяли. В Шал-
ге9 две церкви разрушили — одни вот таки глыбы. Пото-
му что такой делали состав, как-то вот... [Не говорили, 
что Бог наказывает тех, кто церкви рушит?] Не, вот мы на 
кладбище... когда церковь рушили, дак мужик упал тог-
да с церкви. Вот. Ведь кладбище-то было, изгородь така 
была красивая, и церковь там была очень красивая, на 
кладбище, вот у нас в Каргополе. Ну. Много церквей-то 
ведь... [Мужик упал?] Да, вот он как раз — стали рушить, 
и упал он с этой, с церкви. [А что он там делал?] Рушили. 
Вот надо было кирпич... МТС строить, надо было кир-
пич. Вот и рушили да разрушали церкви. Вот на клад-
бище, на Павловском Погосте, на Полуборье, в Шалге — 
около семи церквей разрушили. А кирпича ничто и взяли. 
Потому что такая была масса-та крепкая. Раньше стари-
ки, говорят, делали, что... яиц... яичный белок ложили, то 
эта масса-то очень крепкая. Ну вот...

Лукино, 2001, ВМФ

 9 Есть два села — Малая и Большая Шалга, находящиеся на рассто-
янии примерно в 10 км одно от другого. Какое имеется в виду здесь, 
неясно: в Большой Шалге две церкви — деревянная и кирпичная, 
сохранились по сей день; в Малой Шалге одна деревянная церковь.
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309. [Не говорили, что тех, кто церкви рушил, Бог пока-
рал потом?] Разумеется! Вот Иванов — Бог не Бог, или 
своя неосторожность, может; вот у нас тоже такой ком-
мунист был — давно, я его немножко-то помню тожо. 
Чего у кого-то... Ну, в общем, тожо — часовню тоже помо-
гал рушить. Стал строить дом, пал, пал со сруба и сло-
мал себе ногу, ничего не могли сделать. Так вот хромым 
и проходил в молодости. Хромым стал и хромой на всю 
жизнь остался. Пал со сруба. И ить и говорили: «Чтоб 
тебе переломать либо руки, либо ноги — вот если ты 
ломаешь».

Лукино, 2001, НАА

310. [Человек, который ломал церковь,] он, ить, церковь дак, 
у ниво... эта... рука заболела. Он ещё потом в комбайн 
попал дак, вот наказало, говорит он всё: «Вот меня, — 
говорит, — наказало-то». [Рука болела?] Да у него... он 
попал, попал вообще, затянуло его. [В комбайн?] Да. Вот 
где жатка, вот рубило и жатка. Он туда — полез туда, что-
то там, а комбайн работал. Вот его спросите. Он живёт-
то там, Николай Памфилов. Вот он скажет дак: «Меня 
Бог наказал дак». [Смеется].

Лукино, 2001, ПБА

311. [Людей, которые церкви рушили, не наказывало тоже?]
[ФВМ:] Конечно, храмы нарушают? Конечно, людей 

наказывают за то.
[ФЛА:] Война уничтожала всё, людей убивали.
[А ничего не было тем, кто рушил?]
[ФВМ:] Кто рушил, так ещё остался, та женщина ещё 

одна живёт, а остальные уже померли. Кто разрушал эту 
церковь.

[ФЛА:] А кто приказывал, тоже нету.
Лукино, 2001, ФЛА; ФВМ

312. Церквы я уж на застала: застала, что уж ей ворочали, 
Бога ворочали... [Кто ворочал?] Кто ворочал? А мужчи-
ны... [Чужие или свои?] Свои-свои. [Их Бог не пока-
рал?] Вот Бог-от и покарал. Тот мужик в городе живёт, 
дак не знаю, сын его чего нарушил, колокол ли, чего ли, 
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да и детей... чего-то было... Тут, где у церквы, ихный дом 
был, тут нонече никого нету.

Нокола, 1997, ОМС

313. [О разрушении Спасской церкви в Спасо-Озерской 
пустыни10.]

[АГЕ:] Костерок разожгли и сожгли. [Что стало 
с ребятами?] Не знаю. Ак а чё, раньше ведь не думали — 
так ведь, тогда ещё то время токо что ведь... Коммуни-
сты — дак ведь это, церкви дак ни к чему ведь. У нас 
ведь здесь церковь переделали тоже на клуб. [Тот, где 
мы живём?] Нет, вот тут заколочен дом-то новой стоит. 
А там тоже церковь была, ак ей вот тоже всё: купол, всё — 
сняли и переделали на клуб. А так-то [в Спасо-Озерской 
пустыни] церковь была — Борис говорит, пять куполов. 
Дак подумайте-ко сами. Был этот, как... веранда сдела-
на, прямо проход к реке. Сёдня порассказывал, так ток... 
И на ней на потолке всё одни иконы. Таки красивы, как 
позолоченные все. Вот с ним-то [поговорите], дак он зна-
ет: вот они бегали сами туда дак, ходили. И... из кирпича, 
по-мойму, она даже была... Пять куполов. Новая такая. 
Место красивое. И тут много домов-то, здесь ведь мно-
го купеческих. Да эти... как... Забыла... В одном доме, вот 
тут новый дом, на повороте, — копали яму под картофель, 
выкопали целую — крынка называли — медных денег. 
Так продали. Тут на повороте другой дом, коричневый. 
Тоже уже старичок умер. Так тот спрятал у себя, так тоже 
где-то там есть, а родственников-то никого нет. Так вот 
у нас какие клады-то здесь, в деревне! Они и наши-то вот 
бабушка с дедушкой — они тоже раньше как, середняки 
были. Так вот, их тоже высылали отсюда. Так вот, из-за 
этого, что у их вот...

[ЕБЯ:] И колокол выкопан...
[АГЕ:] И колокол где-то вот закопан, а где — не зна-

ют. И вот дедушкин-то отец... был у Спаса-то монастырь, 
вот из-за чего и назвали: Спас... Спасо-какая-то была 
церковь-то, монастырь-то, вот из-за этого вот Спасо-то 

 10 Пустынь находилась в 1–2 км от с. Озёрко, местные жители назы-
вают ее Спасо. Сейчас от пустыни не сохранилось никаких следов.
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и есть. <...> [А не говорят, что рушить церковь — боль-
шой грех?] Вот ребята сожгли, с ними потом ничего не 
было?] Ак если ребята жгут, дак это ведь ничего не сде-
лать. У нас ведь в Тихманьге тоже церковь большущая 
была, тоже сожгли. Мама до чего доругалася, говорит: 
«Греховодники». [Не говорят, что потом Бог накажет?] 
Дак, а я не знаю. Если ребятня така, дак чего вот их... с их 
возьмёшь. Ну, может быть, потом взрослым... видишь, что 
это вот... накажет.

Озёрко, 2001, АГЕ; ЕБЯ

314. Розрушали [Челмогорский монастырь] вот с Лёкшмозе-
ра... этот... когды тут столб остался из кирпичей, дак ёго 
и тракторами дёргали тросами — всё не могли сронить. 
А парень вот с Лёкшмозера, Николай Олёксандровиць 
Вавулинской был, поехали, он вот к Тарасову Олёксан-
дру Павловицю заехали (он был бригадиром) пили цяй. 
И вот ён и сказал: «Теперь, — говорит, — пойидем, всех 
богов розгоним!» Приехал, да тут тракторист стал курить, 
а ён взял топор, да пришел, да кирпичик там вывернул из 
этого столба, и весь столб рухнул на ёго, ёго там и зада-
вило. [Это его наказало...] Ёго Бог так и наказал. [Что это 
был за столб?] А из кирпиця. Из кирпиця была вот... ещё 
ведь церковь-та была кирпицьна, крыша-та сгорела да 
дерево-то, а кирпиць-от остался: дак и вороцяли, и потом 
околотили, такой осталсы, как столб. И вот этого столба 
до того доронили тракторами, и никак ёго не могли сро-
нить, дак вот так и полуц’илоси, что это так Николуш-
ка сказал и съехал: «Кирпичик выдерну...» — топором 
вывернул, и эта вся... столб этот весь и рухнул на его.

Орлово, 1998, ОНВ

315. [Не говорят, что Господь наказывает тех, кто рушит цер-
ковь?] Обязательно наказывает. [А были такие случаи?] 
А как не были! Вот, например, вот тут вот у нас есть, в той 
деревне тоже раньше была часовенка, потом организова-
ли... Негде, организовали вот в этой часовенке магазин-
чик. Магазинчик вроде. Время подошло такое, что стали 
вот так, тоже вроде признавать-то Бога-то стали. Постро-
или магазин. Самостоятельно. Снова, вроде-ка, возро-
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дили, стали возрождать часовенку. А продавщица, кото-
рая... вот это я не знаю, уж правда или неправда, Господь 
или что, было или не было, но дело в том, что она там 
с этой с часовенки... раз она продавщица была, так, зна-
чит, она и имела доступ. И взяла, вывозила кое-какие 
материалы. Отрывала там от иконостаса ли откуда-то 
там какие-то вот старые... чего-то — вещи, доски. Пере-
везла дак к своему дому. А теперь она вообще сама ста-
ла немощная. И даже вообще трудно смотреть на неё. 
Анна Ивановна-то [ЧАИ], да? А вот Мария-то Дмитри-
евна [КМД], она всё время так и говорит, что, говорит, 
Господь-то её наказал.

Орлово, 1998, ГАО

316. [Расскажите, как рушили монастырь в Труфанове?11] 
Колька Рогов, был такой мужик, парень тогда ещё был. 
Ну вот: «Кто пойдёт рушить монастырь?». Никто не 
соглашается, и все трактористы отказались. А поехали 
к Коле Рогову — к нему приехали, а он говорит: «Давай, 
да это... какого хера они там, это самое, всё боятся-то. 
Я как сейчас поеду да как тряхну всех этих святых, дак». 
Хоть бы... Так он, говорят, и сказал, что... я же ещё без 
этих, матюков. Поехали, приехали по озеру — на тракто-
ре на большом. По озеру, на тракторе на большом. А он 
приехал, там подцепил тросом. <...> У нас ведь папа был, 
объездчиком работал, а у него Колькин-то отец, дядя Гри-
ша, был лесником. Так вот я почему знаю. [Так что же, его 
задавило?] Да. Приехал, подцепил и эту колокольню-то 
тряхнул, дёрнул, а верх-то весь — на трактор. Его зада-
вило... засыпало кирпичом. А кирпич там был дай Боже: 
сами делали эти, монахи, дак уж на яйцах, да на всём, 
кирпич-то. [Откопали] через сколько дней, дак чё — мёрт-
вый. [Это его наказало?] Или не наказало? Или совпа-
дение, или не так он, может быть, что-то... трос подце-
пил, а Бог его знает. Что здесь, деревенские, они ведь... 
чё мы понимаем. Конечно, опять скажут: «А Бог нака-
зал!» Крест упал — говорят, и крест, как будто бы, сейчас 
там стоит, существует. Но крест, говорят, летел... И вот 

 11 См. сноску 8.
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крест — говорят, когда этот дёрнул, Колька, трактором-то, 
да крест этот слетел с этой... как там... с колокольни-то, 
и как, говорит, на колокольне стоял, так и тут упал. Не на 
бок, не обратной стороной, не кверху ногами, а как стоял 
на колокольне, так и на земле встал. Крест. Ну, так вот не 
знаю: теперь, говорят, труфановцы-то ходят тоже.

Орлово, 1998, ГАО

317. Вы знаете, я как слыхал здесь: рушили монастырь этим, 
бульдозером. И ещё, между прочим, как раз случилось 
несчастье. Зацепили стену этим, тросом. Стена обру-
шилась и задавила и бульдозер, и тракториста. Говорят, 
Божье знамение. Но это, может, правда, может, нет. Ну, 
может, это просто, ну... техника безопасности. Видимо, на 
короткий там трос зацепили. Ну, конечно, видимо, так. 
Это не может быть такое, что Божье знамение, — ну как, 
люди верят так, это было так. Это все говорят.

Орлово, 1998, ГЮИ

318. [Расскажите, как рушили Челмогорский монастырь.] 
А рушили — это Сашка, кажется. Приехали, трактором 
его. <...> Церковь там стояла, церковь. Дак вот стали, 
что... А он ещё и здесь приехал, да у нас магазин не тут, 
где теперь магазин стоит, а вот как часовенка; да теперь 
что есть? Крестик вот есть, дак раньше магазин от тут 
был. А ещё взял бутылку да тут к одному зашёл сам, гово-
рит: «Теперь, — говорит, — поедем всех богов выгонять. 
Из церквы». Дак вот приехали, да трактором... цепкой 
[?] там обтянули (цепью, цепкой ли, чем ли). Тракто-
ром дёргали, дёргали, ничего и не могли сделать. А он 
подошёл, да топор взял ли там, тупицу ли, чего ли, да — 
кок! — тюкал, да был кирпич вытюкнул, и церковь пала 
да парня задавила. Трактор сронить не мог, а вот тебе: 
«Чертей [оговорилась], — говорит, — выгоним всех да 
всех богов». [Чертей?] «Всех, — говорит, — богов». Дак 
вот выгонил богов, да вот Бог и наказал: убило парня.

Орлово, 1998, МАА

319. [Не говорят у вас, что тех, кто из кирпича от разрушенной 
церкви построил себе что-то, Бог наказал?] Не могли они 
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ничего там сделать; кирпича — дак так, по-моему, дак так 
и ничего... Она ещё пала, дак всё равно ведь разворочали, 
всё потерялося дак. Кирпич ведь всё равно ведь разве-
зен. И почему чего, для чего... Это тогда ещё колхоз был. 
Колхозы... И церковь-то и поехали ворочать. [Кирпич 
брали для колхоза?] Наверно. Да, да, наверно, для кол-
хозу. [Про тех, кто рушил.] Не для себя, в колхоз отпра-
вили — как их, на работу отправили. Так ведь что ведь? 
Скотны дворы, стоя... кое-куды кирпич ведь надо, печи 
ведь строили. Они поехали, строи... ворочать, и вот, и суд. 
Трактором сронить не могли, а парень кирпич выколонул, 
и церковь пала. И его задавила. Вот и ведь, всех богов 
выгонил. Вот не верим ничего, а, видно, всё то действуё. 
Боги и наказали его, боженого [?]. Ну, тоже ему годов 
двадцать где-то было. А ведь молодой — дак в магазин 
зашёл, дак бутылку взял, дак и... Иной бы, бывало бы, 
схитрил ли, бывало бы, этого места не скажет. Видно, без 
задней мысли: там, бутылку брал, да выпил, дак: «У-у, 
богов поедем выгонять!»

Орлово, 1998, МАА

320. [Не знаете, что вот церковь в Труфанове ломали?] Мы 
это дело откуда знаем. Слышали, что вот тут... Ну, как 
сказать... Ну, вот печка нужна, дак вот ходили там, лома-
ли на печку: ну, в лодку — и домой. Всё. [А можно так 
делать?] Не знаю, такого тоже не скажу. Вот, ну, нужно 
было: наверно, ну, скажем, на печку или ещё куда — ну, 
это, в баню ещё. Ну вот, брали. А как уж её ломали...

Орлово, 1998, МАГ

321. [Не рассказывают, что в церкви на том берегу12 стоял 
какой-то крест?] Там крест стоял — действительно, сто-
ял. [Где?] В церкви в самой, под полом. [Что за крест?] 
Ну, обыкновенный деревянный крестик. [Что особенно-
го было в нем?] Ну, а потом, когда вот был там вот лесо-
пункт, в этой церкви жили. И я... и я там тоже работал 
в то время и тоже жил в церкви в этой. Вот. И потом эта 
церква сгорела. Были изложены печи. Наверно, треснула, 

 12 Имеется в виду Кирилло-Челмогорский монастырь.
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она загорелась, и церква сгорела. Уж не так-то вся, а кир-
пична была, так не вся сгорела: а полы-то были деревян-
ны, вот, потолок деревянный, дак оно всё сгорело. Было, 
люди жили, так было обшито[?], всё сгорело. А вот этот 
крест — там стоял, вроде как бы не сгорел. Пол сгорел, 
а крест стоял, не сгорел. Он вот такой — под полом, вот 
такой, невысокий [показывает сантиметров двадцать]. 
[Это он от пола был такой высоты?] Да он под полом, 
его не видно было. [Как он там появился?] Да, когда стро-
или, тогда, наверно, и поставлен был. [Кому?] Не знаю, 
не знаю. Там какой-то был... святой какой-то захоронен. 
А кто, какой там святой, — не знаю.

Орлово, 1998, МНГ

322. Так церковь сгорела — кресты деревянны были, они не 
сгорели. Да две могилы только тут было в среднем зда-
нии. [Над ними деревянные кресты не сгорели.]

Труфаново, 1998, МИВ

323. [МИВ:] Вот еённый брат в то время [когда Кирилло-
Челмогорский монастырь рушили] был завхозом. Так. 
Они поселились в церкви, эти лесорубы поселились 
в церкви13. Это было в пятьдесят втором году, пятьдесят 
втором, вот. И знаешь, там, в этой церкви, люди матом 
ругались — ну всяко, всяко... в общем, знаете как.

[КАМ:] Рабочие.
[МИВ:] Рабочие, ну вот. А, видать, не выдержал — 

в общем, как говорят, Бог, Бог-то не выдержал этого все-
го богохульства; и хорошо, что они вот ушли на работу, 
и эта церковь загорелась. И вот брат-то, Александр-от, 
вышел уже через паперть: туда уже нельзя было вый-
ти, так через паперть вышел — в общем, там кое-как 
выбрался через окошко. Вот, а после этого всё, всё сго-
рело; в общем, там потолки-то были прошиты, в общем, 
всё этим... краска всё горело, знашь, а в этот — середи-
на — тут был крест, вот. Так вот после такого пламени 
этот крест остался целый.

 13 В строениях Кирилло-Челмогорского монастыря до его оконча-
тельного разрушения жили серогоны, добывавшие древесную смолу.
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[КАМ:] Да, целым остался.
[А он деревянный был?]
[МИВ:] Вообще-то говорят, что деревянный вроде ли, 

или, может быть, оббитый железом, может быть, окован-
ный был; факт тот, что, факт тот, что... этот крест остал-
ся целый.

[КАМ:] Не тронул его огонь.
[МИВ:] Да, огонь не тронул его.

Труфаново, 1998, МИВ; КАМ

324. [Как в Кирилло-Челмогорском монастыре рушили коло-
кольню.]

[МИВ:] А потом уже колокольню начали всю разби-
рать, разбирать, вот: кирпич всё убирали, убирали, а кир-
пич там у них такой крепкий был на этом, на-а... раствор 
такой сделан. Вот, что никакой... целого кирпича ни одно-
го не возьмёшь. И вот уже подобрались там, уже боялись 
дальше ворочать — ну чтоб... А приехал с армии с Лёк-
шмозера парень, ну что ты: «Я, я возьму». И всё, рухну-
ла колокольня, и его задавило. <...>

[КАМ:] [Никто не хотел], а он взялся. Он говорит: 
«Я сделаю это дело». Ну вот и всё, насмерть.

Труфаново, 1998, МИВ; КАМ

325. [Речь идет о разрушении колокольни Кирилло-Челмо-
горского монастыря.]

[ПГН:] [Один парень собрался:] «Поеду чертей, — 
го[во]рит, — из монастыря выгонять!» Эта колокольня 
стояла. Зацепили трос. Зацепили за трос, он как сказал, 
что: «Поеду чертей выгонять», — два раза дёрнул, коло-
кольня полетела и прямо на трактор, и парнишку это-
го убило.

[ПЕН:] Засыпало — несколько дней разбирали кирпич.
[ПГН:] Вот тебе, го[во]рит, поеду. <...> Она очень 

высокая была, она выше была, чем вот эта Лёкшмозёр-
ская.

[ПЕН:] Примерно такая же.
[ПГН:] Но наша на горе. И они ездили, когда мне 

было двадцать пять лет, — эта церква и та были друг на 
друга построены, если смотришь по центру озера, и вот 
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ориентир был на рыбалку ездить. Той церква была и наш 
монастырь. О, красивое было! Уж ограда такая толстая 
была. Вот советская власть всё разобрала.

[ПЕН:] Потом в этой церкви разместили людей. Там 
открыли лесопункт. Там, за озером. А в церкви жили 
люди.

[МРН:] Барак сделали?
[ПЕН:] Да, как барак. Вот. Там жили прямо вон в ана-

лое (так называется?) — в этом аналое была кровать 
поставлена: только вот молодёжь, муж с женой пожени-
лись, и их сюда отправили работать. И вот эта женщи-
на всё рассказывала — гоўорит, из церкви выгоняли их. 
Как, гоўорит, спать лягут, так приходит старичок. Ста-
ренький гоўорит: «Не место вам здесь, подите из церк-
ви». Ну, а куда уйдёшь. Там один, правда <...> но — куда 
уйдёшь. И вот в один день, значит, ушли на работу все — 
церковь загорелась. И всё внутри сгорело. Все вещи сго-
рели. <...>

[Что это за старичок был?]
Настоятель.

Труфаново, 1998, ПЕН; ПГН

326. [Речь идет о разрушении колокольни Кирилло-
Челмогорского монастыря.]

Кирпич — там такая кладка была крепкая — там три 
угла разобрали, а на четвёртом она [колокольня] висе-
ла. Вот, и один молодой человек тоже подлез, и она вся 
рухнула и его завалила. Мой одноклассник.

Труфаново, 1998, ТАИ

327. [Когда разрушали последнее оставшееся строение Чел-
могорского монастыря, парня] задавило. [Как?] А вот 
стояла ещё колокольня, одна стояла, тут уж весь кир-
пич разобран, увезен. Эту колокольню надо было сро-
нить. Ну, они сделали крюки тут всё, к трактору это под-
цепили и дёргали, тянули его как-то. Ну, трактору ничего, 
а парень, тракторист-от, чего-то выскочил — в эту пору 
колокольня упала, и его накрыло... кирпичом. [Откуда 
парень был?] С Лёкшмозера. Лёкшмозерский.

Труфаново, 1998, МНП
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328. [Про колокольню Кирилло-Челмогорского монастыря.]
Колокольня при мне была. Колокольня была, была 

колокольня хорошая. Колокольня была большая, она 
долго стояла, колокольню стали подрубать: вот нужен 
был кирпич вот туда, в Лёкшмозеро, — возили кирпич на 
печки, в Каргополь, райсоюз был раньше, на маслозавод. 
В каком году было... начали её рушить... в каком году... 
в пятидесятых годах где-то. В пятьдесят третьем я кон-
чила. Это где-то в пятьдесят втором, наверно. Начали 
её рушить. А потом уже приехали молодёжь. И вот там 
стал Коля Вавулинский (в Лёкшмозере есть Вавулин-
ские, а это из ихнего, там, рода не рода, родственники они 
дальние), вот Коля со смехом подошёл: «Вот, сейчас, — 
говорит, — вашу церкву разрублю, перерублю», — начал 
рубить, она рухнула. Он там остался. [Что начал рубить?] 
Столб, кирпич. [Что он сказал?] «Сейчас, — гоўорит, — 
это разрублю, Труфановскую, мол, церковь, колоколь-
ню разрублю», — и колокольня рухнула. Он остался там. 
И всеми сёлами его оттуда добывали. Вот это я уже была 
в Мурманске. Я уже была в Мурманске. Он был моло-
же меня. Ну, молодёжь есть молодёжь, вот как вы моло-
дёжь, так и он. По дурости.

Труфаново, 1998, АЕС

329. Церковь [Кирилло-Челмогорского монастыря] вывози-
ли тоже где-то в пятидесятых годах. Рушили стены, стена 
была. [А про крест внутри церкви ничего не слышали?] 
Не знаю. <...> Упал туда и утонул с колокольни, когда 
колокольня полетела, вот это, туда под гору — туда упал 
и утонул. К Монастырскому [озеру] туда. Там... всё как 
гоўорили? Яма14 такая: меряли-меряли, там такая глуби-
на, что не могли. [Что за яма?] Не знаю, такой, видимо, 

 14 Отголосок легенды, основанной на Житии св. Кирилла Челмогор-
ского. Согласно Житию, бесы пытались стащить келью св. Кирилла 
веревками в озеро. Фольклорная легенда разрабатывает детали: бесы 
иногда заменяются чудью, веревка цепью; цепь при попытке стащить 
келью лопается, и чудь/бесы проваливаются в болото у подножия Чел-
могоры со стороны Монастырского озера; болото оказывается бездон-
ной ямой. См. № 425–430.
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глубина там такая. Жидкая была, сейчас-то заросло уже, 
наверно. [Как эта яма появилась?] Не зна... Это по преда-
нию: здесь, как гоўорят, здесь раньше была, здесь раньше 
была чудь белоглазая. И вот они вот этот вот крест хоте-
ли стащить. Как легенда идёт, как мне дедушка и мама 
рассказывали, старики. Здесь вот старики собирались, 
мы-то здесь раньше жили, вот в этом доме, — всё, это он 
уже пришёл в негодность. Старики всё сидели и расска-
зывали нам, что тут было: они цепи, мол, верёвки, цепя-
ми какими-то да, это самое, за крест зацепляли и хотели 
крест свернуть. И у них сорвались, и они потонули туда, 
и вот эта яма образовалась. [Какой крест?] С колокольни-
та15. Так по преданию это. [Что за чудь белоглазая?] А вот 
такое... здесь раньше жили... такая, гоўорят, народность 
была. Откуда пошло вот это всё, вот это. Это такой на... 
откуда-то они пришли. Они шли — вот молдаване здесь 
шли, это самое, вот как историческое вот это всё. А это 
вот такая народность, гоўорят, была. Раньше здесь была 
чудь белоглазая. Так называют, есть такое — и в книгах 
даже есть. [Почему они хотели крест снять?] А не знаю, 
не веровали ли они, другая вера была у них ли, или что ли. 
Вот этого я уже не знаю. Сказали, что вот крест тащили, 
мы всё спрашивали. «А, вот там вот яма, туда не ходите: 
сколько метров вымотали этой верёвки, не могли достать 
дна. Это вот чудь белоглазая крест тянула, и вот». А так — 
откуда я знаю.

Труфаново, 1998, АЕС

330. [Про разрушение Кирилло-Челмогорского монасты-
ря.] Рушили без меня здесь: это было такое дело: до 
чего рушили, ломали, ломали его когда, так это, задави-
ли человека. Колокольню... подогнали трактор, и коло-
кольню стали ломать трактором. Но колокольня-то не 
два метра высотой была, она упала и человека задавила. 
Конечно, рушить ни к чему было. Сделано было очень 

 15 Контаминация легенды о том, как чудь/местные жители/нечи-
стая сила пытались цепями стащить с горы в озеро келью св. Кирил-
ла Челмогорского (см. № 425–428, 430), и предания о разрушении 
Кирилло-Челмогорского монастыря. См. также № 314–330.
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добротно. [Кого задавило?] А вот из этой вот деревни, из 
этого места, с этого места жительства, жил здесь он.

Труфаново, 1998, БЗТ

331. [В д. Кукли была часовня св. Пантелеймона, потом ее 
разобрали, на ее месте поставили крест. Потом на месте 
креста ИНМ и МИВ поставили новую часовню. Рассказ 
про старую.] Увезли ей на картофельну яму, на карто-
фельно хранилищё... Нищем не попользовались. Картош-
ка колхозна вся прахом. Ни одной не оставил картоши-
ны — так Бог наказал их, колхозников тех. <...> На погреб 
увезли. Вот додумалися! <...>

Труфаново, 1998, ИНМ

332. У нас церковь нарушили в тридцатом году, я в том году 
в школу пошла. А всё разгромили, иконы поломали 
все, выкидывали прямо в окна. А свои тут... заставили, 
начальство заставило, — свои мужики, которые ходили 
в церковь. А вот который выкидывал иконы, он в окно 
выкидывал их. Помню, из школы идём, а все стёкла бьют 
и всё, всё трещит. Он помер, он так мучился, помирал. 
И у него дети все померли не своей смертью, вот так все, 
с каким чего случилось. Двое потонули, один дак на мель-
нице потонул: упал, вот водяная мельница была у нас, он 
упал на колесо — дак его ещё крутило долго на колесе. 
[Это его за грех наказали?] Да. [Бог наказал?] Да.

Печниково, 1997, ФАА

333. А почто церквы-те вороцяли, дак развороцяли, и всё. [Кто 
это делал?] Ну дак как — прикажут, дак пойдёшь. [Что 
потом с этими людьми было?] Так наказал, что и убил-
ся. [Кого Бог наказал?] Ну дак тут в одной деревне стали 
вороцять церкву, стал вороцять, да: «О, я развороцяю». 
А первый кирпиць отворотил — да и кирпиць поле-
тел, и он слетел и убился. [Куда кирпич полетел?] На 
землю-то кирпиць-от полетел, и он, как кирпиць, убил-
ся, он убился, и всё. А потом всё-таки развороцяли. У нас 
тожо было две церквы вот там, в Ольховц’е-то, дак одна 
тёплая, другая, это, летом. Дак розвороцяли тожо. Розво-
роцяли — в одном церкве сделали клуб, в другой церкви — 
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школу. Тоже в клуб-от придёшь-от — страшно. [Поче-
му?] Дак как, в церкву пришёл плясать, дак какое — разве 
не страшно? Ведь страшно. Пришли, ну вот така моло-
дёжь, дак. И сидим, мы не ходили ничего, не плясали 
ничего. Сидим кое-цё там россказываем друг про дружку. 
Тут как из трубы эти, душники, как полетели, мы друг за 
дружкой — только дай Господи ноги, вылетели. Ходить-
то ходили, но одне-то уж не ходили.

Рягово, 1998, АВВ

334. Церковь была [в д. Верховье недалеко от с. Рягово], насто-
ящая была церковь, и часовня внизу, а церковь наверху. 
Церковь эту нарушили: вот война-то сделалася, она была 
кирпичная, церковь, очень большая была, и ей нарушили. 
И дураков этих нарушили, покудова они распецятывали, 
вздумали ей разворочать, у одного дак даже язык выпи-
лило у него. Только спустил первый колокол, его и схва-
тило. И забегал, закричал, покуда по деревне бегал, чесал, 
у него так и язык выворотило весь. [А других?] А других 
всех запетушило. [Как?] А кто чем. У нас дедко подыхал, 
дак ребята пришли: «Ребята, не знаете, из-за чего меня 
Бог наказал? Меня Бог наказал из-за церкви верховен-
ской». Ну вот. А бабка-та ещё и поддразнивает: «Ну вот. 
Не надо было ползать. Не ползайте. Вы думали, что цер-
ковь разворочаете, дак дома вам построят?» Нарушили, 
нарушили все церкви. И церковь большая и очень хоро-
шая была. Вот отсюда семь километров.

Рягово, 1998, СВА

335. Вот была, в Волокушке была [часовня], Казанская была 
<...> Казанская Богородица <...>. Вот когда уже — я уж 
помню — здесь была школа, а тут [икона] Богородица; 
она была в этой ёлке, оне спилили ей — ну, ней пока-
залось; вот старик, мужик-от, чё-то у него палец так 
и остался — и он во время войны и попал на войну, да 
ещё старик тут один тоже — вот они вдвоём вместе, так 
вот эт во время праздника, в этот — я вот сам-то не пом-
ню — этого... в праздник в этой ёлке была иконка — и вот 
в это был, когда это был праздник — седьмого ноября, она 
как-то <...> — она была, ёлка, вот так в обхват была. Так 
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было, говорит, что есть вот иконка, есть вот Мать-то, она 
как, вроде бы показывается им-то, что эта иконка светит-
ся [показывается тем, кому велели спилить ёлку]. Како-
то было предчувствие, ну а потом спилили, и во время 
войны — распилили, вот им так и наказалось. Старик 
там задушили — задохнулся, а этот-то живой ещё <...>. 
Где ёлка, хотели распашать там этот огород — не могли 
ничего на тракторе: там каменье такое — ничего не могли 
сделать <...>. Вот прошлый год хотели вспахать что вот, 
огород-то там, и не могли ничего на тракторе, так отсту-
пились. Вот где были погреба, кладовки, где церковь вот 
тут была — не могли ничего сделать и так отступились.

Рягово, 1998, ОБВ

336. В Лёкшмозере вот церковь-то ворочали трактором и вся-
ко — никак не могли. А парень с армии пришёл только. 
От: «Да что вы не можете. Я, — говорит, — сейчас наверх 
залезу и начну». И он залез наверх, и церква сломалась, 
и его убила.

Саунино, 1999, ТОС

337. И крест спиливал кузнец — он за трое... трое сутки про-
жил, на четвёрты умер кузнец. Да, вот этот кузнец, вот 
он... ему приказали, что вот надо снять, и всё. И коло-
кола, а потом повезли куда-то дальше наши те колоко-
ла, большие колокола были, дак потопили всё равно — 
ничего не могли сделать, отвезли сколько-то и утопили, 
а потом-то достали, потом снова варили, опять приво-
зили с Северодвинска, теперь эти, начинает церковь-то 
у нас там вроде работать.

Саунино, 1999, УВГ

338. [После сообщения о том, как у церкви в Тихманьге купо-
ла скидывали. Вопрос: Бог не наказал тех, кто купола 
рушил?] Одного наказал. Купола свё... свернул — нака-
зал. [Что с ним было?] А чего? Его парализовало, он на 
коленках долго... этого, бродил. А его вон этó, Бог нака-
зал. Он сам свой дом сжёг, все сжёг, потому что было мно-
го из церкви ната... это... натаскано. Второй дом купил, 
и тоже, говорит, дом сгорел. Ну, его нету сейчас в живых.. 
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Наказал Бог. Наказал. [Пауза.] Наказал, наказал, нака-
зал. Он очень много сделал. Я вот так думаю: как ему на 
том свете живётся?

Тихманьга, 2002, ЛИШ

339. [О колокольне в д. Данилово (с. Тихманьга). Кто-то рас-
сказывал, когда] [нрзб.] мы были. Дак вот, рыбаки не 
уйдут на озёро, пока не занесут кирпичей: нихто не пла-
тил, одни рыбаки натаскали кирпичей, и сделана была 
колокольня-та безо всякого гвоздя. Колокольня-та была 
трой звон, така высокая, и вот для чего разворочали? 
Ни глупо, ни умно. Ну, тогда время эко было. Ведь она 
бы для всякого случая, это озеро у нас тут рядом. Ведь 
может, рыбаки, бываёт, что блудят, — колонуть бы [?] 
дивья: ведь слышно бы звон-то. И вот розрыли. Хоро-
ша была церковь, лучше каргопольских была, ценилась. 
Я слыхала от мамы.

[Кому церковь была посвящена?] Церковь-та? А церк-
вы я не знаю, кому, раньше было тоже, времё-то было вот, 
попов-то садили, дак всех. Вот у нас, вот я запомнила: 
был Каранов, ён не знаю откуда, был этот вот, урожде-
нец. Ён как заступил, а тут один приехал — все Чухон-
ка да Чухонка, не знаю ёму прозвищё, не знаю фамилия. 
Нихто без этого Чухонки-то не брался разворочать-ту 
ц’еркву, в вышину разворочать, а ён взялся, этот Чухон-
ка. Ёму хорошо платили, дорого заплатили. Дак вот, из-за 
этого у него нонь осталася дочь, мать-то умерла, дак вот 
дочь-то Чухонкой зовут, и так народ её недолюбает, но 
она-то не виновата, что отец эдак делал. А тут этот... ён 
пил, этот Чухонка-та пил, и он спился с этим, с кладов-
щиком. Кладовщик, ён был у бензовозов, вот. И ён тут 
церкву да все нарушал, и, говорят, тут иконы... Рыбаки 
пришли, они взели, из иконов варили уху, будто боль-
ше дров не нашли. Ну вот, и ён, этот мужик-от, который 
иконы-то колупал, огнём охватило, и ён сгорел. Из тирю-
шинских16 был, из Коласниковых. Михаил Васильевич 
был такой. Уж насколько... Но это точно, но только что, 
го[во]рят, иконами уху варили. Да. А тут один мужик, 

 16 Житель д. Тирюшино в с. Тихманьга.
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тожо вот на той стороне [реки Тихманьги], вишь чё — 
вот, вот он помогал этому Чухонке-то ворочать. Вот на, 
сказал: «У меня руки есть и ноги есть!» [чтобы помогать 
ломать церковь]. У него ноги-то и отвалились. Я тожо 
мужика-то знала. Я от него самого слыхала. Дак вот прав-
да ли это. «Руки есть, и ноги есть». Потом заболел, ноги 
отнелись. Степаном звали.

[В каком году это было, при Хрущеве, при Сталине?] 
Нет. Я не помню, Хрущёв ли, Сталин был. А вот пом-
ню, что у нас-то вот этот был Каранов. Как ишчё песня 
была укладена:

Прощай, речка, прощай мост,
Прощай, Даниловский Погос[т]17,
Прощай, Данилово деревня,
И Каранов сам прохвос[т].
[Каранов — председатель колхоза?] Председатель 

сельсовета.
Тихманьга, 2002, РАИ

340. [Кто церковь разрушал?] Ну, разрушал тут какой-
то... это до войны было дело. <...> Вот до этой вой-
ны было дело. Он тут перед войной ей колокол снял 
сверьху. [Что с ним после этого стало?] Так ему при-
шлось... уже тут все сменилося, дак ему пришлось... он 
убежал, в лису жил. Там каку-ту пешчеру сделал, да... 
[Как его звали?] Чухонка — фамилия была, а звать не 
знаю как. Это слыхала я, что Чухонка. [Он так и жил 
в лесу?] В лесу жил. Ему... нихто его не пускал, боели-
ся его, что... на церковь, на Бога руку поднял: залез на 
церковь да колокол стронил.

Тихманьга, 2002, ЛАМ

341. [Рассказывая свою биографию, ЛСК упоминает о разру-
шении церкви в д. Книгино в с. Тихманьга.] Потом цер-
ковь хулиганы сожгали, тоже по пьянке. Вот так. Ниче-
го не было. Хотели они [ре]ставрировать, такая хорошая 
церковь. [ЛСК пытается отыскать на стене среди дру-

 17 В д. Данилово (с. Тихманьга) был погост, то есть стояла церковь 
и дом клира.
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гих фотографий фото церкви. Находит и показывает: 
деревянная церковь с тремя куполами.] Церковь была 
хорошая, хорошая была церковь. Им... Тот край весь, 
Верховской...18 это... две церкви было. Вот в Данилове 
церковь, и в Верховье была церква19. А вот даниловскую 
они не стали уже... преже тожо кирпичи понадобились 
в колхозе, давай все ворочать. Все стали эти... не зна... 
как вот... все переменилося... как будто все не то стало. 
И такие стали люди отцяянные, хулиганы или что ли! 
И все ворочали и жгли. Ну хорошо, пути им нету, все 
равно. [Почему?] А все равно. Нету. [Что это значит?] 
А то... значит. Раз они Богу вредили — значит, и им крыш-
ка нехорошая. Вот так. [Что, они умрут?] Жись... А кто 
умёр, а другого закабалили в тюрьму. Вот так. [То есть 
тем, кто ломает церковь, им...?] Да, да, да. Бо... Господь 
все равно наказыват. Господь наказывает.

Тихманьга, 2002, ЛСК

342. [АИР:] А в Ве... в Верховье ить церков-то — Валя-то 
Морозова... этот... посдел... этот... зимовку-ту построил 
вить из Верховья20.

[ЖВИ:] Из церкви, что ли?
[АИР:] Да, из церкви. От оне долго не жили-то, кре-

сти... Эта Маня Малькова-то, Тонькина мать-то, мимо 
идёт, дак всёгда крестилася: потому что [?] это... церков. 
[Мимо дома шла и крестилась?] Она мимо дома идёт 
и всегда вот этой... Из этой, из це... из церкви-то постро-
ёна эта зимовочка. Так она все крестилася. <...> Крести-
лася. А потом они освятили-ту ей, зимовочку-ту, а то 
они боялися и жить даже. [Почему?] А не знаю: вроде 

 18 Верховский край — часть с. Тихманьга, которая находится вверх по 
течению р. Тихманьги (деревни Верховья, Книгино, Мурхово и др.).
 19 Церковь была не в Верховье, а в соседней д. Книгино, но сейчас 
д. Книгино не существует, и жители Тихманьги, говоря о церкви, быв-
шей в Книгине, относят ее к ближайшей жилой деревне — Верховью. 
Помимо того, церковь была в д. Данилово — последней деревне вниз 
по течению р. Тихманьги.
 20 См. сноску 18. Зимовку построили из бревен от деревянной церк-
ви в соседней с Верховьем д. Книгино.
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из церкви, дак Бог накажот, что люди живут — дак от 
этого. А теперь-то уже вроде... давно уже...

Тихманьга, 2002, АИР; ЖВИ

343. Ещё очень хорошо помню, про икону рассказывали: была 
какая-то одна икона, которую никто снять... В этой церк-
ви [Троицкой] всё растащили уже полностью — и оста-
лась только одна икона, которую никто не решался снять. 
И вот снял мужчина — и был несчастлив сам, и все потом 
дети. Эта икона очень какая-то священная была <...>. 
Видимо, он был проклят Богом, потому что был сам 
несчастный, и потом даже дети-то были несчастными.

Троица, 1998, ШЛА

344. А церковь у нас ликвидировали в двадцать восьмом году, 
а в тридцать уже втором её всю разрушили. Каменная, 
да тут ещё рядом была, где вот дом-то стоит, была боль-
шая церковь, деревянная ещё, такая красавица была, дак 
дядька полез эти кумпола-то снимать да кресты-то, да 
и старухи-то Господа Бога кланялись, молились, дак он 
упал. Упал и сломал ноги, да... [А когда каменную руши-
ли, что случилось?] А у нас она так бы, и шпиль бы сто-
ял, и всё, от молнии загорелась. Молния щёлкнула пря-
мо в шпиль, и три дня горела до колоколов, колокола... 
вот там заметно, где колокола-то висели. Дак она рухну-
ла на ту сторону, через реку, вот какой шпиль был длин-
ный. [А почему в нее молния ударила?] А откуда, ведь 
молния — что ведь она скажет? Чикнула, я как раз тут 
рядом: дом был, мы были, столовая была. А потом чик-
нуло — мы смотрим: дымок оттуда идёт, из шпиля-то. 
Идёт дымок. И три дня горела.

Ухта, 1996, ТИС

345. [Где находятся рай и ад?] Господь знает, в земле [смеет-
ся]. Вить, матушка, знаешь, сугревушки, ведь вот... Богу-
то молимся, прости душу грешную, а и думаёшь, я вот 
тожо... и думаю, ну: много людей умерло, правда? Всякие: 
коммунисты умерли — они ведь Бога-та вон как извер-
гали, вон церква-та какая была — они нарушили. Дядька 
у нас залез на эту церковь, вот тут... у церкви-то вот эти 
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мысочки-то сделаны, и на каждом мысочке была тумбоч-
ка и крестик21, и вот его заставили эти крестики-то снять. 
Старухи собрались, пришли к церкви — это уже годов 
двадцать... прошло, вот... И, значит, к церкве пришли <...> 
помолилися: «Ой, кабы тебе убиться да сломать ноги да 
руки», — они только помолилися да отошли, а Василий 
Григорьевич — он был выслан <...>. Выслан был, и вот 
он полез. Да они только ушли домой — он упал, сломал 
ноги-руки и умёр. [Они помолились — и он упал?] Да. 
Да. Дак вот...

Ухта, 2004, ТИС

346. Купол [с местной церкви] сняли, да и всё. Снимал муж-
чина вот, дома теперь того нет, он снимал. И сказали, что 
вот с ним что-нибудь случится. Он ушёл на войну и в 
первых числах, буквально в первый день, первые дни 
войны, — погиб. Он бросал, он бросал колокола.

Ухта, 1996, ДАА

347. [Про часовню в д. Село (с. Хотеново).] В деревне-то сто-
ит. [В Селе?] В Селе-то, и на Корже цясовня ведь есть, 
за рекой-то. <...> Вы на Коржу-ту не йиздили, там них-
то и не живё... ну там живёт сторож, избы-то есть, сто-
рож живёт, этих... ловит медвидей, да всё. [Что с часов-
ней случилось?] А вот так вот, вся пригнулася, да всё, всё 
розокрыто, нихто цясовни-то не ладит, и в церквы-то не 
ладят, а не то цясовни. [Она была обшита тесом?22] Она 
тёсом была обшита, нонь одни брёвна. И в цясовне-то 
всё привороц'... [Кто тёс отодрал?] А там был мужик да 
баба — ладили состроить что... в деревне дак крылецько, 
и в городе вот... надо сделать. Ладили обшить — а обоих 
парализовало, оба и умерли: одного до города не могли 
довезти, а другой на кладбишче. Один одного хоронил, 
жона мужа хоронила, да с кладбишча привезли, а ноч... 
ночью и умерла. Вот тебе всё: Бог благословил ведь? Бла-
гословил. Что ешчё чего надо!

Хотеново, 2002, КЗИ

 21 Имеются в виду барабаны с куполами.
 22 КЗИ сказала про это раньше, собиратель уточняет.
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348. [ЦАА рассказывает, что в с. Чурилово много некреще-
ных, так как церкви нет.] Тут, тут некрещёных-то пол-
но: церков-то давно разворочена и... ещё я только роди-
лась, но меня покрестили, а вот у меня сестра... мы ей уже 
дома крестили — тут поп-то ещё был, тут жил, там вот, 
в Ежове, а церков-то уже была разворочена: ну, начали 
там колокола... все уж разобрали — ну, стены-то ещё стоя-
ли... Так что некрещёные. Церковь-то красивая, мама все 
говорит, церковь-то красивая была. В такой огради, вот 
так вышина [показывает: около метра], камнями все эта 
вот ограда-та выложена кругом церквы, такие ворота, вот 
я-то все запомнила: эти камни вывозили на дорогу, кре-
пили вот эту дорогу, противную, тут все проваливалося, 
и все эти камни вывозили на дорогу; а кто церкви, гово-
рят, ворочал, того никого в живых нет: кто... кто оглох, 
кто ослеп, кто чего-нибудь. Господь наказал.

Чурилово, 2003, ЦАА

349. [А церковь у вас в деревне была?] А церковь у нас... ведь 
её разобрали, увезли в Печниково. На... то ли на склад, то 
ли на скотный двор. А церковь-то красива была. Да она 
на горушечке стояла, так красиво было. Ну... Так вот, все 
деревни разорили потихонечку. [Что было с тем матери-
алом, из которого церковь была?] А не знаю, в Печнико-
во увезли. [А что стало с теми людьми, которые ее лома-
ли?] А они уже... их уж в живых нету. [Нету?] Нету, да. 
[А не рассказывают, что с ними случилось?] Да нет... кто... 
кто как. Один повесился, а другой... другие — чё сдела-
лось. Ну, больше никакого нету уже в живых. Так что вот 
так. [А часовня была в деревне?] Часовен... были-те часо-
венки. Почти что в каждой деревне. Вот за рекой была 
часовня, вот там... Тут вот... там, где вот речка маленька... 
Вы, наверно, по деревне шли, дак там тоже была часов-
ня. Часовни... были часовни, но тоже уже... [Ничего не 
осталось?] Всё рушится, всё разрушили уж. [Не говорят, 
что наказывает того человека, который рушил церковь 
или часовню?] А не знаю. Ведь все разъехались в разные 
стороны. Кто чего разрушил — разъехались теперь кто 
куда. Ну, вот так, только услышим чего-нибудь. А так-
то ведь — не знаем уже, чё с ними было, как они там. Как 
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говорится, жить бы, может, вместе, так ещё бы поняли, 
что... как чего.

Ягрема, 2001, ПВИ

350. [С теми, кто разрушил церковь, что-то сделалось?]
[ШВМ:] А ничего не сделалось.
[СМВ:] Как — комиссара-то наказал Бог. [Как?] Ну, 

он повесился. <...> Отец... отец Толин23.
[ШВМ:] Дак что — ведь после отца ломали церковь, 

что ты говоришь-то!
[СМВ:] Да с чего?
[ШВМ:] Ну уж...
[СМВ:] Ну да! Мать... эт самоё... ты от отца-то у меня... 

это... деда-то у меня посадили, это самое... я и [нрзб.].
[ШВМ:] У кого [?] церковь-то разбирал? Его живо-

го уж не было.
[СМВ:] Начали-то, начали-то.
[ШВМ:] Давай [т.е. «не ври»].
[СМВ:] Вот мать и мне это и россказывала.
[ШВМ:] Давай. Пускай она ничего-то и говорит [?].
[СМВ:] Мать-то мне это и россказывала. [Что?] То, 

что, это самоё, вот кода стали разбирать церковь, кто пер-
вый [нрзб.], вот тогда и, это самоё, и комиссар повесился. 
[Разобрали церковь?..] И комиссар [нрзб.] сняли. [Тогда 
он и повесился?] А потом, года через три. Помню: чего 
уж... небо24 было снято. Ещё в мою бытность небо было 
снято.

Ягрема, 2001, ШВМ; СМВ

Вырубка священной рощи

351. Вот тут будет пятница Ильинска. Дак мы всё ходили 
туды, к часовенке25. Здесь часовенка была: вот така гора, 
а внизу камнем выложено всё туда — у нас коровушек 

 23 Вероятно, имеется в виду отец соседа информантов.
 24 См. Указатель диалектизмов и малоизвестных слов.
 25 Речь идет о часовне у д. Данилово Кречетовского сельсовета — 
сейчас от часовни остался только камень, на котором она стояла.



прогоняли. Молебен. А сейчас нет-нет да и ходим, ста-
рухи, иногда.

Снесём там пирожка да денежек положим. У нас 
называется «роща». У нас Олёшенька Солдатов вот тут 
жил, стал спиливать ёлки в этой роще — он с ума сошёл, 
и жена с ума сошла, Матрёна. Так часовня божествен-
ная — ну, это заветная. Стал пилить старик с старухой, 
а подошёл этот [старичок], говорит: «Не ладно делашь-
то». Днём это он с ума сошёл, а вечером — старуха. Нель-
зя плохого делать.

Кречетово-Данилово, 1996, КЮВ
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VIII. Святые и праведники

Святой Александр Ошевенский1

352. [Легенда об Александре Ошевенском.]
Вот у нас в ладу вот в этом, здесь построил, был он 

бедный такой стари... молодой ещё был, не старичок. 
Он ходил, пришёл с этого, от Белого моря, его родители 
не... так не стали, так он от родителей отказался и ушёл. 
Пошёл ходить, ходил, искал, а был он святой. А тоже 
было такое время, что святые — не любили их. Ну вот, он 
когда был, пришёл — он, этот, ходил, ходил кое-где, соби-
рал... искал, где бы построить монастырь, и дошёл с Бело-
го моря и к нам, вот дошёл до нас. Ну, он хотел поставить, 
это, у нас здесь монастырь — ходил, искал поля. У нас вот 
тут много этих местов святых, это у нас всё святая, весь 
Ошевенск святой. Евонны тропы везде, всё его было: вот 

 1 Легенды о св. Александре Ошевенском почти не перекликают-
ся с его Житием. Только содержащееся в нескольких приведенных 
ниже текстах упоминание отца святого Никифора, по прозвищу Оше-
вень, видимо, почерпнуто из Жития. Вместе с тем в «Похвальном сло-
ве Александру Ошевенскому», составленном выговским писателем 
Даниилом Матвеевым в 1730—40-е гг., упоминается эпизод об изгна-
нии святым змей в окрестностях Ошевенска. Автор оговаривается, что 
приводит этот эпизод по устным преданиям (Юхименко Е. М. Выгов-
ские похвальные слова Александру Ошевенскому // Святые и святы-
ни северорусских земель: По материалам VII научной региональной 
конференции. Каргополь, 2002. С. 28—29).
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камни, на камню следы у ниво, оставались евонные2. Там, 
в монастыре3, был след — весь выкокшали туристы. Там 
ведь был Конь-камень у нас, за двенадцать километров4, 
тот унесли, съездили и унесли, тот увезли уж, наверно, на 
которых он сидел вот так: тут камни были, и он, как это, 
мис... как камень, вот как вот, как на лошади, как в сед-
ле, сидел. Ну вот, пришёл он, от нас вон туда, за реку — 
вот в том, вон там, в том конце, в той деревни сложи... [?], 
что другая деревня уж одна5, и просился туда, ту, в том 
конце (там посмотрите, как пойдёте, может, — посмотри-
те, как, куда впадает в землю [река Халуй]). И вот он это, 
пошёл, просился, стоял на той стороне и просился, что: 
«Отдайте за речкой поле, за той поле». А старики не отда-
ли, пожалели полё этого. Пожалели поле и его прогнали. 
Ну, и он сказал: «Ну и живите у реки, а без воды». Вот 
мы и живём у реки, а без воды. Кода дожди долго идут — 
значит, побежит река. А не идут — нет. И вот потом взя-
ли... жили да пожили, кода это место6 уж всё прошло, 
после войны я уже работал в МТСе, уже трактора пошли, 
уже дизеля пошли, и вот у нас теперь его нету в живых, 
техник был. Они взяли эту часовню, помпой своротили, 
куда-то утащили.

[Там часовня стояла?] Да, часовня, вот эта в часов-
ню, здесь вот часовня-ты была, а там-то тоже, там ещё 
не было часовни, ещё не было там, потом построили, 
там Здвиженская была часовня построёна. Это где он 
сидел, что ему... просил поле-то против того места. Ну 
вот, и был старичок, ходил... а вот... ходил всё, по бур-
лакам всё — как походит, уйдёт туда: ну, раньше бур-
лаки... хоть зарабатывали деньги, назывались бурлаки. 

 2 Незарастающие тропы и камни-следовики св. Александра Оше-
венского.
 3 Имеется в виду камень-следовик в роще напротив Александро-
Ошевенского монастыря.
 4 Возле бывшей д. Палашалга.
 5 Деревня Халуй делится на Большой и Малый Халуй, беседа про-
исходит в Малом, информант указывает на Большой.
 6 Распространенное выражение это место следует понимать как 
указательное местоимение «это».
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И вот кода он придёт, прих... уйдёт туда и не завидит, не 
завидит, а ему во снях и покажется Александр Ошевен-
ский: «Вот пойдёшь — и построй там часовню». Вот где 
эта вода впадает в землю. Ну, он пришёл, чего, домой 
приехал и завидел, завидел и стал стариков собирать, 
стал подать собирать, называется «подать». Стал соби-
рать деньги. Насобирали, часовню да построить не мог: 
опять денек-то нет — пошёл за... на зароботку. Пошёл на 
зароботку, пришёл опять, снова не завидел, ему опять... 
снова подходит и говорит, что, ну, часовню не построил 
вот пока, пос... «Часовню построишь, будишь видеть». 
Пришлось опять домой уехать. Домой приехал, его при-
везли, уж не видел нисколько. И вот потом опять завидел. 
Он завидел, как приехал домой, у него зрение образова-
лося, и он стал собирать всех, собрал всех стариков, всех 
мужиков, чтобы ему эту часовню построить, и построи-
ли часовню. Где подати дали, где сам он помог, сколько 
он мог заработать. Поставили часовню, и вот там стали 
ходить служить в этой часовне, служили в этой часов-
ни, ходили. Вот в заговиньё-то, вот и ходили служи-
ли туда, в эту часовенку. А теперь там часовни-то нет, 
а теперь тоже ходят. Вот я ходила в этот в... как в Пасху 
в под ... нет, не в Пасху, после Пасхи ходила до этой, до 
Вознесенья, ходила — там воду святила, в речках ходи-
ла, в нескольких местах ходила, святила воду. Ну вот, 
я прихожу, а станешь... чё сделать-то, тако время переме-
нилося, и сказали: «Давай за... эту гору, там под горой-то... 
эту гору свалимте, завалимте этот, ирдан, — там большой 
такой!7» Этот ирдан завалили, я го[ворю]: «Что вы дела-
ете, зачем это?». Приказали, секретарь партии приказал: 
надо завалить, — ну и завалили. Завалить это там, ведь 
вот такие курганы, семь таких вот курганов тут по реке 
вон, а <...> всё равно река дальше не пошла, всё равно как 
только сильно вода весной да осенью, кода много дождей 
идёт очень, — вот тогда ещё подожди... побежит. Вот ска-
жут: «Халуй побежал, — значит, дождь переждётся [?]». 
В деревнях так река зовётся тоже. <...> А через годик 
уж там, и в этом месте-то, где зарыли-то, текёт ручеёк, 

 7 Заводь в р. Халуй у того места, где вода уходит под землю.
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маленько-маленько ручеек потёк, и там начинат опять, 
вот этот вертанчик. Ещё через год прихожу — там уже 
такой ручей стал, ручей, и там иордан уже стал боль-
шой. А теперь больше того, это уж не видно, где это, где 
этот ручеёк был, где это заваливали такой иордан, толь-
ко бездонная яма. Там было два дерева святых, там все 
святые деревья. Этих святых дерев кто-то срубил, кто-то 
срубил эти деревья. Куда они попадо... куда их унесли, — 
неизвестно, и с них бежала кровь. Кажну вёсну напла-
кали эти деревья: плакали, что их срубили. И потом эти 
коренья кто-то выкорчивал и с... тоже кто-то взял. Нигде 
я найти, вот сколько хожу, не [могу] никогда найти этих 
деревьев.

[Часовенки там нет теперь?] Нету часовенки, там 
только сделана, там поставлена, крыша сделана8. Вот туда 
вешают очень много, там эти делают... [заветы].

Ошевенск, 1999, ЧТВ

353. Александр Ошевенский хотел построить здесь монастырь. 
Значит, ему понравилось место, вот где Халуй. Значит, 
он пришёл, спросил у мужиков разрешения построить 
там монастырь. Но мужики не разрешили, потому что 
там, видимо, с полями что-то связано, да? Вот, он там 
им сказал, что: «Будете жить у реки, но без воды», — ну 
потом вот выбрал здесь место и построил здесь, на Пого-
сте9, монастырь.

Ещё была легенда, что плыла икона по реке Халуй, 
так там плыла икона, и женщина, которая полоскала, не 
вынула эту икону из реки, а просто её оттолкнула даль-
ше, то же что-то, знать... [А что за икона?] Не Мария... 
что-то такое, я не знаю... [Мария, да?] Ну как вот это 
есть, Мария-то с ребёнком-то сидит. Как она называется? 
Я не знаю <...>. [И потом икона сюда приплыла?] Нет, 
она сюда не может приплыть. Ну, вот я просто в детстве 
ещё такое слышала.

Ошевенск, 1999, ЩОВ

 8 В месте, где р. Халуй уходит под землю, сделан навес на четырех 
столбах, под которым стоят обетные кресты.
 9 Александро-Ошевенский монастырь стоит недалеко от д. Погост.
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354. [Вы знаете какие-нибудь легенды об Ошевенске?]
[СКМ:] Об Ошевенске от Настя [АВА] знает.
[АВА:] Дак об Ошевенске вить... есть, наверно.
[СКМ:] Были, были, наверно, в Ошевенске.
[Какие вы знаете?]
[АВА:] Но о том, что вот был Алёксандр Ошевен-

ский, святой. Шёл... тогда просто время было такое, свя-
тых вот, пророков. Шел он по земле русской — посмо-
треть, как люди живут.

[СКМ:] Да, бедный, бедный был.
[АВА:] Вот, дошёл до деревни и в первую избу посту-

чался, что: «Дайте, люди, воды напиться». А деревня была 
у них Ошевенская, была очень богатая и очень Богом 
любимая. У них-тих текла полноводная речка, полная 
рыбы, и грибы росли, и ягоды — всё-всё у них было. Но 
не пустили его, и ребята закидали поленьями.

[СКМ:] Ни в одной избе не пустили.
[АВА:] ...что: «Уходи, нищий, у нас богатая деревня, 

ты не нужен нам».
[СКМ:] «Мы никому не подаём».
[АВА:] Ну, тогда он уже переоделся как бы из нищей 

одежды в свою, собрал народ на опушке леса, там такая поля-
ночка и сейчас. Вот, топнул по камню и сказал: «Вы люди 
жадные, будите жить у воды и без воды!» И в ту-от минуту 
река ушла под землю за триста метров от самой деревни и за 
триста метров за деревней вышла. И сейчас там...

[СКМ:] А не в деревни. А так и есь.
[АВА:] Вот несколько лет назад — там так и есь, ника-

ких водоворотов нет, есь, есь река, вдруг — рас, нету. А где 
она выходит, мы дотуда не доехали. Вот.

[СКМ:] Есь так вот деревня.
[АВА:] Ну и с тех пор стали... в общем, они, конеч-

но, задумались о том, что сделали, и живут. Вот есь рус-
ло, русло есь, так вот по...

[СКМ:] Сухое...
[АВА:] Эта очень большие берега, крутые, а реки нет.
[СКМ:] Воды в ней вовсе нет. И все.
[АВА:] Вот так они и живут, у воды и без воды, а река 

под землю ушла. Ну вот... а с тех пор монахи туда вот 
прорубили дорогу...
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[СКМ:] А река-то Халуй, наверно?
[АВА:] Халуй, да. И прорубили туда дорогу, десять 

километров абсолютно прямой дороги, что за десять 
километров этот монастырь виден был10, — построили 
монастырь, настелили дорогу.

[СКМ:] Посвященный этому Олександру Ошевен-
скому. И место назвали Ошевенск.

[АВА:] Ну и, в общем, так слухи ходят, что, значит, 
Бог... ну, смилостивился: все равно река не вышла, но ни 
одна туча Ошевенск не обходит, вот...

[СКМ:] Угу.
[АВА:] ...какая бы ни была, все скатываются в Оше-

венск, и поэтому у них там грибов очень много и ягод. 
А река так и не вышла.

[СКМ:] От и ду... и думали: «У-у, туча, сейчас у нас 
дождя...» — ни капли вот, а там, где-то вот в сторону Оше-
венска...

[АВА:] А на камне остался слет, и, говорят, кто туда 
ступит, тот исцелится. И я сама ступала. Он такой неболь-
шой вот, моя нога как рас туда входит — правая, левая 
не подходит, а правая подходит. Стопа. <...> [Вы исце-
лились?] Не знаю, может быть, это же как-то...

[СКМ:] В какой-то мере может.
[АВА:] Может.
[СКМ:] Ить главное — вера.

Каргополь, 2003, СКМ; АВА

355. [Как называется ваша деревня?] Малый Халуй. Было 
больше ста двадцати домов. [Почему так называется?] 
Не знаю. Вроде говорили, что народ плохой был здесь, 
в деревнях-то в этих. Плохой народ, мужики особенно 
были, говорят. Дак вот так прозвали «халуи», раньше 
такой... ну, сейчас хулиганы: раньше каки-то халуи, а сей-
час и халуи. Назвали Халуи. В общем, когда-то должна 
проходить; даже не то что здесь вот... такая речушка сухая 
у нас проходит здесь, она весной и осенью, да и летом, 

 10 Дорога от Каргополя до с. Река извилистая, а последний отрезок 
в 12 км, от с. Река до Ошевенска, — прямой. Это связывается со св. 
Александром Ошевенским и монастырем.
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когда сильные дожди, дак здесь ужас идёт какая вода. 
Потому что речка идёт, она опускается, вы бывали там, 
на втором-то Халуе?11 Там есть круган такой, и вот она 
идёт, река-то, и, когда большой наплыв, она прямо уходит 
в землю, эта река, а выходит вон туда: за рекой вон тут 
сарай — вы шли, видели ведь сарай, за сараем есть круган, 
в эти круганы... она оттуда идёт в круган, а оттуда, из-под 
земли, она вот здесь выходит в берегу, в стороне, выхо-
дит сюда. А когда вот она не помещается — весной-то, — 
эта вода, значит, она вся идёт этой стороной. И вот поче-
му и назвали-то, что какой-то Николай, Николай или 
Александр Ошевенский. Александр Ошевенский здесь 
пришёл. В общем, строить церкву и, это, воду-то пропу-
скать, где вода-то будет. Дак всё, и церкву он хотел здесь 
у нас, на Халуе, построить. А потом его вроде прогна-
ли эти самые, мужики-то, прогнали отсюдова. Дак гово-
рят, что на камню где-то там, около вот [этого места] где 
опускается вода, где-то на камню, говорят, даже и след 
оставлен его. [Александра Ошевенского?] Да. Алексан-
дра. Ошевенского. И он ушёл на Погост, и через Погост 
пустил: эта идёт речка, вот эта Чурьега12 идёт. Вот, а то 
хотел, что вот здесь забереги вроде такие были, должны 
быть здесь, забереги, Онега должна была проходить здесь, 
этой стороной. А раз уже на то пошло, он, значит, Оне-
гу отодвинул, а Чурьегу сделал — и той стороной пошла 
воды, мимо нас. И он сказал, когда пошёл отсюда: «Ну, — 
говорит, — живите у воды, но без воды»13. Кругом род-
ники — и все далеко от нас. <...> Знаю вот это, слышала 
от своей мамы. [Кто он был?] Не знаю, какой, наверное, 
божественный человек или... что ли.

Ошевенск, 1999, МЛМ

 11 В д. Большой Халуй.
 12 Река Халуй — приток р. Чурьеги. Деревня Погост стоит на бере-
гу р. Чурьеги, монастырь расположен невдалеке от д. Погост.
 13 Проклятие св. Александра Ошевенского, адресованное жителям 
д. Халуй, вследствие которого, по легенде, р. Халуй уходит под землю, 
распространено в этом тексте на весь Ошевенск и интерпретируется 
так: вместо полноводной Онеги по селу течет относительно неболь-
шая Чурьега.
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356. У нас, вот я и говорю... тётка-то померла, она же у нас 
во время войны водила: вот здесь эти курганы вот есть, 
вот сараюшка тут у дороги, а там курганы есть — из-под 
земли вода-то идёт, на том Халуе есть, эта, в общем, вода, 
вода упадает пот землю, в конце Халуя <...> а суда, вот 
в эти, вот в эти курганы она поступает — вот тут, за 
рекой, как раз за сараем, тут курганы есть — она посту-
пает, а потом отсюда; она там промыла — вот идёт к бере-
гу, вот сюда... была у нас маленька мельница <...>. [Поче-
му она так уходит под землю?] Не знаю, почему, почему, 
а вот, вишь, наш Халуй остался, это, пустой: весной да 
осенью бежит — дак тут нигде даже близко к берегу не 
подходи, а то смоет, вот что творится.

[Не говорили, что кто-то проклял?] Ну, говорили, что 
здесь халуйские мужики прокляли. Пришёл... шёл этот, 
Ошевенский-то, Александр Ошевенский какой-то здесь 
был. Шёл и хотел, чтоб тут Онега шла, в этом месте. [Оне-
га?] Онега чтоб проходила здесь, вот он шёл и, значит... ну, 
эту... мужики-то вот эти, халуйские-то, вот, говорили всё, 
что шальные мужики взяли да и прогнали Александра-
то, он сказал, говорит... кода пришёл на Погост церкву 
строить, и сказал: «Живите у воды, но без воды». Вот 
так и сделалось такое: без воды живём. Река — как дождь 
пройдёт, то, значит, если туда уже, в курганы, не поступа-
ет уже вода, тогда вот это, из-под земли-то идёт сюда уже 
вода, направленье в это время, а среди лета нету.

[Что Александр сделал на Погосте?] А там выстроил, 
это, выстроили церкву и, пожалуйста, монастырь выстро-
или: от туда пошёл, вишь. [Он построил?] Сам; люди, 
наверно, его каки слуги были, прислуги или что, это те 
строили, и не он ведь сам строил.

[Когда это было?] Бог знает когда, не знаю, когда 
было [смеётся], меня не было.

[Не говорил он: «Живите ни серó, ни белó»?]
Это вроде не говорил, он сказал, что: «Будете жить 

у воды, но без воды». Вот так сделал. Что везде родни-
ки, ведь везде были <...> кругом родники, везде, куда 
ни пойдёшь, родники, хорошая вода, а у нас нигде ниче-
го нет сейчас.

Ошевенск, 1999, МЛМ
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357. [Кто такой Александр Ошевенский?] Не знаю, я толь-
ко слыхала: на Халуй пришёл святой избушку [?] ста-
вить, а его не пустили; а он сказал: «Живите на горе без 
воды!» — река до Халуя доходит и в землю идёт.

Ошевенск, 1999, ЛГА

358. [Почему в Ошевенске появился монастырь?]
А монастырь-от был очень хороший. Раньше-то что. 

Вы бы поглядели, больно он теперь окорнан [?]. Всё пре-
ломано, и всё ещё там где-то лани, дак ещё там чёго-то 
погорело. Школа была. А раньше был монастырь. Дак он, 
эти там, были дома, жили эти, скрыты, эти — как маняки 
раньше были тамо где-ка. Оне там жили. Вот тут были 
эти полосы, оне обробатывали. Вот эти полосы, говоря. 
Эти, там. Бывало, преподобный отец Олёксандр про-
сил на Халуе, ладил монастырь-от поставить, где-ка эта 
Кóлотовка там, а на другой-то стороны. Реки [Халуй]. На 
горы-то — он ладил тут поставить, халовцы не разреши-
ли этого. От он их «благословил». Вот говорит: «Живи-
те век свой у воды и без воды». Так они только водуш-
ку видя вёсной, а потом дак места есть, что и трава ростё, 
и кося траву в реке. Не дали монастыря поставить, тут 
бы очень хорошо и очень весело на горы.

[Кто у него был отец?] А вот не знаю, сугревушка, 
отец у ёго кто был.

[Ему молятся?] Дак вить это, кто и молятся. Но ходя 
тожо. Туда, к ёму, к этому преподобному отцю Олёксан-
дру — забыла, в какой, тожо... Вот бывает Николин день 
там на Погосте, потом... ходят, и на неделе ходят туда, 
в монастырь14. К этому, к преподобному отцю Олёксан-
дру. Вот так, сугревушка, вот так и жили раньше.

Ошевенск, 1999, НАВ

359. [Кто такой Александр Ошевенский?]
<...> и сказал Олександр Ошевенский [жителям д. Халуй] 

дак: «Будете жить у воды, но без воды», — и вода под зем-
лю уходит. <...> А халовцы несейчасные... погощана15 — всю 

 14 См. сноску 9.
 15 Жители д. Погост.
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жисть всех поили, а халовцы жадные — они Олесан[дра] 
Ошивенско не напоили водой. И он сказал... говорит им: 
«Ну ладно, будете жить у воды, но без воды». Халуй кон-
чается, река выходит наверх... вот тебе и всё, девочки. Он 
[Александр Ошевенский] же у нас жил, он же... он был 
живой человек [нрзб.], он был очень хороший человек... он 
там просил на Халуи воды попить, ему не дали халовцы, 
он сказал им: «Будете жить у воды, но без воды...» Халуй 
проходит, речка выходит [из-под земли] и впадает обрат-
но в речку [Чурьегу]... [Александр Ошевенский основал 
в Ошевенске монастырь.] Он был широкий, он был насто-
ящий, он был натуральный человек; его произвели в свя-
тые, потому что он был очень хороший человек...

Ошевенск, 1999, СЛА

360. [Не слышали, кто такой Александр Ошевенский?] Нет, 
слыхала. [Он сказал: «На воде, да без воды...»?] У реки, 
да без воды.

[Что это за история?] А вот россказывали раньше, 
что он пришёл туда [в д. Халуй], постучался на ночлег, 
а его не пустили. И вот он сказал [нрзб.]: «Живите вы 
век свой у реки, а без воды». [Нрзб.] Река своя есть, рус-
ло есть, а она под землёй, вода.

[А что он сказал кому-то: «Живите ни серо, ни 
бело», — не слышали?] Не слыхала.

[А что змей прогнал?] Змеи, пока, вот всё говорили, 
бывало, что пока колокольный звон слышон на земле, 
чтоб змей не было, не будет змей: вот колокольный-то 
звон, церковь, а... [Пока звонят?] Пока звон колоколь-
ный на Руси, змей [нрзб.] чтоб не было. <...> Бывало 
тут, было такое время, что там вить не было колоколь-
ного звона. [И тогда были змеи?] Были змеи, много змей, 
нынче опять дак вот, ходят [?]. [Потому что колоколь-
ный звон?] Да, опять звонят.

Ошевенск, 1999, ТНН

361. [Об Александре Ошевенском.]
Была часовенка в том-то Халуе. Ён хотел монастырь 

поставить, и ёго не пустили, говоря (так я от ней-то слы-
хала). Дак ён и говорит: «Живите вы с той поры да без 
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воды». Дак вот, у нас, у людей, воды нету, вот так набе-
гёт вода — и воды нету.

Ошевенск, 1999, ЧЕИ

362. [Почему Александр Ошевенский на Погосте постро-
ил монастырь?] А кто-то сказал, что нельзя, не даём 
построить-то там монастыря [на берегу р. Халуй]. Он, 
это, и сказал: «Живите, — говорит, — у реки и без воды». 
Вот монастырь там построил, а у нас вода убежит, а там 
выбежит, а в деревни-то [Халуй] без воды.

Ошевенск, 1999, ТНМ

363. Александр Ошевенский. Он шёл... Памяти-то нет, недавно 
я читала. [Где?] А книжка у меня есть, или газету посылал 
Николай. Он шёл с Карелии откуда-то и переходил, пере-
ходил, остановился на Погосте. На Погосте останавливал-
ся. Там камень есть, и след сейчас есть, следок. И он про-
шёл — там деревня Халуй была, там Погост: где мы жили, 
там три километра. Он пришёл, его никто не пустил ночевать. 
И даже... выгнали даже, а он говорит: «А знаете что: живи-
те вы без реки». Хоть и говорят, что это природа, — а гово-
рят, после Александра Ошевенского. Река, я один раз там 
была, на Халуе — до деревни нормально река [Халуй] течёт, 
потом как падет — фуф — туда, только бурлит, а камушки — 
как будто только что вычерпана вода: ни мохом не обросли, 
ни травы никакой нет, вот только что сегодня вычерпана. 
Деревню прошла, и дальше опять [вода в реке появляется].

Казаково-Кузино, 1998, НАФ

364. [Разговор в Ильинской часовне в д. Малый Халуй 
в Ильин день.]

С той стороны есть крестик: преподобный Алек-
сандр Ошевенский выбрал место, где поставить мона-
стырь, а векóм старики не дали. Там поставлен крестик. 
Он сказал: «Так живите у реки, а без воды».

Ошевенск, 1999, МАП

365. [Об Александре Ошевенском.]
Ак ведь он, ето, — тожо ведь уж когды у нас было, — 

говорят, нашо за речкой полё забрать чё-то ёму. А ёго 
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старики не пустили. В соседство [?]. Говоря, а ён гово-
рит [нрзб.]: «Живите век свой ни с водой, ни без воды». 
Вот мы так и живём: пробежит, опять нет ничё — живём. 
Вот говоря, ничё-то нет. Чё-то есть.

Ошевенск, 1999, ТАА

366. [Александр Ошевенский пришёл в д. Малый Халуй, ему 
не дали поставить монастырь.]

[Кто не пустил?] А мужуки, старики. Олёксандр 
Ошевенской просился вот тут монастырь построить. 
Но а старики пожалели земли. Не пустили. А он сказал: 
«Живите у реки, а без воды». Ну и вот, без воды и живём. 
Вот там в лесу река [Халуй] бежит, деревню минуё [под 
землей], потом опять побежит. [Смеётся.] Вот так.

Ошевенск, 1999, ГЕФ

367. [В с. Волосово Александра Ошевенского обидели, и он 
проклял жителей — знаете эту историю?] Дак не знай. 
У нас тоже, говорят, тут обидели, дак он, вишь, сказал, 
что: «Живите век свой ни с водой, ни без воды».

[Как обидели?] Не пустили с цясовенкой... с церковью. 
Ли монастырь было ёму надо построить. [Где?] На Халуе. 
Там под горой, с моста сойдёшь на праву руку. Не знаю, 
нонь ликвидирован ли нет — там родник такой был боль-
шой, и плиты кругом-от, такой ручей был туда, и вот ему это 
место понравилося: и родник-от, тут ручей в речку вытёкал, 
а он как на островку был, и вот ёго не пустили тут.

[И что там случилось?] Дак вода-то ре... Вы на Халуе-
то ходили, дак видели реку-ту? [Да.] Дак там нет воды-то 
там, только она бываёт весной, когда разбежится сильно, 
а она вот там, как сказать-то, она выходит из крёжа: рань-
ше мы ходили как? Тут маслозавод — да, маслозавод, да 
берегом, а тут такой... раньше мельница была, а тут ручей, 
и она вот выходит и, этого, оттуда как дойдёт и та... по... 
под землю, а та... на том Халуе где-то выходит, я даже 
сама не видала, где она там выходит.

Ошевенск, 1999, ШАС

368. [А у вас тут монастырь Александра Ошевенского... Как 
он сюда пришёл и построил монастырь? Как рассказыва-
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ли?] Монастырь-то не он построил — построили-то люди, 
только он нашёл здесь, говорят, прибежище. Преподоб-
ный отче наш Александр... Он... Я не знаю, он откуда при-
шёл, только... пришёл сначала, попросился на Халуй — 
там деревня есть такая небольшая, отсюда километра три, 
наверно, — но там его отказали, ему не дали прибежище, 
и вот он пошёл, от обратился на Погосте, где монастырь-
то, — ну, там ему... его приютили, построили монастырь, 
и вот этот монастырь преподобному отцу Александру 
и посвящён, и там очень долго люди, все ре... сейчас вот 
разорён весь, очень долго люди молились. <...> Ходили, 
приезжали отовсюду, издалёка приезжали, даже с горо-
да, дак была служба всё время вот в монастыре.

Ошевенск, 1999, КГА

369. Преподобный Олександр Ошевенский, а про него толь-
ко говорят <...> это Олександра Ошевенского монастырь, 
и он хотел на Халуи, говорят, этот монастырь постро-
ить; там его не пустили, и он сказал: «Живите у реки, 
да без воды», — и вот там бушует, бушует вода, когда 
идёт [нрзб.], а потом куда-то уходит в землю; и он здесь 
выбрал место: вот сначала, говорят, был деревянный 
монастырь — он, этого, сгорел.

Ошевенск, 1999, НИН

370. [Есть кресты, стоящие в поле?] Тоже вот на Халуе: так 
тоже церковь была. Вот там Халуй — речка вот там; зна-
чит, Халуй протекает дальше. Не знаю.

[Почему речка в землю уходит?] А, под землю-то? 
Это, это-то Александр Ошевенский вроде бы сказал, 
халовцам сказал, что: «Будете жить у реки, но без воды». 
Но, видно, он грамотный был мужик: я понимаю, то что 
там река уходит под это, под землю, дак. Наверно, он 
соображал.

[Почему он так сказал?] А он сказал этим, потому 
что они не разрешали ему поставить там церковь. Он 
хотел, видно, там монастырь поставить, или... в общем, 
так, я слышала так: он обратился к этим, халовцам, что: 
«Церковь поставлю». Они ему не разрешили. И вот он 
сказал: «Будете жить у реки, но без воды». Но весной-
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то вода, конечно, есть, а на лето вот она вся уходит под 
землю. А не знаю, чего ещё.

Ошевенск, 1999, СЛН

371. [Александр Ошевенский.]
Ходил, этто, искал, где поставить монастырь. А ёго 

вот у нас на Халуе там такой родницёк есть под горой. 
И ёму хотелось тут поставить, а ёго старики не пустили. 
И он потом сказал: «Вот живите век свой ни с водой, ни 
без воды». Вот вода-та и нас и обходит.

[Как обходит?] А дак там: тут выходит, где-то есть 
такой па... А там за Халуём где-то тоже есть — я не быва-
ла: там впадаё.

[Куда она уходит? Куда девается вода?] Ак у нас 
маленька речка вить. Тут Цюрьега, больша река. Вот тут-
то мы, в Ширяихе-то живём, а на Халуе-то там... А потом 
он тут выбрал, монастырь-от где поставил. Тут где-то там 
есть камень, ещё след такой у ёго ступлен, да... Дак я вить 
тожо не очень така, чтобы... Мне нет восьмидесяти, дак 
я много-то не помню.

Ошевенск, 1999, ШАС

372. [Про Александра Ошевенского.] Он, бывало, хотел там, 
на Халуе, построить монастырь-то; через мост-от туда 
деревня снизу, его там не разрешили, дак он сказал: «Вот 
будете у воды жить и без воды». Ну и весной река-то 
[Халуй] пробежит с шумом, и всё. Нету воды. А вот здесь 
разрешили ему.

Ошевенск, 1999, ХНА

373. [Как Александр Ошевенский построил монастырь? Давно 
это было?] Пятьсот лет с лишним назад. Сначала [пришел 
он] на Халуй, его оттуда выгнали, халовцы выгнали его 
оттуда, не дали ему построить этот монастырь. Он сказал: 
«Живите у воды и без воды». Они так без воды и живут. 
А построил у нас этот монастырь. [Почему халовцы живут 
без воды?] А потому что без воды. Живут у воды и без 
воды. Река до Халуя доходит и уходит в землю, из земли 
из-за Халуя из-под деревьев выходит и вошла в реку.

Ошевенск, 1999, КЛМ
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374. [Александр Ошевенский пришёл] на Халуй и сказал: 
«Мужики, дайте место, организовать монастырь». Мужи-
ки ему отказали. Он топнул ногой и сказал: «Будете жить 
при воде, но без воды». И там, перед Халуем, вода ухо-
дит под землю. Ну, это объясняется. Потому что очень 
много известковых всяких...

Ошевенск, 1999, ЦВП

375. Монастырь вот на Погосте16 когда ставили, и вот шёл 
Олександр [Ошевенский] от Макарья17, и сюда просил-
ся монастырь поставить — там не знаю, сколько годов 
назад, не знаю <...> а старики не пустили, вот он и ска-
зал: «Живите у реки, а без воды!» <...> Вот у нас река 
[Халуй] бежит-бежит весной; месяц — всё: одни камни 
да вода, лужи только останутся.

Ошевенск, 1999, ПМЯ

376. Про Халуи говорили: да, действительно, вот Александ-
ра-то Ошевенского туды... говорили, что в монастыре 
тута стоит, на Халуи вот, халовцам-то и сказали, что: 
«Будете жить у реки да без воды». [Почему так сказа-
ли?] Так, от монастырь у нас ведь стоит, сколько раз 
зажигали.

Ошевенск, 1999, АВИ

377. [Валдова знаете праздник? Валдовка?]
[СТ:] Да, речка Валдовка такая. И там такая дерев-

ня, Валдовка18. Там, говорят, каким, каким-то людям... 
Александр Ошевенский хотел монастырь построить там. 
И как они ему не разрешили там монастырь построить, 
даже не разрешили построить монастырь — и, это, он ска-

 16 См. сноску 9.
 17 Урочище на месте бывшей Макариевской Хергозерской пусты-
ни, основанной в 1630-х гг. и расформированной в 1764 г. в приход. 
В настоящее время осталась только одна полуразрушенная церковь на 
берегу Келейного озера. Место и озеро почитаются как святые. Нахо-
дится в 27 км от Ошевенска.
 18 Информант путает местные святыни Валдово и Колотовку (место 
у р. Халуй в д. Большой Халуй) и рассказывает про последнюю.
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зал, что, это: «Жить будете, но без воды». У них там реч-
ка течёт такая мелкая.

[ТВА:] Так Халуй же это. Халуй же, речка-то, поте-
рялась. Не дали нищему они какому-то напиться или что. 
Тогда он говорит: «Живите у реки, но без воды». Потом 
речка у них и потерялась. <...>

[СТ:] Там ещё пещера. Ну там, где под землёй про-
текает речка-то <...>. Ну там говорят, что есть пещера 
там такая.

Ошевенск, 1999, СТ; ТВА

378. Говорят, что Александр Ошевенский вот монастырь этот 
и всё хотел там построить на Халуе, но раньше ведь стари-
ки землю жалели (раньше ведь собственники всё были), 
дак они ему не разрешили. Вот он, говорят, и сказал: 
«Живите у реки, а без воды». Это вот и есть — у реки.

Ошевенск, 1999, МЕМ

379. Вот в Ошевенске, в Ошевенске, по-моему, река — бывали 
там? Я не была, правда, в Ошевенске, не могу сказать, но 
вот эта вот бабушка, она мне рассказывала. Говорит, тоже 
шёл странник, не пустили ночевать — и, в общем, река 
текла по всем деревням, как вот у нас тоже: я не знаю, как 
они там стоят, но она-то там работала, работница она там. 
Вот она говорит: в общем, не пустили в каких-то дерев-
нях его ночевать. Он и, говорит, сказал им: «Живите 
у воды, но без воды», — и река [Халуй] вот ушла, ушла: 
за деревней река идёт — ну, видимо, почва рыхлая попа-
ла — и река... ну как вот. Вот до деревни доходит, и за 
деревней только в реку уходит.

Труфаново, 1998, АЕС

380. [Про Ошевенск и Александра Ошевенского.] Говорят 
там... я не знаю, кака у них там река протекает. Чучекса 
ли, Чурьега ли19, как ли — вот, говорят, какой там этот, 

 19 Река Чучекса протекает через с. Волосово и упомянута здесь по 
созвучию. Река Чурьега, как более крупная, лучше известна за предела-
ми Ошевенска, поэтому нередко легенда о проклятии жителей д. Халуй, 
бытующая вне Ошевенска, содержит упоминание Чурьеги, а не Халуя.
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монах-то, шёл, Олександр... Ошевенский шёл, каким-
то он раньше странником был, и попросил напиться. 
В деревню пришёл — ну: «Как ваше дело», «Пришли что 
вот...» Ему, говорят, никто воды не дал. Вот он им и ска-
зал: «Ну ладно, вы... вам воды жалко напиться, дак буде-
те жить у реки... у воды и без воды». И вот, говорят, вот 
эта река куда-то под землю уходит, а потом опять выхо-
дит наверх.

Абакумово, 2000, ВНА

381. [В Ошевенске был] подземный ход. [Откуда?] Туда 
ходили эти... монахи... от монастыря [Александро-
Ошевенского] до Каргополя. Вот тут, у монастыря-то, 
есть — в рошче [напротив монастыря] празднуют, дак 
такой камень есть, что слет оставлён. Дак всё ходили туда, 
в рощу-ту ходят, Богомольё20 когда. [В этот след насту-
пают ногами?] А не знаю я, сидят... иной раз... высокой 
камень-от. А шёл этот... говорят... кто — забыла... как... 
и... гово... хотел монастырь-от поставить тут вот, где... 
на Халуи-то... эта, есть эти (вы ходили-то) — дак через 
реку перейти, а мы тогда переходили21 [нрзб.], дак он тут 
хотел — там крестик есть22; а не дали, не пустили. Ак 
он сказал: «Оставайтесь вы, — говорит, — ни с водой... — 
как... — без воды. У воды, а без воды!», — дак река текёт 
только летом, когда дожди да... Ошевенский... как этот... 
забыла... [Соб.: Александр.] Александр Ошевенский.

Ошевенск, 2003, ШАС

382. Слыхал, что икона плыла — да приплыла к берегу, а здесь 
взели да оттолкнули эту икону. Вроде бы, как бы, сказал 
там... ну, как бы... то ли икона выговорила, говорит: «Живи-
те у воды, а без воды». Вот. Река идёт, а воды нету. [Кто это 
сказал?] Ну вот, котора как бы икон ли, кто ли, так выго-

 20 Богомолье — праздник в честь св. Александра Ошевенского, отме-
чается в первое воскресенье Петрова поста; до закрытия Александро-
Ошевенского монастыря в этот день туда совершались крестные ходы 
из Каргополя.
 21 В 1999 г. собиратели вместе с ШАС ходили к этому месту.
 22 Деревянный крест на берегу р. Халуй.
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ворила, что: «Живите у воды, а без воды». Да вот, в дерев-
не воды нету в реке. Через деревню река проходит, а, гово-
рят, воды нету. А так вот, река большая, бурная. Да кто его 
знат, правда ли, неправда. [А где это случилось?] Ошевенск. 
Это в Ошевенске там. [А что случилось с иконой, когда она 
приплыла?] Ну, какой-то человек взял да оттолкнул. От 
того места. Она дальше поплыла, и вроде как бы и говорила, 
что: «Живите у воды, а без воды». И вот в реке воды нету. 
[Кто был на иконе изображен?] Не знаю, не знаю, я так 
токо слыхал от старых, а не знаю, кто был изображён.

Орлово, 1998, МНГ

383. [Кто такие Зосима и Савватий?] Не знаю, почему празд-
новали, а Зосима и Савватий дак монастырь построили. 
Слыхали? [Где?] Где? В Архангельской области — тут 
вот, на Соловках, навроде. [Туда не ходили по завету?] 
Дак туда ведь не ка... туда, на Соловки, дак вить надо как 
проехать... по... кораблём дак... ходили, кому по завету. 
В Ошевенск ходили по завету. <...> Там тожо построил 
какой... святой-то, Александр... Александр Невский ли... 
вот, говорили, что он шёл по деревням, и его никто не 
пустили к ночи, этого святого. Все прогоняли. Он сказал, 
что: «Живите вы ни серо, ни бело, у реки, а без воды!» 
Дак у ре... река-то — горы большие, а одни камни, воды-
то нету. Дак вот, говорят, проклянул этот святой-то. [Что 
значит «ни серо, ни бело»?] Это худо. От так. Ничего 
нету, чего ни делай, а всё оно идёт... как в пропасть. Вот 
и всё. Вот это «ни серо, ни бело».

Тихманьга-Шаглас, 2002, ЧАМ

384. [ЗНВ:] Это я слышал по... как эти, старые люди говори-
ли. Вот там моя мать уже мне как-то передавала. [Что?] 
Ну и что — [шел св. Александр Ошевенский], попросился 
ночевать [в д. Малое Поздышево], небольшого роста. Ну, 
старики не пустили. В общем, не... не пустили. Он ушёл 
вот туда ночевать [показывает в сторону озерца недалеко 
от своего дома, на берегу которого есть Александровский 
родник и крест, на который вешают платки, одежду, при-
носят деньги]. Там родник. Вот там ночевал. И здесь как 
раз было это... воскресенье, или что ли: часовня здесь сто-
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яла, вот где вот камень23 — часовня была. Ну вот пришёл 
оттуда, [где] ночевал, сюда и говорит: «Живите вы так: 
ни серо, ни бело, у воды без воды, у рыбы и без рыбы!» 
Ну во, этот камень лежал тут — он просто наступил при 
всех тут, этот след продавил камень, и ушёл.

Вот там, на Реке24, там это тоже была в лесу... родник 
там есть, потом в Ошевенск ушёл — вот и говорили, что 
Олександр Ошевенский так... что чего. <...> А вот так 
было. А этот камень дак тут и от... ты знаешь, вот ПМК 
убирали камни, дак подъехала машина, хотела нагрузить, 
дак я говорю: «Ты чего, какой-то святой камень, ак не 
надо!» — «Да он мешат на дороге!» — [нрзб.]. Ещё дово-
лочили. Как вон так от перевернулся — так лежит. [Его 
перевернули?] Да его семь раз в... перетаскивали.

[Что значит «у воды без воды»?] Ну, ак я не знаю, 
что тут... вот тут озёр пять, пять озёр.

[А почему же без воды?] Ну, я не знаю: у воды без 
воды, у рыбы...

[ЗЕА:] Весной в колодцах воды не бывает.
[ЗНВ:] У рыбы и без рыбы. [Нет рыбы в озерах?] Дак 

рыба-то есть, да чё — кака там рыба.
[ЗЕА:] Мало очень.
[ЗНВ:] Чё там: день просидеть да на уху не наловить, 

дак кака там рыба. А раньше много рыбы было.
Поздышево, 2000, ЗНВ; ЗЕА

385. [Почему родник у д. Малое Поздышево называется Алек-
сандровским родником?]

[ЗАФ:] А нипочто... этот шёл бог Олександр, так 
говорят, и вот шёл там по этим, родников-то наделал. 
Ведь и озеро назвали Олександровским. У нас вить там, 
в Поздышеве25, есть нога человеческая на камню...26

 23 У дороги, напротив дома ЗНВ и ЗЕА, в д. Малое Поздышево, 
лежит следовик с отпечатком ноги св. Александра Ошевенского.
 24 Имеется в виду село Река на полпути от Поздышева до Ошевенска.
 25 Имеется в виду д. Малое Поздышево, остальные две деревни, 
составляющие с. Поздышево и удаленные на 3 км от Малого Позды-
шева, называют по-местному Спасо.
 26 То есть след, отпечаток ноги.
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[ОМГ:] А кажется, это, нету тожо, кажется, тоже есть: 
у колодца-то, у берёзы-то камня нету? У пня-то?

[ЗАФ:] Нету, нету... Там, в Поздышеве тут это, где 
вот Захаров Колька [ЗНВ] живёт, дак против их... камень. 
Он теперь уже не на том мести: вот сдвинули малень-
ко — ну, там, видно, человеческая настоящая нога. Вот 
шёл [св. Александр Ошевенский], и ступил на это, и ска-
зал: «Вы живите ни серо, ни бело!» [Кому сказал?] Вот 
здесь старикам. «Будете жить ни серо, ни бело!» Потому 
что его прогнали, может. [Откуда прогнали?] Из Оше-
венска. Олександр Ошевенский. Он так-то ходил [нрзб.], 
родников-то нам наделал, [нрзб.]. [Что за тропинка Алек-
сандровская?] А я не знаю, где тропинка — туда... по род-
никам, говорят; после его родники образовалися. Я не 
знаю, как он... Он шёл лесом, наверно. С Ошевенска, 
потому что как он туды, в Поздышево, попал — лесом. 
[Почему он бог?] Олександр Ошевенский...

Поздышево, 2000, ЗАФ; ОМГ

386. [Александр Ошевенский] шёл, он хотел здесь монастырь 
поставить, вот в этом Маленьком [Малом] Поздышеве. 
А его прогнали в [Малом] Поздышеве, по рассказам: там 
крест ведь стоит, родничок там есть — ходят, его помина-
ют. Он пришёл — ему монастырь тут, не дали ему поста-
вить, его выгнали, выгнали, он сказал: «Живите у озёр, 
да без рыбы!» — так и есть: ничего не ловится.

Поздышево, 2000, РВА

387. А в Ошевенске дак святой был. И он пошёл в Ошевенск. 
Пьяный. И до Поздышева дошёл, попил воды — и даль-
ше дорога прямая пошла27. [Пьяный святой шел?] Да. Ну, 
там, браги выпил ли чего-то. Вот. А ещё папа рассказы-
вал, что когда он пошёл, и одни мужики рубили баню. 
А он подошёл и сказал: «Вы угол неправильно делаете». 
А они ему сказали: «Иди отсюда». Он попросил воды. 

 27 Имеется в виду дорога от Каргополя до Ошевенска, которая пет-
ляет до с. Река, а затем идет прямо (см. № 6, 239, 354). Согласно это-
му тексту, она становится прямой раньше, от с. Поздышево.
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Они ему не дали. Он сказал: «Будете жить у воды, но 
без воды». И с тех пор речка уходит под землю, а за этой 
местностью вытекает. А учительница рассказывала, как 
он пошёл из Каргополя в Ошевенск и прошёл половину 
пути, сел и сказал: «Я прошел полбора». И с тех пор люди 
там стали селиться и называть это место Полуборьем.

Полуборье, 2000, ЛН

388. [Почему Ошевенск так назвали?] Якобы был такой сви-
той Ошевенский. Ну, э... до поры до времени он свитым 
не был. Короче, шёл человек — и деревня стоит, и река 
рядом течёт. Бабка пошла, вёдры воды набрала, подни-
мается, потом... «Бабуля, дай воды напиться». Она: «Вот, 
сынок, река в двух шагах — иди зачерпни да попей». Он 
свитой, ему ж рабы нужны, как это, как всем этим, началь-
никам. Он говорит: «Ну ладно, — хотел плохое слово ска-
зать, — бабуля, будите жить у воды, да без воды». Ногой 
топнул. На камне след остался, можно съездить посмо-
треть. Есть там такой камень с... человеческим отпечат-
ком, якобы вот, но не это самое примечательное. Стоит 
деревня, течёт река Халуй; за три километра до деревни, 
значит, куст — и река кончается. Течёт такая с... ну, не 
то что она большая, но такая полноводная, быстрая рек... 
куст — и кончается река. Три километра после деревни 
куст... Раз — и река потекла. Колодцы в этой деревне, 
ну, метров двадцать. То есть, чтоб достать воды, там, это, 
надо у... у... упетаться. Вот кому в голову пришло в таком 
месте деревню построить. Или это правда...

Каргополь, 2003, ВЮА

389. Я сам ничего не знаю точно. В Ошевенске... я не знаю... 
Там деревня какая-то была... Ну, вроде бы он [св. Алек-
сандр Ошевенский] хотел построить церковь, а люди 
ему не давали. И... он их наказал так, что... ну, он ска-
зал: «Будете жить у реки, но без воды». Вот. И вода ушла 
под землю: обходила эту деревню стороной и дальше там 
вытекала. Так ничего и не знаю. Ну, не знаю, есть ли это 
место на самом деле. Папа рассказывал. <...> Ну, не знаю: 
может, другая версия какая была. Тут старушка одна при-
езжала, тоже чего-то вспоминала. Оттуда, из Ошевенска. 
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Тоже говорила, что это было, только сама не помнит, как... 
Как это...

Озёрко, 2001, ЕАБ

390. Там [в Ошевенске], я помню, рассказывали, да и позднее 
бы рассказывали, потому что монастырь долг... туда... Он 
же не разрушенный, дак что вот Александр Ошевенский 
там, знаете что, попросил он раз... мужиков построить 
монастырь, они сказали, что: «Нет, мы не разрешим вот 
это». Где Халуй-то, деревня такая вот интересная. Шо: 
«Будете жить...» — он сказал, что: «Будете жить у воды, но 
без воды». Вот это помню, и ещё камень такой большой 
в роще — как будто бы след от ноги: что он шёл откуда-
то, вот. [Что значит «у воды, но без воды»?] <...> А там 
речка... река уходит. Как будто бы вот река, а потом руче-
ёк, ручеёк: она уходит под воду... под землю уходит. Ну, 
значит, как будто и у воды, но без воды. Там интересно 
Халуй... интересная деревня такая: высокие дома, высо-
кий берег, и вот там стоит... вот у источника крест сто-
ял когда... помню, что ездили мы туда смотреть: повеше-
ны были платки, полотенца там... обряд-то какой-то там 
совершался.

Каргополь, 1999, ОЛВ

391. [Кто такой Александр Ошевенский?] А Олександр Оше-
венский был... мы не видали ёго; ну, он шёл, говорят, да 
в Поздышеве [Малом] на часовенке встал и там ногу 
[след на камне] оставил, след оставил. Но. И пошёл — 
его прогнали старики: думали, не знаю како... Он пошёл-
пошёл, да не путём, не дорогой, да всё болотами, боло-
тами, и тропинку прошел28, и там, за Ошевенским, есть... 
часовенка29. <...> Туды ходят Богу молиться.

Поздышево, 2000, БАА

392. [Не говорили, что в Ошевенске ходил какой-то святой? 
Александр Ошевенский?] Дак это священник у нас был. 

 28 Имеется в виду одна из Александровских троп, якобы незараста-
ющих.
 29 Имеется в виду почитаемое место Колотовка, см. № 230—233.
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[Священник?] Священник. Олександр Ошевенский. 
Службу служил в церквах. <...> [Что про него рассказы-
вали? Не говорили, что вода под землю ушла?] Не слы-
хала этого, не знай. [А что живут «на воде, но без воды»?] 
Дак это так ругаются, что: «Живите вы без воды, а без 
воды!». Вот видишь: изругают и... вот тогды и вода поте-
ряется. [Кто изругает?] Да вот, росскандалят, россканда-
лят между собой, там кака-нибудь старушка скат: «Ой, да 
живи ты у воды, а без воды!» [Что это значит?] Дак вот 
по... поругаются дак и... поспорят дак и... со... в горячке-
то скажут, а...

Каргополь, 2003, САФ

393. Вот в Ошевенске, в Ошевенске, по-мойму, река — быва-
ли там? Я не была, правда, в Ошевенске, не могу сказать, 
но вот эта вот бабушка — она мне рассказывала. Гоўорит, 
тоже шёл странник, не пустили ночевать — и, в общем, 
река текла по всем деревням, как вот у нас тоже, я не 
знаю, как они там стоят, но она-то там работала, работ-
ница она там. Вот она гоўорит: в общем, не пустили 
в каких-то деревнях его ночевать. Он и, гоўорит, сказал 
им: «Живите у воды, но без воды», — и река вот ушла, 
ушла: за деревней река идёт — ну, видимо, почва рых-
лая попала, и река, ну как, вот... Вот до деревни доходит, 
и за деревней только в реку уходит.

Труфаново, 1998, АЕС

394. Бывало, говорили тоже. Вот из Печникова один мужчина 
приезжал сюда за реку, так рассказывал-то. У нас, гово-
рит, река, говорит, что этот... Михаил Вышевенский или 
вот, шо пошёл... просил в деревне напиться. Ему, гово-
рят, не дали, говорят, напиться, а он говорит: «Живите 
вы... ээ... на воде и без воды». <...> Да, вот эта река, гово-
рит, два километра, ушла, говорит, река по... под землю. 
И слышал вот, как течёт всё, а... дойти не может, доко-
паться. Два километра не доходя и два километра выше 
опять потекла. [А Михаил Вышевенский — это кто был?] 
Ну, какой-то Бог <...>. Просил-то напиться, а ему не раз-
решили в Ошевенске.

Лёкшма, 1998, ААМ
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395. Третьего мая...30 Александр Ошевенский у нас, Александр 
Ошевенский. Церковь-то у нас — ведь она же называ-
ется... [Это ваш святой?] Да... Святой. Там у нас ещё 
даже есть эти... дорожка, тропинка. Как прошёл по этой 
тропинке, и ето тропинка у нас никогда не заростает...31 
[Говорят, камень ещё какой-то есть?] Есть, есть камень, 
вот там — вот... Потом, есть церковь, монастырь. [След 
Александра Ошевенского есть на камне?] Есть, есть след. 
[А туда ходит кто-нибудь?] Да как? Ходя. Вот, например, 
туристы — дак постоянно. [А местные?] Тожо ходя. [На 
праздник?] Праздник у нас Богомольё32.

Ошевенск, 1999, НЕО

396. [Рассказ о том, как Александр Ошевенский выбирал 
место для монастыря, ходил в д. Халуй.]

Ну вот потом этот, то ли у нас вот, то ли вот тут 
пошёл, потом у нас там есть тропа (не зарастат) на Реку, 
с Реки там, у той деревни: там есть такие, этот, такие 
роднички. Он ходил — где ходил? Тут вот, где тропа не 
зарастат никогда. Там по болотам у нас ходил — тоже 
не заростает, никогда эти тропы не зарастают, по этим 
тропам хоть когда выйдёшь. [Это Александр Ошевен-
ский?] Да, это Олександр Ошевенский ходил, он долго 
ходил: выбирал места, где бы построить ему монастырь. 
У Макарья там уже был монастырь, там было недалеко 
[?], у озера стоит, Кено33, — там тоже было это, а вот ему 
надоть было в Ошевенске.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

397. На самом деле, дорожка есть на болоте вот, на Верхой-
ском: точно, говорят, Олександр Ошевенский шёл; правда, 

 30 20 апреля — 3 мая отмечается память преп. Александра, Ошевен-
ского чудотворца.
 31 См. сноску 28.
 32 См. сноску 18.
 33 Ошибочно сообщается, что святыня Макарий (см. № 212—226) 
находится на Кенозере. В действительности она находится на оз. Келей-
ном. Ошибка объясняется тем, что территория, на которой расположен 
Макарий, сейчас относится к Кенозерскому национальному парку.
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не заростает — я уж сколько раз сама ходила, вот увери-
лась: чистое-чистое там, сосенки кругом стоят, а дорож-
ка чистая есть, есть.

Ошевенск, 1999, АВИ

398. [Тропинка Александра Ошевенского.]
Эта тропинка — я не знаю, он куда ходил и как ходил: 

в верховье у нас там есть, ето... Александровская тропинка; 
куда он шёл, я этого точно не знаю. Может, люди-то и зна-
ют: эта тропинка — никогда она, никакой лес не растёт.

Ошевенск, 1999, НИН

399. Олександр Ошевенский тоже вот родился вон там вон, 
в Онеге; шёл вон всё, везде ходил вон, ёго не почита-
ли родители, не отпускали ничёго. Шёл он искать себе 
место, где бы найти... чтобы... Он тоже в первом [нрзб.] 
подсобщиком был в церквях — и всем... всяко был, всяки-
ма путями, а потом, когда уж стал постарше маленечко как 
называется? пастырями был, а потом всё — это, ушёл, вот 
нашёл эту, Ошевенскую обитель эту, здесь, ему понрави-
лося, и он здесь ходил у нас по полям по всем, от его очень 
много троп, которы не заростают <...>. Травой не зароста-
ют. У нас одна вон там есть на... у Реки34: родники не заро-
стают, и там тропа не заростает. Эта тропа идёт к Мака-
рию35. Никогда не заростает. И от Макарья был там, где 
он, кода ходил... и там был такой камень — вот как конь, 
вот как седло36. Он сидел на им. Тут были тропочки <...> 
а были вон следочки. И кто унёс? <...> Каким-нибудь пья-
нушкам дали на бутылку — они принесли всё.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

400. [Разговор у крестов на Колотовке.]
[ШАС:] А вот Настасья бороськая [из с. Бор] ещё 

говорила: от монастыря прямо на Бор там была тропи-
на; говорит, Олёксандра... как она...

 34 См. сноску 28.
 35 Имеется в виду лесная тракторная дорога от д. Большой Халуй 
в с. Ошевенск к Макарию.
 36 Имеется в виду Конь-камень у бывшей д. Палашалга (см. № 63—65).
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[МАП:] Ошевенского.
[ШАС:] Ошевенского.
[МАП:] Не знаю я.
[ШАС:] Ходили, говорит, мы на сенокос дак там... 

говорит, по этой тропине всё ходили.
[МАП:] На болоте, то есть, вить...
[ШАС:] На болоте, на болоте.
[МАП:] Олёксандрова-то дорожка. Он ведь много 

здесь ходил-то, дак...
[ШАС:] Да, ходил...
[Что за дорожка?]
[МАП:] Ну, от когда он ходил по дорожке — она 

никогда не заростае. Ни... какими деревьями. <...> На 
Верхосько-то болото ходят, дак. С Верхоського болота. 
Там тропинка есть — скажут, Олёксандрова дорожка.

[ШАС:] Ну, она говорила, что Олёксандрова тро-
пинка.

Ошевенск, 1999, ШАС; МАП

401. [Какие у вас праздники есть?] У нас праздновали боль-
ше всего здесь Богомолье37, затем Валдовенские праздни-
ки38; ну, Александр — Александровские роднички празд-
новали, ну и сельскохозяйственные <...>.

[Что такое Богомолье?] Народу было много у нас, 
красиво было, весело. На Александровские роднички 
[ходят]. [Это где?] За мостом — туда, налево, к крестам; 
там крестики стоят — кажется, три крестика. [На кре-
сты что-то вешали?] Да не, да вешали — там, в общем, 
вешают: например, чем болеешь, дак вешают. [Почему 
там стоят кресты?] Ну, Александр проходил там. [Что 
про него рассказывают?] Ну как, он проходил мимо здесь, 
оставил след на камне тут; через озеро шёл тут, прямо 
вот, даже тропинка иногда видна. [Как?] Если тихо, дак 
рябит; видно даже тропиночка. [Он по воде шел?] Да, по 
воде шёл. [Что за озеро?] Там Черногорско озеро есть 

 37 См. сноску 20.
 38 Часовенный праздник в честь иконы Божьей Матери Всех Скор-
бящих Радость на Валдове, где была часовня, а также есть следовик, 
озерцо и обетные кресты.



236

<...> за Бором; вот Александр шёл ещё по дороге — вот 
здесь прямая дорога39, там налево есть тоже роднички, 
Александровские роднички. Это недалеко от Реки. [Что 
за родники?] Там три родничка: один глубокий такой, 
даже как будто омут такой, — ну, он выкопал; туда броса-
ют... просто просят старые люди здоровья; раньше иконы 
носили. [Когда туда ходили?] Ну как — отдельные дни. 
[Какие?] Забыл. Нина [обращается к жене], когда Алек-
сандровские роднички? Весной ведь? Я уж забыл, какие 
дни-то точно. Весной.

Ошевенск, 1999, БВМ

402. [У вас тут какие-то роднички есть?]
[НАИ:] Олёксандровски родники, считают.
[НМА:] Роднички.
[НАИ:] Там, за Кромином-то40. Олёксандровски род-

ники. [Что про них рассказывают?] А говорили раньше, 
что... Александр Ошевенский его звали. Шёл, говорит, 
дорогой. Первая деревня — как ехать в Каргополь-от. Там 
на камню, говорят, его отпечаток: была конюшня, и на 
камню был отпечаток его следа. И вот говорили, что он 
хотел приселиться там, в Поздышеве. В Поздыш... там 
не пустили его. Ну, говорит: «Живите ни серо, ни бело!» 
И это Поздышево не прибывает, а всё убывает. Оно никак 
и не прибыло. Он, этта, прошел у нас, говорят, не остано-
ви... не просился. В Ошевенско прошел лесом, и вот тамо-
где он приселился. Пустили ошевенцы, и вот тот первый-
от, этот монастырь был. Ошевенский. Сейчас-от там всё 
нарушили, там хорошо было. А прошел... прошел доро-
гой, вот, лесом, вот эти Олёксандски родники называют-
ся — оне глубокие, оне не зарастают. Вода чистая. Стоит 
хоть сколько, она не зазеленеет. А глубокие! А кромкой 
так прошел, тут ещё родник есть. И тропинка [Алексан-
дровская]. Она ещё не заросла. Такая идёт неширокая. 
И вот в Ошевенске он приселился тамо-где, и построили 
монастырь. И в этом монастыре раньше тамо-где монаш-

 39 См. сноску 27.
 40 Одна из деревень в с. Река, ближайшая к Александровским род-
ничкам.
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ки жили, что эти вот, такие тоже... престарелые ли, ноче-
вать надо. Оне их кормили там. Квас, всё было. Накор-
мят, оне ночуют — и пошли дальше.

[НМА:] Нога, человечий отпечаток, вот [нрзб.]: мы 
ходили, целовали. Богу молились. [В какой-то праздник 
нужно идти?] Да. Он вот недавно прошел. Варламов или 
Валамов, как это? Раньше.

[НАИ:] <...> На Валдовку.
[НМА:] Ну вот, Валдом.
[НАИ:] Валдовка. <...>
[НМА:] [Нрзб.] назад, и там бабульки провели, 

бабульки провели там молебен, а мы уже не успели. Но 
приш... после пришли — сё равно народ шёл и на туда, 
и обратно. И там в воде я прям в босоножках: денюж-
ку клали, там полотенца висят [на крестах возле озера]. 
И вот где эта ступня человечья, вот такая большая, на 
камне, мы это целовали, и больным местом кто присло-
нялся: у кого ноги болят, и всё. И вот, и в это... ну, в этом 
озере жёлтые цветы цветут, не знаю уж, [как] называют-
ся, — ну и брали воду. Все они там, босиком все ходят, 
и набрали воду. Как свящённую вродь, бабульки святи-
ли. У меня вон она стоит и зимой и летом, и ничё ей не 
делается. Я удивляюсь.

Река, 2000, НАИ; НМА

403. [Что такое Александрова тропка?]
Дак Олёксандрова тропка — на болото идут. Но я не 

найду ей, конечно: далеко она, конечно. Вот до моста 
доходишь, и прямо берегом, и там где-то она есть. На 
болото идут туда. Скажут: «Олёксандровской тропкой 
идти». Я один раз была, а больше не знаю.

[Почему так называется?]
Олёксандр Ошевенский ходил там, дак. Топтал троп-

ку. На болото.
Ошевенск, 1999, ТОС

404. [Александр Ошевенский.]
[КЕА:] Старики раньше вот говорили. В роще есть 

там камень, отпечатки ног есть, монастырь его... и тро-
пина есть вот сюда, с Ошевенска, вот: из рощи и до Кар-
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гополя. И в Каргополе есть камень, тоже возле того кам-
ня и поселился [?]; вроде, на болоте были... [Следы его?] 
Александровская дорожка.

[Что за кресты в роще, у камня?]
[МНЕ:] Ну как это, раньше тоже бабушка говори-

ла: например, голова болит если — весишь платок, ноги 
болят — там, чулок, например, носки какие-то...

Ошевенск, 1999, КЕА; МНЕ

405. [Слышали ли что-нибудь об Александре Ошевен-
ском?]

[ЛСА:] Ничего не слышал. Слышал, он там где-то 
на камне отпечаток ноги оставил. [Где?] А в роще — вот 
здесь, около моста, роща есть, так с моста: если из дерев-
ни выходишь, с моста и туда так тропинка, налево [роща 
около Александро-Ошевенского монастыря].

[У озера на Валдове, где кресты, тоже есть отпечаток?]
[ЛГА:] Там тоже есть отпечаток, тоже есть.

Ошевенск, 1999, ЛГА; ЛСА

406. [Кто основал монастырь в Ошевенске?] Я объ... У нас в церк-
ви россказывали про его. Как вот монастырь-то поставил. 
Вот в Олёксандрову память надо было поставить... Вот 
я вам немножко тут порассказываю. Надо было поставить 
монастырь. Этот Олёксандр пришёл на Халуй, вот через... 
и хотел поставить монастырь там, где-то просил места, чтоб 
поставить монастырь, ему не дали халовцы поставить мона-
стырь <...> вот он пошёл и сказал: «Раз не даваете поста-
вить монастырь, живите век свой ни с водой... с водой и без 
воды». Так у их там, на Халуе, маленькая очень речка, и та 
пересыхает, а вода-то где-то выпадает из-под земли, вот 
и немножко... ну, есть такие овраги, что вода из-под земли. 
[Река Чурьега?] Не Чурьега, а Халуй-речка, вот и живут 
век свой с водой и... И вот он проходил — я не знаю, как-то 
прямо куда-то попадал; они не пустили, и вот этот Олёк-
сандр... вот у нас Валдова, там вот Валдова, берёзки есть — 
вот по этой дороге, где вы в доме-то живитé41 сейчас, а вот 

 41 Имеется в виду здание ошевенской начальной школы, бывший 
дом купца Козырева, где остановилась экспедиция.
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клуб-то туда, и там есть Валдова, в этой Валдовке, ну, берё-
зы тоже насажены; там была церковка пос... часовенка сто-
яла, и на этом вот, на каменьи (камни, крылечко), на этом 
крылечке сделана нога — в общем, ступлено42, и даже нога 
заметно. И монастырь-то поставлен на Погосте43, и там на 
камне тожо у рощи есть ступлено. А монастырь-от Олёк-
сандром и поставлен. Монастырь — там и не одна церковь 
была. Церквы эти сейчас разрушены. [Чья нога на камне 
отпечатана?] А Олёксандра. След, в общем. Дак так гово-
рили.

Ошевенск, 1999, БВВ

407. [Про Валдову.]
[ТОС:] Там озёрышко есть, там было церковь. А сей-

час, наверно, там одни крестики. [Сейчас ходят туда?] 
Да, можно купаться. Вот только заходите, дак в берёзы-
те зайдёте, доходите до озёрышка-то: раньше был йор-
дан обнесён так деревом. [Всегда был?] Всёгда. Теперь-то 
всё разворочано, заросло. Церковь была, там было чисто-
чисто; аллея — когда как идёшь, только выходишь — 
и туда. Чисто — тут канавка, тут канавка. Там было всё 
очищено. Весело было.

[ТНА:] А вот там-то, напротив монастыря, вот этот 
вот святой камень-то, или как его.

[ТОС:] В рощи-то?
[ТНА:] Да-да.
[ТОС:] Тут тоже есть след на камне.
[ТНА:] Туда тоже забирались. [Смеется.]
[На Валдове какой камень?]
[ТОС:] Камень — он раскололся вот так, пополам, 

а след-от на ём есть, видно. Видно. Тут фундамент остал-
ся от церкви, дак. А он... туда, так вот — фундамент от 
церкви, и он в эту сторону. Озёрышко, а он к полю. Есть 
там камень, только он раскололся.

[Чей там след?]

 42 В качестве ступени на паперти часовни использовался обтесанный 
камень-следовик, который и по сей день лежит на месте часовни.
 43 Деревня в с. Ошевенск, ближайшая к Александро-Ошевенскому 
монастырю.
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[ТОС:] В монастыре, а тут есть в Валдове, а в монасты-
ре... там камень, большой, высокий. Там же тоже камень... 
Олёксандр Ошевенский. [Его след?] Да, да-да-да.

[ТНА:] Ошевень фамилия.
[ТОС:] Он ходил, место выбирал, его никуда не 

пускали.
[ТНА:] Я же читала...
[Что значит «не пускали»?]
[ТОС:] Ну, не разрешали старики. [Какие?] Рань-

ше было ведь много стариков. Тех живых нет. Я-то уж 
не помню, я только слышала, что... Из-за чего в Халуе-
реке воды нет? Потому что он сказал: «Живите у реки, 
а без воды». [Почему?] А потому что его не пустили: он 
там хотел монастырь поставить. Его не пустили. Вот он 
и пошёл, обиделся и пошёл. Но родники-те дал, вода-то 
всё равно есть, а в реке воды нет. [Он не говорил: «Живи-
те ни серо, ни бело»?] «Живите, — говорит, — у реки, ни 
с водой и ни без воды». Вот так я слышала всё. А родники-
те дал, родники-то есть. Но в реке вода чего... Полново-
дье — только снег соходит, дак воды много — она вся ухо-
дит. По-под земле идёт и выходит.

Ошевенск, 1999, ТОС; ТНА

408. [Про след Александра Ошевенского.]
Ну дак там есть на Погосте. За мостом камень 

такой — говорят, это Олёксанд[р] Ошевенской ступил 
на этот камень, и след. [Лечиться туда ходят?] Ну, там 
небольшое есть озёрышко, дак вот ходят, ходят. Вот это 
праздник Богомольё44, дак туда ходят, дак. [Когда он?] 
А после Троицы две недели. [В воскресенье?] В воскре-
сеньё. Ходили там, мылися на этом озёрышке. [Умыва-
лись?] Да, умывались там: у кого чёго болит, вот. Если 
ноги болят, то возьмут да ноги помоют немножко этой 
водой-то. У кого руки, у кого чёго. [В след ногой встава-
ли?] Не знаю: может, кто и вставал.

А туды от монастыря-то дорога-то прямая — вот 
это, говорят, Олёсандр Ошевенской прошёл эту дорогу. 

 44 См. сноску 20.
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[Куда?] Туды — там следующая деревня, Река называет-
ся, вот до той деревни. Так прямо-прямо-прямо. Теперь 
всё заросло, дак не видно, а раньше как йидешь от Реки, 
монастырь видно. [Дорога, по которой идёт автобус?] Да. 
Девять километров до той деревни, дак всё было видно. 
А теперь всё заросло лесом, дак.

Ошевенск-Гарь, 1999, БКА

409. [У озера на Валдове что за камень со следом?] А камень 
со следом — это, значит, около монастыря. Вот этот 
камень со следом. <...> А вот где переезжали... как вы 
сюда ехали — это, значит, монастырь на одну сторону 
и след тожо там... Ну, метров там двести от монастыря 
к речке. Если ехать, считай, с Каргополя, след-от напра-
во. Около моста там этот камень со следом. По преда-
нию (что там не знаю), что там святой ногу поставил — 
все ходят, тоже это, в Троицу ходят тоже. Когда Троица, 
в Троицын день туда. К этому следу.

[Там кресты стоят?] Да, и кресты: тоже такая озёрка 
маленькая — ну, там не озёрко, лужа... как назвать? Ручей 
потом вытекает оттуда. Тожо есть там, роща такая остав-
лена, и местные ходят. [Умываются там?] Да, да, умыва-
ются и ногу поставят. [В след?] Каждый ногу померяет. 
[Для чего?] Не знаю для чего. [На крестах почему плат-
ки висят?] А платки — Господи, кто там раньше... навер-
но, кто повесил; бабушки, это самое, туда ходят. А зачем 
платки... и денежки бросают там. И кресты там, и денеж-
ки оставляют. [На крестах?] Да, да. Вот. Ну и умоются, 
и тоже в Валдово приходят: там озёрко побольше, там 
умоются, там и купаются, если жарко. А там, где след, дак 
там чё — небольшая лужа, лёгушки там. Заросли. <...>

[Чей след на камне?] Я считаю, что этот след [челове-
ка], который основал вот это монастырь; я считаю — кото-
рый монастырь основал, монастыри, вот эти церкви. Кто 
вот. Святой вот, а кто святой, не знаю. Все считают, что 
святой, а кто святой. Святой — это тот, который поста-
вил вот этот монастырь, а сколько лет он стоит — Бог 
знает уже. Может, лет семьсот стоит этот монастырь, дак 
кто его знает. [Как зовут святого?] Александр Ошевен-
ский. Александр Ошевенский. [Что такое Александрова 
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тропка?] Александрова тропка? Я не знаю. Александро-
ва... это к следу, что ли? [Соб.: Не знаю.] Дак к следу есть 
тропа — вот так, как, это самое, мост... на Погост мост: 
как с Каргополя автобус идёт рейсовый — вот этот мост, 
въезд, около монастыря мост. И, значит, о речку вот эта 
тропа ведёт к следу-то к тому. А не знаю, больше не знаю, 
никакой тропы больше. [Как ее называют?] Не знаю, вот 
этого не знаю.

Ошевенск, 1999, СЛН

410. [Говорят, здесь святой какой-то шел к Ошевенску?] 
В Ошевенске есть... да там камень есть, на камне вот 
тоже... [нрзб.] след какой-то есть. Это вам надо по Оше-
ве... за Поздышево даже, за ре... у Реки где-то там, дерев-
ня там есть. Там даже могут показать вам место, где это... 
Там была даже беседка сделана, типа беседки такое45. Вот 
там... есть эта... как может быть... ну, след или чё-то вот 
оставлено такое... святое. [На чем?] На камне. Оно неда-
леко от дороги — так вот, рядом. Дорога проходит рядом. 
Я, правда, сам не был ни разу. Сколько мимо ни ездил, 
не довелось туда попасть.

Ольховец, 2000, КВГ

411. Там [в святой роще напротив Александро-Ошевенского 
монастыря] есть большой камень такой, там след есть 
преподобного [Александра]. На след ставают, у кого ноги 
боля, розуваются. Там большой такой камень есть, и след 
есть. [Мы видели на камне цветы — это что?] Ну дак что? 
Может, положили. [Водой, которая собирается в этом 
следе, не умываются?] Нет, ничё не делам. [Говорят, там 
есть Александровская тропинка?] Ну, дак то Олёксан-
дровска тропинка — туды, по болоту, дак я тут-то и не 
знаю. [По болоту куда?] Туды дак по болоту: куда про-
шёл, дак тут и нету лесу. Тут уж... [Александр прошел?] 
Да, прошёл, и тропинка так Олександровска и зовут. Не 
заростаё она.

Ошевенск, 1999, ХНА

 45 Имеется в виду крест с прислоненными к нему досками, оставши-
мися от сгоревшей часовни у Александровских родничков у с. Река.
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412. Тут было так: в По... Поздышеве была церковь; в ней был 
большой камень, стоял, валун. И тут ходил Александр 
Ошевенский — такой святой. Он вроде наступил на этот 
камень, и след остался в нём. А сейчас не знай, куда там 
всё перерыли, убрали. [Где ходил Александр Ошевен-
ский?] Он перешёл в Поздышево, там чё-то с мужика-
ми расспорил, и пошёл по воде, и ушёл в Ошевенск. [По 
воде?] Да. Ушёл в Ошевенск. <...> [Праздник, посвящен-
ный ему, праздновали?] Нет. Он, чё-то вроде, из истории 
ушёл.

Поздышево, 2000, ПНП

413. Тоже такое поверье ходило. Был такой человек святой, 
ходил — очень большого роста, высокий. И он на кам-
не след оставил, очень большой след. [Где?] Сама ступ-
ня очень большая; вот, в Поздышеве.

Орлово, 1997, ШТП

414. На камню была нога. Ступил царь [тот, кто основал Оше-
венский монастырь], и тут след оставил. А потом пришёл 
на Халуй [нрзб. — и там ему не дали земли, чтоб постро-
ить монастырь; он и сказал:] «Живите на воде, но без 
воды», — река подходит и уходит. <...> Он [основатель 
монастыря] сюда пришёл — землю не дали; он ушёл на 
Халуй — там тоже не дали.

Волосово, 1998, АМВ; АНВ

415. [Про Конь-камень.]
Есть, там, на Палашалге. Дак он, наверно, теперь весь 

зарос да развалился. Он такой был: похож, этот Конь-
камень — как настоящий... вот на коня, и даже с головой. 
И раньше все ходили его смотреть. А сейчас уж... давным-
давно, при моей памяти уж, [случилось так] что, мол, 
голова отвалилась: всё говорили, что как видят, что были 
приросты, как хвост — вот этого, хвоста нет, ничего нет, 
простой такой большой-большой валун <...>. [Не говори-
ли, откуда он?] Не знаю; наверно, в виде как коня — дак 
так и стали называть. Кто скажет, что, мол, связано что-
то с Олександром Ошевенским, кто-то говорит — просто 
такой, как фигура лошади, коня. Не знаю. [А что с Алек-
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сандром Ошевенским?] Что, мол, он шёл да вот такое, 
такую фигуру оставил, что ли. <...> Просто ходили смо-
треть, что такое явление: камень похож на коня.

Река, 2000, МВС

416. [В Ошевенске стоит каменный конь,] вместе с монасты-
рём, видимо, поставлен: Александр Ошевенский ставил. 
Садится этот конь в землю. Если этот конь уйдёт полно-
стью — конец света будет46.

Кречетово-Лаптево, 1996, КЛВ

417. У нас родители говорили, что конец света, и будет у этого, 
всё там, конец света, и будет у этого всё — камень у нас 
там, есть такой камень, такой есть, недалеко: всё гово-
рили, что вот в этом будет конец света всем. Я видела, 
например, в этом, в Ошевенске, камень: така плита глад-
кая, и на этой гладкой плите я видала вот след [показы-
вает приблизительно 40 см в длину] — вот так каблук 
вот, так вот туда вошло глубже, а это [пальцы] меньше, 
след настоящий человека на этом камне. Вот в том месте. 
И всё рассказывают вот в этом месте легенду, что был 
тут — шёл Александр Ошевенский — такой святой есть — 
вот и сказал, что там — я забыла, чего... — часовню просил 
поставить в том месте, но они не поставили, эти люди, так 
он и сказал: «Живите у воды, но без воды», — и вот в том 
месте, где этот след, тут вот река — такая называется — 
Чурила47, она уходит под землю, и там вот через километр, 
через полтора она выходит из-под земли. И вот берега 
есть, и так ивняк растёт, но реки, воды, нету — она течёт 
под землёй, под землю уходит там, а потом так [нрзб.], 
за деревню она выходит. Вот потом уже там, после этого 
там монастырь построили. [Когда конец света?] В газе-

 46 Контаминация: Конем-камнем назван камень-следовик, стоящий 
в почитаемой роще напротив Александро-Ошевенского монастыря, 
а сюжет о конце света, который должен наступить, когда камень уйдет 
под землю, перенесен на него с Коня-камня у с. Конёво (см. № 52—62).
 47 Имеется в виду р. Чурьега. Когда легенда о проклятии св. Алек-
сандром Ошевенским жителей Халуя рассказывается вне Ошевенска, 
она часто упоминается вместо р. Халуя (см. сноску 17).
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те было написано, что в этом году <...> вся жизнь, гово-
рят, кончится вот тут, последний человек вот тут умрёт48. 
[У камня этого?] Да. Так что всё. [А чей это след?] Да 
Александра Ошевенского.

Казаково, 1998, ЗКИ

418. Было как? Какой-то шёл странник, шёл странник, он, зна-
чит, где-то тут: в одну деревню толкнулся, в другую дерев-
ню толкнулся. Ну, там, значит, приютить его [нрзб.]. Ну 
так дошёл до нашей деревни — так, говорят, здесь обласка-
ли, приютили, накормили, исцелили, обогрели, как гово-
рится; а змеи тут были <...>. Он говорит: «Я избавлю вас 
от этой напасти», — где-то ушёл за деревню, одну змей-
ку убил, повесил, вот, — и, говорят, этой змейкой вокруг 
деревни обошёл, и всё, больше этих змей нет. Ну вот, с тех 
пор... ну, это так, легенда — ну вот, в общем-то, действи-
тельно, можно в любом месте — вот иди в лес, ложись 
спать, хоть где — змей нет, не встречаются. Последнее 
время стали появляться. Это о чём говорит? Что народ 
стал портиться — там уже километров за семь я видел, 
там уже стали появляться. Это о чём говорит? Что народ 
стал убавляться, да? Доброта стала уходить, где-то что-
то теряется в этих всех человеческих отношениях. Так же 
и с озером, наверное. Раньше ведь очень-очень — десяти-
летиями никто не тонул, а последние время...

Труфаново, 1998, ТАИ

419. [Змей нет в этих краях?] У нас в районе нету змей. 
[Почему?] Да вот преданьё такоё, что шёл Олександр... 
Невский... и эта, змея, вроде, его укусила, а он и сказал: 
«Чтобы ты проклята, чтобы тебе в этом районе больше 
делать было нечего»49. Дак вот в Приозёрном50 районе, 

 48 См. сноску 46.
 49 См. сноску 1.
 50 Приозёрный район Архангельской обл. Находился в 1930—1962 гг. 
между Каргопольским и Плесецким, с центром в с. Конёво. После 
упразднения часть района отошла к Каргопольскому (села Архангело, 
Озёрко, Троица, Волосово), другая часть, вместе с с. Конёво, — к Пле-
сецкому.
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там, это, гадюки есть, а у нас, в нашем районе Каргополь-
ском, — нет ни одной. [А кто это — Александр Невский?] 
Да святой какой-то. Святой. Святой Александр. [Он где-
то здесь жил?] Нет, он тут проходил. Был, видимо, стран-
ником и проходил, и вот змея его укусила, а он сказал: 
«Чтобы ты в этом районе больше...» Там, в Ошевенском 
районе, в Ошевенье там, это, знаешь, там — река вить 
там есь, уходит под землю, да, след есь того... Олёксан-
дра Ошевенского... правильно, Олёксандр Ошевенский. 
[Ошевенский?] Да, Олёксандр Ошевенский. [Это дру-
гой?] Да нет, этот, то жо самый. [У него два названия?] 
Не то что два названия: я, наверно, неправильно выража-
юсь, что Невский-то. Это Олёксандр Ошевенский. [И он 
шел..?] Вот он шел и.. там след на камне остался где-то 
дак. Я там... не видала вообще. В том районе бывала, а... 
Река там под землю уходит. [Под землю?] Да. [Почему?] 
Так вот тут, не знаю, какое-то, видимо, карстовое явле-
ние ли, что ли, — чем объяснить? А тожо тако же, тожо 
приданиё, что там, чтобы... «Вы оставайтесь без воды!» — 
в таком смысле.

Каргополь, 2003, КНИ

420. [Легенда о св. Александре Ошевенском.]
В нашем районе был... есть такое поселение — Оше-

венск. Там когда-то был давным-давно Ошевенский 
монастырь мужской. И вот там один старец веруюш-
чий, Александр Ошевенский, уж был особо такой заслу-
женный. И вот, говорят, раньше змеи были, а вот какое 
место он очертил — что, говорит: «Вам, гады, здесь что-
бы не жить!»51 Какое место огородил — вот, говорят, туда 
дальше пойдёшь — там есть змеи, а вот какое-то место 
вот определённое, которое очертил вот этот Александр 
Ошевенский, — на этой территории змей нету. Насколько 
это правда — уж я не могу ручаться, но почему-то у нас... 
мы никогда [змей] не видали. Я первый раз ужа виде-
ла в семьдесят третьем году — в Ростове, в доме отдыха. 
Отдыхали, а они там в воде плавают. Ой! Дак я убежа-
ла и от реки! Первый раз в жизни живого ужа увиде-

 51 См. сноску 1.
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ла. <...> [Отец] меня водил, знал все места, и он меня... 
за грибами всегда я с ним ходила, и вот по поводу змей, 
по-моему, он мне рассказывал, но это было очень дав-
но, это уж... лет двадцать-тридцать назад, может быть, 
я подробностей-то не помню, что почему у нас-то здесь 
змей нет. Во, по-моему, он мне так рассказывал — может 
быть, и поподробнее, но я забыла, но вот только что-то 
связано с Александром Ошевенским. Вот какую-то тер-
риторию он оградил, что гадов здесь чтобы не было. 
А какую территорию... вот. И как он её оградил — на кар-
те, что ли? Что ведь он не мог обойти эту территорию. 
Ну, может, просто перечислил: вот в этом месте, в этом 
месте — не знаю. Но в районе есть такие места, что...

Тихманьга, 2002, НЕС

421. [Не знаете, как Александр Ошевенский шел в Ошевенск 
через Волосово?] Нет, я не знаю этого. Там он, по-моему, 
семьсот лет назад был. Александр-от — в тысяча три-
ста... наверно, в четырнадцатом веке он был. Я, к сожале-
нию, не... [нрзб.] об Олёксандре, но... тожо каки-то чуде-
са там делал, там, мол... вот... считается, что... там, кода 
стал строить свою обитель — там его... во время заго-
товки этой, древесины, как будто его укусила змея, и он 
проклял змей, и здесь змей нету52. Вот там, кругом — 
[нрзб.] на Севере змеи есть, на Западе есть змеи, а здесь 
змей нету. В Каргопольском, этом, уезде. [Во всем уез-
де?] Нет, нет, я не могу это сказать. Уезд-то был боль-
шой, из него сделали потом шесть раионов. Но вот в этом, 
Каргопольском-то районе, нету. Нету змей, я... вот в При-
озёрном раионе53, вот там, посеверней там, вот Волосово — 
там, может быть, и есть змеи; вот такая картина, да.

Каргополь, 2001, АМН

422. [В монастыре были мощи Александра Ошевенского.] 
Перезахоронён. <...> А там вот, налево, плита Ушако-
ва сидит, вот это взяли, когда их стали презирать: его 
хотели выкапывать, его взяли, похоронили тут, навалили 

 52 См. сноску 1.
 53 См. сноску 49.
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плиту Ушакова. [Это на территории монастыря?] Да-да-
да, на территории монастыря. [А потом куда их дели?] 
А туды захоронили, он был захоронён и, там вот, эта, сто-
ит эта церковь, вот туды далёко-то, ешшо хотели рестав-
рировать; идёшь, и прямо в двери: туды ходили, там была 
гробница <...>. [Мощи и сейчас там находятся?] Да, да, 
сейчас дак они уж куда денё... больше не перезахоранива-
но. [Когда перезахоронили?] Вот в каком году — это нать 
не соврать: в обшом, там где-то у меня записи, я потом 
найду...

Ошевенск, 1999, ЧТВ

423. Олёксандра Ошевенского тоже памятник в монастыре 
есть. Тожо спрашивают: «Где мощи?», — а кто его зна-
ет, где мощи. Куда оне похоронены. [Увезли?] Нику-
да их не увезли. Они сразу были закопаны, там и сидят. 
Примерно-то я знаю, но никогды и никому не росска-
зываю и говорить не буду. [Известно, где?] Да. [После 
революции закопали?] После, после революции. До вой-
ны только монастырь-от прикрыли ведь.

Ошевенск, 1999, ТОС

Святой Кирилл Челмогорский54

424. [Речь идет о Кирилло-Челмогорском монастыре и его 
основателе.]

 54 Легенды о св. Кирилле Челмогорском основаны на его житии 
(которое, в свою очередь, в его биографической части точно копиру-
ет житие св. Нила Столобенского). Сюжеты легенд перерабатывают 
сюжет жития, дополняя его новыми деталями. Все события жития 
святого и легенд происходили на территории монастыря, сейчас пол-
ностью уничтоженного (территория монастыря почитается как свя-
тое место). Монастырь расположен в 3 км от с. Труфаново, и на его 
территории сейчас находится сельское кладбище. Местные жители, 
рассказывая о святом, стараются точно показать место, где происхо-
дили события: яму на месте кельи святого, сосну, за которую нечи-
стая сила/чудь привязывала цепи, чтобы стащить келью в озеро, боло-
то, куда нечистая сила / бесы провалилась, единственное уцелевшее 
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[ТАИ:] Челмогорский.
[ТЛИ:] Кирилло-Челмогорский.
[ТАИ:] Вот эти все там, все поля, покосы им при-

надлежали.
[ТЛИ:] Называлась пустынь раньше. Была рань-

ше Кирилло-Челмогорская пустынь — Кирилл вот этот, 
основатель.

[ТАИ:] Ну и что мы можем сказать...
[Что вы про Кирилла слышали?]
[ТЛИ:] Про Кирилла — он протопопом был, а что мы 

про него слышали...
Труфаново, 1998, ТАИ

425. [Кто такой св. Кирилл Челмогорский?] Он был угодник, 
дак я не знаю, цёго. Я тоже не [нрзб.] слыхала от старых-
то людей дак, а так я ницё про его не знаю. [Что вы слы-
хали от старых людей?] Дак вот ён там жил в кельи, 
да потом, я не знаю, цёго ён, куды ёго, как, цёго тут... 
кака-то, говоря, вроде нец'иста сила ц'епями ёго лади-
ла стянуть из кельи-то, откуда-то, да эти ц'епи сорва-
лисе, и оне пали туды, под гору, в озеро и все потону-
ли. А ён эдак вот, где ён, цёго с им сделалося — не знаю 
ницёго, робята, я. На этом мести камни, камни, яма, но 
така вот яма да камни55. [Как его звали?] Кирила Чёр-
могорской.

Орлово, 1998, ОНВ

от пожара (по молитвам святого) дерево, под которым и находилась 
его келья, яму, из которой было выкопано монастырское сокровище 
и т. д. Вокруг ямы, понимаемой как следы кельи святого, стоят обет-
ные кресты.
 55 Легенда основана на житии св. Кирилла Челмогорского. Согласно 
житию, бесы пытались стащить келью св. Кирилла веревками в озе-
ро, но, увидев, что святой не испугался, отступились. Фольклорная 
легенда разрабатывает детали: бесы становятся нечистой силой или 
чудью, веревка — цепью; цепь при попытке стащить келью лопается, 
и нечистая сила/чудь проваливаются в болото у подножия Челмого-
ры со стороны Монастырского озера; болото оказывается бездонной 
ямой. В народной легенде цепь/веревку цепляют за сосну, которая 
после этого становится корявой и не растет вверх.
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426. [Про Кирилло-Челмогорский монастырь.]
Как был там Кирила Челмогорский ли, как ли. Свя-

той. И вот эти изгнать-то хотели. Труфановцы... Казара-
то (деревня Казариновская там, за озером [Лёкшмозе-
ром], их так называли: «Ну, казарá!»)56. И они хотели 
этого изгнать. Мать где-то там, в Библии, что ли, чита-
ла. Есть книги, наверно... Изгнать хотели... Там, говорят, 
пришли — он жил в какой-то там пещере. Пришли, при-
вязали верёвки ли, что ли, и вот потащили его из этой... 
Верёвка, что ли, оборвалась. Там они все куда-то упали... 
Там яма образовалась, и до сих пор эта яма есть. Дна не 
могут смерить. Вода. И за сосну было уцеплено57. Сосна 
такая низкая, кудрявая. Не растёт вверх.

Орлово, 1997, ББГ

427. [На территории Челмогорского монастыря есть яма, в кото-
рой, по преданию, была келья св. Кирилла Челмогорского. 
Рядом с ней корявая сосна. Бабушка рассказывала, что кто-
то тянул келью Кирилла за эту сосну, стараясь спихнуть ее 
в озеро.] Я не знаю, тут чё-то у него было. Какая-то типа... 
избы своей. [У Кирилла?] Да вот, жил он тут, в монасты-
ре. [За эту сосну тянули?] Ну как бы хотели чё-то, ски-
нуть эту избу... на плохое там чё-то...58 Короче, все ослеп-
ли потом59 [нрзб.]. Он сам, по-моему, слепой был.

Труфаново, 1998, БИГ

 56 Деревня Казариновская — одна из деревень в с. Труфаново, бли-
жайшем к Кирилло-Челмогорскому монастырю. Казарá — прозвище-
присловье, которым жители других деревень с. Труфаново дразнят 
жителей Казариновской. Жители других сел называют казарой всех 
жителей с. Труфаново (см. № 699—702). Село Орлово, где сделана 
запись, находится на берегу оз. Лёкшмозеро, противоположном по 
отношению к с. Труфаново и монастырю.
 57 См. сноску 54.
 58 См. сноску 54.
 59 Отсылка к другому эпизоду Жития св. Кирилла: разбойники напа-
ли на св. Кирилла и стали требовать у него отдать им свое богатство. 
Тот ответил, что все его богатство в келье, имея в виду икону Богороди-
цы. Разбойники вошли в келью и ослепли, после чего святой, видя их 
раскаяние, помолился, и Бог, по его молитвам, вернул грешникам зре-
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428. [На территории Челмогорского монастыря есть] сосна, 
старинная сосна, — говорят, вот у этой сосны... э-э-э... что-
то хотели стащить эту сосну — там предание такое я слы-
хала, что стащить... там, в общем, какие-то были тут раз-
бойники не разбойники, но никак они стащить эту сосну 
не могли60. [Зачем они хотели стащить сосну?] Там был 
вроде, у этой сосны было что-то... или ке... это... жил пре-
подобный какой — я не знаю точно: или Макарий, или 
какой — не знаю. Вот, по-моему, наверно, Макарий пре-
подобный. Вот... и никак не могли эту сосну стащить.

Труфаново, 1998, КВН

429. Кирила Челмогорский шёл к нам в деревню, а эти идо-
лы — бандиты-то, чудь белоглаза, ну, казара61 — у него 
и спрашивают: «Отец, где у тебя кошелёк?» — «А иди-
те, — говорит, — там, за иконой, мой, — говорит, — коше-
лёк». А сам идёт сюды, в деревню. Они пришли к нему, 
к келье: вот ниже-то моей мамы — яма-та62. Вот тут его 
было жилище. Они только до иконы добрались и ослеп-
ли. А он приходит отсюда, с этой деревни, они у него 
в хижине лежат — идти-то не видят никуда, слепы. Вот 
и ему взмолилися: «Отец Кирило!» Вот отец Кири-
ло их как-то опеть: «Идите с миром». Вот они ушли 
с миром63. Так опеть ново нашествие сделали, собра-
лися братию, казару белоглазу64, топоры наточили, да 
давай эту рощу... всю срубили на его хижину и подо-
жгли. А он тут же был на деле, на месте и: «Оставь-

ние. В легендах идея «икона — богатство» трансформируется в сооб-
щение о том, что деньги лежали за иконой, а святой возвращает гра-
бителям зрение собственной силой (см. № 429—430).
 60 См. сноску 54.
 61 См. сноску 55.
 62 Имеется в виду яма на расположенном на территории монасты-
ря кладбище, рядом с могилой матери ИНМ.
 63 См. сноску 58.
 64 Контаминация прозвища-присловья жителей д. Казариновская 
в с. Труфаново казарá (см. сноску 56) и этнонима чудь белоглазая, 
применяемого для обозначения субстратного финно-угорского насе-
ления Каргополья.
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те мне, — говорит, — вот эту сосну, только единствен-
ну сосну оставьте». Вот они ему оставили сосну. Всё 
подпалили и — не могли спалить. Так что? Додумали-
ся: раз не сгорел — ничего65. Додумались его хижину 
цепями. Зацепили да хотели сволокчи туда, под крест. 
И сами — там где-то бездна — провалилися. Вот цепи 
оборвались. И сами там погинули66. А сам отец Кири-
ло вот тут и схоронен, как я вам говорил. [На месте той 
ямы, рядом с могилой матери ИНМ.]

Труфаново, 1998, ИНМ

430. [В житии св. Кирилла Челмогорского сказано, что хоте-
ла чудь] белогла[зая] монастырь уничтожить. Вот так 
и написано во писании-то [или — в описании-то]. А этот 
преподобный-то Кирило и идёт в деревню по какой-то 
просьбы или что-нибудь, по какой-то надобности, и они 
ему попали встрету на пути. И они его спрашивают: 
«Старчё! — они никак не назвали, а: — старчё, где у тебя 
кошелёк с деньгами?» — «А идите: за иконой, в углу», — 
сам продолжил путь в деревню, а они пошли к нему. 
Зашли к нему вот — ну это. Ниже мамы-то, за мамой67. 
Только до иконы-то коснулися — и ослепли. Вот и всё. 
Он приходит отсюда с этой деревни — они стоят, выйти-
то не могут никуда: слепы. Вот они и просят: «Старчё, 
отпусти нас с Богом». Ну вот — забыл, забыл, что он им 
сказал-то, а они такие... он им возвёл зрение-то. И они 
ушли обратно68. И опеть собрали здесь братию — вот 
чудь-то белоглазу, чудь белоглаза. Собрали ещё войско, 
взяли топоры и пилы — эти вот, дровянки: тогда не было 
этих механических пил, а дровянки. И рощу эту выру-

 65 В житии св. Кирилла Челмогорского рассказывается, как местные 
жители, желая изгнать св. монаха с облюбованного им места, подожг-
ли деревья, но в силу молитв святого огонь дошел до горы, на кото-
рой располагалась его келья, и угас, словно от воды. В легенде невре-
димой остается только одна сосна (или ель) у кельи святого, которую 
показывают и по сей день как достопримечательность.
 66 См. сноску 54.
 67 См. сноску 61.
 68 См. сноску 59.
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били, всё свалили на его келью, на жилищё, и подожг-
ли. Келья осталась жива, а он  только, когда они начали 
валить, он только их попросил: «Оставьте мне эту-то 
сосну, не шевелите эту сосну». Это сосна осталась жива 
и келья его: не могли спалить, так тогда повторно эту его 
жильё цепью вокруг опоясали и потянули её вон туды 
ниже, такой креж. Они — цепи-то оборвались, там яма 
есть, я вот вам бы теперь показал бы. Они провалили-
ся и теперь там лежат, никто их найти не мог, найти69. 
Во как. Во как Кирило Преподобный Чёлмогорский так 
их наказал. Потому что он был отец Кирило, монастыр-
ского монастыря преподобный отец.

Труфаново, 1998, ИНМ

431. [Про Кирилла Челмогорского что-нибудь слышали?] 
Этта, слыхал. Это, как ей, о Труфановой, о Труфановой, 
там есть остров какой-то. Остров был. Остров70, там ишчё 
ели. Ель ещё осталося, где церковь была, теперь нету, ель 
ишчё осталась. Я, правда, не бывал. <...>

[Что рассказывали про Кирилла?] Он, что, как скры-
ты ли, эта, как этто, Макарий вот, тожо старец. Там шёл 
да тожо этту, келью там, этто, построил, потом часовню 
сделал, потом церковь там где. [Его прогоняли?] Было. 
[Что?] Этти, веры-то, начали этти, гонения-то, вот их. 
Как его <...> ну я, это, руководитель не нравится мне 
этот, давай другого — того ведь, этта, спихнём. Так и эти. 
[Свои монахи хотели прогнать?] Нет, почему монахи? 
Не, из другой партии какой-нибудь.

Ошевенск, 1999, ТАЕ

432. [Речь идет о Кирилло-Челмогорском монастыре и его 
основателе.]

[ПЕН:] Рассказывали старые люди, что...
[МРН:] Основал...

 69 См. сноску 54.
 70 Кирилло-Челмогорский монастырь был расположен не на остро-
ве, а между двумя озерами — Лёкшмозером и Монастырским, — 
со единенными р. Чёлмой.
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[ПЕН:] Добрый, конечно, он. Например, знал, когда 
он умрёт, сказал, что: «Вот я пошёл», — помылся в бане, 
одел белое бе... чистое бельё, пошёл, лёг на лавку, ска-
зал, что: «Я вот умру, сегодня я умру». Он обладал даром 
предвиденья, или как. [Это Кирилл?] Я не знаю точно, 
этот настоятель или другой. Вот мне так бабка расска-
зывала, что вот жил старичок, а кто он...

Труфаново, 1998, ПЕН; МРН

433. [Речь идет о месте захоронения Кирилла Челмогорско-
го в Челмогорском монастыре.]

[ШМА:] Не могила ли, или могила. Он был захоро-
нен, кажется, под полом в церкви. Там стоял крестик. 
И вот, говорят, когда церковь сгорела, этот крестик остал-
ся нетронутым. [Говорит пришедшему соседу лет трид-
цати:] А ты здесь в церкви не бывал?

[???] Нет.
[ШМА:] Заходишь — по левой руке, недалеко: ну вот 

как, алтарь или что... Крестик этот я видела, ещё когда 
один раз в детстве залезли через окно. Уже церква была 
закрыта, так вот я его видела. [Это вот Кирилл был похо-
ронен в этой церкви?] Да, говорят, как будто бы да. [Кре-
стик — это памятник? Он на могиле стоял?] Нет... на полу 
он стоял. [Он большой?] Да нет, наверно вот... Я это тоже 
вот, в детстве, так я уже забыла. Небольшой крест сто-
ял: вот заходите — с левой стороны. Вот туда вот уже... 
[Как он выглядел? Это распятие, как в церкви?] Нет, нет, 
это просто обыкновенный крест, крестик. [Он на полу 
стоял?] Да, на полу, на полу. [А под ним была могила?] 
Да вот говорят, что там была могила. Мол, там похоро-
нен. [А вешали на этот крест платки, одежду?] Вот, зна-
ете, церковь уже была закрыта, я один-единственный раз 
была там, вот мы залезли через окно. <...> [Это и была 
могила Кирилла Челмогорского?] Ну вот я слыхала, что 
Кирилл вот, что якобы он там похоронен, но точно я вам 
сказать не могу, конечно.

Труфаново, 1998, ШМА

434. [В Челмогорском монастыре в церкви стоял крест.] 
В церкви. Под полом. Под полом... всё сгорело, а под 
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полом крестик остался. Новый... как новый. <...> А цер-
ковь сгорела [в 1950-х гг.]. [Крест стоял под полом?] Под 
полом, под мостом. [Почему он там стоял?] А не знаю, кто 
его знает, почему... Всё сгорело, а крестик остался там.

Орлово, 1998, ТКВ

435. [БВА рассказывает про своего отца с его слов. Отец] 
возвращался с Лядин этим зимником71, а тут то ли этих 
изгоняли [монахов из монастыря], то ли ещё где-то 
с монастыря шли люди, так вот это вели святого-то 
под руки — видимо, [нрзб.] шёл, одетый в простыню 
[нрзб.], ноги оверчены... эти его держат, чтобы не уле-
тел на небо ли, как ли, этот святой. [нрзб.] Он встре-
тился с ними [нрзб.] сам на дороге. А больше так он 
ничего не слыхал [о Челмогорском монастыре]. Он 
ехал извозом [отец БВА], а они <...> попали встречу, 
за ним вся свита, эти святые. То ли этот, который был 
[возможно, имеется в виду св. Кирилл Челмогорский, 
поскольку история была рассказана на вопрос о том, 
кто он такой], или просто проходучи [?]: в монасты-
ре много было... [Кто его вел?] А вот вся свита евон-
ная. Никто... просто братия евонная. Никто тут не при-
нуждал, а просто они шли. [Зачем его держали?] Так 
вот этот улетит или там что — не знаю, что тут свя-
той... в этом смысле, а так я ничего больше не слыхал 
про монастырь.

Орлово, 1998, БВА

436. [Какой был монастырь?] Успенский72 и Кирилла Чел-
могорского. Основал-то Кирилла Челмогорской, а он 
выходцом с Новгорода. И прожил здесь пятьдесят два 
года. <...> Выходцом он был с Новгорода. Ну. Новгород. 
И прожил здесь пятьдесят два года. А Успенска Божья 
Мать Богородица... я, слушайте, Машенька73, так не 
могу припомнить — она тут, видимо, тут была подвиж-

 71 Зимняя дорога от Челмогорского монастыря к с. Лядины.
 72 Изначальное название монастыря по посвящению первого храма 
Успения Богородицы — Успенская на Чёлме пустынь.
 73 Обращение к собирателю.
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ницей. К нему, к монастырю. И вот видела деревянное 
обоснование? Она построила себе деревянную церковь. 
И рядом церкву — Успенская Божья Мать Богороди-
ца. И у неё было сто двадцать семь человеческих. Скот-
ный двор был на пятьдесят голов, две бани, два общежи-
тиё рабочих. Две бани и два общежития рабочих. Одно 
общежитие было в монастыре, второе общежитие было 
в монастыре... это Пёлой74. Вот. И вот они и жили, и было 
у них две пчёло-семьи. Мёд свой собирали, и жили, 
и обрабатывали землю — сто... нет, забываю, сто... нет, 
да, пятьдесят пять гектаров там, да, пятьдесят пять гек-
таров. Тут двадцать три гектара и в Пёлой... пятьдесят 
пять... сто... Одной семьёй. Эти приходили — прихожа-
на — через мостик, через реку, с Пёлой в монастырь, всё 
коров доили, кормили, обряжали, молоко, простоквашу, 
сыр — всё сами готовили. <...> Преподобный, Кирил-
ло Преподобный — он им сам указания делал, они так 
и исполняли. Дрова — заполняли полинницы, готовили 
ходили после этого, до сенокосу. Сенокос — корма заго-
товляли. А зимой они опять: корма возили, скот обряжа-
ли, молоко — ну, молоко не только для своих нужд, но 
у них земли было около двухсот гектар. И они — земли 
у них были очень бедные, я вот книжку потерял, но я в 
книжке сам вычитал: земли у них были очень бедные, 
удобрений не хватало. Навозу, навозу, верней. Ското-
водчество. Все поля.

Пастухи такие были, они их не запускали на поля, 
а изгородь была. Как мама моя, покоенка, говорила, 
скотина пригонит пастух, пригонит пастух тут же, 
их ной: ну, он время знал. Раньше времени он не при-
гонит. Вот так. А доярки... тоже ихные. Это не то что 
у нас теперь в хозяйствах. Нет, Машенька. Эко у нас 
теперь — лентяи.

Кирилла Челмогорской, он распределял. У меня 
тысяча человек рабочей силы. Всё. Надо год жить. Год 
до Христоспасхи.

Труфаново, 1998, ИНМ

 74 Выселки Пёла у Кирилло-Челмогорского монастыря, в 3 км от 
с. Труфаново.
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Святой Пантелеймон75

437. [ИНМ:] Вот тут, по преданию, по преданию, такая была 
ель — вот такая, наверно, в обхват... в несколько обхва-
тов — такая ель была. [Где?] Тут, прямо у этой, у этой — 
у часовни [Пантелеймона]. Вот, и, по преданию, тут жил 
этот, Пантелеймон, вот по преданию. И он вот — в честь 
его вот эта часовня была поставлена. Он под этой ёлкой 
жил тут, вот: ёлка была.

[МИВ:] А ветром ёлку-ту сронило, с корнями.
[ИНМ:] Ёлка была такая, дак — никакой дождь, ниче-

го: там было этих сучьев, дак можно было добраться на 
самую верхушку туда.

Труфаново, 1998, ИНМ; МИВ

438. Путник [шёл], никто ночевать не пустил в деревне 
и он — у нас тут была большая ёлка, тут вот часовенка 
есть, поставлена — старая, та-то, развалилась, разруше-
на была, тут построили недавно. Ну и он там ночевал, 
а потом утром ушёл, и вся деревня сгорела. Поставили 
потом часовню и вот, знаешь, в честь этого святого Пан-
телеймона.

Труфаново, 1998, МНП

439. [На окраине деревни Кукли стоит елка.] Я слышал, что 
под этой ёлкой была икона, икона святого Пантелеймо-
на — вот якобы под этой ёлочкой забил источник, вот 
забил источник — вот сейчас видите, так люди ходят 
туда — этой ёлочки уже нет: была здоровая ёлка такая, 
как вот в монастыре. [Как эта икона там появилась?] Ста-
рички ещё давно-давно-давно эту икону где-то выкупи-
ли, освятили и привезли. Это ещё деды наших дедов, 

 75 Легенды о св. Пантелеймоне рассказываются в связи с посвящен-
ной ему часовней в с. Труфаново. Часовня стоит на краю д. Кукли, на 
берегу ручья. Ручей почитается как святой, и в день св. Пантелеймона 
(28 июля/9 августа) водой из него умываются и набирают воду домой 
для обрядовых целей на весь год. У самой часовни стоит почитаемая 
в связи со св. Пантелеймоном ель. Легендами мотивируется почита-
ние ручья и ели. См. также № 266—267.
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наверное. [К ручью ходили жители деревни] — там мож-
но подойти и помыться, и каждый приходил и приносил 
что-нибудь с собой.

Труфаново, 1998, ТАИ

440. [Старик шел мимо с. Труфаново.] Он обошёл всю дерев-
ню — никто не пустил, и он на том месте, у ручья, он 
и остался ночевать. Переспал, рано утром встал и ушёл, 
и в тот день сгорела вся деревня. Вот она сгорела, и все 
начали говорить, что это как раз был святой Пантелей-
мон: видимо, на этот день пришёл...ся <...>. И вот здесь 
потом была выстроена вот эта часовенка.

Труфаново, 1998, СЛН

441. Шёл один странник по деревне, и никто раньше не 
пустил его ночевать. Почему не пустили его ночевать, 
не знаю: может, все... и не ко всем просился или к кому 
[?]; ну вот, и он... а тут ёлка большая была, она лет десять 
назад, наверно, упала, а то около уже пятнадцати, навер-
но: у меня мужа нет уже пятнадцать лет, а мы ещё езди-
ли [озером], дак примету делали по этой ёлке. Высокая 
была — это уж поросль от неё ростёт тут. Ну вот... по этой 
ёлке вот ставили сети — примечали всё, на озеро ездили. 
Ну вот... и он под этой ёлкой ночевал. Ночевал под этой 
ёлкой. А когда наутро стал, ушёл — вся деревня сгоре-
ла. Вся деревня сгорела. И вот в честь его, этого Пан... — 
а звался он Пантелеймоном — от в честь его... [Как узна-
ли его имя?] А, видно, уж он говорил в деревне тут кому 
чего. Вот Пантелеймоном, и вот в честь его поставили 
тогда часовню, сделали, всё опять снова отстроили, и вот 
этого... вот Пантелеймона у нас тут и празднуют.

Труфаново, 1998, МНП

442. [Известен ли день святого Пантелеймона?] Святой цели-
тель Пантелеймоний. [В какой день ему празднуют?] 
Есть тоже ему, празднуют. Да вот я не помню, какого 
числа. Его зимой праздновали. <...> [Исцелитель? Поче-
му его так называют?] Да потому что он многих людей 
исцеляет? [Не рассказывали случаев?] Дак рассказы-
вается, батюшка рассказывал. Я не запом... У меня есть 
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этот, акафист. В церкви после службы молебен идёт — 
всёгда ему молят. «Подсоби и помоги, свят... великому-
ченик исцелитель Пантелеймония». Он великомученик. 
Он принял большие муки. [Как — информант не знает].

Ошевенск, 1999, ШАА-1

443. [Кто такой Пантелеймон?] Целитель. Он от всех болезней 
лечит [?]. Ему заветы приносят. Если кто болеет, так что, 
это самое, ноги болят — чулки весят. У кого что болит — 
вот повесят. А я, это самое, тоже платок повесила. [А не 
говорят, что тот, кому нужны какие-нибудь вещи, может 
прийти в часовню, оставить там деньги и взять нужную 
ему вещь?] Продать, продать. Купить можно. [Значит, 
можно просто прийти в часовню и взять вещь?] Ну, это 
надо уж с разрешения тех, кто тут заведует, в этой часов-
не. Там, в часовне, так продавали раньше вещи. Очень 
много было вещей. Раньше — в той часовне, которая сго-
рела. Там такие платки старинные были, сарафаны ста-
ринные. Там у нас столько много было всего старинного, 
очень хорошего, красивого. Продавали. Деньги — в цер-
ковь, а это — продавали. Тут у нас [уже сейчас] совре-
менное всё такое.

Труфаново, 1998, АЕС

444. [Кто такой св. Пантелеймон?] А Пантелеймон — это тоже 
святой. Это тоже святому [часовенка], великомученик 
какой-то тоже был. У меня вот в этой, в книжке, так вот 
всё есть. [Не говорят, что он был исцелителем?] Да, был 
он исцелителем. Между прочим, тут сколько всё про свя-
тых описано, так они все были исцелители. Все. В основ-
ном все.

Орлово, 1998, ГАО

445. [ШМА:] Вот сейчас будет, седьмого [августа] Макарий. 
Это вот празднуют здесь, на Серёдке. А Пантелеймон 
празднуют в Куклях. <...> Раньше ходили к Макарию 
туда вот, где Макарий сам76. [К монастырю?] Да. Нет, туда, 

 76 Местная святыня Макарий — место бывшей Макариевской Хер-
гозерской пустыни, почитаемое как святое. См. № 212—226.
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туда: Макарий есть, дорога есть. Вы не слыхали? [Соб.: 
Мы слыхали, что там был Макарьевский монастырь]. Да, 
так вот туда и ходили.

[??? — сын ШМА:] Крест был там...
[ШМА:] Не, не, не, это не то. Макарий — это вон туда, 

к Макарью ходили; а крест на росстанях там был, на пере-
крёстке, это поставила тётя Катя этому, как его звали... 
мужа-то у неё. Коров пас и постоянно сидел там. [У кре-
ста этого?] Не у креста, он просто коров пас, туда при-
гонит и сидит... [Муж ее?] Да, муж. И сидит вот на этом 
перекрёстке. И когда он умер, то ли он приснился ей, то 
ли не знаю, что он, она поставила вот там вот этот крест. 
Вот туда вот ходили иногда, просто весили тряпки. [Это 
были заветы?] Ну, не знаю вот: видимо, кто как думает. 
Так же, как у нас ходят, весят к Пантелеймону в эту, как 
его... в часовенку. Но там уже заветы. Там уже... [Что такое 
заветы?] Ну, вот, например, у кого что болит, тот туда 
приходит... Ну, если человек болеет, ну, как бы душой, что 
ли, весят, ну, может быть, нижне бельё, или ноги — весят 
чулки. Голова — значит, платок. Просят Пантелеймона 
святого, чтоб он исцелил. А у кого нет, значит, кто-то — 
деньги [оставляет]. Потом на эти деньги ездят в Карго-
поль, в церковь, — ну, покупают там свечки, иконки.

Труфаново, 1998, ШМА; ???

Святой Макарий Унженский и Желтоводский77

446. [Почему гром и молния бывает?] Ну как, сейчас люди ж, 
наверно, об этом грамотны, дак наверно знают, почему. 
[А раньше как объясняли?] А раньше, я вот это не зна... 

 77 Св. Макарий Унженский и Желтоводский (ум. 1444 г.) — святой, 
подвизавшийся в Нижегородских землях, основатель Желтоводского 
(в устье р. Керженец) и Унженского (на р. Унжа) монастырей. С Кар-
гопольем святой биографически не связан, однако известен там бла-
годаря широкой популярности Макариевской Хергозерской пустыни, 
расформированной в соответствии с указом 1764 г. и ставшей впо-
следствии сельской святыней, называемой Макарий. См. № 212—226 
и комментарии к ним.
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Я слыхал так, что там кто-то едет на колесницы, и кони 
скочут [?]. Вот это я слыхал. [Кто едет?] А вот, допустим 
вот, как я слыхал, значит, есть такой Ильин день, да? Вто-
рого августа. И вот, допустим, вначале гром — когда, зна-
чит гроза начинается; это уже значит: ага! — а Ильин день 
у нас праздновали на Халуе, там деревня Халуй есть! А за 
Ильиным днём есть Макарьев день78 — значит, говорят... 
а обычно у нас гроза идёт от Макария сюда <...>: Мака-
рий едет к Илье на праздник на колеснице. А молния — 
мы в детстве задавали: а молния-то от чего? А вот лоша-
ди хорошие — дак, значит, копытами выбивают молнию: 
вот так объясняли нам.

Ошевенск, 1999, ЗЮА

447. [Кто такой Макарий?] Макарий — ну там тоже, вот тоже 
какой-то был святой Макарий, Макарий есть, святой 
Макарий. Олександр Ошевенский, Макарий, Желтовод-
ский — такая икона. У меня была икона. [Они оба там 
на иконе?] Да, да, да все троё ещё, и я снесла в часовню... 
взяли украли. [А третий кто там был?] А? [Кто третий?] 
Олександр Ошевенский, Макарий и Желтоводский79. 
Желтоводский был... они по краям, а Желтоводский был 
в середину. А там только есть эта, одна только: вот тут 
снято, вот тут сверху вот так, как облицовка-то снята. Та 
поставлена ешчё, и всё: положили, а так нет.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

448. [Что за святой Макарий Желтоводский?]
Макарий — это был Макарий, у нас это был. 

Макарь[ев]ский монастырь, отсюда тридцать киломе-

 78 Память св. Макария отмечается 25 июля / 7 августа. Близость это-
го праздника к Ильину дню и роль святыни Макарий в жизни жителей 
окрестных деревень определяют и восприятие праздников как едино-
го периода, характеризующегося грозами и обильными дождями. Гром 
в эти дни означает, что сначала Макарий к Илье, а потом Илья к Мака-

рию в гости едет.
 79 Видимо, ЧТВ имеет в виду икону, на которой изображены св. 
Александр Ошевенский, св. Макарий и, предположительно, св. Анти-
па. Икона находится в Покровской церкви в с. Ошевенск.
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тров... Ну вот там был монастырь Макарию, что как Алек-
сандру Ошевенскому, там так был Макарию. А Желто-
водский — он как святой, монастыря не было, а почему 
он сидит меж има, вот этого я объяснить не могу. Вот 
Желтоводский, Макарий — они всегда вместе три на ико-
нах80. [Это три разных святых, Макарий один, Желто-
водский другой?] Да. Это уже другой. [Унженский тре-
тий?] Александр Ошевенский третий... Вот их все трое, 
они все трое врозь [?] сидят.

[За что почитали Макария и Александра Ошевен-
ского?] Ну, что святые были, как Александр Ошевен-
ский, так и он тожо, родители его не посвящали [?], он 
тожо ушёл, построил монастырь. Так Господом Богом 
создано было, верно, то, чтобы он пошёл, построил 
монастырь, как Алёксандр Ошевенской: тоже его как-
то не стали любить, он стал в Господа Бога веровать — 
маленький ещё, а родители не почитали, вер тоже было 
много, вот тоже не почитали. И вот он решил от них 
отделиться. Так и Макарий. Тоже ушёл вот, ходил, 
место нашёл, нашёл Макарий озёрышко. Построить 
монастырь. Там это уже будет в Карельской уже, как 
к Карелии относиться81. А всё равно ходили, [вокруг] 
этого озёрышка на коленках ползали: у кого был завет 
положён, ак на коленках оползёшь озёрышко [оз. Келей-
ное у Макария], чёловек начинаёт ходить82 (было так, 
что не ходят люди), завет положат вот... Как вот опять 
озёро Рица83 вспомнишь, как придёшь там, помоешься, 
водички возьмёшь, как будто чёловек-от съезжается, 
и что-то с чёловека спадаёт, поправляется. Так и тут 
люди тожо ходят вот, воду оттуда возят, там вот дна [?] 
нет, там всё разбито, мужики ходили — никак не гово-

 80 См. сноску 79.
 81 Святыня Макарий находится не в Карелии, а в Каргопольском 
р-не Архангельской обл., однако в той части района, которая приле-
гает к Пудожскому району Карелии.
 82 Описывается обряд оползания почитаемого Келейного озера, вхо-
дящего в состав святыни Макарий (см. № 212—226).
 83 Вероятно, воспоминание о поездке в Абхазию на курорт или 
о телепередаче об оз. Рица в Абхазии.
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рят, я вот свечка отправляла, там ещё часовенка сто-
яла, разорили — нет. Они там свечки жгали. Зажгут — 
говорят: «Ну, сожгём до снования». Ну сами приедут 
на рыбалку, ак чтоб лучше. И счастливей было. А вот 
Желтоводский, вот я того не могу объяснить. И мне 
отец был, я — что бы мне тогда у него спросить, я вот 
и читаю, нигде не попадаёт, что вот Желтоводский вот 
к чёму.

[Макарий — каргопольский святой?] Макарий-то?.. 
Нет. Макарий был не наш. [А Желтоводский был наш?] 
Да. Это каргопольский, а тот Макарий-то — он был ведь 
в Карелии туда... Раньше-то, может, ён и был нашего... 
наш, можо быть...

Ошевенск, 1999, ЧТВ

449. [Макарий здесь жил?]
Ён шёл, шёл, ну этто, старец какой-то, мимо этто 

место — понравилось, и он там этту, как, не знай, келью 
ли как... Избушку, домик. Поставил, ему понравилось 
место. Ну, он там, этто, попросил, так объявил-то, что там 
хорошо место, давайте там... пришёл. И, этто, потом, этто, 
без него, этто, без него уж там достраивали. А этто, память 
ему, в эттом, в положен, как... Этто, Макарий Желтовод-
ский, как, этто, иконка есть. Икона есть Макарию. Есть 
в это, в книге есть. Этто. Книга, там написано, как он этто, 
но, как, откуда шёл. И как...

Ошевенск, 1999, ТАЕ

450. [Макарий — кто такой?]
[ТНП:] Да просто угодник такой.
[ТАЕ:] Этто Макарий Желтоводский. Икона этто 

Макарию. Ну этта, как, я не знаю, мученик ли, ли как. 
Этто великомученик. Какой-то. У нас шёл... Этто ходи-
ли, ему этто понравилося там на этом.

[ТНП:] Вот тут тридцати километров в ту сторону, 
туда. Там церковь была Макарья. Святому. Макарью.

[ТАЕ:] Место там хорошо. <...>
[ТНП:] Там всё озёра, вода, зелень. Кругом. Воля 

такая, батюшки пресвяты. Туристы ездили. Я бывала, 
весело там.
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[ТАЕ:] Полóток84, такой полоток — кругом озера, ни шума, 
ни гаму, и вот там первая... этта церковь деревянна была сде-
лана, ей поляки ли, не знай что, это, сожгли: этто, монастырь, 
этто, деревянный был. Этто, вот до этого-то тожо был, это.

[ТНП:] Погоський-то?85

[ТАЕ:] Ну.
[ТНП:] Теперь-то всё разорёно уж там.
[ТНП:] Церковь. <...>
[Поляки?]
[ТАЕ:] Ну, поляки.
[ТНП:] Да, здесь всё войны, войны, войны, ак, навер-

но, воевали с поляками.
[ТАЕ:] Этти, поляки, этто, всё они в Каргополе, ну 

и эту церковь сожгали, видно...86

Ошевенск, 1999, ТАЕ; ТНП

Святой Николай Мирликийский

451. [Знаете про Николая Чудотворца?] Чудотворца — дак 
все говорят, он чудеса творил, дак всё <...>. [Какие?] А не 
знаю. От это, от мамы слыхала от своей, что будто одна 
телушка была, одна корова, и та пропала. Она плачет да 
воет, вдовица, а вот он будто пришёл, и она ушла. Дак 
не знаю. Вот так это бабы-то рассказывают, старухи-то, 
чудеса такие. Опять у ней стала корова.

Поздышево, 2000, РМВ

452. У нас в [Лихой] Шалги87 дак был камень, и там следок, 
человеческий [показывает длину пальцами: около 12 см]. 

 84 Полоток — полуостров. Макариевская пустынь стояла на полу-
острове, вдающемся в оз. Келейное.
 85 То есть находящийся в д. Погост (рядом с д. Погост в Ошевен-
ске, на противоположном берегу р. Чурьеги, находится Александро-
Ошевенский монастырь).
 86 Имеется в виду польская интервенция в Смутное время. В 1612 
и 1614 гг. каргопольская крепость подвергалась нападению польских 
отрядов.
 87 Село, откуда ЧАМ родом.
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Он и сейчас, наверно, есть. [Откуда он?] Ну дак шёл 
какой-то святой, дак вот и наступил, и вот след остался. 
Ну вроде Николай-угодник... шёл и... наступил, и след 
остался. Такой небольшинькой следок. Туда, не в дерев-
ню он, а... до деревни. Ну, недалёко. Там сейчас, конеч-
но, лес — в-небо-вершины. [К нему не ходили умывать-
ся?] Не-не-не-не.

Тихманьга-Шаглас, 2002, ЧАМ

453. Когда я вот суда приехала, жила в маленькой избушке 
и всё бухáла да бухала. С мужем расходилися, и вот буха-
ла. И вот сижу и смотрю на окно, передо мной вот эта 
икона Николы-угодника. Вот точно Бог этот Никола. Он 
мне и говорит: «Успокойся, не пей больше, а само собой 
у тебя всё наладится». И слышу, как он мне рот откры-
вает. Я всё оставила, прибежала к тётке на край, волосы 
вот так [дыбом]. Говорят, надо лечить от пьянки. Никто 
меня не лечил, ничё не делал, вся пьянка кончилась, вся 
жисть наладилась, пошло всё хорошо. Так что Бог есть. 
[Никола-угодник — кто это?] Бог. [Ему надо молить-
ся?] Вот я ему молюсь. Я его видела и вспоминаю. [Есть 
главный Бог?] Наверно, есть уж. Мне так вот Бог Нико-
ла. [У каждого свой Бог?] Да, у каждого свой. Вот я ему 
и верю, а больше я таким не очень-то верю. Кака беда — 
молюсь ему.

Кречетово-Медведево, 1996, БАФ

454. [ГВВ:] Самый любимый, по-моему, Никола — чтимый 
ли, как ли...

[ХАВ:] К Ягановой ходят люди-то, у ей икона-то 
Миколая Чудотворца. Приходила там, омыла, как, 
не знаю, а пришла: «Нюрушка, на-ко, попей водицы: 
может, легче тебе будёт». А мне сказала: «Александра, 
Анна умрёт». Вот она уж видела, чего не знаю, как тут 
вода...

Я слыхала, что они там делилися...так вот, говорят, 
икону туды унесли, вечером унесли, а утром... иконы нету 
там, куды унесли... А оно уж ночью-то перешла тут, где 
была. И икона тут стоит. Она ночью-то оказалася тут: 
пришла на своё место...
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[ГВВ: А вот тоже было:] вечером зажигалась... вот на 
ёлке, огонь горел. За деревней ёлка такая большая была, 
и на ней огонь горел всё время, говорят.

Кречетово-Лаптево, 1996, ГВВ; ХАВ

Святой Георгий

455. Была икона это у какой старухи: Ягор Храбрый сидит на 
лошади, кода ему надоть перепрыгнуть-то. Ну лошадь под-
нялась на дыбачки, а ён сидит на верховне. И вот в это вре-
мя, говорят, заветной-то праздник сделали, что Егор Хра-
брой что уж был храброй, что ладил перескочить Неву, а не 
удалося перескочить. Вот не удалося. Лошадь не пошла, не 
прыгнула ли, чего ли, вот рассказывала [тётя АЕГ]88.

Кречетово-Евсино, 1996, АЕГ

456. [Описывает изображение на иконе:] На коне — это Его-
рий, Егорий Храбрый. <...> В Труфаново змей не было, 
а на Масельге были ужи, не змеи, но они всё равно ужи, 
ужи, а на Труфановой никогда. А от он, от он вот, Егорий, 
от котора на Серёдке стоит церковь Егория, Егорьевска, ну 
на коне — видали, может, картинку. Видали с копьём. Рас-
пространилися было сюда змеи, и вот он вот этим копьём 
уничтожил змею вот это и навсегда. [Одну?] Одну. Одну 
змею уничтожил, и навсегда. [Здесь, в Труфанове?] Нет, 
на Масельге (село в 15—20 км от Труфанова). Всё, с тех 
пор змей не видали, ни ужей, никого не было, и все люди 
хрестилися. И не приведи Господь вот этих паразитов89.

Труфаново, 1998, ИНМ

 88 Этот рассказ представляет собой интерпретацию иконографии 
св. Георгия, побеждающего змия, и скульптуры Медного Всадника 
в Санкт-Петербурге.
 89 Текст представляет собой попытку интерпретации иконографии 
св. Георгия (Чудо Георгия о змии) применительно к реальной местно-
сти и особенности территории (отсутствие змей). Изображение на ико-
не соотносится с распространенным легендарным сюжетом об изгна-
нии каким-либо святым змей из той или иной местности (см. то же 
применительно к св. Александру Ошевенскому — № 360, 418—420). 
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457. У нас вот змей нету, у нас, гоўорят, змей нету потому, что 
вот тожо шёл странник, и тожо вот, гоўорят, были змеи, 
а вот шёл странник, он шёл откуда-то издалёка, и вот где 
вот он шёл, его не пускали ночевать, а вот у нас в дерев-
не пустили, и вот он в это, в ольховые щипцы, поймал 
змею в ольховые щипцы, повесил, и все змеи ушли. Куда 
делись?

Труфаново, 1998, АЕС

Миша слепой90

458. [Про слепого монаха.] Собирал денюжку — самое глав-
ное, брал денежку вот в этой часовенке и нёс в Печни-
ково пешком. [А как?] Вот как он шёл? Вот интересно, 
как он шёл? Так шёл. Кто-то ему, что-то ему подсказы-
вало, видишь.

Труфаново, 1998, МРН

459. Слепой — ну, дядя Миша, я знаю, — дак он тут вот жил 
недалеко. [Он не жил в Челмогорском монастыре.] Мы 
маленькие были, ещё ребята, да ему возьмут ещё — то 
палку подложат, то там что-то. Дядя Миша тут был, 
я помню. <...> Так он вроде не видел, а вот как будто, 
говорят, шар у него — не знаю ничего. [Чего шар?] Буд-
то, говоря, вот это как будто клубок катится, вот катит-
ся клубок впереди его, и он идёт.

Труфаново, 1998, САИ

460. [Про слепого дядю Мишу.] А вот он такой был — глаза 
только было видно, что прорези, а глаз не было, никто не 
видал этих глаз. Так вот, он был в этом монастыре этот, 
монах. И вот он за... в Каргополь за одни сутки сойдёт. 

В д. Середка была церковь св. Георгия, что способствовало популяр-
ности описываемой иконы.
 90 Персонаж преданий, распространенных в ближайшем к Кирилло-
Челмогорскому монастырю с. Труфаново. Часто в преданиях его назы-
вают монахом, но достоверно неизвестно, кто именно имеется в виду 
и был ли этот человек монахом Челмогорского монастыря.



А если — ви... не видит, а вот на дорогу кто лягет — специ-
ально там ребята делали — а он батожком: «Выйди, вый-
ди с дороги-то, не мешай», — ведь как-то он чувствовал 
всё. И он жил один, не женился, ничего, а потом я уеха-
ла, так после того не знаю, когда он помер. [А как звали 
монаха?] Миша.

Орлово, 1998, КМД

461. [Что делал Миша слепой после закрытия Кирилло-
Челмогорского монастыря?] Он ничего не делал. Он был 
слепой. Он жил тожо в той деревне, у него была какая-
то избушка, но, видимо, не его изба. Он жил и, кто чего 
просил, вот, например, часы отремонтировать, ремонти-
ровал часы — слепой. Вот я слыхала ещё, правда ли, не 
правда, — я вот так припоминаю, он тоже там в мона-
стыре жил раньше. Видимо, тоже среди монахов. Он 
родился слепой. Я его помню. Хоть сколько, но помню. 
У него такие ямки, вместо глаз были ямки. Но он ходил 
по деревне. Куда надо, он придёт точно. Вот постукивает 
палочкой (это я помню), как идёт по деревне, а там за реч-
кой изба была, почти у дороги там. Постукает палочкой, 
дойдёт. Говорили, что — он якобы рассказывал, что, когда 
молодой был, с двумя вёдрами бежит прямо вниз к бере-
гу и по пристани, ну там, сколько там, как у нас, я пред-
ставляю, — две тесины брошены, он вёдрами зачёрпывает 
воду и опять обратно идёт. Но говорили, что его как буд-
то какой-то клубочек водит, впереди какой-то клубок... 
а когда он стал рассказывать людям, стал, видимо — я не 
знаю — стал путаться, в то время очень ведь очень труд-
но все жили, и ему очень трудно было, он ведь, ничего не 
сажал, не выращивал, вот. Однажды его застали: в чужом 
огороде картошку... Ну, с голоду-то никому не хочется 
умирать, так и он побирался. Давали люди — кто хлебы, 
кто картошки даст. Монастырь-то закрыли же.

Труфаново, 1998, ПЕН

462. [О слепом Мише.] Так он, говорят, очень был какой-то... 
Время знал даже. Вот он слепой, но он знал время.

Труфаново, 1998, ШМА
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IX. «Чудаки» и разбойники

Пеша1 Хромой и другие многоженцы

463. А у нас на этом... на Чащовке Пеша имел трёх жён. 
Одновремённо. А так. Значит, так, молодая... старая, 
значит... коров по три — по две коровы держал. Вот так, 
по хозяйству всё работала, значит. Это старая с коро-
вами ходила. Молодая, значит, с ним занимается: и в 
баню с ним ходит, и баню топит, там, бельё стирает, 
то-другое. Он работал лесником, и вот у него жёны-то 
и были. По две коровы да по три коровы держал, вот 
ему и надо — надо сено косить, а сам дома. Инвалид 
ещё. Хромой был.

Нокола, 1997, ОМА

464. Это [многоженство] у нас не заведёно было. Вот там по 
Няндомскому тракту Чащовка называлась. Там безно-
гий мужик был. У него было три жены даже. Одна печку 
топила — кухарничала. Вторая за скотом ходила, а тре-
тья ходила уже баню топила, полы мыла да прочее.

Бор (Боро-Свидь), 1996, КВС

465. Вот, через дом жил Пётр Кириллович Попов. У него было 
две жены; у него в японскую [войну] прострелили тут 
ногу, у него она не сгибалась, так и ходил. У него было 
две жены: Луха и Марфуха.

 1 Уменьшительная форма имени Петр.
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Моего двоюродного брата он в гроб заколотил — не 
помнит, он маленький был — у него там гроб наверху был, 
под крышей на верёвках повесил. Сам для себя гроб сде-
лал2 — говорит: «Я не надеюсь». А он столяр был хороший. 
Сам себе доски обстрогал, всё, гроб соорудил: «Серёга, иди-
ка сюда, я тебе покажу, чёго я тут сотворил!» У него в крыш-
ке четыре гвоздика забито, по углам гвоздики забиты, но не 
полностью: крышка сымается, всё... «Ну-ко, ложись, посмо-
три, как это мне тут лежать-то придётся. Мне, — говорит, — 
долго лежать-то». Серёга лёг. [Показывает, как старик забил 
гвозди.] Тот там орёт. «Во! Епона мать! А мне каково!?». Он 
[брат] не помнит, я ему россказывал.

С двумя в доме жил, обе жены у него в доме жило. 
Он их в руках держал. «Луха, а ну беги в магазин! А ты, 
Марфуха, давай сейчас закуску делай! Пить вино будем: 
Санька пришёл!».

Рягово, 1998, ГАП

466. Было, правда, вот там — Толя, помнишь? — до Няндомы 
доезжать, мужик жил, одна-то изба стояла, после школы-
то ещё была. У него две жены было. Он так и жил с дву-
мя жёнами.

Печниково, 1997, ВАА

467. Вот к Няндоме который жил, так имел две жены. Одна 
стирала, мыла, а другая хлеб готовила — всё тут, значит, 
у его было две.

[А кто он был?]
Это — жил он, мужчина, один почти, как на хуто-

ре, или я не знаю. И вот он держал двух жён, и жили 
они дружно, не ругалися, ничего. Вот и сказали, что одна 
управлялась... а он, наверно, с одной — одну ночь, с дру-
гой — другую, или как — по неделе ли, как?

Труфаново, 1998, КАМ

 2 Для славянской традиционной культуры характерно приготов-
ление себе стариками снаряжения для похорон. Женщины готовят 
одежду (смертное платье), а мужчины гроб. Этот гроб обычно дер-
жится на чердаке, наполненный зерном или чем-либо еще. Считает-
ся, что изготовленный заранее гроб может продлить хозяину жизнь.
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468. За Каргополем две жены было у мужчина — до Рягово. 
От Рягово до Каргополя едите, и вот направо был дом, 
жил то ли лесник, то ли, я не знаю, мужчина, и у него 
было две жены, и они прекрасно ладили. И не один слу-
чай, вот.

Труфаново, 1998, ПЕН

469. [РАВ:] Пеша Хромой дак с двуми-то женами жил? [Поче-
му хромой?] Дак тоже, он хромой — наверно, уж в армии 
был, я-то ведь худо его знаю, далёко они это жили... Он 
потом жил — овдовел, бабка одна умерла, потом вторая 
умерла, а потом он? А вот он последний, он гроб-от себе 
и сделал.

[БГВ:] А Марфа-то померла, он и...
[РАВ:] Он себе сделал гроб-от, а жена-то умерла — 

ему пришлось отдать3, а потом, может, другой сделал? 
Говорили, что Пеша Хромой гроб себе сделал.

Рягово, 1998, РАВ; БГВ

470. У нас у одного было две жены, так они мирно жили... 
У Пеши-то Хромого ведь две было жены-то... Мирно 
жили и не спорили.

Рягово, 1998, ВМИ

471. Пеша Хромой — так я знаю тоже <...>: там сторож ли, что 
ли, он там жил, у него две жены было. [Одновременно?] 
Да. Была Луша и Марфа. [Смеётся.] Сперва себе гроб 
сделал4, схоронил Марфу, первую жену, второй гроб сде-
лал — Лушу схоронил, дня два не прошло, как он третью 
схоронил, ему пришлось гроб самому делать.

Рягово, 1998, БМП

472. [Не было так, чтобы у одного мужчины две жены было?] 
Как же, бывают эти, которые как называются — бляду-
ны, по-русски называются — блядуны. [А чтоб действи-
тельно две жены в одном доме?] Да, у нас это — по Нян-
домскому тракту была Чащовка, Чащовка называлась. 

 3 См. сноску 2.
 4 См. сноску 2.
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В общем, там был один домичек, и было три жены у муж-
чины. Он был там — ну, как сторожем, жил на Чащовке. 
Его — все машины приезжали — он всех... в общем, рань-
ше ведь чаю не пили, всё кипяточек пили. Он грел само-
вар, грел самовар и всех поил. И ему платили денюж-
ки. <...> И вот три эти жены. Одна жена была — байну 
топила, друга обыхаживалася. Котора байну топит — та 
и полы моет. А третья по хозяйству была. Они по оче-
реди, спали по очереди. Да. Вот это было. <...> И жили 
дружно — спору никогда не было в хозяйстве. И детей 
не было ни у которой. Жили три жены, и дружно жили, 
как три сестры.

Саунино-Льнозавод, 1999, ВУВ

473. Там, к Няндоме ехать, дом стоял, дак там две жены 
было, у мужика две жены, стара и молода жена. 
[А сам старый?] Дак уж не молодой. [Вопрос соби-
рателя: А зачем две жены?] А вот поди, стара-то — 
Марфой, кажись, звали, а молода-то, Нюшка, — мы 
кони... в Няндому ездили, дак коней у них кормили. 
Дак интересно, стара командует тоже над ней: «Вот 
то давай», — а спать валится с молодой, не с старой. 
[А со старой не спал?] С молодой валится. [А дети?] 
Дак уж она отдельно спала. [А дети как?] А у них не 
было, наверно, ни от той, ни от другой, а ещё подруж-
ка была. [У него?] Ну, ещё и подружка, а у подружки 
был паренёк. [Его?] Его подружка, любовница была. 
[Она с ним не жила?] Нет, не жила. [Она к ним прихо-
дила?] Оне ругали ту-то, двое возьмутся ругать: гово-
рят, оне уж станут и ту ругают.

Саунино, 1999, КАА

474. В Няндому на телегах ездили. Едешь от Рягова через 
мост, там место называлось Чащовка, — вот, стоял 
домик, вот мужчина жил, у его было две жены — при 
нём, в этом домике. Он потом переехал в Рягово. Я заез-
жал вот — оне жили дружно, нескандально, ничего. Оне 
жили дружно и хорошо. [Как его звали? Пеша?] Пеша, 
Пеша, да.

Усачево, 1998, СМА
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475. [Были мужики, у которых было несколько жен?] Дак 
было. Вон у нас был старик, уж он стариком был, его 
было... пять жён имел. Туды к Няндоме ехать, его теперь 
уж жива нету, йих, наверно, никого нету живых. <...> 
Спрашивают [его]: «Как ты успеваешь спать-то?» — 
«Очередь веду». <...> Ха-ха-ха. Ой, Господи помилуй. 
А сам хромой, пришёл с войны хромой <...>. Он гово-
рит, что: «У меня они все работящие, одна в лес ездит, 
лошадка своя, это в лес по дрова, дрова возит. Другая по 
сено ездит, там не в один день, а через день, со скоти-
ной ходит: корова, овцы — всё есть, двоё ходит со ско-
том — все при деле, все распределёны. Одна дома хлеб 
пекёт».

Усачево, 1998, СМН

476. [Не рассказывали у вас про мужика, у которого было две 
жены?]

[ЗАВ:] Не знаю, здесь такое не поощрялось.
[ЗВС:] <...> Здесь такое не поощрялось.
[Про Пешу Хромого не рассказывали?]
[ЗАВ:] Вообще-то здесь <...> — вон, на Чащовке, дак 

он вообще приезжий, не наш. [Чащовка — это где?] Это 
между Няндомой: вот едете — здесь раньше дом стоял. 
<...> Раньше ж на лошадях ездили, потом машины худые 
были: пока до Няндомы едешь, сломается несколько раз. 
Так вон от дорожного там имели комнаты-то, он как сто-
рож был: кто дорогой сломается или что, у него переночу-
ет, и он там следил за дорогой. Вот у него две жены было. 
Так он вообще хохол какой-то — может, полицай быв-
ший, я сам-то не зн... Я его помню хорошо. У ё [у него] 
две жены было: одна ходила за коровой (у их две коро-
вы было), а другая у печки всегда. И он так и жил до ста-
рости. <...> А если много... он ремнём их как подправит, 
если они раздерутся между собой. Две женщины не могут 
жить мирно — что ты! — в одном месте.

Калитинка, 2001, ЗАВ; ЗВС

477. [Не рассказывали, что у какого-то мужика было две 
жены?] Был, один жил, но он уже было возрастной, 
у нё[го] было две жены.
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[Это где было?] Это жил... это Рягово есть такое. Вот 
я там работал в пятидесятых годах — был старик, у нё[го] 
было две жены.

[Как его звали?] Пеша <...> Пётр, отчества не пом-
ню... Хромой, всё Пеша Хромой да Пеша Хромой, так 
и все.

[Как его жен звали?] Марфуха одна... ту-то не знай, 
как. Это жили с ним вместе. [Одновременно?] Но. У него 
был порядок. [Нрзб.] Он как хромой ногой топнул — все. 
Каждая на своём месте, все они знали своё дело.

[Что какая делала?] Если ты готовила еду — значит, 
готовила еду, а если ты ухаживашь за скотом, в доме при-
бираешь ты — значит, прибираешь в доме ты, значит.

[Они поочередно все делали?] Нет, кажный занимал-
ся своим делом — такой бы распределён <...>. Но он уже 
был пожилой, ему было тогда уже под семьдесят, он сам 
дак... А он строго был, у ниво <...>.

[Не рассказывали про него, что он себе сделал гроб 
заранее?] Да чё-то было такое, слышал, я дак, что гроб-
то у них был сделан. <...>

[Он себе этот гроб сделал?] Себе. <...> Вот я не знаю, 
потом я уехал, дак он был живой ещё, уехал-то, а я слы-
хал, что Пеша... он гроб себе сделал. <...>

[Жены у него не ругались?] При нём нет. Это была 
дисыплина.

Слобода, 2001, ВНС

478. [Не слышали, что где-то жил мужик, у которого было две 
жены?] Дак где это, в деревне? [Так бывает?] Бывает; вот 
здесь в Каргополе у нас раньше было, была — в Няндому 
ехать — там Чащовка была раньше. Наполовина. [Чащов-
ка?] Ага, половина дороги, вот тут избушка была, и там, 
раньше ведь все на конях ездили дак... доедут до Чащов-
ки, и тут как бы... постоялый двор, тут заходили, там чаем 
поили, скотину тут, место дали... и у его было две жены: 
с одной женой... одна жена дома тут все делала, пекла да 
все, а с другой он ходил на работу. И в лес, и за дровами, 
и за сеном, и все тут.

[Как его звали?] А вот не знаю, но это много... может 
быть, знает кто... на этот... я вот помню, я ездила и их... 
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и видала на Чащовке. [Вы их видели?] Да. [И как там 
было?] Ну нормально. Только мы-то в этой половине, 
а они там, в той, в этой.

[А почему у него было две жены, зачем?] Ну дак... 
одна ж дома-то нё... хозяйка, как работница была. [Не 
говорят, что у него у печи два устья было?] <...> Нет, это 
неправда. Ну вот на Чащовке дак это... долго они жили, 
потом куда оне девались, это... эта семья — не знаю. А я 
как раз на почте работала сопровождающим: раньше ведь 
от... это уже в войну было, вот здесь на... почту получили 
мы... на лошадях мы доедем до Ловзаньги, тут все пере-
кладываем — та, другая лошадь. Потом опять двинемся, 
опять... и вот это, в Чащовке-то тоже мы отдыхали-то. 
Сейчас дак что, ло... положат почту на это... на машину, 
да приедут, а раньше все во. Само худое время отрабо-
тали. А ничё не заработали.

Каргополь, 2003, ГВА

479. О, про Пешу Хромого хотели слушать-то. У нас в деревне 
был Пеша Хромой. Он в четырнадцатом году, его ранили, 
вот после того — штыком-то его каким-то немецким кость 
раздробило, у него кость гноилась, и у него всё время этот 
вот, хвищь: в одном месте затянет, в другом начнётся. И у 
него было две жены — Луша и Марфуша. Он столяр был 
отменный — лодки делал, всё, и умел-то — шифонеры 
и всё делал. Я вот с детства, маленький был, его запом-
нил, всё время к нему в гости бегал. И вот он это, с ними 
жил, а потом уже старый совсем, он меня столько часту-
шек научил, я сейчас уже ничего не помню. Матершин-
ные всё. Они так... вот гоўорят, что это ерунда какая-то, 
а он так жил с этими двумя бабёнками, у него эта Луша 
заболела, а он сделал гроб, Лушу хоронить. <...> Вместо 
Луши-то Марфуша умерла. Вот. Он себе, а у него нога-то 
гноилась, заболел: «Всё, — гоўорит, — бабоньки, умираю. 
Я, — гоўорит, — сам себе гроб сделаю5». Сделал гроб, и у 
него от расстройства — у него, это, Марфуша ли, Луша, 
я не помню, точно не припомню, умерла. Но это я малень-
кий был. Он второй гроб сделал, вторая у него жена умер-

 5 См. сноску 2.
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ла. И он уже умер потом тогда. И вот они сколько жили, 
они никогда не ругались. Две жены были, у него от каж-
ной дети были. И приезжали в гости.

Рягово, 1998, ИВН

480. [МЕП:] У кого было так в Ольховце три-то жены. Одна...
[МАЕ:] Пеша, Пеша там какой-то был <...>. Такой 

каршак6.
[МЕП:] Ну, так у него было две или три.
[МАЕ:] Вуев его фамилия, это его по деревне зва-

ли Каршак7.
[МЕП:] И вот мог он со всема жить <...>.
[МАЕ:] В Няндому ехать, там была такая Чащовка — 

сейчас этого места нету, не узнать, где, да один домик 
там был. Он лесником работал, у него тоже три жены 
было <...>.

[МЕП:] И оне не ругались. Оне дружно жили. Одна 
была работница, а вторая вот дома.

Усачево, 1998, МЕП МАЕ

481. [Не было такого, что у одного мужика две жены?]
[ЧАФ:] А раньше были две жены у мужика. Было 

тожо, были, были, подружки, были, были. Были, были, 
всяки. Две жены были. [Это где так было?] А где... 
в деревнях жили. Были. [А как это — две жены?] А вот 
так две жены. Вот разны были. Одна постарше, друга 
помоложе. «Ты с которой, Фёдор, спишь?» — «Котора 
помоложе, с той сплю. А та, постарше, готовит нам, всё 
делаёт». Не спорили, не дрались. [Это было у вас?] Да, 
у нас было в деревне, недалёко от нас было. [Это плохо 
считалось?] Так, конечно, плохо считалось. Так у них не 
было никого, ни у той, ни у другой.

[ЧАВ:] Так в этом жили ведь... от к Няндоме-то ехать 
тут эта... не Волошка, а так, забыла как, — Сосновка-то... 

 6 Каршак — старый, истоптанный башмак.
 7 Звали по деревне — в деревнях вместо фамилий широко распро-
странены родовые прозвища, закрепленные за всеми членами одной 
семьи. Про использование таких прозвищ говорится: его зовут по 

деревне так-то. Каршак — прозвище Пеши.
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Две женщины было. Одна была кухарка, вторая — жена. 
Одна... корову держали, обыхаживались, а та уже по дому 
всё справляла. Вот так. [Вопрос собирателя: А дети у них 
были?] Детей не было. Не было детей.

[ЧАФ:] Не было, не было детей, не было.
[ЧАВ:] Оне долго жили ведь все вместе.
[ЧАФ:] Да, долго, долго жили.
[ЧАВ:] Раньше не скандалили ведь...
[ЧАФ:] Раньше народ не спорил, не скандалил. 

Теперь-ко, на-ка, заведи-ка две жены, дак бабы приде-
рутся в труху.

Ловзаньга, 1999, ЧАФ; ЧАВ

482. [Вы слышали, что здесь жил какой-то мужик, у кото-
рого было две жены?] Но. [Был такой?] Но, я слыхать-
слыхала, что есть... по две жены и по три бываёт, дак 
я ведь не... не знаю, не знаю. Слыхать — слыхала. По 
две жоны — да. [Как его звали?] Не, не помню, не пом-
ню, там где-то, не знаю, в деревнях далёких, не у нас, не 
у нас.

[Как так бывает? Зачем две жены?] Так от с двоими 
и живут. Одна, одна жена ходит, ухаживат на дворе со 
скотиной, а друга дома печь топит, да, варит, да, жарит, 
парит. Вот и две жены. Спит мужик по очереди: с той 
ночь, с другой... или как, как у них, какой распорядок 
дак, кто его знат, у мужика.

[А как жены соглашаются?] Не знай [смеется]. Кто 
их знат, как они соглашаются. Так и живут, а я не знай, 
как они соглашаются

[Как к этому относились в деревне?] Дак уж чего 
хорошего, конечно: осуждали, осуждали все, я не знаю. 
Хорошего чего тут уж? Две жены.

Каргополь, 2003, ААТ

483. У старика было три жены. Старик был такой строгий. 
Если жены разоспорят между собой, он всех подряд 
погонял кнутом. Каждая своим делом занимается. Одна 
была молодая Павла. Чтоб при нём было всё ладно, всё 
равно.

Кречетово, 1996, СНВ
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484. [В Кречетове работал истопником в школе мужик, он 
жил в Евсине, у него было три жены сразу. Он взял пер-
вую — она ему не родила, взял вторую — тоже. Родила 
третья.] Распорядок такой был: одна печку знала, вторая 
двор, а эта детей носила значит — эта знала детей. И все 
сидели дома — ни одна никуда. В Печникове тоже, гово-
рят, только один такой был — четыре жены держал.

Кречетово-Медведево, 1996, БАФ; БА

485. Было... мама россказывала, у нас в Крец'етове был один... 
трёх жён имел... Такой, видно, был отлицьной. Все в доме 
жили. Одна была... за жену, а та за работницю, а эта при-
готовляла йись, все троё.

Кречетово-Сварозеро, 1996, САН

486. Там деревня Полуборьё была, дак у ёго было две жены. 
[Почему?] Не знаю. А мы вот когда в Кречетове жили, 
там одна старушка россказывала, что, говорит: «Я была, 
говорит, вить праздничной женой. Что ездила только 
к празднику с мужом». Тут, а тут и друга была, она хозяй-
кой — справлялася, всё делала. А вот тут, дак я слыхала 
от самой старухи. Как не бывало — бывало.

Ошевенск, 1999, ШАС

487. Случаи такие были. У нас был хутор, от на хуторе было 
в нашей деревне женщина была вторым... второй женой.

[Одновременно или после первой?] Нет, одновремён-
но. Только вот таки случаи, мало было очень, два случая 
только таких. Которых я знаю. А второй тоже там где-то. 
Они уехали, жили где-то на хуторе. Как там жили? Гово-
рят, что дружно жили.

[Почему так было?] Ну, женился, например, на одной, 
куда-то ушёл или уехал. Потом привозит там [нрзб.] — на 
какой-то женился, привозит. И той не выгоняет, и другой. 
Ну вот и скажет, что будем так вот. С одной одну ночь, 
с другой другую спит, или вот понедельно спят.

[Это у них вера особая?]
Да не вера, а просто кака-нибудь, можо быть, вера, 

а тут просто они, ну, женился — женился: одной жал-
ко и другой жалко жены, с обоима жил для чего. Одна 
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ту работу выполняет, другая другую. Жили дружно меж 
собой — и всё. Чё тут.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

488. Знаю, это самое, в какую-то вот, ну, может, вот в бабкины 
годы вроде, так где-то в Сварозере был старик какой-то, 
говорят, был, что не одна жена была. Не знаю, но я этого 
не знаю. Но вот где-то вроде слыхала я про такую шту-
ку. Вот так. Что одна жена обряжалася у печи, вторая 
ходила на колхозно поле и, так, на свою постать [надел], 
как говорится. Ну, не знаю, это правда ли, не правда ли. 
Может, и правда. Ну, не знаю. Может, прошло полвека 
и больше этому делу.

Кречетово-Медведево, 1996, ЕКЕ-1

489. [СЕА:] В Киселёвой, родная жена, с которой... да оне 
почти в одном доме и жили. Так та матерью всё и звала, 
Ульянка, покоенка.

[САИ:] Та [первая жена] заболела, в постели лежа-
ла, так чего...

[СЕА:] Сначала не лежала-то в постели, дак она жила 
по отдельности. Жила дома, а с ним тоже жила.

[САИ:] Потом пришла, похоронила ей [первую жену], 
эта жона ухаживала ей до смерти.

[СЕА:] Она ещё ходила, он взял другую.
Лядины, 1997, САИ; СЕА

490. Там у нас в Киселёве было две жены дак. Одна жена была, 
парень вот в армию сходил, а он другу привёл, она мате-
рью звала. Перву жену матерью звала. Ходили жали, она: 
«Мать, поди убирать». Мать.

[Это хорошо?] Дак тут уж что! Два медведя в одной 
берлоге не живут. Раньше всё: два медведя в одном берло-
ге не ладится. Да тут уж како лажанье. Первая жена — она 
уж заболела тожо, дак. Дак она как худа стала, умирать, 
он взял другую, дак. Она ходила за ней, ухаживала.

Лядины, 1997, ТТИ

491. Дядя — вот он был жонат на одной, а потом привёл к ей 
другую жену. Та уже постарше стала, помоложе навяза-
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лась просто. Вот и жили. Оне спят, а она стряпат, калит-
ки да блины пекё. И потом вместях пойдут на сенокос. 
Потом старую-ту выпроводили.

Лядины, 1997, ККЯ

492. [Муж МЛП работал на строительстве дороги, жил у хозяи-
на. У него было две жены]. Вместе [жили]. Одна помоложе, 
друга постарше была. [Зачем?] А у него было много скоти-
ны. Две лошади было, две коровы было. Этих, два телёнка, 
да одна там не справлялася, старовата стала, а он-то ещё 
дебелый. Вот он на второй женился. [Можно так?] А жил, 
дак... Детей у них тут не было, при нём не было.

Нокола, 1997, МЛП

493. У мужика было две жены. Одновременно. И тут и жили. 
С одной спал, а другая готовила.

Нокола, 1997, НАИ

494. Вот ужо в какой деревни... тебя... как деревню-ту зовут? — 
Федóво, там в Плесецкой8, тамо, гли-ка, дак был дом, 
и было две печи: в том конце печь, и в другом печь, и две 
жены у него было, дак одна у той печи обыхаживалась, 
друга — у другой. Вот только был.

[Как он с ними жил? По очереди?] Не знай, кто их 
знат, как они... спорили ли, дрались ли. В общем, две 
сестры <...> а уж замуж вышли за одного.

Ошевенск, 1999, ТТВ

Мананайка9

495. [ТЕП:] Вот какой-то был Мананайка, но я не помню.
[МАА:] Он там дурачок был. Везде ходил. Кто 

ноц'евать пустит, а кто нет. Такое всё. Пел всё. Там, то ли 
притворялся, чтобы дали боле, то ли у него было с голо-

 8 То есть в Плесецком р-не.
 9 Мананайка (Манамайка, Мананай) — местный сумасшедший, юро-
дивый, рассказы о котором распространены в окрестностях с. Крече-
тово.
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вой худо, это — поповской [он был]. [У него] была кни-
га, читал её он.

Кречетово-Лаптево, 1996, ТЕП; МАА

496. [Гадание.] Я помню, в Евсино принесут вот такие кружка 
[показывает: круги бумаги примерно 30 см в диаметре] 
из этой книжки-то [которая была у Манамайки — мест-
ного колдуна-сумасшедшего]10, одна рисовала всяких-то, 
мы гадали там: зернышком кинешь — куды попадет, на 
какую там [на какой рисунок].

Кречетово-Лохово, 1996, ГАА; ГПИ

497. Были книжки у нас. Вот в деревне той — дак был такой, 
Мананайка назывался, а у него была книжка божественна; 
так говорили, по книжке рассказывали, цьто такое время 
будет, будут железные кони, будет проводами всё опутано11 — 
в книжке той было писано, книжка там сейцяс у кого... гово-
рит: люди будут жить хорошо, жить хорошо, ходить хоро-
шо, но будут неверные, будут изменять жена мужу, пойдёт 
отец на сына, сын на отца, будут вецьно, как сейцяс назы-
вают, пьяные, вот такими, говорит. А под конец света будет 
всемирна война. Люди умные — да будет всемирна война, 
и окончится свет белой от хорошого ума [тех] людей... Что 
в поле будут огненные железные кони ходить, летать желез-
ные птицы. Откуда знали за много веков? [А как называ-
лась эта книга?] Библия. Так вот, в Библии всё это сказано. 
Эти Библии были в церквях. Священники были грамотные. 
Библии все, барометры — всё же в церквях было.

 10 Вероятно, речь идет о какой-либо гадательной книге. Гадания по 
ним часто основывались на толковании того, как брошенные зерна упа-
ли на рисунок, разделенный на сегменты, или схему. См.: Вигзелл Ф. 
Читая фортуну: Гадательные книги в России. М., 2007. С. 52—55.
 11 В середине ХХ в. широкое распространение получил текст эсха-
тологического содержания, призванный свидетельствовать о том, что 
настали последние времена. Восходит он, по-видимому, к старообряд-
ческой традиции и гласит, что, согласно пророчеству (нередко оно 
приписывается устной традицией Библии), перед концом света небо 
будет опутано паутиной (проволокой), по нему будут летать желез-
ные птицы, а по полям ходить железные кони.
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[Кто такой Мананайка?] Его забрали по линии НКВД. 
Это ц'еловек Мананайка был, прозвище было. Комис-
саров Фёдор, не помню как отчество. Он делал ружья, 
ремонтировал орудия. Сам себе гроб построил12. [Он 
предсказывал?] Да, по книжке. У него Библия была.

Кречетово-Лохово, 1996, ГАА; ГПИ

498. Праздник был, дак после праздника носили, и он ходил 
к Мананайке... [Как его звали?] Мананайка, — я не знаю; 
так, прозвище ему было, наверное... «Погадай мне это: 
кто у меня будет жена, — холостой парень. А он, гово-
рит, открыл Лакурь13 да и говорит: «У тебя будет жена — 
баба Яга, костяная нога». Лакурь — книга такая гадаль-
ная, там. Ну, богомольные, всякие книжки у него были. 
Вот всё говорил, что при послед времени будет зем-
ля вся пятками омерена. А вот меряли мерами — вот 
жали мы, дак сотками меряли. Такой мерой деревян-
ной, а теперь уж меры все бросили... ничем не мерют. 
Вот он и говорил — вот так, всё будет проводами опута-
но... под каждым окном будет война — вот, может, люди 
будут и хорошо жить, но песен неохота будет петь, вода 
в реке высохнет. Будут все — брат на брата, сват на сва-
та, сын на отца, отец на сына. Под каждым-то окном вой-
на будет14. Война будет, так хоть не под каждым окном. 
А теперь под каждым и есть. Пьянствуют все, сканда-
лят кругом.

Кречетово-Дуброво, 1996, ВАА

499. [Про Манамайку.] Ну был типа, там, какого-нибудь юро-
дивого, вот он предсказывал, что вся, говорит, вся Рос-
сия будет опутана паутиной15. Вот он это сказал. Недол-
го, говорит, осталося жить, что скоро будет конец света. 
Именно он назвал двухтысячный год16.

Кречетово-Лаптево, 1996, ПВВ

 12 См. сноску 2.
 13 Искаженное название гадательной книги.
 14 Еще один признак конца света (см. сноску 11).
 15 См. сноску 11.
 16 Двухтысячный год — одна из дат ожидаемого конца света.
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500. У нас вот Мананай был на Гориц'и, так у него гроб был 
сделан, стоял на чердаке, на потолке стоял, он сам себе 
сделал гроб17. И книжек у него было всяких. Он всё пред-
сказывал. И предсказывал — всё сходилося. Потом его 
забрали. За то, что он предсказывал, его забрали. И вот 
одна книжка была у его. И вот собралися в святки гадать 
на эту книжку — такой круг большой. Ну и загадали. 
Одна девка говорит: «Девки, я сейцяс загадаю». Круг 
пустили: «В положении я или нет?», — а ей и выпало: 
«Шила в мешке не утаишь».

Кречетово-Евсино, 1996, РВМ

Разбойники из Сварозера

501. [Говорили, что в д. Сварозеро были разбойники?] Да. 
А вы знаете это Сварозеро, бывали там? [Соб.: Слыша-
ли.] А, только слышали. Да, в этом Сварозере жили дей-
ствительно разбойники. Вот мой отец рассказывал такие 
случаи. Ему приходилось, вот моему отцу приходилось 
путешествовать по многим волостям. И вот однажды 
он пришёл в это Сварозеро, так, и просился на ночлег 
у хозяев. Они пустили его. Так. А ночью он проснул-
ся и слышит разговор между хозяевами: «Надо, — гово-
рит, это хозяин говорит хозяйке, — надо, — говорит, — не 
упустить его». Это значит, моего отца не упустить. Вот. 
Ну, а отец догадался, о ком речь идёт: о нём. Так, хозяе-
ва, значит, утихли, а он, значит, в это время собрал вещи 
потихонечку, открыл двери без всякого шума и ушел из 
квартиры. Иначе его бы убили. [Были такие случаи?] 
Были случаи, много случаев таких было. Убьют, напри-
мер, путника, особенно с кладью там, с продуктами. Они, 
значит, там убивали, дальше труп этого клали на сани 
или на телегу. Так. И лошадь отправляли. Это были слу-
чаи на Сварозере, это было дело. Но вот сейчас там нету, 
потому что жисть изменилась.

Тихманьга, 2002, МФН

 17 См. сноску 2.
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502. [Вы не слышали, что в Сварозере были разбойники?] 
[ККК смеется.] 
[Не говорили, что если там на ночь останешься, 

то?..] 
[ККК смеется.] 
[Слышали?] Дак слыхала раньше. [Что слышали?] 

А чё, раньше копóрки ходили. Копорка — когда... котора 
живёт плохо, ну вот, пойдёт в Лени... в Питер на гряд-
ки роботать весной. Ну вот, а надо три недили идти дак, 
пешком дак, все... вот... по Ленинградскому тракту18. Ну 
вот, а где ночуют, а... в это... как там ночуют, убьют. Гово-
рят, старуху убили поро... только и дéнёк нашли ц'етыре 
копейки, ну дак вот. [Это в Сварозере?] Да. Таки раз-
бойники там Сварозёра. Так говорили, это до нашей ещё 
там... До моего тут до всего — да, говорили.

Чурилово, 2003, ККК

503. [Рассказывали про разбойников в Сварозере?] Да. Жили, 
грабили, людей убивали. Это раньше было такоё дело. 
[В Сварозере?] Да. [Там нельзя было ночевать?] Нельзя. 
Это раньше ходили в Питер, вот как раньше, это самоё, 
говорили, что бурлаки ходили. Ну вот как сейчас: вот, 
допустим, работы не было — и уйдут. Если кто идёт из 
Питёра, уже там сторожат, стоят, что, это самоё; там была 
с Ухты женщина замужом за сварозерским — ну вот, брат 
шёл и привернул к систре, что, это самоё, что, мол... ну, 
к систре он дак пришёл, а муж-то и, это самоё, тут его уго-
стили, как раз баня топилась, ну вот, муж-то и... жена-
то, значит, подслушала — муж брату и говорит: «Надо 
его убить, у ниво деньги есть», — ну вот, они в баню-то 
ушли мыться, муж-то за братом, а эта, систра-то, брату-
то и говорит: «Уходи, сейчас же уходи, а то, — говорит, — 
тебя убьют». Дак он убежал в полё, а, это самоё, спря-
тался под суслон, под рожь, дак они, знаешь, из бани 
пришли: «Где он?» — «Нету, мол, он ушёл», — ну вот. 
Дак они это все полё перевернули, все суслоны, а вот он 
отлежался, видимо, Бог его спас, остался жив.

 18 Деревня Сварозеро стоит на Питерском тракте, то есть на дороге 
Архангельск—Санкт-Петербург, проходящей и через Каргополь.
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[Подо что он спрятался?] Дак по... он спрятался, что 
[нрзб.] должен за ним бежать дак, он уйти-то восемь 
километров дак не мог, вот что убежать, по дороги, он 
в полё-то и спрятался, по дороги... <...>

[Разбойники клады не закапывали?] Клады... вот не 
знаю, этого не смогу сказать. У их... у их там в Сварозе-
ре так и называ...лось все побоищё, вот где кого убьют, 
там наз... тут в одно место — туда всех... этот побоищё 
называл... И во времё войны вот, сорок третьем году, 
которы, вот это... сорок третьем здесь же солдаты у нас 
были, дак тожо вот, которые, эта, изменяли, изменники 
родины, привозили, у нас как раз в доме штаб был, дак, 
ето самоё, тут рядом такая, ну вот, наподобие моей хаты, 
и этот, который поймают, привозили тут, потом приво-
дили к нам на допросы. Я это все запомнила хорошо, хоть 
мне и девять лет было. Ну вот. И это самоё, и тожо вот 
ночью соберут и увозили туда тожо, к Сварозеру рас-
стреливать. <...> [Там их хоронили?] Хоронили, наверно, 
я не знай, там хоронили ли, там к... раньше карьеры были 
такие, выкопали, дак, можот быть, и так, кто их знаёт.

Чурилово, 2003, ДАС

504. [Слышали, что раньше в д. Сварозеро разбойники были?] 
А это тоже, мне отец рассказывал такие случаи, что уби-
вали людей. Вот, например, проезжали на ночлег на 
лошадях... или даже и пешком пешеходы шли, а хозяева, 
значит, ночью убьют своего... <...> Убьют человека, труп 
положат в сани, отправят лошадь, значит, в другую сто-
рону. Или туда, куда надо было ехать. Вот такие случаи 
бывали. [Зачем убивали?] Ну, как бы сказать вам, убива-
ли с целью ограбления. Думают, что он приехал, дак он 
богатый, у ниво и деньги есть, у ниво и в санях другой... 
товар имеется — и они убивали вот за то... затем, чтобы 
завладеть этим всем самим.

Тихманьга, 2002, МФН

505. [Слышали, что в д. Сварозеро раньше грабили людей?] 
Убивали даже. <...> Вы съездите в Сварозеро-то... По... На 
одни дома поглядите — ужаснёшься. <...> [Что там за дома 
такие?] А дома такие рублены высокие, тёмные, некраси-
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вые... И народ... хуй его знай, дикой какой-то был [смеет-
ся]. <...> Раньше ведь ездили на конях. <...> И надо было 
кормить лошадь. [Нрзб.] Видят, что чего можно взять.

Тихманьга, 2002, ИВГ

506. А разбойники — Сварозеро. Разбойники были. Едет 
мужик богатый. Приедет, к кому пристанет. Ну, это прав-
да было. Убьют и лошадь обратно отправят. А его либо 
в навоз кинут мёртвого, или куда-либо закопают. Одна 
лошадь повернулась, пришла домой — мёртвый хозяин-
то. Решили обратно лошадь отправить-то. Она пришла — 
ну, в каком доме ночевали у хозяев, она к этому и приве-
ла. Тут и разыскали.

Бор (Боро-Свидь), 1996, КВС

507. Ну, раньше говорили, если на лошадях едут, Сварозе-
ро или недоедь, или переедь. [Почему?] А там эти всё, 
тюремщики жили — или убьют, или утопят. [Были слу-
чаи?] Были. Что как у них озеро рядом, дак в этом озе-
ро утопят, дак и не видно и не слышно.

Ловзаньга, 1999, ГАС

508. [В Сварозере раньше были разбойники. Это село надо 
было] не доезжать или переезжать. Убьют. В Сварозере не 
оставайся к ночи. У их до сих пор есть. У нас дедушка был. 
И тулупом закрылся [когда ехал]. «Токо, — говорит, — вые-
хал до Сварозеро — «Стой!». Как я, — говорит, — тулуп-то 
разодвинул, а мужики-то и говорят: «О, как Максимыч, 
поезжай». Не он — убили бы. [Они его знали просто]. 
А если бы он тулупа не раскинул — убили бы.

Кречетово-Лаптево, 1996, ТЕП; МАА

509. [Разбойники.] Это всё пустое, наврали... обнесли. Там 
убьют в пути... отец был... старый, всё время рассказы-
вал... где-то там убьют, допустим, на пути его, ограбят, 
а потом мёртвого-то повалят в сани ли, в телегу ли... 
а здесь лошадь, видимо, где остановится, вот и пожалуй-
ста... и приписывали. Отец говорит: никогда не бывало 
этого... Страсти давали, что в Сварозере убивают.

Кречетово-Сварозеро, 1996, МАС



287

510. [В Сварозере.]
[ТАП:] А один разбойник убивал, токо всю деревню 

марал. Один убивал подорожников.
[ЛКД:] Да что вот? Не так давно убил сварозерский 

один мужик. Мальчишку — лет, наверно, восемнадцать 
ему ещё не было. Сливки отсюда повёз в Ухту. <...> На 
Сварозеро всё говорили, что там вот.

Кречетово-Шильда-Ларионово, 1996, ТАП; ЛКД

511. [А говорят, в Сварозере разбойники были?] Неправда, 
мой тёплый, я не заступаюся: от мамы слыхала, да и сама 
уж не топеряшняя... Вот были постоялые дворы тоже... 
так вот едет извозчик... так поворачивает лошадь кор-
мить вот, он и идём к этому двору... лошадь узнает свой 
двор, идёт... Один раз пришла к колодцу лошадь — тут, 
где постоялый двор, а мужик мёртвый привязан на сани. 
Вот так. А на сварозёров вина, «сварозёры убили». А сва-
розёры и не бьют так, возят. [Говорят] сварозёры — ножо-
вики.

Кречетово-Сварозеро, 1996, САН

512. У нас мастер был... он рассказыват. [Было место], ну 
там били всегда, убивали, [грабили]. Ручей был такой. 
[Мастер] рассказывал, мужик, они были богачи такие; 
видит, что мужик-то хороший, жены не было. Мужи-
чок такой ловкий. Ну поехал с этим. Приехали на лоша-
ди, так надо проезжать это [д. Сварозеро]. А там дерев-
ни были, о-о-о, а за ними ни края. Ночевал этот мужик 
у старика. А молодка-то эта, старуха, утром уехала, ну 
и больше не приехала к старику. А этот уехал, который 
был попутчик, больше его не видели, а хозяина больше 
нету. Тоже уехал, искали-искали, лошадь пришла, а его 
нету — значит, убили. Вот потом приехал этот мужик-
то обратно с Ленинграда, вот который ночевал-то у ста-
рика. Ну, разговорились, робята стали большие. «Что, 
бабушка, где хозяин-то у тебя?» — мужик, который ехал. 
«Так что тебе? Убивал, убивал, — говорит, — всё дружок, 
а там, наверно, нарвался на такого мужика, что ему голо-
ву отрубили». Ну ладно. Утром ночевали, этот мужик 
обратно туда закопал-то его. Так говорят, обычай-то... Ну, 



он приходит туда, он сам сгнил. А сумка-то... Да, вот это 
сказала: «Убивал, убивал, его-то не жалко уж. Он мно-
го убивал, главное — то, что у него был ремень». Его-то 
тогда нашли. Ну этот мужик-то на второй день — вста-
ли — и поехал, пошёл туда. Там три километра только 
ехать от деревни-то, там ручей. Ну ладно. Она говорит: 
приходит туда — всё сгнило, а ремень-то у него полный, 
вот такой вот, золото было напихано. Ну, обратно берёт 
ремень и приходит к этой бабке-то. «На вот, хозяйка! 
И тебе хватит, и мне хватит». — говорит. Так что, дру-
жок... [нрзб.] я, — говорит, — его убил быстрей, чем он 
меня. Спасибо». Так он и ушёл. Так вот оно и [нрзб.] это-
го старика.

Рягово, 1998, ОБВ

513. Там Сварозеро-деревня — там боялись ночевать: убива-
ли. В лесу там людей, говорят, захоронено море. Граби-
ли. Там вот Иванова Гора называется: брат брата убил. 
В Сварозере налево лесом. [Если пускали на ночлег] ни 
лошади, ни тебя не видно.

Кречетово-Лаптево, 1996, КЛВ; ДВА

514. [ПВВ:] Это тут вот, грабили проходящие караваны тут 
всё.

[КЕА:] Дак вот у нас в Сварозере. Вот в Сварозере 
к ноц’и не оставайсь. Вот если проезжает, едет чёловик, 
раньше ведь на конях ездили, то уезжат до Чурилова: 
а ночуешь в Сварозере — тебя ошмонают всего и убьют. 
Вот в Сварозере раньше не ночевали люди: узнали, что 
убивают, и не ночевали. И была приколочена доска: «Или 
на Сварозере проезжай, или недоезжай». Не ночёвай. На 
дороге, на дороге [эта доска], перед деревней.

Кречетово-Лаптево, 1996, ПВВ; КЕА
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X. Иноплеменники

Чудь1

515. Во время войны, война была, а в каком году — я уж это не 
помню... шёл сюда, как он называется-то, полк ли, как ли, 
вот это вот, и вот оне озеро перешли, а тут болото, на той 
стороне тожо болото... И вот на той стороне, там болото, 
и вот, говорят, когда переходило это войска, и вот дошли 
оне до конца этого болота, увидели эту реку и увидели эту 
церковь. Ну вот, и тут они остановилися, и как будто бы 
друг друга оне начали стрелять; стреляли раньше из этих, 
из стрел вот, дак, и вот там есть могилки, у нас называет-
ся «могилки», их там много похоронено, а тут два ещё от 
них убежали, дак вот деревня называется Никифорово, 
и вот в этой деревне, говорят, было два брата, я вот забы-
ла... как этих братьев-то называли, оне тут в этой деревни 
остались. А эти все погинули. И там у нас и называется 
в этом болоте, оно место так немножко повыше, тут вот 
болотина, а тут это так вот, повыше место. И вот назы-
вают эти могилки. Одно время водили ребят вот на эти 
могилки из школы, и там нашли саблю, да ещё то... забы-
ла, какой этого предмет-то: роскапывали, роскапывали 
одну могилку. Там они все погинули. Эти были... забыла, 
как они назывались, войско-то. [Не чудь?] Чудь. Бело-

 1 Название финно-угорского племени, прежнего населения Карго-
польского края. В Каргополье предания о чуди распространены край-
не мало.
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глазая чудь. И вот оне тут все погинули. Сколько там их 
было, но могилок было, сейчас-то оно [нрзб.], но не так, 
а раньше так были эти могилки, да все эти заметно. Они 
тамо, за рекой, в этом болоте они все погинули. [А откуда 
они пришли?] А вот не знаю. Да раньше-то знали, вот эти, 
а тех уж людей и живых нет, так как знать. И вот, гово-
рят, в этом озере, в Лаче-озере, ехала, вот с вот этих-то 
войска ехала карета, и она, гоўорят, в этом озере потону-
ла. Так одно время как-то розыскивали да, те разыскива-
ли: там да всё, дак. [Она по льду, что ли, ехала?] Навер-
но. И она погинула. Повалилась в этом озере...

Ухта, 1996, РЕН

516. [Чудь белоглазая.] Воевать-то воевали, много было. 
[А с кем? С русскими?] Да, потому что шла вот, во вре-
мя колонизации шла война. Предания-то есть. Вот ручей 
тут за рекой называется Королевский. <...> А почему? 
Какой там король был, кто его знает — неизвестно.

Усачево, 1998, МАН

Литва2

517. Литва шла сюда. Было укреплёние от Кречетово три 
километра, и шла как рубежи обороны, тянулося сюда 
и вплоть до Даниловы, и уходила она через Евсино 
и Монаховы Горки — это отсюда километров шесть. Как 
будто бы вроде, это, наши войска оборону держали.

Кречетово-Лохово, 1996, ГАА; ГПИ

518. На кладбище копаем могилы, была оградой обнесено. 
И под оградой вот такие были кости [примерно один 
метр длиной]. Ну, у меня отец и рассказывал, что ему 
отец свой рассказывал, шо здесь литва проходила сюда, 
воевала. Этих когда убивали, литовцев, их не хоронили 
за ограду с русскими, хоронили за оградой. Кости вот 

 2 Литва — наименование польско-литовских отрядов, появлявших-
ся в окрестностях Каргополя и осаждавших его в Смутное время (1612, 
1614 гг.).
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такие [большого размера] от рук, от ног. Вот какие люди 
были. Здоровые. Они ведь доходили до Каргополя3.

Бор (Боро-Свидь), 1996, КВС

Поляки4

519. [Про поляков.]
[ТАЕ:] Был, этто, сожган он, он [Каргополь] деревян-

ный был, огорода этта деревянна. Было этти церквы дере-
вянные, все этто сожгали, этто, потом, этта, кирпичны-
те сделали.

[Здесь жили поляки?]
[ТАЕ:] Можот быть, и жили.
[На Макарии тоже поляки были?]
[ТАЕ:] Ну и шли они там, войной, этто война, была 

этта, походили они. Этто, сожгали, а потом взамен, этто, 
кирпичну сделали там, этто.

[Что за война?]
Так вот этти, поляки,
[ТНП:] Польская, что ли?
[ТАЕ:] Наверно.

Ошевенск, 1999, ТАЕ; ТНП

520. [Пришла банда поляков из Москвы и осаждала Карго-
поль, но каргопольцы отбились.] Эти сохранились ведь, 
как валушки-то ещё видно. Значит, напротив остались. 
Валушки да валушки. Вот это укрепление-то и было. На 
этих на валушках.

Ошевенск, 1999, ТВА

Французы

521. [Обрыв записи.] ...И французы, французы пленные были 
здесь. Ага. И вот такая деревня вот: идешь, значит, через 
Тирюшино, туда, где вы все были, под горку, ну, в смыс-

 3 См. сноску 2.
 4 См. сноску 2.



ле, это Петунино называется деревня, потом подымаешь-
ся, и начинается деревня Выдрино. Выдрино. И там — 
чистое поле: дальше до Мурхово до деревни чистое поле. 
И вот обрыв речной, вот такой, сплошной обрыв, ну так 
мо... может, метра три, пять, четыре, может быть, пятнад-
цать даже, не спорю, вот, в этом мести, говорят, похоро-
нены пленные французы. Здесь же жили у нас французы, 
а зачем они были в плен-то взяты — этого не по... могу 
понять, между прочим, но хотя французы жили у нас. 
Может быть, может, и я француз, а?

Тихманьга, 2002, КВВ
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Старообрядчество в Каргополье было представлено несколь-
кими толками: поморским (или даниловским), филипповским 
и скрытническим (другие названия толка — бегунский или 
страннический). Поморцев можно охарактеризовать как уме-
ренное беспоповское старообрядческое согласие, чье расхожде-
ние с официальной церковью было основано на исправлении 
Никоном книг. Они не отрицали необходимости исполнения 
таинств, но за отсутствием «правильного» священства в нико-
нианской церкви вынуждены были искать обходные пути 
(например, перекрещивание тех, кто хотел перейти из никони-
анской церкви, или поповства, или иного иноверия в беспопов-
ство). Выделившиеся из среды поморцев филипповцы поначалу 
придерживались поморческих правил, но были слишком строги 
в их выполнении и не шли на уступки, вследствие чего между 
общинами наметились определенные расхождения и образовал-
ся новый толк. Бегуны же заняли гораздо более радикальную 
позицию: основным принципом их веры стало полное неприя-
тие любых проявлений государства как института (по мнению 
скрытников, служащего у антихриста), — в частности контроля 
со стороны церкви и общества. Переход на нелегальное поло-
жение и бегство от мира были для них единственным путем 
спасения.

Поморское беспоповство развилось между Онежским озе-
ром и Онежской губой Белого моря; основателем его считает-
ся Андрей Денисов. В 1694 г. на реке Выг совместно с Данилой 
Викулиным он основал Выгорецкий монастырь, ставший впо-
следствии крупнейшей обителью ревнителей «древнего бла-
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гочестия», официально признанной властями. Основопола-
гающие принципы нового толка Денисов изложил в трактате 
«Поморские ответы», который стал своего рода катехизисом 
старообрядцев-беспоповцев.

Основная концепция «Поморских ответов» — в особом 
христианском историческом пути русского народа. Помор-
цы считали, что только Русь сохранила чистое христианство 
Стоглавого Собора 1551 г. до середины XVII в. Апокалипти-
ческого отчаяния, как у скрытников, у поморцев не наблю-
дается: наоборот, их деятельность была направлена на вос-
становление церкви старой веры, но на новом, соборном, а не 
иерархическом начале. Как говорилось выше, поморцы при-
знавали только дониконовское священство и, соответствен-
но, вынуждены были отказаться от Евхаристии, но считали 
возможным духовное причащение (то есть причащение, кото-
рое происходит путем мистического общения с Богом, а не 
через вкушение Святых Даров). Однако такое причащение 
возможно было лишь при «огнеопальном» желании обще-
ния с Христом (из этого догматического утверждения впо-
следствии выросло поморское одобрение старообрядческих 
самосожжений). Вера для поморцев была выше добрых дел, 
аскезы, поста, молитвы и таинств. «Поморские ответы» сви-
детельствуют также о том, что это старообрядческое согла-
сие соединило в себе «древнее благочестие» и сектантские 
учения лесных старцев1.

Выходцы с Выга принимали непосредственное участие 
в основании Чаженьгского поморского скита, располагавше-
гося в 82 верстах на северо-восток от Каргополя (Заднедубров-
ский приход)2. Каргопольский краевед К. А. Докучаев-Басков 
пишет, что причиной возникновения Чаженьгского скита 
в 1710 г. были неурожаи, которые несколько лет до этого тер-
пел Выг3. Земля на реке Чаженьге оказалась более чем при-

 1 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения 
семнадцатого века. М., 1995. С. 453—466.
 2 Села Чаженьга и Задняя Дуброва Каргопольского уезда Олонец-
кой губернии, современный Плесецкий р-н Архангельской обл.
 3 Докучаев-Басков К. А. Чаженский раскольнический скит (1710—
1854 гг.) // Чтения в Имп. О-ве истории и древностей России при 
Моск. ун-те. 1912. Кн. 1. Отд. 5. С. 40—68.
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годной для земледелия, и у наставников поморцев даже воз-
никла идея переселить сюда всю Выговскую обитель. С целью 
воплотить эту идею в жизнь в Новгород послали Семена Дени-
сова, однако он был задержан полицией и заключен в тюрьму, 
где пробыл четыре года и затем бежал. Переселение не состоя-
лось, но новые территории продолжали обрабатывать и платили 
оброк в Каргопольскую канцелярию (смешные по тем временам 
деньги — 5 руб. 60 коп. в год за 13 078 десятин земли, записан-
ной на имя Андрея Денисова). Связи двух поморских пусты-
ней постоянно поддерживалась: Чаженьгский скит растил хлеб 
и скот, обменивая их на рыбу, книги и образа, доставлявшие-
ся с Выга. Однако к 30-м годам XIX в. скит постепенно пришел 
в упадок. В 1838 г. одна из двух Чаженьгских часовен была пере-
делана в православную церковь, мужское население скита разо-
гнали. Продолжала действовать вторая поморская часовня, но 
в 1854 г. закрыли и ее. Этот год стал последним годом существо-
вания Чаженьгского скита. В 1873 г. по распоряжению епископа 
Ионафана все постройки пустыни были уничтожены. 

Были в Каргополье и поморцы, проживавшие в своих домах 
среди обычного населения деревень. Их присутствие в Карго-
польском уезде фиксируется с 1840-х годов.

Со временем из поморства выделилось более радикальное 
согласие филипповцев — по сути дела, тех же поморцев, толь-
ко значительно строже выполнявших догмы поморского уче-
ния. Основателем нового согласия стал бывший стрелец Фотий 
Васильев (в монашестве Филипп), принявший постриг в Выго-
рецком монастыре. После смерти Андрея Денисова он захотел 
стать главой пустыни и оспаривал власть у брата Андрея, Семе-
на Денисова. Однако Выговский собор 14 сентября 1737 г. осу-
дил его стремление к власти; тогда Филипп удалился из скита 
и основал собственную обитель на реке Умбе.

Учение Филиппа характеризовалось резкой критикой 
существовавшего строя России и запрещало сношения с пред-
ставителями других согласий. Филипповцы возводили само-
сожжение в догмат, понимали его как способ очищения души 
от грехов, не признавали института брака и не молились за 
царя, являвшего собой, по их мнению, воплощение антихри-
ста. Они также считали необходимым перекрещивать пред-
ставителей других согласий (кроме поморцев и федосеев-
цев, которых принимали в общину после нескольких недель 
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поста). В остальных вопросах филипповцы придерживались 
поморского учения, считая себя продолжателями выговской 
традиции. В 1743 г., когда отряд правительственных войск 
хотел арестовать Филиппа, он собрал своих последовате-
лей числом семьдесят два человека и вместе с ними сгорел 
в моленной. Вслед за Филиппом в огне гарей погибли и другие 
учители-филипповцы. Лишенные единого духовного центра 
и не имевшие возможности общаться с представителями дру-
гих согласий, последователи филипповского толка все боль-
ше ослабевали4.

Постепенно поморское согласие и филипповцы уступают 
свои позиции новому, ультрарадикальному толку странников 
(скрытников, бегунов). Зарождение страннического согласия 
связано с именем старца Евфимия (вторая половина XVIII в.), 
бывшего солдата из Переславля-Залесского, несколько лет 
проживавшего среди филипповцев Москвы. Он посчитал, что 
филипповцы являются соглашателями с властью антихриста, 
так как платят налоги, получают паспорта и хоронят своих 
покойников на православных кладбищах, и составил «Разгла-
гольствование» из 39 вопросов, в котором выступил с пропове-
дью полного социального нигилизма и анархизма. Антихристом 
он называл Петра I и призывал порвать всякую связь с госу-
дарством и обществом, не брать паспортов, не идти на воен-
ную службу, не обращаться в суд, не платить налоги, не иметь 
домов, семей, а только постоянно скрываться и избегать вся-
кой связи с носящими печать антихриста. В 1772 г. Евфимий 
пришел к заключению, что подлинный «православный» дол-
жен сам себя крестить, чтобы быть уверенным в чистоте обря-
да. Новый толк начал развиваться в Пошехонье и на юге Ярос-
лавской губернии.

Последователи бегунов не были многочисленны, но 
быстро распространились из Пошехонья и Ярославской губер-
нии в Костромскую, Олонецкую и Владимирскую губернии 
и Западную Сибирь. Наряду с бегствующими странниками 
вскоре появились и оседлые, которые не бегали, не перекре-
щивались и только давали приют странствующим бегунам. Но 
и они в конце жизни должны были оставить дом, принять кре-
щение и перейти на положение бегствующих (иногда это дела-

 4 Кожурин К. Я. Духовные учителя сокровенной Руси. СПб., 2007.
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лось только тогда, когда человек уже находился на пороге смер-
ти, и все ограничивалось крещением в ближайшем саду или 
тайнике). Странников никогда не хоронили на кладбище, толь-
ко в скрытых местах, и могилу ничем не отмечали5.

В Каргополье скрытники появились в начале 1850-х годов; 
официальную версию их появления в Олонецкой губернии 
изложил епархиальный миссионер священник Д. Островский. 
Его исторический очерк «Каргопольские «бегуны»6 был осно-
ван на материалах архива канцелярии Олонецкого губернато-
ра, а также на полицейско-административных наблюдениях 
за сектой 1853—1862 гг. Согласно его версии, «в 50-х гг. меж-
ду филипповцами Каргопольского уезда начинает замечать-
ся разъединение: одни из них остаются верными Филиппу, 
другие начинают вступать в новую секту «Христовых стран-
ников», или попросту «бегунов». Первыми проповедниками 
«бегунства» здесь были ярославские странники»7. Главным 
из этих проповедников Д. Островский называет Савву. По 
одной версии, это был крестьянин Вологодского уезда, дерев-
ни Елданки, Федор Александров, бежавший из ссылки на Кав-
каз; по другой — крестьянин Карп Егорович Моховиков села 
Бурмакина Ярославской губернии. Под именем Саввы он 
появился в деревне Морозово Усть-Волгской (Усачевской) 
волости8, остановившись в доме Марфы Козловой. Перехо-
дя с проповедью из деревни в деревню, Савва часто появлял-
ся у Козловой, а в случаях поисков его здесь уходил в лесную 
избушку, расположенную на расстоянии пятнадцати верст от 
д. Морозово.

В мае 1864 г. полиция поймала одного из наставников 
скрытничества, при котором были обнаружены письма, адре-
сованные бегунам других губерний. Из этих писем становится 
понятным, что «большинство каргопольских странников было 
подчинено Никите Семенову, то есть принадлежало к осно-

 5 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения 
семнадцатого века. М., 1995. С. 468—471.
 6 Островский Д. Каргопольские «бегуны»: Краткий исторический 
очерк // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1902, Вып. 4. С. 22—42.
 7 Там же. С. 23.
 8 Село Усачево Каргопольского уезда Олонецкой губернии, совре-
менный Каргопольский р-н Архангельской обл.
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ванному им толку «статейников или иерархитов»9; одна-
ко в 1860-х гг. здесь стали появляться последователи настав-
ника Василия Петрова, основавшего согласие «странников-
безденежников» (они проповедовали полный отказ от денег, 
поскольку на деньгах изображался государственный герб, 
печать антихриста), а также Мирона Васильева, положившего 
начало брачной жизни в странничестве (согласие «брачников»). 
Исследователь С. А. Зеньковский, однако, называет основателем 
согласия «статейников» самого Евфимия, введшего особую стран-
ническую иерархию, во главе которой встал он сам под почет-
ным названием патриарха10. Исследовательница Е. В. Прокура-
това в своей статье «Странническое согласие на Удоре в конце 
XIX — начале XX вв.: Наставник П. Ф. Ильин»11 называет чет-
вертое странническое согласие так: «противостатейники».

Другого мнения относительно появления бегунов в Олонец-
кой губернии придерживается К. А. Докучаев-Басков. В статьях 
«Странническая секта в Каргопольских пределах Олонецкой 
губернии»12 и «Из жизни Каргопольских странников-бегунов»13 
он излагает историю страннического толка, распространенную 
в среде самих странников: «Каргопольцы в первый раз услы-
хали о названной секте в конце 40-х годов протекшего (19-го) 
столетия от своего мещанина Ив. Як. Коршунова с своею 
сестрою Анною, вследствие ее жизни удалившегося в Ярос-
лавль к наставнику этого толка Никите Семенову»14. Иван Яков-

 9 Островский Д. Каргопольские «бегуны»: Краткий исторический 
очерк // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1902. Вып. 4. С. 31.
 10 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: Духовные движения 
семнадцатого века. М., 1995. С. 471.
 11 Прокуратова Е. В. Странническое согласие на Удоре в конце XIX — 
начале XX вв.: Наставник П. Ф. Ильин // Христианство и Север: 
По материалам VI Каргопольской научной конференции. М., 2002. 
С. 154—165.
 12 Докучаев-Басков К. А. Странническая секта в Каргопольских пре-
делах Олонецкой губернии // Истина. Псков, 1878. № 59. С. 1—32; 
1879. № 61. С. 33—71.
 13 Докучаев-Басков К. А. Из жизни Каргопольских странников-
бегунов // Чтения в Имп. О-ве истории и древностей России при 
Моск. ун-те. 1913. Кн. 3. Отд. 4. С. 14—27.
 14 Там же. С. 14.
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левич был записан властями как филипповец. В 1830-х гг. по 
семейным причинам брат и сестра отправились в Ярославскую 
губернию; вслед за ними потянулись каргопольские крестьяне 
Илья Палашин и Степан Нестеров. В конце 1840-х — начале 
1850-х гг. Ярославскую губернию посещали филипповцы Семен 
Чиганов (Цыганов), Василий Тревухов и Михайло Шоптин. 
В 1852 г. они вернулись в Каргополь убежденными странни-
ками и привели с собой Савву Александрова (беглого солдата 
Монетного двора), ученика Никиты Семенова. К. А. Докучаев-
Басков много лет работал как специалист по разведке о старо-
обрядцах и, по-видимому, пользовался их доверием, поэтому 
его работы о расколе заслуживают особого внимания15.

Благодаря энергичной деятельности бегунских проповедни-
ков секта распространилась в Кенорецком16, Усть-Волгском17, 
Надпорожском18, Волосовском19, Архангельском20, Луговском21, 
Ольховском22 и Печниковском23 приходах; затем в соседних 
Троицком24, Плесском25 и Бережнодубровском26; наконец, 
к 1860-му г. странничество проникло в Ошевенский27, Речно-

 15 Кулишова С. В. Странники и миссионеры в Каргопольском уезде 
// Христианство и Север: По материалам VI Каргопольской научной 
конференции. М., 2002. С. 143—154.
 16 Современный Кенорецкий сельсовет Плесецкого р-на Архангель-
ской обл.
 17 См. сноску 7.
 18 Современный Надпорожский сельсовет Каргопольского р-на 
Архангельской обл., с. Абакумово.
 19 Современное с. Волосово Каргопольского р-на Архангельской обл.
 20 Современное с. Архангело Каргопольского р-на Архангельской обл.
 21 Современная д. Лужная Плесецкого р-на Архангельской обл.
 22 Современное с. Ольховец Каргопольского р-на Архангельской обл.
 23 Современное с. Печниково Каргопольского р-на Архангельской обл.
 24 Современное с. Троица Каргопольского р-на Архангельской обл.
 25 Бывшее с. Плесо Каргопольского уезда Олонецкой губернии, часть 
современного муниципального образования «Коневское» Плесецко-
го р-на (деревни Пожаровская, Бабинская, Антушевская, Потылицин-
ская) Архангельской обл.
 26 Современное с. Бережная Дуброва Плесецкого р-на Архангель-
ской обл.
 27 Современное с. Ошевенск Каргопольского р-на Архангельской обл.
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Георгиевский28, Верхнечурьевский29 и Полуборский30 прихо-
ды, охватив, таким образом, всю северо-западную часть Кар-
гополья.

Публикуемые в этом разделе рассказы о староверах 
и скрытниках записаны от нестарообрядческого населения 
Каргополья, ибо ко времени, когда эти записи были сделаны, 
старообрядцев в Каргополье уже не осталось. Раскол в Карго-
полье просуществовал до 70-х годов XX века. Поскольку ста-
рообрядцы представляли собой в достаточной мере замкну-
тые группы внутри населения тех или иных сел или не менее 
закрытое население соседних деревень, в силу специфики их 
религиозно-обрядовой жизни, роли книжности в их культу-
ре, заметно выделялись в глазах православных (нестарообряд-
цев), что служило причиной их интерпретации как особенных 
людей и даже, в известной мере, их мифологизации. Память 
о староверах и скрытниках в тех селах, где жители соприкаса-
лись с ними, весьма жива, а след, который они оставили в жиз-
ни и культуре местного населения, крайне велик.

Воспоминания сохранили в основном внешнюю сторону 
жизни староверов, поражавшую очевидцев своей нестандар-
тностью, догматические различия разных согласий остаются 
непонятными и неизвестными. Зато образ жизни представите-
лей разных согласий охарактеризован достаточно точно. В речи 
наших информантов четко различаются староверы и скрытни-
ки. Поморцам и филипповцам, между которыми информанты не 
делают различия, дано общее название староверов; бегунов же, 
в силу их очень специфического быта, старообрядцами вообще 
не считают и называют скрытниками или странниками.

Отношение к старообрядцам у наших информантов раз-
ное: кто-то корит их за нежелание подать путнику стакан воды, 
а кто-то хвалит за усердие в молитве и строгое соблюдение 
поста; каждый обязательно вспомнит про отдельную посуду 
староверки и про то, что она крестится двумя перстами, часто — 
про ее набожность и педантичность в исполнении обрядов, про 

 28 Современное с. Река Каргопольского р-на Архангельской обл.
 29 Не существующее сейчас с. Чурьега Каргопольского р-на Архан-
гельской обл.
 30 Современное с. Полуборье Каргопольского р-на Архангельской обл.



сакральные знания; в отношении скрытников непременно вспо-
минают их странный способ захоронения умерших: в камелё-
ны без всяких опознавательных знаков, а также про тайники 
под полом или между стенами. Немногие допущенные в старо-
верческое жилище миряне рассказывают про железные иконы, 
закрытые от посторонних глаз занавесками, и книги, в которых 
написано будущее. Возмущенно откликается память обывателя 
на отблески филипповских самосожжений и с интересом — на 
рассказы о скрытнической пещере. Старшее поколение хранит 
не только воспоминания, но и время от времени материальные 
знаки их пребывания: иконы, книги. Духовные стихи, вклю-
ченные в один из таких рукописных сборников, тоже приво-
дятся в этом разделе.
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I. Религиозные представления 
и обряды староверов 

и скрытников

522. [А скрытники и староверы — это одно и то же?] М... это 
всё разные. [Разные, да?] Да. Скрытники и староверы — 
разные. [А кто это такие?] Скрытники — это, видимо, 
жили так, чтоб люди их не знали, я так понимаю. У нас 
тоже здесь где-то были какой, в какой районе. [А вы не 
видели их?] Не-а, не... я не знаю. Видела ли, не виде-
ла, что ведь они не говорят, кто такой: скрытник или 
нет. [Они в того же Бога верили или в другого?] Дак 
в того же веро... веровали, но, видите, те скрытно вери-
ли, молились Богу э... Сами, отдельно, чтоб никто не знал 
и не ведал. Вот так. [А почему?] А... это, говорят, очень 
хорошо. Господь говорит: «Помолитесь, — говорит, — я... 
отдельно за себя, а я вам, — гът [говорит], — и я вам, — 
гът [говорит], — за это...», как сказать. Как сказано, шо: 
«Зайдите в комнату, закройте двери и молитесь», — а он 
говорит: «А я, — говорит, — вам дам въявь шо-нибудь», — 
видимо, какую-то благодать.

Каргополь, 2001, ЗЕВ

523. [Староверы и скрытники — одно и то же?] Нет, не одно 
и то же. Староверы ещё были кое-где, в записях1, хоть 
они не по той веры только шли, а скрыты вообще, нигде 

 1 В официальных документах: церковных книгах, где фиксиро-
вались рождение, венчание и смерть, в переписях населения и проч. 
Скрытники (бегуны) не имели паспортов, регистрации, избегали какой 
бы то ни было связи с государством.
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не были в записях, они скрывались вообще. Ходили вот 
так... Ну, оне шили, дак там, шили, вязали, оне всё руко-
дельничали. Там поéсьё ткали, там разные всё вышивки 
делали. А в записях они нигде не были, им было нель-
зя ни венчаться, ни взамуж выходить, ничего, они уж 
каки были, такими оставались. И староверам тожо нель-
зя. И староверам было нать то, что у них был свой-ка свя-
щенник свой, оне сами купалися, отдельно их купали, 
окрестили снова в друг[ую] веру, а друга-то вера ведь не 
разрешёна, вера-то ведь только должна быть одна. Оне-
та как отступники считаются. Богу веровали хорошо, 
а как отступники. Хоронили куда попало. Не хорони-
ли, никогда не было, чтобы где на кладбищё похорони-
ли их2. [Около церкви на Погосте3 хоронили старове-
ров?] Вот этого не знаю, не могу сказать, чтобы хоронили. 
Это они вот после всёго, что уж когда хоронили, перед 
закрытием, не знаю, этого я не могу сказать, потому что 
не разрешали никогда староверов туда хоронить. Если 
кто был старовер, а времё переменилось, вера-та пере-
менилась, всё-то переменилось, госуда... как... закон-от 
весь, так, можо, кто-то кого-то и похоронили, можо быть, 
что там ли, позади ли где-то, можо быть. А так никак 
нет, раньше никак. Там же была ограда, там была будка, 
никого не пускали туда, там только ходили, сторож всёг-
да был. И бывало так, что похоронят ц’еловека, замрёт 
сердце, похоронят, он [нрзб.]. <...> А то что вот так ста-
роверов розрешили, никак. Там же ведь церков была, там 
же ведь венчали, там всё, такая была знаменитая церков, 
так что у Александра Ошевенского-то4, ак туда разве раз-
решили бы староверов хоронить, скрытых, они же как 
отступники, они же от Господа Бога отреклися, они дру-

 2 Одна из наиболее заметных отличительных черт скрытников в гла-
зах нестарообрядческого населения — специфика погребения: не на 
кладбище в могиле, а в тайном месте (в лесу) в камелёнке (яме, зава-
ленной камнями). См. № 553—562.
 3 Покровская православная (нестарообрядческая) церковь в д. Погост 
(с. Ошевенск).
 4 Вероятно, имеется в виду Александро-Ошевенский монастырь, на 
территории которого имеется несколько могил.
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гой веры стали, другой верой пошли, другим... в Госпо-
да веровать-то во Исуса Христа веровали, но в какого? 
Вот как-то тебе семьдесят-то с лишним вер, так кто кого, 
а всё тому же Аллаху, всё ровно Господу Богу молятся, 
да всё ровно один. А названия-те другие, вера-та дру-
гая, оне же там сидят, икон у их нету, ничёго у их нету, 
они там сидят, все сижа [сидя] молятся, все сижа. [Без 
икон?] Да. [«Там» — это где молились?] Ну, были таки 
кельи, домики таки были специальные — покупали, что-
бы туда никто не заходил. Это было у нас у соседей, дак. 
У них была така: идёшь — вот дом, а там были таки сде-
ланы как, раньше-то свечи [?] были... Дак оне там сидят, 
да там была ихна [их] бабушка, ак у ней девочка была, мы 
с ней бегали, дак она говорит: «Пойдём, сходим к нашей 
бабушке». Дак они нас не пускают, и то мы зашли, то 
что там внучка да, ак кто вот они: «Уходи ж». [Как же 
семей не было, если внучка была?] Да, но вот это старо-
веры, а староверы выходили [замуж]. Каки у их не были 
оне там, кака бабушка, дедушка звали, а можо быть, вот 
дедушко знаёт, что дедушка ихной [их], а как бабушка, 
как оне, вот этого я вам сказать тоцьно не могу. А можот, 
не разрешалось у них выходить замуж. А скрытые, это 
то что у меня была тётка скрытна, оне не выходили, у их 
не было. А вот те староверы были, ак те, можо быть. Вот 
по своей веры, можот, они как выходили, ещё-то мне три 
года, помню-то я. [На Гари5 кладбище староверов было?] 
Оно там и сейчас есь. Было там оно, так оно и сейчас 
там есь. Оттуда возили только до Погосту, раньше всё 
на Погост возили, а там это кладбище было, там потом 
не стали на Погост больше пропускать, наши стали хоро-
нить в полё, дали там кладбищ место, а оне там тожо 
в полё хоронили, и вот, а потом туда — теперь помирать 
стали, туда же стали хоронить. Это было, оно и теперь 
есь, это я знаю точно. [Сейчас староверы есть?] На Гарé-
то уж тожо выкурились [?] все, все помрели. Там было, 
долго староверы были. Там вот нонь последно... нет, ещё 
одна там есь старушка староверка.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

 5 Деревня в с. Ошевенск, где жили староверы.
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524. Я по переписи населения работала в тридцать восьмом 
году. В Сáмковской школе работала. Там были скрытни-
ки: старушки, жили три старушки в кельях у хозяйки — 
хозяин богатый, дак вот гореночка6. <...> Дак вот они, эти, 
у них своя вера была — дак они, например, этих, фами-
лии не говорили. Надо список записать, фамилию, имя, 
отчество. «У Христа фамилии не было, и у нас нет», — 
дак потом нас проинформировали, что: [если] «Мария 
Ивановна, дак от отчества образуйте фамилию: Ивано-
ва Мария Ивановна». А у них своя вера. Они, напри-
мер, умрут, дак не хоронили на кладбищё. Хоронили 
в полё7. И нихто не знает. Вот у нас бабушка умерла — 
я не знала, например, могила где у неё. Ночью хорони-
ли, гроб не делали — завёртывали в белоё и хоронили 
ночью: там выкапывали где могилу — такой обычай, 
видимо, у них. [Жили как?] Вот эти-то питалися. При-
ехала вот внучка. Ещё тётушка, бабушка тут умерла вот 
в этой вере моя, мамина мать и мамина сестра. Дак внучка 
сестры-то маминой приезжяла с мужем... Я спрашиваю, 
как тётушка-то, как здоровье-то — у бабушки-то. Муж 
внучки-то украинец, а говорит: «Живуть, живуть три 
старухи, раз в сутки кушають и ждут, когды их Господь 
простит. Рубали бы мясо, всё, что подойдёт, и вот бы 
и Господь простил. А у них, — говорит, — раз в сут-
ки кушають и ждут, когда Господь простит». Вот така 
у них вера-то, своя-то. Скрытники назывались, скрыто. 
Дак вот мы к этим, к старушкам к трём, по переписи-то 
населения. Сколько раз заходили — всё их нету, всё нет. 
Потом утром рано хозяин с проруби, там река Кена, эти, 
с прорубь берёт воду, а мы и зашли в эту, в горенку-то. 
А йих [их] и застали: не убежали никуда. А потом ока-
залось: у их стена... например, вот стена у дома. А у них 
сделана на таком расстоянии, что туда человек пройдёт, 
пролезет — заборка сделана, оклеена: ну стена — стена. 
Вот, а как хто идёт, что подозрительный, они туда, меж 
стеной-то, заборкой-то — и всё, и нет никого.

Ошевенск, 1999, БВА

 6 То же, что горенка, горница.
 7 См. сноску 2.
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525. [В этой деревне были староверы?]
[ЛТИ:] Да.
[Чем они отличаются от православных?]
[ЛТИ:] А вот посудой ели лично своей.
[КРФ:] Из общей уже не ели.
[ЛТИ:] Да... И другому Богу молились, да?
[ВПП:] Почему другому? [Нрзб.]
[ЛТИ:] Бог-то один, а... всё ровно.
[ВПП:] Это же ясно, это же историческое.
[ЛТИ:] Да, староверы.
[ВПП:] Здесь тоже так же. Они посуду только свою. 

Они, то есть, вот ни вам не дадут попить из своей круж-
ки, никому не дадут.

[Они жили вместе со всеми?]
[ЛТИ:] Со всеми, со всеми.
[ВПП:] Так-то, конечно...
[ЛТИ:] Ну они все, ну одной семьёй дак.
[КРФ:] Старовер, дак он и ест, и у ней, у него чашка 

своя, они и ест своей чашкой.
[ЛТИ:] Ну вот так это... в это, в обиходе, а вот 

и молебен-то — чё-то у них тоже есь, чё-то. Вот эта 
женщина-то со мной ездила, дак она говорит, шо: «Мы 
вот старая вера, у нас старая вера». И что: «Мы, — она 
сказала, — мы не голосуем, мы власти подчиняемся, но 
не голосуем». [Смеется.] <...> А кто у нас староверы? 
Вот кого ты, божатка [обращается к КРФ], помнишь, 
староверка-та кто был?

[КРФ:] Никого я не помню.
[ЛТИ:] Ну как же, из старых-то людей.
[ВПП:] По-моему, Митькины были староверы.
[ЛТИ:] Во, сёстры-то староверки. Тоже я помню, кто-

то были староверы.
[ВПП:] Их уже нет давно. Они старые были.
[ЛТИ:] Да... Обеи, обе были, да?
[КРФ:] Старой веры, говорят, старой веры. <...> 

Какому Богу молилися?
[ЛТИ:] Бог один.
[ВПП:] Да уж они, видимо, у них и дома были свои, 

свои иконостасы висели.
[Свои иконостасы были?]
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[ВПП:] Да.
[Они в церковь не ходили?]
[ВПП:] Может, и ходили, не знаю: я знаю, шо у них 

тут были те.
[ЛТИ:] Они, может быть, да. Может быть, что-то дру-

гоё; может быть, вместе где-то сходились.
[ВПП:] Может быть, да. Я их не помню уже, этих 

староверов. <...>
[Крестились они как все?]
[КРФ:] Они же крестились, раньше всех крестили, 

дак и они крестились.
[ЛТИ:] Нет, имеется в виду, есь вот так [двумя паль-

цами], а есь вот так [тремя пальцами].
[КРФ:] Вот не знаю.
[ЛТИ:] Сейчас-то как ты крестишься, как?
[КРФ крестится тремя пальцами.]
[ЛТИ:] Три? Ну а они вот, значит, так, двумя паль-

цами.
Река, 2000, КРФ; ЛТИ; ВПП

526. [Староверы кто такие?] Староверы — это старая-старая, 
давнишняя вера. Староверы — они такие необычные 
люди, они, как сказать, в них доброты нету... вот, какого-
то такого отзыва нету, они не давают пить из ковшика: 
вот раньше стояли у нас большие вот такие чаны — воду-
то носили этими, ушатами, скота-то много держали, не 
теперь — два ведёрка да и всё. Раньше ушатами — коро-
мысло и ушат — вдвоём, и вот. Придёт: «Бабушка, хочу 
попить». — «Вот тебе чашка: бери чашку, наливай ков-
шиком, пей, ковшиком не пей». [Они не объясняли, поче-
му так?] Дак вот староверы дак... староверка или есть 
в избе, знает уже, и все в избе которые... Вот я пришла, 
в избе захотела пить, или бабки дома нету, она всё рав-
но не даст тебе напиться из ковшика — ведь подружка 
не даст. Бабушка, наверно, знала, что пришёл человек, 
напился из ковшика. [Она это узнавала как-то?] Навер-
но... чувство, наверно, было какое-то. [А они выглядят 
по-другому, ведут себя по-другому?] А вот этого не знаю. 
[У них свои молитвы есть?] Это помню я, конечно: ещё 
в деревне была до пожара, я ещё в школу не ходила — 
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помню, что какие-то староверы были, и была у нас одна 
староверка, была, Маша, деенка, и они замуж не выхо-
дили никоторые, они были девушки. [Им нельзя было?] 
Нет, нет, они так и прожили — родители им дом оста-
вили, они так в этом доме прожили, так они умерли — 
замуж они никоторые не выходили, и были обе старовер-
ки. [Они дома сидели?] Нет, они работали, они роботали, 
они роботали, как все. [А в церковь ходили?] Вот про 
это не могу сказать. [Но молились?] Дак староверки... 
дак вот какая у них мо... вера-то — я не знаю. Навер-
но, они не ходили в церковь, староверы-то, старая вера 
какая-то у них была дак, это какая старая-то вера ещё 
я двадцать пятого года — я уж помню, что староверки 
были — так значит, вера-то ещё была у какая. Вот они 
держались той веры. [То есть она более старая, чем пра-
вославие?] Да, более, да, более, более. [А кто такие скрыт-
ники?] Скрытники — слыхала, что были, были скрыт-
ники. [А кто они?] Скрытники — вот у нас вот тут два 
каменные домика, они вот в этих домиках жили — скрыт-
ники, монахи. [Скрытники — это монахи?] Угу. Женщи-
ны скрывались, и мужчины скрывались, а грехи-то они 
всё равно делали, делали — и ребятки-то у них рожались, 
и ребяток-то они закапывали сами, не кормили грудью-
то, не допускали на свет-то на белый. [Они убивали своих 
детей?] Наверно. [Они хоронили по-другому? На общем 
кладбище?] Нет, они по-другому, хоронили их: тут общее 
кладбище было тоже, вот тут, где Горушка8. [Но они там 
не хоронили?] Нет. Вот тут скрытники в двух домиках 
и жили: в одном домике жили женщины, а в другом — 
мужчины. [Почему они скрывались?] А вот, Бог-то его 
знает, от кого они скрывались, я не знаю, почему. [У них 
тоже вера своя?] Да, вот у нас здесь церковь была, и цер-
ковь была вот где, не доезжая моста; там, где дом инва-
лидов, — там тоже церковь была, так вот они перезвани-
вались, друг другу приветы посылали. [Церкви?] Да, вот 
так — перезванивались. [Мужская и женская?] Угу. Там 
мужчины жили, а здесь женщины. [А староверам, кото-

 8 Горка — район Каргополя, где ранее был Успенский женский 
монастырь.
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рые ходили у вас в деревне, можно было носить кольца, 
бусы?] Конечно, нет, конечно, нет. [А что им еще нель-
зя было делать?] Они ходили всё время в тёмном, и они 
не одевали светлое, они праздники праздновали только 
те, которые надобны им. [Какие?] А вот не скажу, я уж 
не скажу этого... [Не наши?] Не знаю, какие они празд-
ники праздновали, но помню, что они ходили всё вре-
мя в тёмном.

Каргополь, 2003, ААИ

527. [ГВА говорит, что перед свадьбой ее дядю благослов-
ляла только его мать, так как дедушка «ушел в скрыт-
ные».] У нас там ещё был этот... монахи были... [Он ушел 
в скрытные?] Да, он ушёл в скрытные. Оставил четве-
рых детей — два... двух дочерей и двух сыновей — и ушёл. 
[Кто это такие — скрытные?] Дак там оне жили в этом, 
в деревне ни... это... у йих... Если в скрытные идут, оне 
и фами[лию]... имя меняют, и всё. И как он уйдёт — уже 
всё, больше об нём ничё не знают и... От, где он умер? Где 
схоронен? Даже никто из семейников не знают это. У нас 
там такое было. Ночью их схоронят там где-то в лесу9. 
[Кто это такие?] Ну... Дак это вера такая была, старове-
ры. [Староверы?] Да, это староверы были. [Это какая-то 
другая вера?] Да, оне вот... У них всё отдельно, они уже 
там отдельно где-то... питаются — дак отдельно, чашечка 
у каждого отдельно, уже никто не возьмёт, вот, каждый 
свою тут вымоет, каждый свою берёт... [А почему так?] 
Дак это вера такая, я не знаю. У нас бабушка, може, вот 
папина, тоже была староверка, но она никуда не уходи-
ла, только что вот... Всё уж у ей индивидуально было, она 
из общего кушала, но в свою мисочку, чашку да... [А как 
она молилась?] А вот не знаю я, не помню... [Она в цер-
ковь ходила?] Нет, оне не ходят в церьковь. [Не ходят?] 
Нет. [А как же они молятся?] Дак они по-своему там, как-
то и вот... Одеваются... сарафаны, вот как у нас сейчас 
вот такие сарафаны, а раньше ведь сарафаны были вот 
такие маленькие лямочки, а у йих — такие широкие эти, 
и длинные всё. Это вот, это у йих одежда была — не так, 

 9 См. сноску 2.
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как у всех... побольше, дак... И оне там посты по-своему 
соблюдали, и всё уже. [По-своему посты?] Да, свои, там, 
у йих: всё, своя вера, свои посты. [Чем их посты отлича-
ются?] Ну, не знаю я. Ну, не христианские вот, как мы. Да 
когда... Ну нас ведь... Ну церьковь-то уже, я ещё немнож-
ко застала, служила церьковь. Вот колокола когда сбра-
сывали — это я видела. Вот там. [Это кто сбрасывал?] Дак 
наняли этих мужиков, да. [А что с ними потом стало?] 
<...> Ничего, это власть-то сменилась, советская власть, 
дак ведь тогда всё разоряли це[ркви]... из церквей всё. Всё 
роздали, всё посрастащили, и иконы, и всё это такое было, 
неправильно тожо гос... правители-ти сделали. А сейчас 
всё восстанавливают снова. [Это хорошо?] Да.

Каргополь, 2003, ГВА

528. [Вы не слышали, кто такие староверы?] Староверы б... 
были староверы, сейчас-та нету... раньше староверы были. 
[Кто это?] Это люди... много молятся, у них специально... 
вот у моей сестры была... сватья, мужа мать, староверка, 
и... отец старовер... так у них была такая комнатка, вся 
в иконах. И вот они с утра, и вот заходят в эту... комнат-
ку и молятся, кушают они отдельно; они ходили: скатёр-
ка маленькая, ну... старинная такая, и вот и... ид... куда 
в гости идут, у них своя чтоб была ложка, своя эта ска-
тёрка, всё. Они уж не покушают, чтобы из мисок вот там... 
из нашей миски чтобы налить супу им, они ж кушать 
не будут. У них всё своё. [Они выглядели как-то осо-
бенно?] Ну особенно не... не выглядели как-то. [Может, 
они украшения не носили?] Никаких... никаких украше-
ний не носили, просто... Но они очень бога... богомоль-
ные они считались уж. У них много книг было: помню, 
дедка читал, дак у него такие большие книги, толстые 
были. [А у них вера такая же, как у нас, или другая?] Нет, 
наверно, вера-та одна и та же, но больше они вообще... 
уделяли внимания молитвам. Они утром молятся, в обед 
молятся, вечером опять... перед сном опять стоят, молят-
ся. Они очень много молились. [И перед едой?] И перед 
едой, да. [А ваши родители перед едой не молились?] 
Нет. Перекрестится у иконы — и всё, мать, а отец вооб-
ще не мал... [Вы вообще не знаете, как надо креститься? 
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Как пальцы складывать?] [НА складывает пальцы: ука-
зательный, большой, средний.] [Но по-другому не скла-
дывают?] Ну дак я не зна... наша вера это. [А в другой 
по-другому?] Ну, там по-другому, дак вот я не знаю, как 
по-другому. По-другому всей молятся... так ещё, навер-
но [смеется, складывает все пальцы]. [Всей рукой — это 
все пальцы складывают?] Да [смеется]. [Но есть какая-то 
такая вера?] Я не знаю, вообще-то. Разные сейчас есть и... 
всякие, дак. [Какие бывают веры?] Так другие вон приез-
жают — такие вон, в белых халатах ходят, дак Бог их зна-
ет, эти там [смеется] приезжали здесь. [Это секты какие-
то?] Ну секции-то, какие секции... мы ведь не слыхали, 
видали только в белых халатах [смеется]. <...> А вот... 
Аннушка-та эта... Агапитова, она ходила... как... у них... 
молились-та ходили эти... у них не знаю, такая секция-
та была... Табаевой. <...> Секция у ней была какая-то. 
Ходили молились даже молодые. [Прямо у нее дома?] 
Да, пряма у ней дома. И Агапитова-та. Аннушка ходи-
ла туда, Машакова ходила туда, ну... я нь... не знаю, что 
за секция у них была... приезжали с Ленинграда к ним 
[нрзб.]. [Она до сих пор там есть?] А вот сейчас я не знаю, 
вот сейчас-та, девочки, не знаю, какой-то год он приез-
жал тут и молодой. [А что они там делали?] Наша Ната-
ша ещё... родственница мне, за племянником [замужем], 
она ходила вот... молодая совсем <...>, и вот она ходила 
в это... молиться туда, я удивилася даже, что да... [А они 
там просто все вместе говорили какие-то слова?] Ак они 
там читали книги какие-то божественные, какие-то кни-
ги привозили. <...> Ходили эти все старушки-та, начина-
ли ходить, а потом что-то забросили, а сейчас я не знаю, 
есть ли, нету ли чё... они очень много книг привозили 
эти... не така вера, кака-та друга была. [Это значит, что 
Бог какой-то другой?] А Бог его знает, этот какой Бог, 
я не знаю, какой Бог тут. Теперь она молится, а сын всё 
из тюрьмы не выходил, пять лет сидел в тюрьме. Пяте-
ро детей жена ростила, дак я не знаю, им Бог помогает 
иль не помогает, ведь Бог его знает, где Бог [смеется], где 
справедливость [смеется].

Каргополь, 2003, НА
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529. [После рассказа о том, что клали под углы строящегося 
дома.] 

У нас старики не очень разговорчивы были. У нас 
деревня-то образовалась тоже от старообряцев. Вот. Тут 
не особливо разговорчивы, да и сами старики — у тех ста-
риков много не допросишься, не узнаешь ничего. Во. Так 
что у нас не передавалось тут, через поколение. Если слу-
чайно чё-то узнаешь, так... [Чем старообрядцы отлича-
лись от остальных?] Не знаю; вроде ничем. [Почему их 
старообрядцами называли? Кто это?] Старообрядцы-то 
откуда образовались? Так историю-то видь знаете? Зна-
ете. Раскол-то, первый раскол, откуда произошёл. При 
крещении Руси, в девятом веки ещё, в начале. И вот 
с Новгородских земель сюда подались в эту сторону все, 
в сторону севера. Не захотели креститься. [Не захотели 
креститься? Это и были старообрядцы?] Да, они и жили 
по старой вере, по старым канонам. [Как это?] Ну... Есть 
такой Ветхий Завет, вот. Его видь долго церкви не при-
нимали. Вот. Были свои иконы. Какие-то реликвии свои 
были. Крестились не так. Креститься заставляли тре-
мя перстами, а они крестились двумя ведь. [Одевались 
они как обычно?] Ну, одевались все люди. В домотка-
ное. Раньше видь домотканое было. [А ели как обычные 
люди?] Ну как обыкновенные, тока у каждого своя миска, 
ложка, кружка, чашка. [Почему так?] Чтоб болезни там 
или чего-то, какая-то порча не переходили таким обра-
зом. [Порча?] Ну, порча. Мало ли чего? [Что такое пор-
ча?] Порча. Порча... Можно, это слишком широкое трак-
тование, что можно трактовать и трактовать. Что такое 
порча? <...> Я имею в виду... Ну какая-нибудь зараза не 
переходила. Может, даже ина... инакомыслие — и то, чтоб 
не переходило. Понимаете? У каждого свой мир, свой 
мирок. Вот он пускай живёт в своём мирке.

Озёрко, 2001, ЕВБ

530. Раньше на кладбище была цясовня. Староверская. И были 
старухи старой веры, дак эти старой веры старухи не пуска-
ли православных людей на кладбищё хоронить и хоронили 
одних староверов. А потом эти староверы уже все ликвиди-
ровались, умерли, дак и стали всех хоронить, кого попало. 
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[Что это за старая вера?] А оне [они] не празднуют нашему 
Богу. У йих свой Бог, у йих какой уж свой Бог. Оне своему 
Богу молятся. Вот у меня была деенка, так вот она такую 
штуку розостелет на пол, где никого нету, и лбом о пол 
хряпа[е]т — до того она домолится, до того домолится, да 
токо преставление свету белого. А ведь мы ейному Богу не 
молимся, она не даёт... если налита вот в ушате вода, дак 
она из ковшика не даёт напиться, из той посудины не даёт 
напиться: нельзя. Ужо мы православные люди, а они ста-
рой веры. Кака у них была старая вера? [Были у них ико-
ны?] Как же! Были. [Такие же, как у православных?] Дак, 
не знаю уж... Я видала у Мани у этой, староверки-то (она 
уж год, как, наверно, умерла), иконы. Иконы такие: вот Пре-
святая Богородица такая, Никола-угодник такой, Милост-
ливой Спас такой — вот эти иконы были такие, а молили-
ся Богу не нашему: у их такие л`стовки — нать сорок почти 
этих листовок. Квадратиками вот такими. И вот они молят-
ся и откидывают, молятся и откидывают. Надо сорок раз 
колонуть лбом об пол. Староверка. Она не впускала нико-
го в ту комнату, что она там молилася, чтобы, это, не ходи-
ли, вот как мы, православные люди, туда, к ейному Богу. Да 
мы бы и так не молилися, не ходили бы. У ей иконы такие 
висели и в кухне, зайдёшь... Приходи да молись, кланяйся.

Рягово, 1998, ЗУА

531. [БВМ:] Староверы, между прочим, правильный народ, пра-
вильный. [Что про них говорили?] Я вот сейчас возьму, най-
ду алмаз такой или кусок золота и сейчас схожу, его сдам. 
Честно сдам. Меня с этим алмазом или с куском золота, меня 
затрескают: где взял, как, чего. Другое, что я его ради истин-
ного Христа: возьмите, лишь бы отстаньте от меня.

[НАБ:] А старовер, значит, — чё, он будет хранить его 
и никому ничё не скажет?

[БВМ:] Хранит, ничего не скажет.
Ошевенск, 1999, НАБ; БВМ

532. [В Рядчине, где жили староверы,] там небольшая как 
часовенка, там молельня была и там была у них поп — 
женщина. Да, женщина была.

Лядины, 1997, ГТС



533. [Староверы были?] На Гари10 староверы. Там все, гово-
рят, староверы. [Это кто?] Ну они как, отдельно ели, 
всё. И как — наверно, каки-то у них... наверно, другая 
вера. Я тожо не знаю. А я тут к одной староверке ходи-
ла, у меня дочь была на практике, на зоотехника училась, 
она там была на практике. Не одна. Я к этой старушке 
потом заходила, она учётчиком на ферме, а там была фер-
ма, я к ней прийду, и она и молится, и молится, всё в чёр-
ном одета, и молится, и молится. А потом говорит [м]не: 
«Меня, — говорит, — бесы одолели. И я сплю с погонял-
кой и кнутом». Дак потом не знаю, как она умерла, не 
знаю. [Спит с кнутом, и что?] Дак вот, говорит, бесы одо-
лили. Дак как её одолели? К ней ходили, наверно, какие 
бесы. Так вот кто её знает. Как это, так понять, эти бесы. 
Я, говорит, сплю с погоня... с такой: деревянный бато-
жок, а тут этот, как его, не плётка-та, сделана из этот, из 
кожи, кожана плётка. Ну вот, раньше коней так с корова-
ми. Так я, говорит, сплю с погонялкой. А как к ней бесы 
ходили, я-то не знаю, не расспрашивала.

Ошевенск, 1999, НИН

 10 См. сноску 5.



317

II. Крещение староверов 
и скрытников

534. [Мать моя] была набожная, она православная, вера-то, 
а она вот крестилась как христианка. А христиан — тогда 
сызгоняли их, они скрытно жили, вот кое-где так в дерев-
нях, чтобы их не знали, что они христиане. А мама у нас — 
ну, она никуда не уходила, но крестилась она как христи-
янка, жила и нас тут воспитывала. Ну вот, мне и сказала: 
«Ты будешь, — говорит, — роботать, и у тебя всякие там 
будут люди, будут умирать и проситься, чтобы ты при-
няла колдовство, чтоб лечить. Ну, там хоть скотину, хоть 
людей. Ты этого не бери, это грех большой». Я так маму-
то послушалась. Ну, можно было бы взять-то, потому что 
добрые дела те люди делали. Но я там уж мамы повери-
ла и не брала. Умирали у меня люди.

[Мама была не православной?] Нет, она — как хри-
стианка. [Кто — «православные»?] А это — церкви были, 
она говорит: «Церкви что?». Она в церков никогда не 
ходила. Ну отец-то вот ходил, а она не ходила в церков, 
говорит: «Вино пьют, табак курят — каки, — говорит, — 
тут попы?» Вот она и не праздновала их. [Она как-то 
молилась?] Она молилась, и христианские иконы у ней 
были. Ну вот, а в церков она никогда не ходила и не... не 
праздновала православным. Вот она христианка, и всё. 
Вот и вс... всё. Я-то так и знаю. Её крестили, она была 
крещёна как православная, а ей потом взрослую окре-
стили, вот, и она... [Кто ее крестил, не знаете?] Ак кре-
стили... знаю: это крестила... и, в общем... моя двоюрод-
ная сестра, она старше много, а матери-ти — сёстры: моя 
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мать и ейна мать — сёстры. А она, а мать-то ейна рано 
умерла. Она осталась сиротой, и с семи лет она была вся 
та, как... «скрытые» назывались оне, эти христиане. Ну 
вот, и она — ей воспитали, Настасью эту. Она потом уж 
выросла, ну... ей уж сорок годов было, когда вот она маму-
ту крестила.

[Как её крестили?] Крестили в бочки... [На дому?] 
На дому, на дому и крестили. [Священник был?] Ника-
кого священника. Она-то сама тут руководила, у ней эта, 
секта всякая была, много было людей: старух, стариков. 
Ну, все уходили которые в християн-то, они крести-
ли. Она была главной, эта Настасья. Фамилии никому 
она не говаривала, ну я-то знала фамилию. [Они жили 
в лесах или открыто?] Нет, они жили скрыто: в домах, 
в деревнях, но старались, чтобы йих... так, что... у людей 
живут, а люди не говорят, что они живут. Но они рабо-
тали, помогали людям-то и сами-то кормились. Ноча-
ми работали. Ну, а наша-то мама, когда ещё у неё кре-
стилась она... <...> И вот этим «скрытым» посылали-то 
всё вот: там, творог, сметану. [Мама ваша?] Это, да-да. 
Вот из-за того коров-то и держала, что эта Настасья-
то придёт, если на санках, зимой, — ушат, там, творогу, 
ну, там, масло — она истопила его и (така была акку-
ратная), ну, старалась помогать йим, этим христианам, 
и так многие другие помогали. [Мужчины там были?] 
Были, были, много. <...> [Как называлась эта общи-
на?] У них начальник был в Онеги, в городи. «Скрыт-
ники». Они — как скрытники. Они не говорили, что: 
«Мы христиане», — но... нету, потом вить свои-ти гово-
рили, что: «Мы христиане», а йих звали, что «скрытые». 
Они — «скрытые», они нигде не записывались. [Почему 
вас, ее дочь, крестили как христианку?] Я православная, 
меня крестил-то поп православный. [Как мама допу-
стила, что вас поп крестил?] А ещё мама... тогда был 
отец вить хозяин. И всё крестили — родится, так попа-
то вызывают и окрестят. А мама потом уж, взрослая, 
крестилась-то. А так вот крестили всех наших. [Среди 
ваших братьев и сестер есть еще скрытники?] Нет, все 
православные.

Архангело, 1995, ХЕИ



535. [Про скрытников.] На Крещение они крестились. В про-
рубь. Во время Крещения, хоть какой бы ни был мороз. 
Прежде чем уйти в «скрытые», оны в проруби купались. 
Они идут уже в эти «скрытые» чистыми. [Как они кре-
стились (делали крестное знамение)?] Крестились обык-
новенно. Как пальчики-то держали, не знаю. Иконы у них 
у всех навишаны были.

Архангело, 1995, КТД
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III. Староверское 
крестное знамение

536. [Чем староверы от православных отличаются?] Не знаю, 
кто из староверов, их тут, наверно, и не было. Все вроде 
бы православные-то, они православные, но как их называ-
ют, староверы их называют «щепотники»1. Староверы вас 
называют «щепотники», вы же так молитесь [тремя пальца-
ми], а староверы молятся так [двумя пальцами]. Вот нико-
нианская вера вот уже при Иване Грозном, кажется, Никон 
<...>. Его не казнили, отрубили руки вот этому юродивому, 
знаете2. Нет, они его... какие люди сейчас видели его, если 
он жил-то, рассказывали, так они вот понаслышке.

Рягово, 1998, ГАП

537. [У староверов своя вера?] Ну, у них своя вера была, они 
отдельно и питалися, отдельна посуда. [Они в своего Бога 
верят или как и все?] Как и все. [Чем отличались?] Ничем 
не отличались. <...> [В обычную церковь они ходили?] Нет, 
они в церковь не ходили, всё попов считали щепенника-
ми. [Как?] Щепетниками. [Что это значит?] Будто бы поп 
молится щепёткой: какой солит, той и молится. [А они как?] 

 1 Презрительное наименование старообрядцами троеперстного 
крестного знамения: щепоть.
 2 Возможно, имеется в виду старообрядец Иван Юродивый, сожжен-
ный в Холмогорах как один из ревностных сторонников старообряд-
чества и расколоучитель, или какие-либо другие казни (в том чис-
ле и через четвертование), широко применявшиеся к старообрядцам 
в первые десятилетия раскола.
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У них свой крест был. [Какой?] Какой крест? Дак свой крест. 
Вот такой крест. [ПНА показывает: указательный и средний 
палец вытянуты вместе, а остальные — щепоткой]. <...> [Чай 
они признавали?] Чай, они обычно говорят, от Бога отчаян. 
<...> Если чай пьёшь, дак от Бога отчаян. [Что это значит?] 
Ну, от Бога отлучён. Грех было чай пить. [А еще что грех?] 
Считали грех кофе пить тоже. [А кофе почему?] Так будто 
бы проклят на трёх соборах будешь. [Что это?] Соборы — дак 
церкви. [Если будешь кофе пить?] Ну. <...> [А песни мож-
но староверам петь?] Старые люди, дак они молитвы поют. 
[А простые песни не пели?] Нет. <...> Молиться-то уж вече-
ром молились. <...> И дома молятся, и ходят собираются. 
<...> [Они крестили детей?] Не, не крестили. <...> [Если кто-
то из них умирал, они его сами отпевали?] Отпевали сами. 
<...> [Как?] Приходят с книгой и отпевают. [Читают что-то?] 
Ну. Читают, поют. Божествены стихи. [Какие?] У них такие 
стихи, что и не знаю никаких. [Они читают из книги?] Из 
книги, из книги. По книге. Их в церкви всё равно отпевают 
по книге. [Отпевали перед выносом тела?] <...> [Как умрет, 
сразу приходили отпевать, а потом он два дня лежал.]

Полуборье, 2000, ПНА

538. [Какая разница между староверами и православными?]
[КАИ:] Разница — то, что они двумя перстами, 

а потом стало щепоткой...
[КНА:] Ну, когда боярыня Морозова... Раскол-то 

произошёл...3

[КАИ:] Они же все по Старому Завету. [Ветхому?] 
Да. [А Новый Завет они не признавали?] Да. Это же 
Никон ввёл Новый Завет4, и стали молиться уже...

Усачево, 1998, КНА; КАИ

 3 В сознании наших информантов (нестарообрядцев) наиболее 
запомнившимся эпизодом истории старообрядчества является ссыл-
ка боярыни Морозовой, что, вероятно, объясняется широко расти-
ражированными репродукциями картины В. Сурикова. Репродукция 
помещалась также в школьном учебнике истории.
 4 В речи наших информантов словосочетание Новый Завет, как пра-
вило, не ассоциируется с Евангелием, а обозначает какие-то нововве-
дения в православную веру, здесь — никоновские реформы.
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539. [Трёхперстное крестное знамение.] Это неправильный 
крест. Вот правильный крест [указательным и сред-
ним пальцами], старообрядческий, а это щепоть, табак 
брать5.

Усачево, 1998, КВФ

540. [У скрытников и староверов правильная вера?] Да, 
у скрытников да у староверов одна вера. [Одна?] Но [да]. 
[Она правильная или неправильная?] Да кака, Господь 
ведь один. Бывало, сидит тут дедя, тут сидит один, а гово-
рит: крёст дак тот не однако нать, где делаем. То крёст 
вот так делаём [щепоть], а Господь вóт крёст сдела[е]т 
[двуперстный]. Вот, у Господа вот какой крёст. А наши 
говоря[т], мы это недостойны, крёста. Нам вот-то крёст, 
нать. [Щепоть?] Но [да]. Вот как на[до]. [А что значит 
двуперстный?] А это — вот настоящий крёст, а это мы 
недостойны крёста. А вот эка, спроси, люди-ти скажут. 
[Почему мы недостойны?] Недостойны. Это которы вот 
веруют Богу хорошо, это вот крёст творя[т]. [Что значат 
два пальца?] А эти... а я не знай, вот эти два пальца, и есь 
вот эти вот. Вот погляди, у Иван Богослов и этот, Илья... 
этот, Николай Святитель. Вот Николай Святитель — 
погляди, как крёст делаёт, погляди6. А наш этот крёст 
[щепоть], моя тожо эк [нрзб.], мы этого креста недостой-
ны. Троиця, пресвятая Троиця, во [щепоть]. Мы Троиц’е 
пресвятой молимся. А этот всем святым [двуперстный], 
этот всем святым и, наверно, истинну [истинному] Хри-
сту. А это Троиця.

Ошевенск, 1999, ТАА

541. [Что еще вы помните про староверов?] Да, дак у них особа 
своя жиз[н]ь была такая, сектантская, да... у них там были 
тожо... свои тожо, понимаете, почитатели, таки боготво-

 5 Распространенное возражение старообрядцев против троеперст-
ного крестного знамения: тремя пальцами берут табак из кисета или 
соль из солонки, а не крестятся.
 6 Одно из распространенных возражений старообрядцев против 
троеперстного крестного знамения: Христос и святые на иконах бла-
гословляют двуперстным знамением.
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рители они там. <...> [У них священники были?] А, ну, 
каки-то у них были предводители свои — конечно, были, 
были. Там они тожо собирались, у них, можо, молельни 
и б... Ну, церкви... это Алексант Второй, вот этот царь, он 
постарался маленько их привлечь э... в общем, к право-
славной вере. Были здесь, на Севере, церквушки такие, 
для староверов построены, и у них там по-своему, там 
они Богу молились, там. Ну, у них там расхождения-то 
просто смехотворные. Вот, например, мо... ну, вот эти 
православние Богу молились, дак они эти... как они назы-
вали, три перста складывали вот так [показывает трех-
перстное крестное знамение], что, знач[ит], складывали 
вот эти и Богу молились вот так, да, вот так, а эти старо-
веры — ну, они как вот эта, боярыня Морозова-то там... 
на картине-то7, они вот так молились, так складывали 
так. [Два пальца?] Да, они, да, два перста; они называли, 
мол, — староверы-то — что о! «Вы что это, соль берёте? 
Мол, это соль берёте так [щепотью]8, это богохульство, 
это, значит, для Бога это плохо [нрзб.], а вот, значит, вот 
это [двуперстное знамение] правильно, мол, вот это так 
Исус там перста складывал для богомоления». Смешно. 
Ну ладно.

Каргополь, 2001, АМН

542. [О староверах.] Раньше бабушки... церквы да кельи были. 
[Какие кельи?] Назывались. Ну вот домик, примерно, 
у мня, а там стоит клетушка. Называли, сейчас-то кла-
довка там. Пускали старых людей. Монашки жили всё. 
Много у нас там было. Пока не наказали, а потом ведь 
всё. Ц’еркви зорили эти, я не знаю — куда все уехали. 
Я ведь та... не помню. [Кто уехал? Кто жил в кельях?] 
Вот я те говорю: в цёрных платках, называли монашки. 
<...> Там молились, я с мамой бывала. Там вот в Паску 
во всяночную дак... они поют, женщины. [Где?] Ну вот 
где живут, дак там. [В кельях?] Да. Там у их [и]коностас, 
иконы. Это... [Их много было?] Наверно, у нас у дедуш-
ка дак было пять старушок. Это была вторая вера кака-

 7 См. сноску 13.
 8 См. сноску 15.



то. Ой, этот... эти старушки не ходили в церковь, а моли-
лися в своих... в этих. Не работали, молились, иконы 
были, а хлеб, я не знаю, как... выжимали из семян, да 
вот... колхозы-ти стали, дак жали. Зароботают себе, ну 
как, скажут: «Мы по пятнадцать пудов хлеба заробота-
ли зерна», — да муки намелят, да так и жили. А моли-
лися — все праздники знали. Я вот маленька была ведь 
ещё тогда. [Они к себе чужих пускали?] Это я с мамой 
ходила. <...> Мама молилася. [Куда?] Ну, мама верова-
ла и к ним ходила. И меня водила. И меня возьмёт. Так 
меня учили, крест как ложить. [Как?] Да вот так [пока-
зывает двуперстное знамение]. [Двумя пальцами?] Да, 
двумя. А тут была церковь у нас в Заручевье — вот так 
батюшко учил [показывает щепоть — все пять пальцев 
вместе]. <...> Ак... это потом уж я узнала... это называли 
как-то цёрные... втора вера, все так, что вот у старушок. 
[Черные те, кто пятью пальцами крестится?] Да. А вот... 
тут... там показывали: другие ходили дак, шо в той церк-
ви поставили, Шуморга называлась, дак вот так крести-
лись, а нас дак обычно — я в первый класс ходила ещё, 
нас учили молитвы... припомню. [Что такое Шуморга?] 
Это учили вот: «Боже милостив...», — да там. И как крест 
класть. [Что такое Шуморга?] Местность така называ-
лася. Ручеёк такой был. Вода текла, высыхала, да и... 
Шуморгой назвали. <...> Ведь сейчас-то так [пятью паль-
цами]. В ц’ерковь-ту ц’ицяс [сейчас]... вот там батюш-
ко оговаривал: «Идут ц’ицяс в шапках и не... правиль-
нё молятся, эдак [крестится слева направо]. Нать видь 
вот с правой». <...> [Кто молится с левой?] Там народу 
много, дак и оговаривают. Идёт вот молодёжь, дак. Оне 
обыцьно молятся во [слева направо]. Неправильнё, дак 
не всех оговаривает, ну, предупреждает, в общем. [Вы 
сказали: идут в шапках?] Дак чё ведь, раньше шапок-то 
не носили женщины. Раньше шапку дядину наложишь, 
а бабушка сташчит: «Тебя, — говорит, — мужики нама-
тюгают». [Почему?] Примета така была. [Нельзя девуш-
кам шапку носить?] Нельзя. Нельзя, наверно.

Река, 2000, ШЕТ
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IV. Самосожжение

543. Дак это у нас тут было самосожжение. Давно было. Это 
<...> наверно, до советской власти <...>. Семья целая у нас 
сожгана. С той семьи вместе в школу с парнем ходил <...>. 
Тот-то уже [парень] будет им уже правнук, скорее всего 
<...>. В избушке закрылись <...> сеном обложили <...> 
подпёр, дверь закроешь — она не откроется, и так сгоре-
ли все. [Они это сделали, чтоб от греха спастись].

Волосово, 1998, ЗВА

544. Убегали от людей и создавали как... крепость такую. 
[Скит называлась?] Да. Посёлки. Там жили они одни 
<...>. В глушь, бежали в глушь. Здесь их могли уже не 
достать. А доставали — они сжигали себя вообще, все.

[А зачем?] Дак [нрзб.] заставляли их принимать одну 
веру. Гонения были, ну, как... как у нас <...>. Потом у них 
были целые мастерские [иконописные]. [В скитах?] Да.

Усачево, 1998, КАИ

545. [Вы знаете что-нибудь о староверах?] <...> Не знаю 
я их сроду и знать не хочу. [Может быть, вы слышали 
что-нибудь о них?] Но... слышал, что они существуют, 
вот и всё. А так я их в лицо-то не видал. Я не знаю йих, 
вообще... понятия не имею. Живём среди них, но мы их 
не знаем. [Среди них? Значит, в этой деревне они тоже 
есть?] Да есть, они везде есть! [Везде?] Да, эти кулугу-
ры, староверы. [Как вы сказали?] Кулугуры. <...> [А кто 
это?] В общем... старые люди такие. Ну, староприжние. 



[Старопрежние?] Да. Этих, петровских времён какие-
нибудь. Ну, может, от Никона идут, или как это, вот это... 
Давным-давно, в общем. [Это тоже самое, что и старове-
ры?] Ну как чудь, чудь какая-то, чудь1. [Чудь?] Да, у нас 
были вот такие вот... Уйдут в лес, выкопают яму... Туда 
наложат дров, сами опустятся, костёр подожгут — и так 
и сгорят там в этой яме. <...> А потом всё это зароста-
ло, и такие вот в лесу... ходишь в лесу, и такие ямы, лун-
ки... Что это там такое? Кто чё там делал? Там, бывало, 
угли жгли, это... для деревенских кузниц. И люди сго-
рали там. Делали... с... над собой этот... навес, ц’етыре 
столбика, закапывали, накладывали накат, наг... на... 
на... накидывали землю на накат — и сами спускалися 
в яму, подрубали йих [их], крыша на них падала, и они 
там погибали... живьём. [Это староверы?] Да, такие были 
старые люди. [А когда такое было? Вы видели сами?] Нет, 
никогда! При советской-то власти этого не было вроде 
бы. До советской власти это было. [Как жили старове-
ры?] У, они общинами жили, отдельно всё это... <...> [Как 
называют нестароверов?] Ну как? Это, значит, мы с вами. 
<...> [Может быть, их как-то называют по-особому?] 
Понятия не имею, ну. В общём... тут названия-то вся-
кие, какие-то... много, ну дак... Современные люди. А то 
были... стара вера. Староверы были всякие. Я йих [их] 
не знаю, не видал никого. Ну, они же в мои годы уже 
исчезали, всё уже... этот.... советская власть шла. Мы-то 
не захватили это... наши матери там, вот это... отцы там, 
это... это видали... это, знали это. А мы нет, это... Нас всё... 
«Будь готов!»... учили.

Чурилово, 2003, МЮК

 1 В данном контексте слово чудь (наименование автохтонной 
финно-угорской народности, которая часто выступает персонажем 
преданий, — см. № 425—427, 429, 430, 515, 516) употреблено как пре-
небрежительное наименование старообрядцев.
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V. Пещера-молельня1

546. [Не знаете про пещеру у с. Архангело?] В Капустихе. 
[Где?] Капустиха-деревня. <...> Это от Архангела, навер-
но, километров чётыре или пять — Капустиха. [Что за 
пещера?] Не знаю, чё-то было выкопано... пещера. Скрыт-
ники, наверно, жили. [Скрытники?] Ну. [Кто это?] Ну, 
как богомолы. Ск... [Они скрывались от кого-то?] Дак 
в одной... в одном доме жили да... скрывались, наверно. 
[В одном доме с кем?] Ну, все эти богом... богомолы. [Все 
вместе?] Все вместе жили. [В Капустихе?] В Капусти-
хе да вот тут, в Шишово, в Кононовой да в Забивкине. 
Этого — староверы всё жили в тех деревнях. [У них дру-
гая вера?] Да нет, у них... не знаю. Ну такие, старые, дак. 
Соберутся, вместях живут, Богу молятся.

Озёрко, 2001, ЕМИ

547. [Здесь были староверы?] У нас староверы были, дак 
там — в Забивкино. [Где?] В Забивкино, там о реку2. От 
Архангела-то идти, а туды эк, о реку — там есть деревни, 
там было три деревни, так вот там староверы жили. [Кто 
они?] А, старушки и бывали старички. У меня баушка была 
староверка, там и жила. Дедушко дома жил, а баушка там 

 1 Пещера карстового происхождения недалеко от с. Архангело,  
рядом с часовней на Гаревике, использовалась скрытниками как 
молельня. В настоящее время на стенах ее видны выцарапанные 
молитвы. См. № 88—90.
 2 То есть у реки.



жила. Со староверами. [От мужа отдельно?] Отдельно. 
Приезжала иногда. Там жила. Староверы со староверами. 
[Дедушка не был старовером?] А дед дома жил, нет, тот не 
старовер. [Выходили замуж староверы за других?] Не знаю. 
Староверки — те уж старые все были старушки. Моло-
дые не уходили в староверы, всё старые. [Это она потом 
ушла?] Она уж старая была, дак. Стара была, не молодая. 
[А почему ушла? Что сказала?] Дак уходит в староверы, 
молиться уходит. Там староверы что — только молятся. 
[Они по-другому молятся?] Не знаю. Не бывала там. <...> 
[Они крестятся иначе?] Не знай [знаю]. Они по-другому 
как-то молятся, староверы. [Богу тому же верят?] Дак тому 
же, одному. [А кто такие скрытники?] Дак скрытники — 
те же самые староверы. Скрываются от людей. [Они здесь 
были?] Нет. Да и у нас не было ни староверов, ни скрыт-
ников. В нашей деревне. Они там жили, в Забивкино. [Там 
есть пещера?] Пещера там есь. Только не от Архангела, не 
в Архангело, а там, по большей дороге к Каргополю, там 
така гора есь, вот в этой горе и пещера. [Что за пещера?] 
А не знай, я не бывала. Гоўорят, большая пещера сделана. 
В войну, наверно, сделана там.

Озёрко, 2001, КНМ

548. Они, староверы, и ели из особой чашки. Вот было, это 
называлось «скрытые». Вот один плотник, и вот у него 
такоё убежище в стену сделано. Только один человек 
войдё[т]. <...> Ну дак что, они жили у своих хозяев? Ну, 
трудилось, работали. А только они вот пели:

Пойду страдать в страну далёку.
Когда добрый помысел ведёт,
Не удержат меня моря и реки.
Я там найду себе жильё.
Мочить буду я слезами свою пишу и питьё.
Прощай, весь мир и со страстями.
Я от тебя уже далёк.

Они говорили не по-русски. Сами с собой. Так они 
в одной деревне прорыли ход по пещёрам. И когда их нача-
ли обижать, так они, это, смотались. Как-то пещёрам.

Архангело, 1995, ПАВ
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VI. Похороны староверов 
и скрытников

Староверы

549. [Что кладут в гроб?] В гроб ложат стружку, а потом сава-
ном закрывают белым, а в подушку от веника лист или 
стружку. [Перья в подушку можно?] Нет, только лист. 
[В красное можно обряжать покойника?] Нет, только 
в белоё. [А в чёрное?] Не слыхал, чтоб в чёрное. [А крас-
ным можно гроб околачивать?] Нельзя гроб красным 
околачивать. [А чем?] А ничем, а лучше всего белым. 
Я слыхал от старых старух. Которы стары старухи, вот 
они были староверы в деревне, так они и заранее заказы-
вают: «Я как умру — так мне гроб не околачивайте». Гово-
рят: на том свете, пока этот не выгорит, красный мате-
рьял, — всё будешь стоять под дождём, пока не выгорит, 
не выцветет.

Казаково-Малая Шалга, 1998, ПБА

550. [Говорят, здесь раньше староверы жили?] Жили. [А кто 
это такие?] А такие же люди, только у них не наша вера. 
У нас христианска вера, да, а у них я не знаю, какая 
вера. Но отличается только тем, что они пили-ели из 
отдельной кострули, сами для себя готовили. Воду 
тоже из отдельной. Где они... из чего они пили — зна-
чит, другим они не давали. И йих хоронят: когда уми-
рают, их не одно... не на то кладбищё. [У них своё клад-
бище?] Да, должно, должно. Своё, но я помню, у нас эт 
так две староверки были, дак всё равно на нашем клад-
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бище схоронены. Другого-то кладбища не было. Рань-
ше у нас кладбище было окол[о] церкви. Вот окол[о] 
этой. Теперь-то нынь всё перемыновано [переимено-
вано], а раньше что, ведь вот где деревня Погост, тут 
церковь и кладбищё. Так было. Это по всему району 
так. Я не знаю, как в других районах. Где церковь... где 
церковь, тут деревня Погост называется. Везде... вез-
де так. А нынь что, нынь кладбище не кладбище. У нас 
вон там на берегу дак. Всех всё равно однако. [А они 
в церковь не ходили?] Староверы-те? Нет. Они вер... 
Были они староверы, дак у них дома свой уголок. Ико-
ны свои, всё отдельно было у них. [А поп свой у них 
был?] Нет. [Попа не было?] Нет. [Как же так?] Вот на 
родники они тожо ходили. [Ходили?] Да. А уж кака 
у них вера была, вот эти две староверки умерли. Обе 
тяжело, бедные. Обе ослепли. Не знаю. [А это было дав-
но?] Да вот уж боле двадцати годов, как они умерли. 
Но оне дожили вот... обе старушки дожили до глубо-
кой старости. А третья старушка, дак она в Няндоме, 
дак не знаю, где и сгинула. Три староверки у нас только 
здесь было. [Почему они тяжело умерли?] Дак... Одну 
[нрзб.] парализовало, она ни укола, ничё не дала делать. 
Таблеток никогда не ела. Да ослепла. Дак как, чего хоро-
шего? Тяжело. [Иконы у них были такие же, как вез-
де, или другие?] Да иконы-те, вроде будта бы и одина-
кие [такие же, как у православных] были, но веровали 
они не той верой, все праздники они не так веровали. 
Молились. [Как?] А я не знаю как. Оне... раз с людями 
они не общались, дак как? Оне с людями не общались 
никогда. [А жили они отдельно, в своих домах?] Вме-
сте с тема же. Как отдельно жить? Вместе жили. Вместе 
с остальными людьми. Что ведь, в семье-то всё равно — 
не один человек, что один. [А в семье не все были ста-
роверы?] Нет. [А как так получалось?] Дак вот... было 
и две староверки в одной семье, они так и умерли. Вот 
со семьёй и жили, со своей. А остатки... остальные, дак 
я и не помню. Были ещё, до моей бытности, конечно, 
были староверы. Но я не помню тех остальных. Нынь 
деревня та вся вымерла, дак. [А были еще такие люди, 
которые хоронили своих покойников в камелёнках?] Не 
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знаю. [Какие-то скрытные?] «Скрытные» были, были 
«скрытные». Вот в Ошевенске-то этот, монастырь-от. 
Так «скрытные» и жили. И там подземный ход какой-
то, говорили, что был1. [Куда?] А я не знаю: из дерев-
ни в деревню, туды. Совсем подземный ход. Вот там. 
Были в Ошевенске, видели? Вот там «скрытные» были. 
Там жили эти «скрытны», — говорят, в монастыре жили 
дак. Не знаю. Слухом-то так говорили, а кто его знат. 
[А были такие люди, которые хоронили в меже?] Не 
знаю. Так вот этих... как, староверов-то, наверно, в меже 
раньше хоронили. А этих двух староверок схоронили 
на нашем... на этом кладбище. А больше староверов не 
было. Староверка — ведь она одно что уж там еду не 
каждую ест. И главное то, что из посуды. Из ейной [сво-
ей] посуды... она в отдельном всё, в отдельном. Пить 
она из своего ведра уж не даёт. Если у ней... Не даёт. 
Ничем не зачерпнуть. Зачёрпывается, отдельная кружка 
ли там, своё что. Кружка отдельно, блюдышко отдельно, 
что из чего ест. Всё отдельноё. [А что значит «еду не всю 
ест»?] А в какие дни-то ведь постны, да скоромна-то дак, 
она так и... перед праздниками говиньё. Как, например, 
есть говиньё, дак значит, уж она в говиньё — всё, гови-
ньё — она не ест чего, дак не ели. [Это только старове-
ры не ели?] Нет, все. Всё равно, что: ведь и наша-то вера, 
всё равно для говинья-то. Говиньё, дак не ели. Скором-
ны дни там, дак мясо, любую рыбу, молоко. [А одева-
лись они по-другому или как все?] Да нет, староверки 
всё ходили в чёрном. [Всё вообще черное?] Не всё, что 
всё, все в чёрном. Но большинство больше всё в чёрном 
ходили. [А платок они завязывали?] Постоянно. Голо-
ва всёгда завязана. [Они завязывали или закалывали?] 
Завязывали, на узелок. На узелок вот так завязывали. 
[Они платок носили уголочком сзади?] Да нет, так же, 
как мы, носили платки они.

Река, 2000, ЗГЕ

551. [Староверы] Богу верили, молилися, только не давали из 
своей посуды есть, ни пить, ни есть; когда они умирали, 

 1 См. № 77, 84—87.
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старушка, например, померла, так ей клали чашку, чай, 
блюдце — раньше называли «соборование», если стари-
чок старовер, ему тоже клали ложку, ножик.

Лядины, 1997, ЧНФ; ЧКА

Скрытники

552. Тут были староверы. Они там в деревне жили, и вот 
они нигде не работали, только всё молилися Богу. Вот 
они пост и делали. А их хоронили всегды ночью и не на 
кладбище, а где-нибудь в кусты. И ни в какой гроб и ни 
в что вот — в простынь завяжут, закопают в кусты, всег-
ды ночью хоронили. [А крест ставили?] Какой крест, 
ничего не ставили. В кусты захоронят, и всё. Выкопа-
ют яму, в кусты захоронят — ночью всегды. Это «скры-
тые». [В какого Бога они верили?] А я не знаю, кто их 
знат. У них там своя нация. [Они по-русски говорили?] 
По-русски. У их в одном доме не одна старуха жила. Да, 
у их икон было много. Бывало, во овсяночную2 приходи-
ли к ним. Наша мама ходила, я говорю: «Мама, ты меня 
возьми в овсяночную». Это перед Паской овсяночная. 
И вот они до двенадцати, с вечера до двенадцати часов 
и до часу всё молятся, они всё свои молитвы читают. Там 
всё от потолка до земли — свои иконы. Ну, всякие ико-
ны. <...> [У них посуда своя.] Они как ц’ево, например, 
едят — всё молятся, всё едят — молятся, да. А вот там 
ты выругаешь ли, вот, например, — они скажут: «Спаси, 
Господи, помилуй».

Волосово, 1998, САИ

553. И вот эти старообрядцы где-то тут на берегу вот... про-
тив Абакумова где-то там у них было поселениё — вот 
Александра Павловна вам бы рассказала лучше <...>. Она 
говорит, её мамина сестра там была старооб... со старо-
обрядцами жила: ушла, и потом к ней никого не пуска-
ли, не навещали, ничё, а потом, говорит, когда она умер-
ла, две монашки пришли и говорят: «Пой... — к сестре 

 2 То есть во всенощную.
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вот, к Александры Павловны матери, — шо пойдём, твоя 
сестра умерла, нам надо разделить её имущество». А она 
сказала, что: «Раз вы при жизни нас не пускали, связи мы 
не держали, дак мы и не пойдём». И, говорит, не хоро-
нили, дак потом хто-то, какой-то мужчина рассказал, что 
похоронена она в камелёнке. [Как?] А вот, груда камней 
между полями. [Не на кладбище?] Не на кладбище. Меж-
ду полями таки камелёнки с [из] камней — там и похо-
ронена.

Саунино-Льнозавод, 1999, ФКГ

554. [Скрытники были?] Были туды, ниже, дак я их не знала. 
Скрытников видь и хоронили не на кладбищё. [А где?] 
В камелёнки хоронили. [Что это такое?] А на поле каме-
нья куц’ей [кучей], дак... в каменья хоронили. [Прямо на 
поле?] Да. [Креста не ставили?] Нет, нет. Ницёго. Не зна-
ли, дак они и так и называются — «скрытные». [Жили 
они отдельно?] Отдельно, отдельно, в своём доме. [Их 
дома были в деревнях?] В деревнях.

Саунино-Льнозавод, 1999, ШЕП

555. И вот ещё были там у нас люди, которые назывались 
«скрытые», те вообще молились, я не знай [знаю] как, 
у тех особые ещё были. Они «скрытные». Они жили 
в таких местах, ели-пили, у них уже чашка одна, и они 
даже никому не разрешали. Как варили, из чего, я тоже 
не знаю. Даже хоронили они скрытно, ночью похоро-
нят. Если они ушли в «скрытные», то ведь в миру, мы-то 
живём в миру, в миру жили вот, например, имя «Анна», 
а перешли в «скрытные» — им дали другое имя. И вот 
они там жили и молились другим богам. Потому что они 
даже в церков уже не ходили, всё по-другому, и вот умрёт 
человек, дак они уже на кладбище не хоронили, а хорони-
ли в поле или в лесу где-нибудь там, и ночью хоронили.

Казаково, 1998, ЗКИ

556. [У скрытников и староверов вера одна?]
[ТНП:] У скрытников своя опять вера была.

[ТАЕ:] Нет, нет.
[ТНП:] «Скрыты»-те ещё и всё не такие.
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[ТАЕ:] Скрытники жили в этто, отдельно, в эттом 
лесу, в лесу они этто, с людями они вообще не зна-
лись, йим родственники, ну, самые близкие родствен-
ники, йим — ну, там, хлеба отнесут или, там, мяса, там, 
чего. Там этти дома, ну как... Они там жили, не уходи-
ли, этто, ни в церковь, они, этто, не ходили, не езди-
ли, они там.

[ТНП:] У них «скрытая» вера была.
[ТАЕ:] Ну, «скрытая» вера.
[ТНП:] Опасались людей, таки люди были. В лесу 

жили век свой.
[ТАЕ:] Там, этто, километров там, это, за тридцать. 

Там... [Кладбище у них свое было?] Своё. Они этто, без 
крестов их, этто, без крестов и, этто, без гробов, без гро-
бов, ночью.

[ТНП:] Никто не видел, чтоб свезут, зароют где — не 
знаю.

[ТАЕ:] Ночью, ну, там, зароют в мешковину ли, этта, 
в рогожу. Закопают. А этто, зимой которы, этто, держа-
лись дома, в этти, кельи. Раньше там, этто, подпольё было, 
такая комнатушка, маленькие этти окна, там под печкой 
и жили, этто. Их, этто, возили в этти, вот в этти, вот в гум-
на — ну эти, молотили.

[ТНП:] В пристенах хоронили.
[ТАЕ:] В пристены. Ночью сходя[т], яму выкопают, 

зароют — всё.
[ТНП:] У нас тут ещё одно гумно за нашим домом, 

может, есть, дак. Можно посмотреть тут. Называется, на 
середины пол такой, там [нрзб.].

[ТАЕ:] В нашем-то гумне, может быть, и нету. [Жили 
они у людей, своего дома не было?] Ну как, этто, не знай 
[знаю], дедка ли, бабка ли, раньше ведь пенсий не было, 
пенсий, а всё равно, держать-то надо — может, их... не 
мешать никому, этим, родственникам, детям, ну им там 
какая-нибудь...

[ТНП:] Уголок дают какой-нибудь где-нибудь.
[ТАЕ:] Сам под домом это, выкопают таку яму, что-

бы этти, окна-то маленькие, [нрзб.], если никто не ходил 
к ним-то.

Ошевенск, 1999, ТАЕ; ТНП
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557. Скрытники были раньшё. А уж при мне они не были. 
[В какие годы?] Дак вот те там-ти годы, коды [когда] вот 
так у нас дедко-то да бабка-то моя были, вот тогда скрыт-
ники были. [Это до революции?] До это, до войны. <...> 
[30-е?] Но [да], эко тридцатые, вот так ли, двадцатые годы, 
вот тогды были скрытников много. А ныне никаких скрыт-
ников нет. Нонь за один день живут: день прошёл — слава 
Богу, прошёл. [Куда делись скрытники?] Куды? А умер-
ли. Их ведь на кладбишчё не возили. [А куда?] И у себя. 
В лес. В лесу выкопают и их и зароют. Оне ноцью ведь не 
выходили, скрытники: ноцью только дома, а днём не выхо-
дили. У нас тут были [нрзб.] скрытники, дак и нет. Тут-то 
у их была, я о себе знаю, вот така келья. Они день спя[т], 
их не видно, а ноць ходя[т]. [Куда ходят?] А вот ходя[т], 
дрова нося[т], да уж [нрзб.] делают да бродя[т] вот, в избе. 
Огонь-от зажгут, ходя[т], а днём они не ходя[т]. «Скры-
тые». [Все вместе жили, в своей избе?] Дак они кажно-
во себе [нрзб.]. У того заднюшку да это, у нас тоже вот 
в этой заднюхе были. <...> Это у меня, этого, мужу дедко 
был [нрзб]. [Скрытник был?] Но [да], в этой тожо жили, 
говорит. [Иконы у них были?] Как не были. [Какие?] А не 
знаю, я не видала. Я пришла, уж их никого нет. [Куда они 
делись?] Умерли. [Умирать уходили куда-то?] Нет, оне 
дома умрут, и их... их и гроба не делали. Завёрнут их... 
завёрнут там в какое-нибудь половик [?] да увезут. Ноцью 
и хоронили. [Кресты ставили?] Каки тебе кресты, нет. Нет, 
нет. Их возьмут, завёрнут в тряпку, так там сходя[т], в лесе 
могилу выкопают да ноцью свезут на... кони были свои 
дак, на коне свезут дак, зароют, и всё. Ак вот кака. [Умёр-
шее платье было?] Ак надевали. [Какое?] У их портянó 
раньше было <...>. Портяно. Бело пóртно, портна возьмут, 
оне ведь вот тут всё у их было, только всё ноцью больше. 
Так они взя [взяли?], такоё, что [нрзб.] сарафан, с лямка-
ми, рубаха портяная вот до этого дела [показывает рукава 
до запястья]. Но, вот оне и сходя[т]. [Голова покрыта чем-
то?] Плат тожо наложен белый, коленкоровый. Коленкор 
отрежут... [Не черный?] Нет. Нет, нет, нет. Тоже не одева-
ли цёрного, тоже бело. [Мужчины?] Ом тожо, ему тожо 
подштанники обуют портяны, рубаху портяну, а сделат 
куколь. [Что?] Куколь. Из портна. Вот сделают, тожо эта 
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всё сделают, только вот это место, и сделают такой куколёк. 
[Заворачивали в полотно целиком, кроме лица, — ТАА 
показывает.] 

[Завернут?] Но, завёрнут да вот такой куколёк сдела-
ют, и хороня[т]. [Крест на них надевали?] Я уж не знаю, 
как: может, и надевали. <...> [Крещеные они были?] 
А как некрешчёны, крешчёны, ведь они маленьки-те вы... 
не стали, в эти, в скрытники-те уж большие. Стали. [Кому 
они молились?] Ак оне тоже Богу молилися, только что 
«скрытые», дак оне из наших судов [из нашей посуды], от 
староверы да «скрытые», оне из наших судов не ели. Оне 
кажный из своего судна ели. У их у кажно, я ведь это-то 
видала, вот этот я запомнила, что вот придёшь, у меня 
ещё была сноха туто где, она ведь не ела из мирского 
судна. Я раз в гости, ска[зала]: «Настенька, — говорит, — 
я не иду: у тебя, — говорит, — всё мирскоё, я не иду», — 
говорит. Вот и всё. Мирско, дак не идё[т].

Ошевенск, 1999, ТАА

558. Раньше хоронили староверов отдельно. «Скрытных» 
отдельно хоронили. Ведь они встречалися, были, их это 
очень много было в Архангельской области. [Кто это?] 
«Скрытный» — он идёт... вот вы старовер, я «скрыт-
ный». Я за вами не должен встретиться на поле, даже 
рядом пройти. Вы идёте этой дорогой, я хоть полки-
лометра, а обойти стороной. Такой закон был. Это ста-
ровер, «скрытный», потом эти всякие тут были у нас... 
Зайдёшь — у них иконы по всем стенам были, эти желез-
ные плитки3. [Завешены?] Нет, на полках, полки. И они 
молились, и книг у них очень много было. Вот «скрыт-
ный», они жили, питалися тожо: ежли здесь вот воду ты 
взял, в этой реке вот в прорубке, он идёт другую делать 
прорубку и другую воду берёт. С этой он не имеет права 
взять напиться. [Из своей посуды ел?] Со своей. [А ста-
роверы?] То же самое, и ели староверы отдельно. У их 
маленькая эта скамеечка была вот такая, ну и мисочка 
отдельная. И всё они отдельно ели: вот постелют ска-
терть и ели отдельно. А старовер — он вращался среди, но 

 3 Видимо, имеются в виду медные литые иконы.
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тоже он зла никому не приносил, ничё. Он таким ласко-
вым, добрым, всё разъяснял вот, ходил. Много знающие. 
Другая была вера. Так вот, у их Евангелие было толь-
ко лишь, а больше они никаким иконам этим не верили. 
Ни святым, Матери, ни Пресвятой Богородице — нико-
му они не верили. [А кресты у них были?] А железный 
крест такой был, то же самое. А «скрытные» — это скры-
вались, даже отдельное кладбище у них. Наше было там, 
у реки были, у церкви хоронили, а их хоронили на этой 
стороне в кустах. И даже по ночам хоронили, и в кустах, 
чтобы никто не знал, где их похоронили. Вот помер у нас 
кто-то, мы не должны даже сказать соседу, что он сегод-
ня помер. Завернуть в мешок, отвести, выкопать яму 
и зарыть. И всё. [И креста не ставили?] Ничего даже, 
никакой тычки [палки]. А веровали, а у них Бог свой был, 
Аллах какой-то. Они тоже хлебом питались, вырабатыва-
ли себе, чтобы покушать, и всё. Они у государства ниче-
го они, сахару не брали, соль дак и то редко когда, огонь 
доставали только из кремнем вот этим. [Свиней ели?] 
Не ели, нет, нет, нет. [Водку пили?] Нет, той никак даже. 
[Умывались каждый день?] Умывалися каждый день, 
а где умывались они ходили, каждый своё дело знал... 
[Когда это было?] Ой, годы, годы. Лет, наверно, тыщи 
полторы лет тому назад, наверно. Деда у меня всё рас-
сказывал. [В этих местах?] Да, в этих. А жили в деревнях 
тоже, на окраинах маленькие домики, человек два в доми-
ке жили. [Вместе с русскими жили?] Вместе. [А они были 
русские?] Они — нет, были русские, были и нерусские, 
но они не различали. Они вреда никакого не приносили 
ничего, они только что вот ежли пацаны бегают, балу-
ются, так они придут вот, по-хорошему погладят их, вот 
это всё — уговаривали, настраивали. [На каком языке 
они говорили?] На нашем. Сейчас ни одного нет. [Ког-
да они перевелись?] Перевелись? А последний, наверно, 
в тыща девятьсот сорок втором году — вот когда. Старо-
веры вот эти были. А «скрытные» — эти раньше извелись 
они, они тут жили в Самсонове4, у них двухэтажное зда-

 4 СИА родом из с. Бор (Боро-Свидь) и упоминает деревню, входя-
щую в состав этого же села.
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ние было. И тут полно было их... Ходили в дольниках 
всё таких. Из шерсти всё.

Казаково, 1998, СИА

559. А здесь уж, здесь очень много было, называли «скрыт-
ные», жили. «Скрытные». [Это кто?] А «скрытные» они 
были — у них своя вера была. Они вот, например, умира-
ли — ведь «скрытные» жили не очень-то в далёкие време-
на — они уходили от мира, жили... но их хоронили тайно, 
ночью. Могил йим не рыли, за... зарывали вот в камни. 
Камни наложат. [Просто в поле?] Да, да, да, в полях, 
в лесу, а кладбища не было, они жили и... называли их 
«скрытные». [Почему?] Почему «скрытные» — у них, 
видимо, вера какая-то была другая. [А жили они где?] 
Жили они в деревне... в деревнях они жили. Виктор-то 
Фёдорыч, наверно, вить знат: здесь вот какие-то здесь 
были, что «скрытные» жили. Ну они тоже... я не... я и 
говорю... тоже спрашивала: «Почему вы „скрытными“ 
живёте?», — они же общались с людьми: ведь они не мог-
ли оторваться, они же... им надо питание куда-то чего-
то — не было же у них таково, шо всё у них с собой; это не 
то, что жила... там, в Сибири нашли, как это была, Лыко-
ва5, одиночно, и то она потом ведь с ней нашлись, а тем 
более здесь. Почему они «скрытые» — я не знаю, у них 
своя вера была. Староверов здесь очень много было, у нас 
даже родственница была по... маме... по бабушки была — 
вот она была староверка. Я не знала — оне ведь очень 
строги, эти староверы были: у них своя чашка, и как-
то мы пришли к ним — они никогда нельзя было... они 
из одной чашки, например, у них своя чашка, своя лож-
ка, никогда не будут они... И не давали — вот, напри-
мер, в деревнях часто брали, что из ковша выпьют воду, — 
а он... они не розрешали. У них своя вера была, видимо, 
строго было. Это, видимо, Север, здесь тоже... раскольни-

 5 Агафья Лыкова — старообрядка-отшельница. В 1937 г. семья 
Лыковых удалилась от мира в тайгу в Западных Саянах (Кемеров-
ская обл.), где и была обнаружена геологами в 1978 г. Сейчас А. Лыко-
ва осталась одна, но по-прежнему живет в основанном ее семьей посе-
лении в глухой тайге.
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ческий мир пришёл, вот эти... всё перемешано здесь было 
на Севере. Чё здесь только... каких только не появлялись 
они. Во-первых, здесь много мо... у нас вот, например, ну, 
монашка Аграпина. Она была насто... не настоятельни-
ца, а какая-то она имела пост, эта Аграпина... у нас... Вы 
в Каргополе если были, вы не знаете таково Рягузова 
Сергея... он преподаёт в педучилище <...> он нам род-
ственник, мне... тоже. Его мама мне троюродная сестра. 
Им фамилия Турандины. И вот эта Аграпина, насто-
ятельница не настоятельница — там она кака-то была 
в этом, в женском монастыре, — вот она много росска-
зывала. Очень много было. Она и ходила и к нам, к папе, 
как-то она потом стала — их же потом из монастыря-то 
выгнали, всех этих монашек. Ну, у нас папа любил как-то 
людей, он... принимал людей, потому что он тоже жалел 
людей, от незаслуженно где-то и обижали, и вот он... и вот 
она, эта Аграпина, она хотя и дальная родствен... но при-
ходила к нам всегда, — вот она много и россказывала нам. 
Монашек здесь очень много было, монахов много было. 
Были. Но монахи — те куда-то потом, мужчины, напри-
мер... куда-то ушли они из Каргополя, а женщин мно-
го осталось, монашек. [Скрытники жили в деревнях со 
всеми или отдельно?] Нет, нет, у них вот... вот они жили 
где-то... или вот если она заброшена была — или дерев-
ня, или немного домов — они как-то... брали эти дома. 
Уходили они, эти «скрытные». [Они в церковь ходили?] 
Не было у них ни церквей. [А священники?] Не было 
у них. [Они как-то сами молились?] Да, сами они моли-
лись. А вот хоронить — я помню. Вот это... нам — тётя 
жила здесь, мамина сестра, — она вышла взамуж, и вот 
она и россказывала, что вот эти «скрытные»... их никог-
да нь... это... хоронили только ночью и, где хоронили, — 
никто не знал. [Почему?] А вот Бог его зна[е]т, не знаю, 
почему. В чём причина — не знаю. [В чем еще отлича-
лись староверы от православных?] Ну, ста... Староверы, 
они же... не так у них было, как христиане, у них какая-
то своя вера была. [Какая?] Ну, я не знаю, вот этого я не 
знаю. Они тоже, видимо, эти... вышли из раскольников. 
Я так тогда понимала, что они вышли из раскольников. 
Когда вот этот раскол был, Никон этот был — вот, вот от 
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них куда-то сюда двинулось... на Север. [Сейчас их нет?] 
Нет, здесь уже они поумирали тоже. Може быть, кто-то 
ещё и есь, может быть. Но Бог его знает. Сейчас видь всё 
уже стало... Если и есть, то уже немочные, такие, что уже... 
наш возраст вырос, а они тем более.

Ольховец, 2000, ЦГА

560. Староверы хоронилися вон там, все в этом, по боло-
там, по кочкам, в кустах раньше. [Когда их хоронили?] 
А кто их знает, ночью стащат, в мешок завяжут да на пле-
чо, дак безо всяких гробов в камелёны, камнями закла-
дут, да. [Креста не ставили?] Не. Это что «скрыты», те 
такие были, всё считалися. У нас от тут был малёг рань-
ше, его сейчас разработали, там грибы росли и всё дак, 
придёшь — камелёнка — там мертвец закладен. «Скрыты» 
были там на Залесье, жило много их. [В кого они вери-
ли?] А кто их зна[е]т, у их своя вера <...>. У них своя 
чашечка, своя, хоть куда придут если вот так, у их уже 
своя посуда, отдельно, они вместе не едят из одной миски. 
У них своя чашечка, ложечка, всё своё. [У них были ико-
ны?] Были, у их икон много было. [Железные?] А вся-
кие, у кого какие ведь есть. <...> Комната у них отдель-
ная, оне там молятся. Да, да, сидят там, молятся, потом 
выходят в эти в посты, едят редко, а в последнюю неде-
лю — дак од`нова в день, это дак все дни или в два дня 
раз одинова — чего-нибудь такого поедят постного, и всё. 
<...> [В гости к себе они приглашали?] Так нет, всяк 
к ним ходили люди. Но уж оне только из своей чашки 
не дают есть, оне уж отдельно, посуда у их для других. 
[Не говорили, что они крестили кого-нибудь?] А вот не 
знаю про этих тут ничего, староверы — дак те всё кре-
стили по-староверски. [«Скрытные» и староверы — это 
не одно и то же?] Нет. [А какая разница?] Это «скрыты» 
такие люди, оне, я говорю, что вот в камелёнках хорони-
ли всё. Староверы — те хоронили на Погосте. [У них свой 
погост был?] Вот тут, вместе.

Волосово, 1998, ЩМД

561. [Кто такие скрытники?] Оне вот в том дому, где Нико-
лаевна, только дом был двужирный, большой — он пере-
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строён: внизу брёвна новы у ей положены дак, разворо-
цян, а были окошецька низко — келья така была, жили-то 
оне потом. Как ты их назвал-то? [Скрытники?] Скрытни-
ки. Но [да]. Были, были. Оне братья, Петруша да Пеша 
был <...>. Цё оне там... жили, да... служили, да. [Почему 
они так называются?] А... [Староверы — они же?] Вера 
ихна — вторая вера уж, не русськая, дак. [Не русская?] Не. 
[А какая?] А кака, кака — скрытники, дак... они ведь пост 
соблюдают хорошо, да и... в хозяйстве-то они цё — помо-
гают ли, нет, в роботе-то, цё? У их там по ц’иц’енью [тече-
нию] по реке-то — этту к Ошевенскому река-то тикё, дак 
тамо кладбищё о себе было, их и хоронили. Таки ходи-
ли уж мы-то на пожню-то, а таки бугорки. Тут товарка 
со мной ходила — Маруськой звали, тоже нету живой, — 
говорит цё-то: «Скрытники вот похоронены. Могилки-
те, — гьт [говорит], — видишь? Горбыши-ти, знать...» [Не 
на кладбище хоронили?] Да. Не на кладбищё. Кладбищё 
у нас всё раньше было кругом церквы. Ограда была такая 
красивая, крашена в столбах. Вот у церквы-то. А церковь-
то сама-то... куполы-ти были — оттуль, как с Палашалги 
идёшь, с той стороны, ак там дорога-та вилиста, тожо... 
пряма, дам куполы-ти свитю [светят (?)] — далёко уви-
дишь, а идти-то ещё далеко надо. Церковь нарушили, 
не знай. Уж... да раньше эти... партейцы да комсомолы 
первы — их нету в живых всех всё равно: кто на войне, 
а кто и так умерли. [Их покарало?] Да. [Скрытники жили 
отдельно?] Отдельнё. Вот особа така келья и была: два 
окошка ли внизу — дом-от двужирный был, дак вверьху-
то окошка и внизу. Оне там внизу и жили. [А вверху кто?] 
А другие хозяева. Братья другие. [Они помогали кому-
то работать?] Ак... дома-то, я не знаю, цё оне помогали, 
это-то тоц’но я не могу сказать. [В церковь они ходили?] 
Нет. У них вера своя: скрытники — дак оне там лáбайдут 
по-своему чё-нибудь. [Что по-своему?] Лабайдают. [Что 
это значит?] А не так, как мы, не так говорят. [Говорят 
по-другому?] Да-да-да <...>. А ещё староверов раньше 
у нас много было — опеть вера какая. [Какая?] Так ста-
роверами звали, дак... оне о себе ведь пили, ели, ихной 
посуды уж не тронь, не напьесси. От когда в цюжой избе, 
дак... ну да и пить захошь, оне этого... горят [говорят]: 



«Не пейте хоть из ковшика, да...» [Почему?] Так дак... 
вера-то ихна [их] не такая, дак. Такой веры веруют: их 
посуда всёгды вить особая. Идят — тожо вот: у кажново 
своя цяшка, хоть цяй пьют, хоть вологу какую йидят ли, 
ц’ево ли. [Староверы тоже в церковь не ходили?] Нет. 
Не ходили. Тут старушку Домной... Домникой звали — 
она на дворе сторожом у нас работала дак; потом умер-
ла, я ходила провожать ей — так оне служат интересно. 
Мы всё: «Бабушка Домна да ба...», — а оне ей отпева-
ли, так: «Домника, Домника. Помяни, Господи, Домни-
ку». Ну слова-ти всё равно, понятно, как они называют. 
[У скрытников непонятно?] Нет. А я у тех и не бывала. 
Знай... видала этого старицька, и знала я ёго, а чёго он 
творит, делат дома — не знаю.

Река, 2000, КИМ
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VII. «Тайное знание» 
староверов и скрытников

Староверы

562. [Что означают пятна на Луне?] Не знаю, это давно, может, 
и гоўорили староверы, у нас в деревне тожо жили. Мы бега-
ли к ним, у их девок много было, на бесёду рядышком. И у 
дедка вот такая книга была: и бабка староверка, и он ста-
ровер. Детей очень много было. Дети — которы женили-
ся, которы замуж ушли, у них были внучата, и мы бегали 
к ним на бесёду. А эти, бабка да дедко-то, всё читали эти 
книги. Ну, бабка там делала кое-чево по дому, а дедко всё 
больше молился, небольшой ростом, книгу раскинет эту 
и читает: «Скоро будет, — гоўорит, — война». В Библии, 
в такой толстой книге... это моя деревня, я всё думаю, куда 
эти книги делися, — не знаю. Библия. Куда эти книги все 
делись, дедко всё читал, перелистывал, там ложил такую 
бумажку, чтоб, видно, не забыть, какой листок читает. 
И гоўорит, по-славянски написано-то: «Будет, — гоўорит, — 
скоро война», — ещё война-то не была, а в Библии всё писа-
лося. Самолеты-те летят, а мы — что, уж мне семьдесят 
лет дак, небольшие, выйдем на улицу, они выйдут на ули-
цу и крестятся, что самолёт-то летит этто, и они молятся, 
что самолёт летит, и плачут. Молятся и плачут.

Саунино-Льнозавод, 1999, ТПА

563. [Что-нибудь носили в поле, чтоб урожай хороший был?] 
Даже с иконами ходили. Были вот эти, староверки, ста-
рушки — они обходили свои усадьбы (ведь раньше-то 
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жили отдельнё). <...> Вот, у нас была такая... маме так она 
была сноха. Так она была старой веры. Она даже розде-
нется догола — на себе ничё нету, голая, — берёт яйцо, это, 
иконку, вот сюда [на грудь] Пресвятую Богородицу или 
там ещё этот... Николу Спасителя какого-то. Берёт икон-
ку впереди, идёт впереди с иконкой и обходит. Обходит 
по солнышку, и потом едут роботать.

Рягово, 1998, ЗУА

564. [Пророчество дяди Пеши о конце света.] 
У нас там есть за Каргополем, Конёво называется. Вот 

там есть такой камень1 большой. И вот на этом вот Конё-
ве соберётся вся сила на семисажённом бревне, и боль-
ше никого не останется.

«Ой, — я говорю, — дядя Пеша, ты что! Да когда кон-
чится война-та?» А он говорит: «Война-та кончится ско-
ро, а победит-то звезда». Он мно... ой, он старовер был, 
так... он такой был, за что и сидел: не давали ведь тогды 
ничто — ни сказать, ни что... Всё ведь было запрещено.

Рягово, 1998, ЗУА

565. [Кто такие староверы?] Дак вот такие люди, люди такие, 
вот — вместе, как не ели, вот из одного, вот — иногда видь 
вот подают миску супу, и вместе все едят <...>. А у них 
всё: мисочка для себя, вот, этого, чашечка своя, ложеч-
ка своя, вот так вот, и посты там у них сами собой, какие 
там соблюдали, вот у нас бабушка в родне была старо-
веркой. Дак вот, я видала только... Бог его знает, у них 
всё по-своему. <...> Вот они такая была добрая, вот при-
дёшь — мы в школу ходили, а на каникулы всё ездили 
к ним, — дак вот приедем как на каникулы, так она уж 
такая вот доброжелательная, дак это ужас. Но вот сéдем, 
как назвать... из ковшика, вот ковш... воду черпаём, мы 
дома — дак и попьём, — она уж не давала попить из ковша: 
«Налейте в чашечку и попейте, скоко вам надо». [Поче-
му?] Вот не знаю, такая у них обычай — не знаю. И всё 
в чашечки небольшие: у себя она уж с людями не поест. 
Она ест за столом-то, но у нея всё своё, отдельно посу-

 1 Конь-камень у с. Конёво. См. № 52—62.
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да, и всё отдельно. [Она молилась?] Молилась, конечно. 
[Как-то по-особенному?] Дак уж там не знаю я, как вот... 
этого... я этого ничего не знаю. У нея... у них и книжки 
божественные такие большие были, я видала вот, что она 
этого... кто чего заслужил, дак вот на картинках: и в смо-
ле горят — этого... смола горит, и вот душа-то вот... как 
человече... ну вот, например, вот, как назвать... она горит 
вот. Кто-то вот там на... языком, дак язык тянут, в общем, 
такая я вот, картинки ихние видала. И вот говорили, шо... 
как назвать... вот доживетé до того, шо скоро деревеньки 
все нарушатся — раньше много деревней было, и наро-
ду жило в деревнях-то очень много. И вот с этого... как 
назвать, что вот этой деревни не будет, этой не будет — 
как она знали? И вот... и на самом деле — деревней нету. 
И людей... и населения нету. [А про что были картин-
ки в этих книгах?] Ну дак вот, шо заслужили-то, дак 
вот, душа-то вот, это вот... в смоле, я говорю, что в смо-
ле горит, вот. [Это про то, что после смерти будет?] Дак 
вот уж, наверно уж, после смерти. <...> [Ваша бабушка-
староверка перед едой молилась?] Да... Молилась.

Каргополь, 2003, ТЛВ

566. [У вас в деревне не было староверов?]
[АИР:] Нет, не было. [И не встречались?] Нет. Валя, 

ведь не было у нас?
[ЖВИ:] Нет, была староверка. Была староверка. 

В Коласникове жила. Всё ходила — придёт, если к кому 
зайдёт, со своей чашкой, со своей ложкой всё ходила.

[АИР:] А так была Ольга Калинисня. [Как?] Оль-
га Калинисня была, она жила не... не... не в Коласникове, 
а жила вот у нас под горой, и у нас мама ходила — отца на 
войне забрали, и долго не было писём, а мама, этот, и гово-
рит: «Надо, — гът [говорит], — сходить к Ольге Калинис-
не», — а бабка наша [в]ить такая была, говорит: «Уйдёшь, 
дак там долго пробудёшь, надо дома... Полинниця упа-
ла, надо собирать». Мама только пришла туда, к этой, 
к Ольге Калинисне, — говорит, ц’ерез порог-то перешаг-
нула, перекрестилася уж эт там как, а она сразу: «Иди-иди 
домой! — этот... — Колья да мелья находитесь ещё, пестря-
динну рубаху-то оденёт да на кровать легёт — тот же Иван 
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и будёт! А иди: у тебя поленниця упала!» Откуда она зна-
ет это всё?! Да мама чёго говорит: «Я пришла, это, ну чёго, 
больше и спрашивать нечего. Ну, пришла... тут, а домой 
пришла, — говорит, — а точно, — говорит, — пришла — 
поленница, — говорит, — упала, так вот». От эта была. Но 
она своя тубаретка, свои там... всё носила куда... ходила 
так по деревням, свой цяй <...> был. Вот это.

[ЖВИ:] Я вот маленька была, я вот... но запомнила 
то, что вот придёт всегда вот — и вот чашка своя, ложка 
своя — вот это я запомнила.

[Что она сказала?]
[АИР:] «Иди-иди домой-то, — будто, — в колье да мелье 

ещё находитесь (а потом отец-то ещё второй... но вторую 
войну взял это), а пестрядинову-ту рубаху оденёт да на кро-
вать легёт — твой, — говорит, — Иван а будёт!» [Что такое 
«в колье да мелье находитесь»?] Ну вот такое сказала, что 
колье... в колье да мелье, потом ещё снова отца-то забрали, 
дак она — много было у мамы-то детей-то, так вот в этой... 
во всём находимся, что голо... гола... да, голодны. [Что это — 
«колье и мелье»?] Вот так назвала, и всё, я вот это запомни-
ла, мама всё россказывала это всё. [А «пестрядинну рубаху 
наденешь» — что значит?] «И такой же Иван, — говорит, — 
и будёт». [Какой?] Ну какой был... этот... до войны, до армии. 
А потом мама и... забра... за это... точно его встретила — через 
Ноколу, этих, семнадцать километров — там его встреча-
ла. «Я, — говорит, — и не узнала: он болел тифом. Я вот 
и не узнала, что... вот и привезла кольё да мельё». [Старо-
веры крестятся по-другому?] А не знаю — у нас кристятся 
так, дак и она так кристилась. [Показывает троеперстное 
крестное знамение]. <...> [Почему так?] У нас всё вот так. 
У нас всё так. [Что это значит?] А вот так. Так и в этом... 
в Библии-то тожо написано, что два пальца и вот этот [боль-
шой] третий. А эти [безымянный и мизинец] — они свобод-
ные, так и крестятся.

Тихманьга, 2002, АИР; ЖВИ

567. [О староверах.] А лес у нас такой глухой. В лису были 
часовенки такие построены, избушки такие. Там у нас всё 
больше раньше были, как говорили, староверы. Вот моя 
мама ещё даже староверкой была. Ну как вот? Ещё ста-
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рая вера у них. Она теперь, кстати, вот... Здесь я приехала 
работать, здесь тоже ещё были староверы. Ну теперь уж 
никого их не осталось. Эти все бабуси умерли... Вот они... 
Ни хр... ну как? Наверно, христианская, ну, ещё какая-
то особенная такая. Вот эти избушки-то были настрое-
ны. Вот, действительно, как вот вспомнишь: «Там чудеса, 
там леший бродит, русалка на ветвях сидит...». Ну, у нас 
русалки-то не было, конечно дело. А избушки-то эти были, 
под этими вот построены такие. И ели-то такие мохнатые. 
И вот впечатления с детства. Вот я помню, вот осталось 
такое, как будто... Всё раньше рассказывали — ну, может, 
и байки, конечно, это такие были — что вот пойдут, если, 
например, там чё-то не так сделают, дак из этих, как кто-
то укал, гонял, что-то. Вот мы тоже как пойдём, всё боя-
лись ходили. Идём — большая, большая такая ель, мох-
натая, под ней избушечка маленькая такая, кажется тогда. 
Ходил же кто-то туда в эти избушки, зачем-то ходили, раз 
они были сделаны. Старались уходить из таких мест. [Это 
староверские избушки?] Да, да, да, да. Ходили туда, жили 
там вот. Уходили. Вот уйдут, потеряется человек, уйдёт, 
и вот они там... носили, наверно, из деревни-то, или они 
приходили, всё равно. Ну ходили вот в леса-то, жили 
там. [Что внутри избушек было?] Не заходили мы, боя-
лись. Ну там, взрослые-то, может, и заходили, мы-то не 
заходили, конечно. Вот я сама две таких избушки видала. 
Ну, были недалеко так от них. Близко-то боялись под-
ходить мы так. Мы так вот подойдём, как вот, да убега-
ем быстрей. [Что это за вера староверская?] А вот я не 
знаю. <...> А вот я не знаю. <...> Эта староверы. У них 
вера своя. Они, как сказать? Вот тут вот бабушки были, 
жили. Я ещё ходила к одной тоже. Ну, как сказать? Вот 
как вам сказать? Вот чё-то поднимет, че-нибудь тяжёлое 
такое, и все говорят, вы-то этого, конечно, городские, дак 
не знаете, как говорят: «пуп стряхнут». Вот эта бабуш-
ка — она могла его поставить на место. Вот придут к ней, 
и она вот, как говорят, по этому, на мыло; на самом деле, 
она, ну вот... Ну всё же от пуповины у человека; как раз-
вивается, так и всё идёт, значит. Если он жил всё время, 
как сказать, вот, всё время он находится в таком движе-
нии. Надо, чтоб он как... пощи [почти] что как в ритм 
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сердца работает он тоже. Вот она его ставила на место. 
Вот. У меня муж тяжело поднял, и вот мы ходили с ним 
к этой бабушке. Вот я рассказала ей, что у нас мама там 
в молодости была, это, староверкой-то. Вот она и ска-
зала: «Я, — говорит, — могу, — это самое, — помолить-
ся за неё». Вот я носила ей, вот они молились тожо. Ну, 
столько икон было. Так куда-то все, наверно... [Она сама 
была староверкой?] Да, бабушка эта была староверкой. 
Но они... они не ходили вот даже раньше, они нигде на 
учёте не состояли, нигде: ни в сельсовете, раньше же... Ну 
как, раньше у всех паспортов не было у людей, а вот это-
то уж — я здесь работала дак, — это уже шестидесятый 
год, семидесятые. Они, вот их тут человек пять, навер-
но, таких было. Они на выборы не ходили, они нигде ни 
в каких списках, ни в сельсовете — нигде. Но йим очень 
часто приходили посылки. Ну не на них, а вот... ну, на 
соседей, или, там, на знакомых, вот. Вот. Тут дак им вот, 
например, приходили, вот женщина роботала. Она ещё 
сейчас жива, Катерина Иванна Хорёва. Она работала 
фельдшером медицинским. Посылки приходили на неё.. 
[Откуда?] А вот откуда приходили посылки... Они жили 
вот за счёт этих: приносили им чего-то вот, бабушки вот. 
Я этих всех бабушек, кстати, пять их было, я их всех очень 
хорошо знала. [Как их звали?] А вот бабушка Настасья 
одна была, которая делала, горбатая такая. <...> Кстати, 
она, эта бабушка, погибла: ушла в болото и погибла. Наш-
ли потом только корзинку. Я сама ходила ей, мы ходили 
с свекровью и с мужем, ходили, ей искали, потому что она 
очень хорошая такая, добрая была. Ушла за клюквой, вот 
где-то тут, тут очень топкие места тоже есть.... И погибла. 
Версию потом говорили, что, говорит: «Ну кто, кому она 
нужна, така маленькая, сгорбленная». Бабушка Настасья 
была. Ещё Татьяной одну звали. А как вот йих эт... ну как 
сказать, вот их так звали, а как их на самом деле звали 
там, как говорят, в миру, так вот йих звали, а как их на 
самом деле звали... [Вы думаете, по-другому?] А я не знаю: 
наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, они нигде не 
числились, нигде. Раньше же на выборы попробуй-ко не 
приди. Это же было вот. Вы такого не помните, что на 
выборы надо было обязательно приходить. Да. Попро-
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буй не приди на выборы! Это считалось, говорили, как 
«политику пришить».

Вот что посты-то вот эти видь... ну как сказать: вот сей-
час Петров. Они со... У них совсем по-другому всё было, 
совсем. Вот я помню: она, значит, вот погладила ему этот 
самый живот, там всё по... это самое, и там вот лежал он 
на... на твёрдой, ну, как говорили, полатнице. Вы не пред-
ставляете, шо это такое: доски такие широкие, гладкие 
такие. Раньше спали на таких. Положут эти полатницы, 
положат соломенный... соломой набьют матрас... И спа-
ли на этих полатницах. А вот дак... вот на эту полатни-
цу деревя... Надо было, чтоб на твёрдое тоже, как ложат 
теперь, что как, типа, как говорили, на... она его положи-
ла вот, ну, она потом дала ему поесть и солёных грибоч-
ков, и хлебушка. Вот, сказала, что: «Ты теперь будешь есть: 
вот сядь поешь». Меня ещё угостила, грибочки такие хоро-
шие у ниё, по-своему засоленные. Мне очень... Они ходи-
ли собирали травы, они, кстати, видь они по больницам 
не ходили, в больницы они никогда не ходили, не обраща-
лись. Они лечились травами. Вот кто б знал, вот, вот они 
многое знали. А мы-то чё теперь? Мы ничё не знаем.

Озёрко, 2001, ОТВ

568. [Верующие собирались грехи сдавать.] Там у них был 
старший, кто-нибудь. Тут в то время была такая одна 
женщина — старушка, толстая, здоровая — она вообще 
ничего не делала, только этим занималась. Вот ей нач-
нут [грехи сдавать]. Раньше попу отдавали. А поп имел 
власть почти что как председатель сельсовета [старуш-
ки сдавали грехи, уже когда священников не было]. Она 
даже это — одежда была обыкновенная такая. Ну, а нач-
нёт молиться — чё-то всё бла-бла-бла-бла... Ничё не 
поймёшь. И вот, ну, ей хорошо кормили за это дело — 
я расскажу вам один случай. Накормят, да и с собой ещё 
накладут еды всякой хорошей. Ну и вот — раз, один раз 
она была у нас, и пошла домой, а у нас тут гостили севе-
родвинцы, племянники мои, маленькие были. Хе-хе-
хе. А я завернул подшипник такой от трактора боль-
шой — он килограмма три, наверное, весил. Я завернул 
в бумагу, в газету — и Лёньке: «Лёня, снеси это бабушке, 
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положи в корзиночку, скажи, что бабушка послала». Он 
это — раз! Она: «Спаси, Господи, спаси, Господи, поми-
луй, кумушки». Этот в корзину положила, корзина вот 
так [накренилась]. Ну, она чё-то заподозрила — дошла 
до гумна, поглядела, да и выкинула. Ха-ха-ха.

Усачево, 1998, САА

Скрытники

569. [Кто такие «скрытные»?] А я не знаю, ведь всё одному Богу 
молятся. Они нигде были не записаны. Вот голосовали. То, 
вот раньше голосовали к этому голосованью. Оне не чис-
лились, в сельсовете были они не записаны, нигде не запи-
саны, они и не числились2. [У них вера своя?] Наверно, 
кака-то своя была вера. Ну как, у них книжек было, куда 
эти книжки потом делися, это не знаю. Сохрани, Госпо-
ди, я оне... [У них вера православная?] Да, вот я бывала. 
Они жили. Вот я не знаю, где купить мне, сошить девке 
этого: девка-то родилась, а ведь нигде ничего не было. Вот 
мне одна сказала: «Ты пойди в Кутькино и к Шварихиной. 
Иди. Там будто они шьют, старухи». А я говорю: „Скры-
ты“, да как к ним зайти?» — «А ты зайди, да вот им толь-
ко поклонись, а ничё не говори, они, — говорит, — сами 
знают, они выйдут к тебе». Я только зашла, вот так в две-
рях поклонилась и ушла. А те там сидели, не показали-
ся. Потом-то они мне показывали, что они молятся, где-
то они молятся, как у них было икон. Там они сами собой 
[молились]. Вот какой праздник — у их другая. Эта одеж-
ка. Да. Вот у их как. Паска, они все стоят в золотистом. 
А как какой другой праздник, у них опеть другая. Ну какой 
праздник — тут така и одежка. А я и пришла. Так я потом 
как раз сходила, да другой [раз], с ними познакомилась, 
мне и показали. Вот мы где, говорят. Там другая. Господи, 
помилуй, всё золотисто. Правда, всё золотисто. А ещё в то 
время было не золотити-то. Всё ведь было бедно. В пятьде-
сят первом году у меня Шурка [родилась (дочка, которой 
платье шили)]. Где только они доставали, я не знаю. А вот 

 2 См. сноску 1.
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какой праздник — такая и одёжка. Дак у них как книжки 
были, дак толстые — не один ряд. [Какие книги?] А вот 
эти, божественные все были. Божественные. Я в Паску, 
они потом жили на Березнике. Они в Паску. Вот в суб-
боту они не едя[т]. Не йили [ели], вообще не йили [ели]. 
И потом они молятся — вот солнышко ведь выкатится. 
Все молятся. И выстаивали. Перед Паской. Какое у них 
моленьё-то. Так ой-ой-ой-ой-о. А ныне их нет. Давно все 
вывелись.

Волосово, 1998, АМВ

570. [Кто такие «скрытые»?] «Скрытые»? А вот как эти назы-
ваются — ну, чтоб не видел никто их, вот того-этого... 
И, в общем, оне днем не ходили, только по ноцям ходили. 
Ну, вот она, свекровка, заболела, её отец да мать и отдали 
вот в «скрытые»-то. Отец дал корову вот этим «скрытым», 
чтоб оне вылечили. Да. Вот. Она ехала — раньше сено-то 
вот на конях возили, через реку-то она ехала, да с возу-то 
пала в талку [?]. Далёко было ехать-то, вся обмёрзла, она 
и этого, и заболела. У ней же, она так болела, что у ней 
пролежни были, а потом, этого, вот отдали скрытникам, 
оне выводились с ей, она там оправилась. И вот тридцать 
три года взамуж не выходила, а потом вышла-таки.

Усачево, 1998, ТЗН

571. У меня родилась первая девочка, и она так плакала, ну 
день и ночь, я думала: «Не знаю, — говорю, — чё и сде-
лать с ней». И пошла — раньше называлися «скрытные». 
Допустим, вот она ушла в монахини, и она сказала себе, 
дала обет, что век свой будет в монахах, а монастырь-
то разорили. И дала обет себе такой, что: «Пойду в Кар-
гополь пешком». Ходила в год раз, когда тепло было. 
И говорит: «Покушаете вот когда, поужинаете, я, — гово-
рит, — вам подскажу, чего делать». Но мы пригласили 
её к столу. Покушали — тогда-то начинали жить хоро-
шо, после войны-то. И она говорит: «Помойте все лож-
ки и напоите эту девочку, что кушали ложками, с ложек 
этой водичкой». И как руку в дело. Девочка стала лучше. 
Мы через марлю пропустили и дали водички.

Кречетово, 1996, БВА



572. [Про чернокнижников не слыхали?] Слыхала от своей 
мамы, от своей мамы-то слыхала, а то сама ничего это-
го не знаю... Туто ў деревне жили у нас: такой дом сто-
ял, и вот оне отдельно жили. [Нрзб.] назывались, это, 
[нрзб.] така пристройка... но совместно с той, что в ней 
жить. А оне отдельно жили, и они выходили по ночам. По 
ночам токо выходили. Чтобы когда вот народ весь успо-
коится, оне только тода ходили, их... ещё говорили, что 
оне... и их хоронили даже ночью. Днём не хоронили их. 
У их своя вера была, а вот... уж когда стала я подростать, 
уже их тогда в нашей деревне... уже все то ли вымерли, 
то ли куда уехали, уже йих не было, но вот от своих род-
ных я вот такое слыхала, что у них как-то своя вера, и всё 
скрыто делали. Никто их не видел, и вот как-то сумели 
всё это... А большего такого ничё не было, добавить что-
бы... Чё-то про их точно ещё. Да я внимания не обраща-
ла на это. Но, живут и живут, а кто оне живут, не инте-
ресовались этим ничем. Оне сами по себе, а мы сами по 
себе. [А почему их чернокнижниками называли?] Пото-
му что оне, это, то ли у их такая своя вера, то ли у их 
такие книжки были, что... да, и по ночам... Уж, наверно, 
так нать понять, что чернокнижники, дак оне всё ночью, 
всё скрыто, вот их и... и книги у их, наверно, свои были, 
и... не такие, как у... вот у этих... у такой веры, вот... Ещё 
вот это, чернокнижники, а тут были ещё так, как те мама 
называла ей... в открытую: всё тут, пост у ей был... как 
те она называлась, вспомнить ещё... не чернокнижники, 
а вот эта, «скрытница», называлася ей. [«Скрытница»?] 
Ну, тожо она всё молилась Богу и все посты соблюдала, 
а последни — от в говиньё, она на последний день съела... 
день, один раз в день ела. Да. На последне-то Велико-то 
говиньё, на последний день один раз токо кушала. Да, 
вот и всё таку постную пищу. Сома приготовит, свои-
ми руками всё, вот это тесто, грибочки сухие, рыжички... 
Вот тако, чтобы всё, жиров не было. Так питалась, этого, 
потом-то уж, когда Пасха, дак потом оне уже снова вот 
кушали, что и мы едим. Такую же пищу.

Каргополь, 2001, ШЗМ
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VIII. Быт староверов  
и скрытников

Староверы

573. [У староверки в доме в углу был муравейник.] Они... [ста-
роверка] говорила, что: «Любая живность — это Божья 
<...>. Если живёт муравей — пускай живёт <...>. Хоть 
таракан, хоть что. Тварь Божья». <...> Большой, боль-
шой был. Вот такой вот [показывает]. [Она их кормила 
как-то?] Наверно <...>. Крошки со стола, всё дак.

Усачево, 1998, КНА

574. [Где жили староверы?] А?... Хто в келье жил. А потом 
кельи изгнили, дак жили тут у ей... Со своей семьей. 
[А в Чурилове были староверы?] И... это были старове-
ры. Были, были. [Были у вас?] У-у... Не! Не... у меня был 
дедко [дед] — там, в Вахрушове. Старовером. А потом 
вышел. [Что значит «вышел»?] Вышел — там, у них, 
цё-то был... какой-то с... старший, дак. Я не знаю, как 
там... Стара вера, дак. Это всё тайно делалось. [Тайно?] 
[Утвердительно мычит.] [И они тайно Богу молились?] 
А я не знай, как. Цёрт ё знает. Я... До меня ужо дедко 
вышол.. из староверов, дак. Мне бабка-то рассказыва-
ла. [Что она рассказывала? Как они жили?] Как жили? 
Дедко злой был, ей до того достукал, дак... Всё по голо-
ве... ўот. [А им можно было носить украшения? Кольца, 
бусы?] А поц’ему нельзя? К празднику дак ведь котора 
такая роскошно одета, дак она и всего и навесит. А ить 
уж у кого нет, дак не повесишь. [А курить староверам 
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можно было?] Курить? <...> А я не знаю этого. Всяко 
староверы не курили. Хоть я и не слыхала, но... не-ет, 
не слыхала... чтобы староверы курили. [А они молятся 
тому же Богу, что и мы?] [Пауза.] Не знаю. Этого дак не 
знаю, дак. У них... киотьи1 были <...>. Киотьи. Такие вот 
ящики... И там то экой образок, то экой. Туды врезаны 
всё. Ну ўот. Вот я... к ним пришла, дак мне дедко... э-э... 
Ён меня не мог назвать Клавдией, дак. «Э... Владия, вот 
эти я вынул образка, ты все мне нац’исти [начисти]!» — 
«Хорошо». Ён [он] из этой, из киотьи... Там на малень-
ких гвоздиках... Он отогнул и... я все нац’истила. Дак 
как золотые сделала, и не медные, а... А клюкву любят! 
Лю... Клюква да песоц’ек! Дак — у-ух, каки! Ну, как золо-
тые, потом как-то кивоть-ту помыла! Дак... э... А кивоть-
то так вот и на... Вот эта всё жёлта. Ну, красивей это-
го. [Указывает на дверной косяк грязно-желтого цвета.] 
Дак это... Ну, такая... киоть-то. Такой ящик. Ну ўот. Тут 
над верхом всё навырезывано. Красиво. Помыла да как 
эти... опять склал: «О-э-э! Ты как... я ещё эвот не видал. 
Я водой омою, дак у мня и... ишь... А тут гл[яд]и-ко ты! 
Как золотые всё сделала!» И правда. Нац’истила клюк-
вой да песоцьком, дак... Ён как... Всю-ту к... кивоть... Ак 
всё и заcияло в углу-то [смеется]. [Вы говорите, у вас 
дед был старовером?] Ну [да]. [А бабушка была право-
славная?] Ну. А ён вышол. Ён на другой женат ведь, дак. 
Ён, как это, другую взял дак... и вышол.

Чурилово, 2003, ККК

575. Они по старой вере, дак они отдельно ели. Они вот спер-
ва поедят, а потом мы садимся. [Что такое старая вера?] 
Так вот, христианская вера. Оне перекрещивались2, зна-
ешь. А мы не перекрещивались. [Что носили старовер-
ки?] Ну, до пят — у нас назывались «широколямы» такие. 
Расклешённые сарафаны — широкие, черного, голубого, 
коричневого, а уж белого не носили. Замуж они не выхо-
дили. Дак бывало, что между собой.

Хотеново, 1995, ЗКП

 1 Киоты.
 2 То есть заново крестились, переходя в старую веру.
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576. [ГВВ:] Вот здесь староверы были, это старая вера, люди... 
Дак старая-то вера — это вот которые... ушли они все: 
преследование-то было... [Они отдельно молились?] Да, 
они отдельно молились, отдельно; у них, например, посу-
да вся своя была, они никогда из своей чашки не давали 
пить.

[ХАВ:] У нас дедушка был старовер, и бабушка, 
и потом мама... и вот оне с нами не пили, не ели, из ихной 
[их] чашки не возьмёшь и не попьёшь. [Они в церковь 
ходили?] В церкву они не ходили. У них вот в Медве-
деве — там, за деревней, видели лес-то? От [в]ить, я не 
знаю, дом-то стоит ли, нет.

[ГВВ:] Дом-то стоит, молельня. Стоит, стоит.
[ХАВ:] Ну дак, вот тут была молельня. Эти старове-

ры в эту молельню ходили Богу молиться. А как вот мир-
ские... «Шурка, пойдём, давай в эту молельню послуша-
ем, как там станут Христа встречать3». Дак вот я разок 
бывала с ним. А народу-то — и мирских-то много. Стоят, 
слушают, а эти старушки да старички дак, эдакой дом-то 
большой, дак полной-полной, было [в]ить раньше много 
старух... вот все эти. Полно, дак поют-то так интересно, 
дак. [Как поют?] А поют там свои молитвы, не как вот 
свяшченик в церкви поёт. Ну всё равно, Христа встре-
чают, дак так поют-то, а у них слова-то ещё по-иному 
как-то говорят.

[А скрытниками не называли?]
[ХАВ:] Да, эти были «скрытные»-то, ещё на Бору4. 

Как это, я не знаю, «скрытны», дак... у нас была Шура-
то Калинина... она «скрытными» называла: «Оне жили, — 
говорит, — в подвале. Умрут — дак, — говорит, — их, как 
ежели умрёт этот «скрытный» человек, так его ночью 
похоронят куда-нибудь, чтобы никто не видел, а оне, — 
г[ово]рит, — жили в подвале в тёмном, свету не было: 

„скрытные“ это», — она говорила. А староверы — вот 
как станем обедать ли, там, завтракать ли, ужинать, дак 
дедушка да бабушка (там вон, вверху жили), ну все дак, 

 3 Христа встречать — имеется в виду участие в пасхальном празд-
ничном богослужении.
 4 Село Бор (Боро-Свидь).
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в той половине, там сидят едят. А мы уж это, мы уж к йим 
не касалися... Как дедушка [старовер] любил молиться: от 
как суббота, дак он, от этот, раным-рано заведёт молить-
ся, а как... мы тут кричим, и всё, этот, смеёмся, и всё, он: 
«Робята, молчите, не мешайте мне». [Когда он молился?] 
В субботу вечером молится, а иногда всяко ночью помо-
лится, да и в воскресёнье утром молится. Как не уйдёт 
туды, в молебну, так дома молится. А в воскресёнье дак 
уйдёт в молебну. Там старух много было.

Кречетово-Лаптево, 1996, ГВВ; ХАВ

577. Они [староверы] всё время ели одной ложкой почему-
то [смеется]. И у неё [у бабушки, знакомой САЛ] лож-
ка такая была, знаешь, она уже наполовину съеденная, 
она же съедается, алюминий, и у неё такая ложка вот 
уже съеденная была. [А вилкой она не пользовалась?] 
Не знаю, это не помню. Да нет, наверно, всё ложкой ела, 
всё ложкой. [А ножом?] Ну если хлеб порезать толь-
ко, а так-то... нет, конечно. [А из тарелки любой?] Тоже, 
наверно, из одной из какой-то, из своей посуды. [Своя 
посуда?] Вот это вот как-то у них... своя посуда. У неё 
такой вот, как-то вот было, что у неё шкафчик такой... 
он закрывался, и не видно было этих, иконок. Когда 
вот открывали, мне так всегда было интересно (мелкая 
была) посмотреть, что там у неё иконы стояли. Тогда она 
с... скрывала даже, м... может быть, что такое было, что 
вот от людей. Не хотелось ей показывать, что вот такое... 
это не всё открыто, а вот староверы — они так вот раз, 
закрыли шкаф — как будто кухонный стоит; гарьеры5 
открываешь — там иконы поставлены. [Лампадка там 
была?] Лампадка? Не знаю; может, была. Но они сейчас 
есть, у нас так висит лампадка. [А иконы старые были?] 
Угу, старинныё такие. Сизые такие, железные... обрамле-
ния какие-то. [Книги были?] Были книги, такие затрё-
панные, такие толстые... молитвенники. У нас тоже есть 
такой старенький молитвослов. Да, но принципиально-
то мало чем отличаётся старая вера, буквально ничем, 
только вот это вот... складыванием креста, как крестить-

 5 Видимо, имеются в виду гардины — занавески, закрывающие иконы.
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ся, и всё. Я дак так, может, конечно не... не углубляюсь 
особенно, не знаю. [Она как относилась к вам, она знала, 
что вы православная?] Я тогда была маленькая девоч-
ка. У нас мама с ней общалась, она знала, что мама из 
нас православная, что мама... никакой вражды, они очень 
друг друга любили и уважали, потому что Бог-то — он 
один. Всё равно, чё... чё тут говорить-то, как-то не было 
такой вражды или что-то вот.

Каргополь, 2003, САЛ

578. Староверы — это в Ря[д]чине были. Они — старый обряд 
у них такой: они вот идут, например, в гости со своей чаш-
кой, со своей ложкой, со всем своим; и, значит, налива-
ем из большого горшка, как говорится, а в йихню чашку, 
и у них ложка своя... я не знаю, что за обряд у них старо-
верский. И не давали мыть, между прочим: они уносили 
её грязной домой. Там уж как мыли, чего — но, в общем, 
уносили домой.

Лядины, 1997, ГТС

579. В Ря[д]чино староверское поселение было. Я приехала... 
и пошла по ученикам, познакомиться. Захожу в один дом, 
говорю: «Разрешите мне попить». Девчушка зачерпыва-
ет ковш, как обыкновенно в деревне, и хочет мне подать. 
Она и говорит: «Мирскую чашку!» — бабка кричит. У нас 
здесь нет, мы не имеем представления... Она мне какую-
то чашку налила, я попила и пошла. И что-то забыла 
спросить у них. Вёртываюсь обратно, а эта старуха уже 
за мной вытирает скобу [дверную ручку]. Что я прихо-
дила, поганая.

Ухта, 1996, ЛНА

580. [Двоюродная сестра ГТС вышла замуж за сына старо-
верки], и вот праздник у них летом — какой-то Кири-
ки6, вот я помню, эта Катя не знала и начала квашню 
растворять из кадушки из общей — знаете, кадки такие 
большие; воду зачерпнула, да раз туда общим ковшиком. 
Мать бежит: «Ой, ой, Катенька, ты что наделала! Опо-

 6 Память святых Кирика и Улиты (15/28 июля).
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ганила квашню», — ковшиком зачерпнула и вылила. Ну 
вот Катя недавно дома — растерялася да раз эту воду-то 
обратно, туда раз в кадку. Она ещё больше голосить, что 
опоганила сейчас и кадку и квашню. В это время Степан 
такой нервный, он приходит, а мать орёт, Катерина не 
знает, в чём дело, чё делать, свекровь так орёт — Степан 
взял эту воду, как пнул, дак всю воду разлил — и отде-
лились. Мать староверка была.

Лядины, 1997, ГТС

581. [Кто такие староверы?] Староверки-те были, дак ведь 
это тоже опеть старые, мы ещё совсем маленьки были, 
эти старухи которые, друга кака-то вера была дак. Ещё, 
бывало, бегали маленькие, у нас старушка была старо-
верка, а из ковшика не даё[т] ни за что попить, а мы взе-
ли — прибежали, дак ковшик-от хватили большой, ак она 
нам дала ковшиком тем по голове. Нельзя из ковшика 
пить. Вот ещё какая вера бываёт. Староверки это назы-
вались. Это всё староверки больше всё на вере на этой 
были — в деревне, там, Гарь — дальше. Может, и теперь 
есь такие.

Ошевенск, 1999, ХНА

582. [Староверы и скрытники — разное или одно и то же?] 
Не одно. Скрытники — дак оне скрывалися как-то вроде 
а староверы — те видь из отдельных цяшок ели, не ели 
ни с кем. И ложки отдельно, и всё. [Скрытники от кого 
скрывались?] Не знаю. [Староверы скрывались?] А ста-
роверы не скрывались. Староверы, быват, а нонь есть 
где. Что... а у нас, бывало, отец' говорит: «А староверы 
для того и делают, чтобы им больше досталось, да нихто 
у них не съел. Цёго дают, всё йихно [смеется]». [Они...] 
Молятся оне. [По-особенному?] По-особенному. Они не 
в церковь, никуда не ходят, а у их икон много... <...> [Ста-
роверы] у себя молились.

Ошевенск, 1999, ШАС

583. [Кто такие староверы?] Ну, люди старые, мол... молились 
Богу, и оне ёли отдельно, питалися из своей, своея... свое 
всё, своя чашка, своя миска, кружка. Что они из общего 
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не ели. [А еще что? Жили они как?] Ну, жили оне вместе, 
только спали отдельно, отдельна у них комната была там. 
Иконы да всё было. [А в церковь они ходили?] Ходили, 
да. [В эту же?] Угу.

Река, 2000, АИП

584. [Кто такие староверы?] Ну вот староверы, дак я вот слы-
хала, что там есть, в деревнях других есть староверы, что 
вот не пьют с этой, с кружки-то. Со своей только. А ни 
с чашки, ни с кружки чужой они не возьмут. Так помню, 
что у нас в деревне одна была, дак мы-то ничего не делали, 
девцёнки-то, а парни-то да как соберутся, мы заговорим-
заговорим, а парни схватят кружку, ее чашку и напьются 
с этой, и хватают. И потрогают ложки ли. Мы как в дру-
гой половине разговариваем, они говорят: «Идите, девки, 
разговаривайте с ей». А мы пойдём разговаривать, а какой 
нам был интерес. Мы с ней разговариваем, а они там — 
какая посуда есть, дак всю посуду щупают рукама.

Каргополь, 2001, ГАЯ

585. Сидим обедаем или чай пьём, чай пьём, дак: «Приятно 
кушать», — а обедаем, дак: «Хлеб да соль» [говорим], а у 
староверов, ежели придёшь, а они сидят за столом — мож-
но говорить: «Ангел затрапезной».

Чурилово, 1996, СКМ

586. [После разговора о праздничном застолье.] А вот у нас 
мода была ещё... У нас были эти, староверы. Там, в нашом 
месте. Ак вот нать стол собирать... Принести снацяла... 
Цяшка воды или цяшка квасу. Потом ложки. Солонка. 
Это в перво дело надо принести. А ещё до этого надо 
скатерь постлать. Скатерь-то снималася. Поедят, и опять 
скинут, и повешают. Ну ўот. Дак. Это место7 дак делали. 
А... [Это у староверов, да?] Ну [да], у старовер. А старо-
веры — ведь оне о себе ели. Ёни из... из общего не ели. 
Ёни о себе: у них своя цяшецька и ложецька.

Чурилово, 2003, ККК

 7 Распространенное выражение это место следует понимать как 
указательное местоимение «это».
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587. Их [староверов] не хвалили из-за того, что приди попроси 
напиться... ну я вот... слыхал вот... от стариков-то: в чём 
кошку кормят, с того и напоят тебя. Ну вот, кошке дают 
там в кринке — зачерпнут воды-те и подадут. [Из своей 
посуды не поили?] Да! Есь своя посуда, ак нальют. Ить 
у нас здесь речек нету, там в округе нигде, всё колодцы, 
а колодцы глубокие были, по восемнадцать сажен. Там 
смотришь, дак вот такое окошечко только видно воды-то. 
И вот надо наносить воды на скот. И стояли качи, качи 
так называемые. Ну где-то ушата четыре воды. И обя-
зательно медный ковшик [смеется]. Ну и молодёжь-то, 
говорит: «Мы, говорит, придём: „Бабушка, дай напиться“. 
Она покуда бега[е]т, мы дак этим ковшом... один попьёт, 
второй попьёт, и этот ковшик обратно положим туда. 
Э! бабка прибегает, откуда, — гът [говорит], — сила берёт-
ся, — эту качу как хе... вот, выльет [говорит сквозь смех]. 
[Переворачивает?] Периворачива[е]т, тут же выльет эту 
воду да [смеется] освещать начнёт эту качу». <...> [Как?] 
Ну как освещают по-церковному? Чёго там они делали. 
Молитвы читают ли, чёго ли, моют. [Прямо на колодце?] 
В избе. Вода-то в избу наношена. Такие бочки стояли, что 
по чётыре ушата. [Переворачивает прямо в избе?] Прямо 
тут же перевернёт. [А вода куда?] А куда? На пол, куда! 
[Прямо на пол?] Конечно! И больше видь не зайдёшь в эту 
избу, не пустит. Ну просто баловались ходили.

Чурилово, 2003, ЧМФ

Скрытники

588. Скрытники — это уже были другие [не староверы]. Вот, 
у меня Люба наша была, у меня сноха была — она ещё 
молодая, а вот оне были тогда, таки были у них настро-
ены «скрытные»-ти дома, которые... что туда нихто не 
ходил. И они тамо-ка, вот которые пошли в скрытни-
ки, дак там йих такому [нрзб.], что одежду давали, не 
выпускали никуды: ни гулять, ни что... Ну, на работу-
то выпускали. А ходили в такой одежде-то уж, не такая, 
как староверы-те. Староверы-то те что — те дома были, 
а тут специальные были кельи какие. Вот, было в Уса-
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чёве, так там така была келья построена. Такой дом, вот 
такие окошечка — вот как это стёкло, пониже-то этого. 
Там несколько таких окошецёк построено. Вот они в этих 
кельях-то — я у ей с... что, ведь я в келье-то в этой не 
бывала — спрашивала: «Люба, вы там чего делали-то?» 
А чего делали? А чего заставят. Молилися Богу, там раз-
ные книги читали, ну, там — ведь надо было помеще-
ние топить — дак приготовляли дрова да носили воду: 
ведь нать и пойись и попить там». <...> Нельзя было ведь 
ниц’ево йись-то — никакой пищи, каку мы едим. [Что 
они ели?] Оне там уж всё такую: капуста да, картошка 
да — всё такоё постноё. Брюква, да из брюквы варили 
суп, да рипниця называлось. Грибы. Грибы, оне ведь это, 
не масленые, а просто так, грибы, «рыжики» называли 
у нас. Рыжики варили. Вот чего йили — мяса там не наго-
товят. А пекут уж там — у йих особые были праздники, 
там у этих, которы в кельях жили, так там из цёго уж они 
испекут каких там лепёх для своих. [Рыбу ели?] Рыбу 
ели, только рыбу ели — там у йих таки дни были. В какой 
день? Когда эту рыбу можно йись. [Кладбище у них свое 
было?] Конечно, своё. [В лесу?] В лесу. У их там уж было 
определённое место. Хоронили отдельно в лесу. Там тако 
было место йим отведено. Лес кругом — как поляна, и вот 
там этих скрытников, там-от хоронили. [Без могил, без 
крестов?] Да, да-да, без крестов. Крестов не ставили. Ну, 
там положат камни либо чего-нибудь к этой, к могиле-то, 
чтобы знать было: такие плитки положат, и всё. Вот она 
мне всё россказывала, эта сноха, я сама ведь не быва-
ла в этой...

Рягово, 1998, ЗУА

589. [Скрытники — это кто?] Так у тех, говорят, другая вера, 
тут уж эти, говорят, как-то росстилали какие-то, эти, 
такая была это... ну, в общем, как вместо платка, такие вот 
были коврики, такие небольшие сошиты [сшиты]. Вот на 
этих ковриках они и молились.... Помолятся-помолятся, 
и опять лбом туда, в этот коврик. Помолятся-помолятся. 
Вот нать сорок раз было помолиться-поклониться. [Они 
в другого Бога верили или в того же?] Так нет уж, у них, 
наверно, другой какой-то был; нет, не в этого они вери-
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ли. Вот с Усачёва-то был старик, бывало, и вот он нам 
рассказывал про этих: «Дома-ти вот такие были. У них 
вот тоже, — говорит, — было. Они там свою, — говорит, — 
картошку садили, грядки садили, луку — ну, в общем, 
всё, — говорит, — у них было отдельно». Ну, их называ-
ли «скрытными».

Рягово, 1998, АИС

590. [Были у вас в деревне люди другой веры?]
[ЧТВ:] У нас были староверы, были «скрытые». [Кто 

такие «скрытые»?] А «скрытые» нигде в записях не сто-
яли, нигде ничёго.

[В каких записях?]
[ЧВН:] Оне не учитывались государством. Прята-

лися.
[ЧТВ:] Они вот где-то у кого-то в доме, у кого-то 

в домах были такие кельи.
[ЧВН:] На Гари ведь их много было.
[ЧТВ:] Много. У нас была тут тётка...
[ЧВН:] Ну та-то особо не пряталася, те там «скры-

лись» — дажё выходили редко, им отдельно вот закуток 
отделят, оне даже выходили оттуда редко.

[ЧТВ:] В праздник-то...
[ЧВН:] Я заходил к деду туда, на Гарь-то, я видал 

келью, дак там как, я не знаю, ну, действительно, келья. 
Там два на два, два на полтора, наверно, метра. [В обыч-
ном доме келья?] В обычном доме, да. [Своих домов не 
было?] Не было, они прятались. Такая секта.

[ЧТВ:] Да оне сами, у них был тоже и старший какой-
то, они где-то собирались ночами ходили.

[ЧВН:] Они как-то, уж это ихние дела, я не знаю, как 
они там чего организовывали. Их и было даже, что печ-
ка поднималась, под печкой это келья их [?]. Половина 
печки отделялась, тоже где-то в наших краях.

[ЧТВ:] Их и не хоронили вместе на кладбища, и хоро-
ниться ходили ночами, их не наряжали, как теперь наря-
жают, наряжали да обёртывали в рогожу и увёзли. Вот 
у меня тут староё кто-то умёр, дедушка [нрзб.] — Моря-
ковой дед умёр. Дак он помёр, его, как застыл, что поста-
вили у полённицы, а подружка мене маленькая, мы при-
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бежали — пойдём посмотрим, как дедушка у нас стоит. 
Завёрнут в рогожу да и стоит, поставлён под лестницей.

Ошевенск, 1999, ЧТВ; ЧВН

591. Скрытные старички были... вот именно, скрытные. И вот 
я думаю, что эти скрытные старички у нас ложили печ-
ку. Век не забыть: «Пошли, Тонюшка, носить», — а я вот 
как-то, вот так рада, как они меня пригласят. Кирпичи. 
Я им ношу-ношу — это, принесём, кучу большую накла-
дём к печи-то, и вот он как все эти кирпичи... он: «Аминь, 
Тонюшка, всё», — а я: «Дяденька, дедушко, вот ещё кир-
пичи». — «Господи, прости меня, грешного, прости меня, 
грешного, глупого старика, а я думал, всё...» Вообще очень 
хорошие люди были... У них своя вера была. Вот чтобы 
ты не молился. Я с была сестра [?] — там в деревне, зна-
чит, приезжали к ей сёстры, и они тоже скрытну веру 
вели. И вот, как в Паску, они верили и молились. Зна-
чит, мы вот так, все по лавкам сидели: чтобы мы не моли-
лись с ними, они вот именно одни они молились. А кто 
как такой был, что они серьёзные были, надо, чтобы не 
улыбнуться даже, а ведь мы дети были-то... И вот кто вот 
так схохочет чево-там — «пс». Чего-то они прочитают, им 
не понравится или там, они говорят вслух и крестятся 
к своим — отвернулась от нас и крестятся они к своим 
иконам. Ну, мы сидим, слушаем... тётушка Лидия: «Кто 
смеётся — уходите...» А мы тут с девкой, серьёзные такие, 
она всё читает, читает, потом говорит: «Давайте, я вам 
прочитаю ещё», — ну прослужила уж она все службы, 
вся служба до утра была. Она всё: «Вот скоро солныш-
ко, девушки, выставай, идите глядеть солнышко, сегодня 
солнышко будет радоваться8. Вот именно сегодня, — гово-
рит, — оно радоваться будет». И вот мы видим [?] сол-
нышко, думаем: «Хоть бы не это, не пасмурно было», — 
она: «Нет, — вот как будто отгадала, — нет, сегодня вот 

 8 Согласно славянским народным верованиям, в некоторые большие 
праздники (Иван Купала, Пасха) солнце, поднимаясь, играет, пля-

шет, радуется. Это выражается в том, что, поднимаясь над горизон-
том, оно некоторое время «скачет» и переливается разными цветами. 
В каргопольской традиции солнышко радуется на Пасху.
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именно, солнышко будет радоваться, вы увидите». Это 
было ночью — ну, с двенадцати часов она начнёт — они, 
двое, — а мы сидели, слушали. И вот пошли мы солныш-
ко... и вот, представьте себе, как солнышко радовалось — 
вот как вверх-вниз... И вот такое вот, как будто раскалён-
ная луна — мы ой, так смотрели... Это в Пасху.

Бор (Боро-Свидь), 1996, КАЕ

592. [О скрытниках.] У мамы я спрашивала, я г[ово]рю: «Мама, 
а где они живут?» — « А живут оне, — говорит, — у йих 
избушка построена между хлевами». Вот двор, скотина-та, 
дак между хлевами, хлев, корова эта там, овцы ли, лошадь 
ли, кто, дак между хлевами у йих... К ним никто не ходит. 
Утром я говорю: «А хлеб, хлеб где брали?» — «А хлеб, — 
говорит, — вот оне утром рано ходят, собирают по миру, 
как просят кусочки. У йих, — говорит, — как зайдёшь, дак 
иконами всё оставлёно». Это называлися «люди скрытни». 
Ну вот дак, раз я утром стала, а как раз к нам эта женщина-
та и пришла, мама хлеба ей надавала. Она ушла, вот я у 
мамы-то и стала спрашивать: «Мама, какие „скрытни“?» — 
«Да вот, — говорит, — видишь, каки они, обыкновенные 
люди, но скрываются. Чтобы никто не видел». А теперь 
ничё нету. [А почему так?] Да эти, ой, ещё... <...> [Поче-
му они скрывались?] Не знаю. Оне Богу молилися толь-
ко, а больше ничё не делали. Роботать — не роботали, вот 
люди-то роботали, дак кусочек-то дают, дак оне день живут. 
Я говорю... ой, всякие. Да же... да женщины были... ой, как 
называли-то? Я теперь всё стала забывать... Я забывать всё 
стала... надо... подумать, как их называют-то... [молчит]. 
Оне вместе с нами не ели, отдельно. У мамы была посуда 
вся, ложка, чашка. Как приходят эти... дак мама налива-
ет, и оне едят. А уже из одного ковшика не дают попить: 
надо, чтобы отдельно всё. А вот как йих называют, этих 
людей, — обожди, как? Когда-то-нибудь вспомню. [Сме-
ется.] <...> Как же... не монахи.. ой... [А почему они так 
делали?] А оне обыкновенные люди, роботали, но толь-
ко с людями не ели, оне отдельно. Оне так ужо, как... Вот 
как раз в Рягове эти, раз я пришла, пить захотела, пришла 
в избу, а я не знала, шо они такие, йихна нация-та такая. 
Взяла ковшик да стала пить. Она меня как вот ковшик-от 
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выдёрнёт, да по голове и стукнёт: «Никогда, — говорит, — 
не пей». [Смеется.] Ой, а я говорю: «А что вот такой... что 
такоё случилось-то, шо уж-ка я не заразна, никакая?» — 
«А у нас принято из ковшика не пить». Ой, дак я говорю: 
«Вы меня простите, ради Бога, я не знала». У нас в дерев-
не этих не было, в Рягове вот эт... [Староверы?] А, старо-
веры. Старая вера, вот староверы. [А что за старая вера?] 
Оне отдельно. [У них вера другая?] Не знай, хто его знат. 
Я дак не знаю. Не знаю.

Каргополь, 2003, ШУИ

593. [Скрытые люди] — это верующие... Раньше вера-то была, 
знашь, сколько много, как сейцяс много, так и тогда мно-
го было. Тогда были «скрытые», назывались, тогда были, 
староверы назывались. Тогда ещё баптисты какие-то были. 
[У староверов и «скрытых»] вера, говоря, не одна, у них 
другая вера, разна. Вот, например, придёшь, они [«скры-
тые»] уж тебя не напоят: например, из ковшика в жизни 
не напоят. А в чашечку нальют, в них вот такая вера. Едят 
они, и куда к людям приходя[т], они едят из своего, из сво-
ей чашки, кружки, из ложки своей, носят всё с собой.

[Есть они сейчас?] Нет, их теперь нет, они все выве-
лися. А раньше жили в деревнях. У нас [жили в Забивки-
но, в Кладово, за рекой тут]. А вот когда в войну-то было 
время, так их гоняли. Они по ноцям, бедные, бродили, 
им днём ходу не было. Так всё скрыто. Вот их из-за того 
скрытникам зовут, что они скрыто жили, по ноцям всё 
ходили, делали, а днём им ходу нету. Их имали и куда 
там [посылали].

Богу молились, у них своё, тожё своё, иконы были 
у них. Вот я заходила вот к этим бабушкам, у них даже 
книга была. И в книге там вот написано, я как сейчас пом-
ню: [толстая] книга, золотыми буквами написано. Она 
открыла, и вот она тогда читала. Там написано, что будёт 
такое время, будут стальные кони, вот, проводами всё 
окутано9. Вот это она мне говорила, вот это как в книге 
там было написано, вот она всё говорила.

 9 В середине ХХ в. широкое распространение получил текст эсха-
тологического содержания, призванный свидетельствовать, что наста-
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— Это всё пришло.
— Да, оно всё и есть.
[Они жили в кельях?] [Нет], домик... Дом деревен-

ский, деревенский дом. Вот они и жили. Только у их вот 
[перед Пасхой] семь недиль говиньё. Они ели по один 
раз в сутки. Ну, а бабы всё молилися, молилися, моли-
лись утром...

[Они работали?] Я не знаю, им, говоря, какие-то день-
ги посылали. Они не знаю как жили. А вот если у какой 
какое ремесло есть, вот чтобы вязать...

— Шили больше, вот шили одежду...
— На машинах люди [шили].
— И вот они этим и пронималися.
— Вот, я помню, что шили такие платья, халаты.
— Ну, ходили как они — тоже в чёрном [коричневом, 

темном, без белого цвета в одежде].
А как когда молятся, так они платы не здесь завязы-

вали [как я], а... и платы чёрные, и стоят, молятся. Долго, 
долго, долго. [А староверов я не знаю. Они у нас в Волосо-
ве жили]. А эти-то у нас на Кладове жили. [Последнее вре-
мя] в Забивкино. [Последнее время] дак и винцо попивать 
стали. И придешь, и они раз угостят. Вином. Уж вино всёгда 
есть. Такая непомножку, а говорят: для здоровья выпьете.

[Какому богу они молились?]
— Бог, говорят, везде один. Только вера не одна. 

А Бог — везде один. [Какие у них были иконы?]
Такие ж вот, как у нас. [Иконы держат вместе и задер-

гивают занавеской], как не молятся — задёргивают. Если 
что — свечки поставя, потом тут тожё, когда молятся. 
[Примерно шесть икон стоят на полочке в несколько 
рядов, в зависимости от размера.]

[В комнате тоже были иконы, но «скрытница» ухо-
дила молиться туда, где их стояло много]. Сама это уже, 
ей никто не мешает — она там одна молится.

ли последние времена. Восходит он, по-видимому, к старообрядческой 
традиции и гласит, что, согласно пророчеству (нередко оно приписы-
вается устной традицией Библии), перед концом света небо будет опу-
тано паутиной (проволокой), по нему будут летать железные птицы, 
а по полям ходить железные кони.
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Когда их гоняли-то, колхозы-ти началися. Их гоняли-
то — да под избами скрывались они, что там где-то в сте-
нах были, меж стенами: говорят, залезут, когда обыски-
вать пойдут, они туда залезут — и не подумаешь, что они 
там есть.

Их по дням, я и говорю, что им ходу не было, их 
и по ноцям даже гоняли. И вот увезут, и даже неизвест-
но, куда. Вот если ты желаешь в «скрытые» идти, они 
перекрестят большого ц'еловека.

Нальют вот такой большущий чан воды (такой боль-
шущие бочки чанами раньше называли). И вот туда нано-
сим воды вёдер — этих, ушатов двенадцать принесут. 
И туды стоя его и поставят, ц’еловека-то, и в холодную 
воду. [Что говорили при этом?] Дак там цёго-то говоря, 
молитвы-то какие, они...

[Главный был какой-то дед]. Вот меня [ДСВ] кре-
стили, вот этот дед, вот этот крестил и евонная бабушка. 
Они вместе приходили, и вот она меня крестила.

Потом-то уж они не стали «скрываться»... их не ста-
ли гонять, ницёго, и они так стали жить: как мы, люди, 
но только молятся. И они уж соблюдали все праздниць-
ки... все обедни, все заутрени.

[Чем они отличались от остальных православных?]
— Советской власти они не подчинялись.
— Они нигде не записываются, нигде записаны были, 

нигде не регистрировались, [не служили в армии, не уча-
ствовали в выборах], они не существуют как будто на 
белом свете.

[В деревнях таких людей было много], и они тожё 
потом ходят, ходят, так и замуж выходят за наших мужи-
ков. Там вот эта, котора вышла, вот Оля-то Федькова, 
у ней было пятеро детей. Дети не пошли в это место [в 
общину «скрытых»]. Она старика созвать не могла. Ста-
рик заболел, а ей тожё надо было окрестить, она сама-то 
«скрытая»... Вот это я не знаю — тожё грех или не грех 
будёт, она что Богом повертелася, я не знаю. В «скры-
тых» была девкой. Вышла взамуж. Потому уж она «скры-
той» не стала. Потом жила, жила, жила, вот сколько детей 
нажила, пятеро. Жили они с им, она за такого, за нашёго 
мужика и вышла. Потом опять, как стала старая, опять 
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снова крещиц'и [креститься] стала: «Грех или не грех это 
дело делать? Кто ёго знат?» Не знаем мы ихного дела.

[Хоронили их] по ноцям и без гроба. Хоронили их 
в подпольё, и во дворы яму копали. И в малёги возили 
ноц'ью.

И вот там, в малёжках. Крёста не поставя, ницёго; 
зарыли — не могилка, а так, ровно зароют.

[В Волосове была церковь староверов; православные 
ходили в свою, староверы — в свою. Более ничем церкви 
не отличались. «Скрытые» знали лечебные травы, никог-
да не ходили в больницу.]

Архангело, 1995, ААР; ДСВ; РНВ

594. [«Странниками» называли «скрытых»?] Дак «странники»-
те, эти уходя в лес... В лес уходя. Вот «странники»-те — 
оне уйдут и там в лесе сделают избу, уходя. Один, гово-
ря, женился и с бабой и не спал. Ушёл, и ушёл, и ушёл, 
ушёл. И потом пришёл уж, эко старый, и умёр. [Это 
«странник»?] «Странник». Это старается, «странник» 
он называется. Он там живё. Не знаю, [?] как он пыта-
ется, как чёго. [«Странники» в бога верят?] Как не веря, 
верят. [Нрзб.] Святы-те от кого? [От «странников»?] 
Да. Он ведь постарается и вот в эти святы-те и попа-
дат. [«Странник», значит, постарается?] Ну [да], поста-
рается, что в Бога веруё, а ничё. [Нрзб.] Вот у ё[го] гре-
хов нету, у ёго никаких. Вот мужик дак с бабой не живё, 
а женщина тожо так. Вот эти «странники»-те называ-
ются. <...> И вот эти святы-те и есь. [Александр Оше-
венский был странником?] Но, и вот этот, Александр-то 
Ошевенской, и был тут «странником» тожо. Они [нрзб.] 
есь в святых «странниках». <...> Это святы. Вот почитай 
книжки-то, [нрзб.], вот божественно — это всё «стран-
ники». Вот ён пишет, что ён пережил, что ён видел, вот 
я у Таньки-то, ак я цюю, это-то. Вот и каки «странники». 
[Кто такие «бегуны»?] Дак это «бегуны»10, дак уж, навер-
но, что оне и не ходят, бегают как шальные, ни роботы, 
ницёго не знают. Вот так. Вот и «бегуны». Ёму робота не 
нужна, ён сёдни тут, завтра в друго, вот тоже «бегун»-от. 

 10 Бегуны, странники, скрытники — одно и то же.



Чёго ещё. А ведь который «странник», дак ён ушёл, ён 
в лесе и живёт. [В церковь не ходит?] А почто? Нет, он 
не ходит. [Где молится?] Ён дома. Их-от домик, там он 
сделат домик, и у ёго там иконки, и вот ён всё время 
и живёт тамо где. [Вы знаете хоть одного «странника»?] 
Нет. Вот у нас был «странник», как ёго... был Конюхов 
Иван, в лесе жил он с бабой, там и жил только тот. Он 
жил с лесе, у ёго дом состроён там, ён там и жил. Придё, 
возьмё, там кус как возьмё, там и жили. [Когда было?] 
Давно уж. Он с того Халуя. [До революции?] Ну [да], до... 
то до революции умёр. [Жена тоже была «странница»?] 
Нет. Там дома жила, ён там один. Один жил, он жил... 
он ушёл в лес. [Дети у него были?] Были. Детей выро-
стил он, ушёл, и всё. [Похоронили где?] А я не знаю, где, 
он дорóгой умёр. Ну [да], дорогой умёр, у сосёнки наш-
ли. Он пошёл-то — приходил, наверно, за куском, за хле-
бом, да пошёл, да умёр. <...> [Он святой?] Ну [да]. Дак 
уж какой святой, он только туда ходил-то. Дак не знаю, 
какой он свя... не знаю, какой считается. Кто ёго знат, а... 
вот это было. [Его звали «странник»?] Ну [да], и ён то 
ли ходит — скажет, «старается», там ходит один. Было — 
гряды, по грядам, а место-то тожо, а пойдут в лесе-то. 
Были вот эти. Вот эти, вот эти «странниками»-то назы-
вают. <...> [«Странников» хоронят на кладбищах?] Нет, 
их никогды не хороня на тех на кладбишчах, их хороня 
у себя, ведь я давно говорю, что староверы-те вот такие 
же есть, которые ходят. Их хороня о себе. [Вы нас запу-
тали.] Староверы-то «странники», а «странники» в лесе, 
ак бат [бывает] в лесе и хоронили, не знаю уж я, врать 
не буду.

Ошевенск, 1999, ТАА
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IX. Духовные cтихи  
скрытников

Публикуемые ниже духовные стихи печатаются по сборни-
ку, который был приобретен в с. Троица в 1998 г. Это руко-
писный сборник текстов разного содержания, созданный 
старообрядцами-«бегунами» (скрытниками) в конце XIX — 
начале XX в. Тетрадь в ¼, в черном коленкоровом переплете, 
бумага без филиграни, 43 листа, пагинация начинается с 4-го, 
написана полууставом четырьмя разными почерками, на боль-
шинстве листов заголовки и буквицы написаны красными чер-
нилами. Сборник включает молитвенный начал (Начало по утру 
и вечере) — л. [I] — 1; духовные стихи — л. 1 об. — 22 об.; выпи-
ски из различных книг по истории старообрядчества, церков-
ных книг и сочинений отцов церкви: «История о Выговской 
пустыни» [Ивана Филиппова] (выписки сделаны из издания: 
Филиппов И. История Выговской старообрядческой пусты-
ни: Издана по рукописи Ивана Филиппова. С соблюдени-
ем его правописания, одиннадцатью портретами знаменитых 
старообрядцев и двумя видами Выгов. муж. и жен. общежи-
тельных монастырей. СПб., 1862); «Книга Щапов раскол» 
(Щапов А. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859); Еван-
гелие недельное, Катехизис, Номоканон, Кормчая, Пролог, Зла-
тоуст, сочинения Кирилла Александрийского, Максима Испо-
ведника, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина. Выписки 
в значительной мере содержат высказывания, долженствующие 
оправдать и мотивировать образ жизни «бегунов».

При публикации духовных стихов орфография и пункту-
ация оригинала в основном сохраняются, однако для удобства 
чтения восстанавливаются недостающие пробелы между сло-
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вами, нижеперечисленные буквы кириллицы заменяются на 
соответствующие буквы гражданского шрифта: # на я, h на е, 
^ на о/от, oy и U на у, і на и. Надстрочные знаки убраны: уда-
рения, придыхания не приводятся, титла раскрываются, восста-
новленные буквы приводятся в квадратных скобках. Буквен-
ная цифирь переведена на современную арабскую цифровую 
систему. Еры приводятся. Деление на строки приведено в соот-
ветствие с ритмикой стихов.

[л. 1 об.]

595– Стих о страшном суде
596.
  г[о]с[по]дь грядет въ полунощи,

жених идетъ со славою.
со анг[е]лы, архангелы
прославити с[вя]тых своихъ.
а грешным комуждо ихъ.
воздати имъ мучение.
егда сънидутъ арханг[е]лы
по б[о]жию велению.
ужасно они возгласятъ
и грозно тогда вострубят.
егда трубы возопиютъ
и мертвыя вся возовутъ.
Н[е]б[е]са тогда ужаснутъся,
и земля та вся вострепещ[етъ].
тогда вся тварь устрашится
концы земли содрогнутся.

[л. 2]

Прекрасное солныш... [страница испорчена]
своя сокрыет вся.

— Луна тогда пресветла
престанет от течения.

— Звезды тогда неб[е]сныя
вси купно испадаютъ.

— Тогда вся тварь колеблема
зъжигаема растаются.
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— Егда съ неб[е]съ подвигнутъся
вси анг[е]ли, арханг[е]ли.
Велит г[о]с[по]ди поставити
престолъ Его среди земли.

— Егда сядет на престоле
с[вя]тыя славы съвоея.

— Тогда ему поклонятъся
вся племена земная.

— Судить будет племена вся грешная
судом своим праведным.

— Тогда осудятъся вси грешнии,
отидутъ вси со дияволомъ.

— Ко грешником речетъ г[о]с[по]дь
идите вы проклятии

[л. 2 об.]

— Во огнь вечный, безконечный
на вечное мучение.

— Тогда рекут вси грешнии,
кто насъ измет от мучений.

— Уже нет нам н[ы]не милости
От всех творца1 создател[я].
Никто ж[е] насъ не помилует
но идем мы во тму кромешную.

— На насъ г[о]с[по]дь прогневася
лице свое отвратилъ лице.

— К кому н[ы]не прибегнемъ
кому печаль поведаемъ.
Кроме тебе, создатель мой.
прости ты насъ во всех грех[ах].

— Уже мы многогрешнии
всему миру прелестныя.

— О, коль мы окаянии иже
всех грехам повиныя.

— Во всех грехах тебе каемся
прости ты насъ неб[ес]ный ц[а]рь.

 1 В рукописи начало слова написано дважды: тво творца.
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[л. 3]

— Вл[а]д[ы]ко ц[а]рю неб[е]сный
прости ты насъ во всех греха[х].

— Тогда речет ц[а]рь страшный
к безъзакоником

— Вам несть н[ы]не прощения
никакого же милосердия.

— И не[сть] вам прощения ни грехом
вашим отпущения.

— И ни слезъ ваших не приемлю
ни плача, ни рыдания.

— Ни сердечнаг[о] от персей
ваших воздыхания.

— И нес[т]ь вам покаяния
от злых мукъ съвобождения.

— Умилнаго моления никогда ж
не слышах от устъ вашихъ.

— Идите вы, проклятии,
во огнь вечный со дияволомъ.

— Речет г[о]с[по]дь ко праведным
идите вы в радость вечную.

— Со анг[е]лы, арханг[е]лы
наследите жизнь вечную.
во вечное веселие
во ц[а]рствие неб[е]сное.

[л. 4]2

597. Стихъ

Среди самыхъ юныхъ летъ
вяну аки нежной цветъ.
Припевъ г[о]с[по]ди помилуй.
От младенческихъ пеленъ
былъ я б[о]гомъ посещенъ.
Ты разбойникомъ прощаешъ,
рай блудницамъ отверзаешъ.

 2 Л. 3 об. — пустой.
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Но твоя ко мне любовь
Пролила за мя и кровь.
С верою днесь къ тебе възываю
И любовию пылаю.
Мы от мира удалились,
жизни скорбной посетились,
И от самыхъ юныхъ летъ
ищемъ твой бл[а]гий советъ
г[о]с[по]ди помилуй.

[л. 4 об.]

Наше ты услыши моление
помози намъ жить в терпении.
Чтобы самимъ себя спасти
дай нам силы кр[е]стъ нести.
Мы оставя въсехъ родныхъ
заклю[ча]емся в стенахъ святыхъ
Зри невинъности с[е]рд[е]цъ
покровитель нашъ о[те]цъ
Здесь утехи намъ болше нетъ
один гробъ намъ во предметъ.
Здесь проводимъ дьни въ зслезахъ,
намъ и радость в н[е]б[е]сахъ.
Г[о]с[по]ди помилуй.

[л. 5]

598. Стихъ

Сиры мы вьси и убоги
но твои щедроты многи
Ниспосли намъ бл[а]годать
чтобы безъропотно намъ страдать.
Б[о]же, жизнь нашу устрой
От пути злаго укрой.
Подай намъ бл[а]гий къонецъ
получить намъ златый венецъ.
В безконечныхъ временахъ
намъ и радость въ н[е]б[е]сахъ
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С другомъ я въчера сиделъ
зрю на смертный пределъ.
О горе мне о горе мне
Великое.

[л. 5 об.]

599. Стихъ

Плоть мою во гробъ къладутъ
д[у]шу же на судъ ведутъ.
Милости не будетъ тамъ
не помиловалъ я самъ.
Друга верна нетъ со мной
скрылся съветъ хранитель мой.
Мимо царство прохожу
горько плачю и гляжу.
В3 Ц[а]рство горько злезно зрю
И премного говорю.
Что ж съкоро такъ съпешишъ,
что ж в царство не влитишъ.
Царство вьсехъ с[вя]тыхъ и домъ
грешниковъ не будетъ въ немъ.
Ты прости прекрасный рай
Во иной иду я край.

[л. 6]

Вечно неузрю тебя
въ бездну предалъ я себя.
Предалъ сатане бесомъ
злымъ делателемъ псомъ.
С ними мучюся всегда,
не спущаютъ некуда.
Весь я въ пламени сътою
и плачевно вопию.
Каплю требую воды,
от прегорчайшия беды.

 3 «В» подписано позже.
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Смолу и огонь я пию
за прегордую жизнь мою.
Я на вольномъ съвете жилъ
въкрайне б[о]га раздражилъ.
Б[о]га въсуе призывалъ
а сего страху не внималъ.

[л. 6 об.]

Б[о]га моего забылъ,
сатану же возълюбилъ.
Твари, а не творцу служилъ
жадно чрево обожилъ.
Дни воскр[е]сны не почтилъ
во грехахъ зле дни провелъ.
Не почтилъ о[т]ца и мать
всех старался раздражать.
Я въ прелюбодеехъ былъ,
къраткую сладость возлюбил.
В душегубстве виноватъ
от миня убитъ мой братъ.
Нечему не вирилъ я
жилъ как песъ и свинья.
Всякий грехъ творилъ стократ
Не желалъ райскихъ полатъ.

[л. 7]

Все законы преступилъ,
Въкрайне б[о]га хулникъ былъ.
Каятся-то я хотелъ
б[о]га д[у]хъ мой не имелъ.

600. Стихъ о матери со дщерию

Умоляла мать родная,
свое милое дитя.
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Пред кончиною4 рыдая,
о судбе ея грустя.
Распростись со мной, навеки
ненаглядной, мой цветокъ.
Скоро будешъ сиротою,
цвести въ поле ты одна.
Мне минута наступила,
тебя навекъ съпокидать.

[л. 7 об.]

Скоро гладная могила,
у тебя отиметъ мать.
Ты звезда моя деньница,
пожалей своей красы.
Не згуби себя девица,
не плети же две косы5.
Не миняй волю6 златую,
На прелестныя цветы7.
На б[о]гатство честь земную
На заботу суету.
Ты теперь хошь небогата,
и в народе не славна.
На векъ птичка ты крылата
бесъпечалня и вольня.

 4 В рукописи в этом слове начальная строчная буква исправлена 
на прописную.
 5 Две косы — прическа замужней женщины. Девушки носили одну 
косу. Напутствие не плести две косы означает пожелание, чтобы дочь 
осталась девушкой. Старообрядцы-бегуны (скрытники), не призна-
вая таинств православной Церкви, отрицали брак и какую-либо реги-
страцию.
 6 Слово воля может означать девичий головной убор — ленту, кото-
рую незамужние девушки носили вплетенной в косу; таким образом, 
менять волю может означать «менять прическу с девичьей на жен-
скую», то есть выходить замуж. См. сноску 5.
 7 Прелестные цветы — цветы прелести. Слово «прелесть» употре-
блено здесь не в современном русском значении, а в церковнославян-
ском — «искушение».
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Не забуть сего д[е]в[и]ца
твой женихъ небесъ творецъ.

[л. 8]

Во векъ будешъ какъ д[е]в[и]ца
с нимъ пойдешъ под венецъ.
Рай пресветлый на востоке
Вечной радости страна.
Не замечена в пороке,
девамъ будешъ отдана.
Лучше царскихъ тамъ полаты
Винограды и сады.
Терема чертоги златы,
в садахъ дивныя цветы.
Поля ус[т]ланы цветами,
росы запахъ издаютъ.
Рощи с чюдными древами
всегда анг[ел]и поютъ.
Плавно катятся тамъ реки
чище слезъ водных струи.

[л. 8 об.]

Ты вселишися тамъ навеки
дочь любимая моя.
Тамъ не жди беды, напасти
ни печали никакой.
Все погаснутъ в д[у]ши страсти
тамъ лишъ, радость и покой.
Ты звезда моя деньница
не растли своей красы.
Не згуби себя д[е]в[и]ца
не плити ты две косы8.
Ты люби люби себя же
будь опасна9 навсегда.

 8 См. сноску 5.
 9 Слово употреблено в церковнославянском значении: «осторож-
на, осмотрительна».
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Не пей пива и вина же
дочь любимая моя
Не забуть сего совета

[л. 9]

ты послушай свою мать.
Рай пресветлой на востоке
я тебя стану жъдать.
Мать последний разъ здохнула
и оградившися крестомъ
На д[е]в[и]цу разъ зглянула
и уснула вечнымъ сномъ
Не забыла дева слова
помънитъ материнъ заветъ.
Без припятствия земнаго
она жизнь свою ведетъ.
Б[о]гу слава и держава
во веки векомъ аминь.

[л. 9 об.]

601. Стихъ

Пойду страдать въ страну далеку
куда мя добрый помыслы поведедъ.
Не удержатъ миня моря и реки,
препятствия нигде мне нетъ.
Прощай любезная другиня
прощай отечество мое.
Чего мне не было милее
теперь я ост[а]вляю вся сия.
Приказъ всевышняго выходит
мне из отечества итти.
Быть можетъ времени так скоромъ
найду где странствия конецъ
Б[о]гъ спутникъ колесница
и где изволитъ поселить.
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[л. 10]

602. Стихъ

Наставь о вере несумненной
наставь меня и утверди,
Что жизнь сия изменная
и онну въ память приведи.
Начало нашего здесь рода.
тамо съродицы живутъ.
И можетъ где солнце восходит
мое жилище будетъ тамъ.
И где оно заходитъ там Б[о]гъ
велитъ вселится мне
навсегда10.

603. Стихъ Иосифа11  Ц[а]ревича

Что за чюдная превратнось
и непредмену я зрю въ глазах.
Прощай, мира вся приятность
не хощу я зрить на васъ.

[л. 10 об.]

утехъ вашихъ я удаляюсь
во пустыни я хощу жить
Моимъ д[у]хомъ я восхищаюсь
Чтобы векъ б[о]гу служить.
Вместо прелести и славы
зрю я в темныя леса.
Поминутно я вместо слас[т]и
умъ впераю въ н[е]б[е]са.
Вместо музыки и песенъ
меня птицы веселятъ.
Мира суетнаго славу
забывать мне велятъ.

 10 Последнее слово приписано позже другим почерком.
 11 Так в рукописи. Должно быть: Иоасафа.
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Где кокушка воскокуетъ
на пустынныхъ древесах
Она д[у]хъ мой возбуждаетъ
помнить Б[о]га в небесахъ.

[л. 11]

По пустыни текутъ реки
повелениемъ творца.
По пределу ихъ навеки
до сего мира конца.
И журчаниемъ водъ текукущихъ12

утешаюсь я всегда.
Мирскихъ прелестей вълекущих
чтобы не помнить никогд[а].
Поля злачныя и долины
здесь блистаютъ красотой
Все приятны мне и милы,
Но считаю я все мечтой.
Миръ мне суетной не зрится
несть и прелести в глазахъ
Но лишъ д[у]хъ мой веселится
умъ летаетъ в небеса.

[л. 11 об.]

Хотя часто меня треложит13

Но считаю я все мечтой.
И о томъ14 мне Б[о]гъ поможет
что всегда онъ есть со мной.
Что я миру поругался.
но и прелесть всю попралъ.
И под власть о[т]цу отдался
жизнь н[е]б[е]сную избралъ.
И блаженъ теперь считаюсь
что д[у]хъ мой достигъ покой

 12 Так в рукописи.
 13 Так в рукописи.
 14 В рукописи: о отомъ.
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Повсечастно я утешаюсь
я при радости такой.
Хвали, с[е]р[д]це мое, въ вышнихъ
хвали б[о]га в н[е]б[е]сахъ.
Воспой гласомъ, воспой д[у]хом
воспой мил[о]сть всю его.

[л. 12]

Ударь в гусли тонким звуком
прославь б[о]га своего
Что извелъ тя изъ напасти,
из житейския мечты.
И удалилъ тя от страсти
и мирския суеты.
И привелъ тя во обра...15

где пасетъ свои ...
С ними дай же м[не]...
ты прещедрый...
Засия его щед...
прославляй д[у]ше...
Что у б[о]га м[и]л[о]сти...
Невозъможно исчес...
Онъ и гневъ свой...
И лишаетъ вредных...

[л. 12 об.]

И грехи онъ все прощаетъ
И возъводитъ выше. звздъ.

604. Стихъ

Время радости настало
я [в] восторзе себя зрю
мое с[е]рдце трепетало.

 15 Рукопись в этом месте испорчена: оторвана часть листа. Слова 
во обра... надписаны сверху над зачеркнутыми словами от стр...
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...16и слезы токи льютъ

... весь миръ состра

... о прелестью навекъ

... ию навекъ.

... суетами17, я от вас

... екъ, я сказать

... навеки18.

... ый миръ невоз[-]

... где согласние19

... вселюсь.

[л. 13]

До кончины своея
тамъ пещера темновата,
Зазтавляетъ20 злезы лить.
но не такъ ц[а]рей полата
можетъ д[у]шу веселить.
Вместо всякаго напитка
Ключевая21тамъ вода,
течетъ быстро безъ избытка.
Я, имею навсегда.
Чюло ны занываетъ22

Тонкимъ звонъ колоколовъ.
Мать роднаго спровождала
спать въ долину среди гробовъ.
Скоро ли долго ли со землею,

 16 Рукопись в этом месте испорчена: оторвана часть листа. Так 
как до конца этого листа деление на строки в соответствии с рит-
микой текста невозможно, оно приводится в соответствии с ори-
гиналом.
 17 Запятая приписана позже, другим почерком.
 18 Изначально написано навекъ. Буква И под титлом приписана поз-
же другим почерком над буквой Ъ.
 19 Так в рукописи.
 20 Так в рукописи.
 21 Изначально написано ключева. Буква Я под титлом приписана 
позже другим почерком над буквой А.
 22 Так в рукописи. Возможно, следует читать: чую, ныне завывает.



384

вси сравняемся не менемъ.
Можетъ завтрешнею зарею,
я усну таким же сномъ,
можетъ завтро погребальной
звонъ, раздастся надо мной
Ни о[те]цъ, ни м[а]ть родныи
не поплачют надо мной.

[л. 13 об.]

И на гробъ рука чюжая,
кинетъ горсть сырой земли.
Повторится стихъ прощальной
со святыми упокой.
никто-то моей могилушки
некогда не посетитъ;
Разве пташечка ч[е]стная
на ней сядетъ воспоетъ.
или разве кто мимоходомъ
Близъ могилушки пройдетъ
На дерне сядетъ отдохнетъ.
А хоша есь друзья милыя
Не спомянутъ обо мне.
погрустят ли нетъ родные
тамъ далекой стороне23.

 23 Стих перепевает вторую часть известной песни «Там в лесу при доли-
не громко пел соловей...», широко распространенную в Каргополье: 

...У других есть родные,
Приголубят порой,
А меня-то, сиротинку,
Обижают кругом,
И куда ни поеду,
И куда ни пойду,
А родного уголочка
Я себе не найду,
Вот нашел уголочек,
Да и тот неродной — 
За тюремной за решеткой,
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[л. 14]

605. Прошу выслушать мой слогъ
Кой въ темницы служи[т]ъ могъ
въ горестных слезах.

— Я въ темницы пребывалъ
Страсть хр[и]стову поминалъ
Къакъ24 онъ за насъ страдал.

— Многи страсти принимал
кровь вл[а]д[ы]чню проливал
всем нам образъ показалъ.

— Чтобы его волю творить
веру правую хранить.
и мучение терпеть.

— В том с[вя]тые пребывали,
и пребывают н[ы]не с нимъ.

— Многи муки принимали
жизнь скорбями проводили
и получили за то венцы.

— Днесь в раю они пребываю[т]
хр[и]ста со анг[е]лы воспевают
в некончаемый векъ.

За кирпичной стеной.
Вот умру — похоронят,
И не будет меня,
И родные не узнают, 
Где могила моя.
На мою на могилу
Уж никто не придет,
Только раннею весною
Соловей пропоет.
Пропоёт, и просвищет,
И опять улетит,
Моя бедная могилка
Одиноко стоит.

 24 Так в рукописи.
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[л. 14 об.]

— Житию с[вя]тых поревнуемъ
во бл[а]гих делах пребудем
и очистим себя темъ.

— Тогда мысльми просветимся.
с[е]рдцем къ б[о]гу обратимся
и возълюбим жизнь с[вя]тых.

— Какъ они жазнь проводил[и]
Въсегда б[о]гу угождали
но и слушали хр[и]ста

— Какъ хр[и]стосъ нам всем вещает
с[е]рдца наша обращаетъ
на с[вя]тительскую жизнь.

— Мы25 приклоним26 ушеса
во хр[и]стовы словеса
како онъ27 праведным вещалъ

— Всех страдалцовъ убл[а]жалъ
вечной славе предавалъ
и бл[а]женыма называл.

[л. 15]

— И к ним очи обращалъ,
и гласъ умилный испущалъ,
и детьми ихъ называлъ.

— Кто бл[а]женство постигает
въ нищете д[у]ха бываетъ
рад будущих всех благъ.

— А кто плачет о грехах
тотъ наследникъ вечных бл[а]гъ
и утешится онъ тамъ.

— А кто кротость соблюдает
тот наследникъ земли бывает
въ будущий векъ.

— А кто милость исполняетъ

 25 «Мы» надписано тем же почерком над тире в начале строки.
 26 Исправлено из криклоним.
 27 В рукописи: какон онъ.
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тотъ помилованъ бывает.
во ц[а]рствии его.

— А кто алчет и постится
вечной правды насладится,
во веки без конца.

— А кто с[е]рдце чисто собълюдает
тот наследникъ земли бывает.
и водворится на ней въ векъ.

[л. 15 об.]

— А кто совесть чисту соблюдает
въсегда на неб[е]са възирает,
и гнушаетъся злых делъ.

— О миротворении печется —
тот с[ы]нъ б[о]жий наречется
честь и хвала на нем въсегда.

— А за правду кто страдает.
ц[а]рство б[о]жие получаетъ
уготованное темъ.

— А кто въ поношение пребывает,
вечной сълавы ожидает.
и радуется о том.

— Таковым хр[и]стосъ вещает
и мзду вели[ю] вещает
во ц[а]рствии своемъ.

— Мы здесь мало потрудимъся
и въ жизнь неб[е]сную вселимся
ко небесному о[т]цу.

— Ч[е]л[ове]че бойся б[о]га.
и стоитъ смерть твоя у порога
труба и коса ждетъ.

[л. 16]

— Сколко здезсь28 не ликоватъ
смерти и гроба не миноватъ.
И смертного часа.

 28 Так в рукописи.
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606. Стих. похва[ла] дественникомъ.29

о дественницы, невесты хр[и]ста б[о]га нашег[о]. с[ы]
на б[о]жия творца неб[е]снаг[о].

внимайте и услышите како онъ ублажает васъ.
бл[а]жени ч[и]стии с[е]рдцем я[ко] тии б[о]га узрятъ30.
бл[а]жени соблюдши телеса своя чиста не оскверниша 

одежды жениховы.
сии убо воистинну невесты хр[и]стовы.
о дественицы, похвала б[о]жия есте вы
о, девств[ен]ницы, красота ц[е]рковная есть вы.
о д[е]вствен[ницы] анг[е]лом подражатели есте.

[л. 16 об.]

о д[е]вствен[ницы] жители н[е]б[е]снаго вышняг[о] 
града.

о девыя cобеседницы есте вышним силамъ.
о д[е]вствен[ницы] ц[е]ркви б[о]жия есте вы.
о д[е]вствен[ницы] д[у]ху с[вя]тому почивалище.
о, девыя поклоницы есте с[вя]тыя троицы.
о д[е]вствен[ницы], невесты хр[и]ста всех ц[а]ря и б[о]

га.
о девыя ц[а]р[и]цы есте чистоты ради.
о д[е]вствен[ницы], домы б[о]жия есте вы.
о, д[е]вствен[ницы], с[вя]тый иоанн златоуст похваляя 

васъ г[лаго]лет
овогда дъщерми б[о]жиими вас наричетъ.
овогда чада б[о]жия васъ именуетъ.

[л. 17]

овогда дом б[о]жий вас сказует
овогда с[о]лнце вы называет.
овогда рай васъ наричетъ.

 29 Этот стих в рукописи написан без разбиения на строки.
 30 Цитата из Евангелия: Мф 5, 8.
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иногда доброплодная древеса васъ именуетъ. 
и приносяще убо плодъ ово 100, ово 60, ово же 3031.

овогда звезды пресветлыя васъ называетъ.
а овогда н[е]б[е]сный сионъ васъ сказует.
овогда девами васъ именуетъ.
и еще правило девъству убл[а]жает вас. чертогами б[о]

жиими васъ нарицаетъ.
о д[е]вствен[ницы] жертва жива. и олтари хр[и]стовы 

камение горняго иер[у]с[а]лима.
о д[е]вствен[ницы] путники и ходатели на небо.
о д[е]вствен[ницы] древесия райская.

[л. 17 об.]

о д[е]вствен[ницы] наследницы неб[е]сныя  
и анг[е]лом подобницы бысте.

о д[е]вствен[ницы] похвала целомудрию.
о д[е]вственицы огненное д[ы]хание имате къ б[о]гу.
о девыя равни серафимом. порождени быша от с[вя]

таго д[у]ха.
о девыя ц[а]р[и]цы есте. чистоты ради.
о д[е]вствен[ницы] подобницы быша, приемъши 

прор[о]чест[во] исповедницы бываете жилище 
с[вя]таго д[у]ха. очищени от скверны и от 
демоновъ непобедими, от похоти воздержни.

о д[е]вствен[ницы] пшеница убо ц[а]рская. неимуща 
плевелъ подобна бо мно[го]ценному бисеру.

[л. 18]

о девыя се мало зде потрудитеся на земли праведно 
поживите.

да на н[е]б[е]сех от трудовъ съвоих въ покой почиете 
вовеки.

и егда восхощеши къ вечному жениху и безъсмертному 
възыти

и девство Его ради сохранити.
тогда тя хр[и]стосъ яко дщерь любит

 31 Цитата из Евангелия: Мф 13, 8.
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и яко г[о]с[по]динъ о рабе промышляет.
и яко деву соблюдает.
и яко удъ объемлет.
и яко о главе промышляет.
и яко венецъ украшает.
тако и г[о]с[по]дь о д[у]шах верных своих печется
и милость свою над ними показует.
аще мужъ и жена престанутъ от хреха32.

[л. 18 об.]

и воздержатся от сквернаго блуда,
и ложа съвоя б[о]га ради нескверна сохранят.
сии убо во исьтинну д[е]вствен[ницы] нарицаются.
воздержания рад[и] и добродетели.
укреплени бо суть от с[вя]таго д[у]ха и писанием.
сии суть горняг[о] иер[у]с[а]лима жителие.
гл[агол]ет бо ап[о]с[то]лъ
неоженивыйся печетъся како угодити г[о]с[по]д[е]ви.
а оженивыся печется како угодити жене своей33.
г[о]с[по]дня печаль въ ц[а]рство неб[е]сное въведет.
а женина печаль. въ муку влечет.
василей великий гл[агол]ет,
коль выше небо от земли толь выше. неженатой 

противъ

[л. 19]

женатаг[о]. и коль честнее анг[е]ли противъ ч[е]л[ове]
ковъ толь ч[е]стнее неженатой противъ женатаг[о].

б[о]гу нашем[у] слав[а] и н[ы]не.

607. Стих. о памяти смертнаго часа.

Взирай съ прилежанием
тленный ч[е]л[ове]че.

 32 Так в рукописи.
 33 Цитата из Первого послания к Коринфянам св. апостола Павла: 
1 Коринф 7, 32—33.
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Како векъ твой проходит
и смерть недалече.
Готовися на всякъ часъ
и рыдай со слезами.
Да не похитит тебе смерть
со злыми делами.
Анг[е]лъ же твой хранитель
тебе изъвествуетъ.
Краткость жизни твоея
перстомъ показуетъ.

[л. 19 об.]

Солнце скоро шествуетъ
с востока на западъ,
Текутъ времена и лета
въ мигновения ока.
Содежрай мечь отмщения
во своей деснице.
Увещает тебя всегда
и глаголетъ сице.
Убойся сего меча
отсель покайся.
Да не посечет тя мечь
зело ужаснися.
Приидете вси людие
къ вере просвещенней.
Грядите во с[вя]тый храмъ
кротцыи и смирении.
М[о]л[и]тву прилежну
къ б[о]гу восылайте.
На сие писание
умилно възирайте.

[л. 20]

Прочитайте всякъ усердно
много прослезися.
От ревности многия
сердцем умилися.
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Како смерть вселютая
серпомъ пожинаетъ.
Въкупе старцы и мл[а]д[е]нцы
отселе възимаетъ.
Преселяет во онъ миръ
на вечныя веки.
Преселила есть н[ы]не
верных православных.
Имъ же вечная память
со всеми с[вя]тыми.
Возримъ мы братие
на древныя роды.
Где ц[а]рь, и кн[я]зь, и воин
и богатой и убогий.
Кто тя может убежати
смертная кончина.
Разве то тя упремудрит
кто свет оный купитъ.

[л. 20 об.]

Даждь нам слове б[о]жии
слезный источникъ.
Да плачю и рыдаю
грехи отмываю.
Призри б[о]же вышний34

на вся ч[е]л[ове]ки.
Да не постигнет насъ грех
суетнаго мира.
На онъ векъ жизни,
посылает, от мира
на веки вечныя аминь.

608. Стих о перемены веры о последнем времени

Слезы ливше о Сионе
и [с] сердечною тоской

 34 В рукописи: въ вышний.
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Пелъ иизраиль35 въ вавилоне
пленный седя36 над рекою37.
Скучно жить въ стране безбожной.
безъ с[вя]таго олтаря.

[л. 21]
Где кумиръ и б[о]гъ подложной
власть надменаго ц[а]ря.
Где с[вя]той закон въ зазоре
нету истины следа
О велико наше горе
жить съ неверными беда.
Дни проводим мы въ боязни,
нами трепетъ38 обладалъ.
Не за што мы терпимъ казни.
и орган наш онемел.
Вотъ и снова злое время
над в[се]леной взяло власть.
Утаено правды племя
терпят кроткия напасть.
Пала древняя с[вя]тыня
градъ д[у]ховной разоренъ.
И сионъ сталъ какъ пустыня
весь закон въ нем измененъ.
С виду много блеску сълавы
и наружной крас[о]той.

[л. 21 об.]

А посмотришь на уставы
все фальшивыя цъветы.

 35 Так в рукописи.
 36 Так в рукописи.
 37 Аллюзия на 136-й псалом («При реках Вавилона, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали о Сионе...»), отсылающий к событиям 
590—580-х гг. до н. э., когда Иерусалим был завоеван вавилонянами 
и значительное число пленников было уведено в Вавилонское цар-
ство.
 38 В рукописи: нам итрепетъ.
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Родъ избранных весь разсеян,
съжатъ железною рукою.
Опорочен и осмеян,
цену платят за покой.
И спомнишь лишь минувшии годы,
Слезы39 сърониш нехотя.
Время мира и свободы
о прошедших днях грустя.
Когда вера процветала
и любовь жила въ сердцах.
Всюду истинъна блистала
был въ народе б[о]жий страхъ.
Вой[ин] рабъ и ц[а]рь на троне,
кн[я]зь, с[вяти]тель и купецъ.
Были все в одном законе
Земляделецъ и мудрецъ.
Все одну печать имели,
кр[е]стъ ч[е]стной н[е]б[е]сный знакъ.

[л. 22]

И в одной с[вя]той купели
омывали древний мракъ.
Удаляясь от мира въ горы
какъ пустыныя ор[л]ы,
Девъ иноковъ соборы
пели вышнему хвалы.
Разширяли наши грани
и какъ на пиръ мы шли на сечь.
Ц[а]ри наши брали дани
сокрушали вражий мечь.
Въ древность было с поля рати
устрашенный врагъ бежалъ.
Действом кр[е]стной бл[а]годати
мечь не толко их пожиралъ.
Власть с[вя]тители имели
скажем речь и чюдеса.
И потом въ земли не тлели

 39 В рукописи: слеизы.



ихъ по смерти телеса.
И н[ы]не люди толко зънают
посмеяться старины.
Звезды на небе считаютъ
ц[а]рство видят на луне.

[л. 22 об.]

Видя там леса. и горы
степи реки всякой зълакъ.
Не проникнут их лишь възоры,
есть ли кофей да табакъ40.
Вечной миръ земной летает,
и вертится д[е]нь, и нощъ.
Тех и прелесть обретаетъ,
Кто бл[а]гих делъ весма тощъ.

 40 Старообрядцы считают табак и кофе растениями, посаженными 
дьяволом для растления людей.
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Присловья — это коллективные прозвища жителей опреде-
ленного места (деревни, района, города, области). Например, 
жителей Няндомского р-на в просторечье называют мамонами, 
людей с Пинеги зовут икотниками, а архангелогородцы име-
ют устойчивое прозвище трескоеды. Присловья используют-
ся не только в повседневной речи: существуют устойчивые 
фольклорные жанры, в которых такие коллективные прозви-
ща активно используются, — частушки, географические песни, 
дразнилки, пословицы и поговорки, анекдоты.

Одним из первых собирателей присловий был И. М. Сне-
гирев, который поместил некоторые из них в свою книгу «Рус-
ские народные пословицы и притчи»1 (1848). Более ста присло-
вий опубликовал в книге «Пословицы русского народа» (1861) 
В. И. Даль2; многие исследователи XIX в. публиковали подбор-
ки присловий определенных регионов Русского Севера: Оло-
нецкой3, Вологодской4, Вятской5, Архангельской6 губерний.

 1 См. современное издание: Снегирев И. М. Русские народные посло-
вицы и притчи. М., 1999. 
 2 Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1993. Т. 2. С. 16—56.
 3 Петров К. М. Присловья Олонецкой губернии // Олонецкие 
губернские ведомости. 1863. № 33.
 4 Дилакторский П. А. Прозвища жителей некоторых городов Воло-
годской губернии // Вологодский иллюстрированный календарь. 
Вологда, 1894.
 5 Можаровский А. Присловья городам Вятской губернии // Кален-
дарь Вятской губернии на 1884 год. Вятка, 1883.
 6 Ефименко П. С. Присловья о жителях и местностях Архангельской 
губернии // Архангельские губернские ведомости. 1868. № 67—73.
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Научное изучение этого явления народной культуры нача-
лось с работ Д. К. Зеленина, который предлагал называть при-
словьями не только сами коллективные прозвища, но и выше-
упомянутые жанры прозвищного фольклора7. Последующие 
исследователи отмечали, что термин присловье не вполне уда-
чен, так как это слово имеет второе значение — «присказка, пого-
ворка», что может стать причиной путаницы. Чтобы ее избежать, 
отечественные лингвисты практически не используют этого тер-
мина, предпочитая более строгие: коллективно-территориальные 
прозвища8 или регионально-групповые про звища9. Н. В. Драннико-
ва в своей монографии «Локально-групповые прозвища в тра-
диционной культуре Русского Севера», следуя за Д. К. Зеле-
ниным, называет присловьями и сами прозвища, и устойчивые 
фольклорные тексты, в которых они содержатся, и при этом 
предлагает свой термин — локально-групповые прозвища10.

Хотя термин присловья действительно не вполне строг 
с научной точки зрения, мы, вслед за Д. К. Зелениным 
и Н. В. Дранниковой, будем его использовать. Дело в том, что, 
собирая представленный в этом сборнике материал в карго-
польских деревнях, участники экспедиции РГГУ стремились не 
просто выяснить, какие коллективные прозвища были у жите-
лей той или иной деревни, но и записать предания о происхо-
ждении этих прозвищ, частушки и поговорки, где они упоми-
наются. В таких записях прозвищный фольклор невозможно 

 7 Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о русских жите-
лях Вятской губернии: Этнографический и историко-литературный 
очерк // Зеленин Д. К. Избранные труды: Статьи по духовной культу-
ре 1901—1913 гг. М., 1994. С. 59—104.
 8 Гордеева Н. Г. Коллективно-территориальные прозвища как один 
из типов наименований жителей: На материале говоров Кемеровской 
области // Лексика и фразеология говоров территорий позднего засе-
ления. Кемерово, 1985. С. 118—127.
 9 Журавлев А. Ф. Ляпуны, гужееды, рязань косопузая...: Народные 
«региональные» прозвища как этнографический источник // Акту-
альные проблемы диалектологии и исторической лексикологии рус-
ского языка. Вологда, 1983. С. 195—197.
 10 Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера: Функциональность, жанровая систе-
ма, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 31—35.
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отделить от самих прозвищ, поэтому использование общего тер-
мина присловья кажется вполне оправданным.

Как справедливо отмечает Н. В. Дранникова, одной из 
основных функций присловий является «функция размежева-
ния микрогрупп»11. Говоря другими словами, присловья помо-
гают различать «своих» и «чужих». Общее прозвище, данное 
всем жителям деревни, с одной стороны, объединяет их, застав-
ляет почувствовать себя единым целым; с другой стороны, про-
тивопоставляет их «чужим», жителям других деревень. В связи 
с этим, чаще всего присловья использовались во время общения 
между представителями различных локальных групп. Напри-
мер, когда на деревенский праздник приходила молодежь из 
других сел, между парнями часто возникали перебранки, в ходе 
которых активно использовались присловья. Вот как описы-
вает пожилой житель с. Орлово приезд на праздник гостей 
из соседнего с. Труфаново: Вот там деревня Казариновская... 
дак как-то называли — казара. Казара уж, деревня Казарин-
ская... Труфановцы приедут сюда, ребята приедут там, взрос-
лые, пожилые люди приедут. Мы пацаны, сказали нам «казара», 
дак вот мы их казарой звали, там драки ещё. «Казара, убирай-
тесь!» (Орлово, БВА). В подобных ситуациях присловье может 
использоваться как ругательство, причем исключительно обид-
ное. По свидетельствам деревенских жителей, иногда конфлик-
ты из-за присловий приводили к трагическим последствиям: 
Лекшмозерские — голодаи. Ехали орловцы и сказали: «Голодаи», — 
а молодёжь [из Лекшмозера] кинулись на них, да так избили, 
что одного задушили (Лекшмозеро, ВМА).

Тот обстоятельство, что присловья чаще используются для 
оскорбления «соседей», чем для называния «своих», очевидно 
и из самой внутренней формы прозвища. Часто в присловьях 
акцентируется некрасивая внешность его обладателей (пузаны, 
карлики, косые), их плохая одежда (дыраны, мешковляна, гряз-
ноподолые), необычная речь (чивкуны, заики, шипуны), стран-
ные пищевые пристрастья (мохоеды, водохлёбы, костогрызы). 
Впрочем, иногда присловья имеют нейтральные или даже поло-
жительные значения — в этом случае те, кто носит это прозвище, 
не обижаются на него, а, напротив, охотно используют в своей 
речи: Я тоже творожница. Здесь деревня называется «творож-

 11 Там же. С. 47.
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ники» (Озерко, СЕИ); У нас тут одна женщина, всё живёт там 
[в Няндоме], а сюда приезжает. «Я, — говорит, — ведь мамон-
ка, давнишняя мамонка» (Усачево, СМН).

Собиратели причитаний XIX века часто представляли 
результаты своей работы в виде таблицы, где в одной графе 
указывалось название местности, а в другой — прозвище его 
жителей. Такая форма подачи материала часто вводит чита-
теля в заблуждение, так как складывается впечатление, что 
эти присловья широко распространены и известны чуть ли не 
всем крестьянам данного региона. На самом деле, большинство 
присловий имеет очень ограниченную территорию бытования. 
Население определенной деревни, как правило, знает лишь свое 
коллективное прозвище, прозвища жителей соседних деревень 
и общее название населения района или области. Коллектив-
ные прозвища жителей деревень, расположенных дальше, чем 
в 50 км., им, как правило, неизвестны.

В случае когда речь идет о коллективных прозвищах жите-
лей отдаленных деревень, носители традиции часто начина-
ют путаться. Например, в «Прозвищном тезаурусе Архангель-
ской области», опубликованном в приложении к монографии 
Н. В. Дранниковой, приводится свидетельство А. П. Монако-
вой (1986 г. р., г. Онега), которая сообщает, что жителей села 
Орлово Каргопольского р-на называют голодаями12. На самом 
деле, как показывают материалы экспедиции РГГУ, голодаями 
называют жителей с. Лекшмозеро, которое находится недале-
ко от Орлово. Очевидно, что А. П. Монакова, живущая далеко 
от тех мест, просто перепутала два села.

Подобные ошибки совершают и жители Каргопольского 
района. Так, одна из жительниц с. Лекшма, отвечая на вопрос: 
«Как называют жителей Няндомы?», — ответила, что их про-
звище куконики: Няндомцы ещё как-то кукониками звали (Лек-
шма, ДТМ). На самом деле это коллективное прозвище носят 
жители с. Моша, расположенного в Няндомском районе, но на 
40 км дальше от с. Лекшмозеро, чем Няндома, в то время как 
няндомцев называют мамонами.

Готовя данную публикацию, мы не исправляли подобные 
ошибки, так как они весьма показательны в отношении вос-
приятия жителей мест, находящихся на удалении друг от дру-

 12 Там же. С. 312.



403

га. Однако для большей точности подобные нюансы мы стара-
лись оговаривать в комментариях.

Некоторые присловья были зафиксированы участниками 
экспедиции всего по одному разу. Этому факту может быть 
несколько объяснений. Возможно, что такие присловья уже 
вышли из употребления, так что о них помнят лишь немногие 
старожилы. Бывают случаи, когда некоторые присловья зна-
ют и используют только люди, недавно приехавшие из других 
мест. С другой стороны, есть вероятность, что «уникальность» 
того или иного присловья — это просто результат недостаточ-
но активной работы собирателей, которые по каким-то причи-
нам не проверили достоверность записанного текста у других 
жителей деревни.

Однако нельзя исключать, что некоторые такие одиночные 
присловья вообще никогда не существовали и являются резуль-
татом ошибки или (такие случаи тоже бывают) плодом вооб-
ражения человека, от которого сделана запись. Например, от 
одной пожилой женщины из с. Казаково было записано, что 
жителей с. Лекшмозеро называют не только ряпусáми, но и шве-
дами или швейцарами. Мотивировка этих коллективных про-
звищ в трактовке информантки крайне странна: по ее мнению, 
лекшмозёр так называли из-за того, что они картошки много 
растили. Других свидетельств того, что жителей с. Лёкшмо-
зеро звали шведами и швейцарами, нам неизвестно, в то время 
как присловье ряпусá записывалось многократно. Скорее все-
го, появление этих единичных прозвищ — результат какой-то 
ошибки, и в действительности лекшмозёр никто швейцарами не 
называл. Однако даже такие сомнительные свидетельства инте-
ресны как отражение хода мысли конкретных людей, по этому 
мы их также включили.

Как уже говорилось, присловья являются своего рода опо-
знавательным знаком при общении людей из различных терри-
ториальных сообществ. При этом границы сообщества, обозна-
чаемого одним присловьем, могут значительно различаться: это 
может быть область (жители Вологодской области — телята), 
район (жители Няндомского района — мамоны), город (жите-
ли Северодвинска — судостройцы), село (жители с. Лекшмозе-
ро — голодаи), деревня в составе села (жители д. Гарь в составе 
с. Ошевенск — староверы) или даже один конец деревни (один 
из концов д. Озёрко — Мыза безнёбая).
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Соответственно, каждый человек мог одновременно иметь 
несколько коллективных прозвищ, которые использовались 
в зависимости от того, с кем он общался. Скажем, если село 
состоит из нескольких деревень, то при общении с односельча-
нами актуальным является прозвище по деревням или частям 
деревни. При общении с жителями других сел важными стано-
вятся коллективные прозвища всего села. Если человек выез-
жает в другой район, тамошние обитатели будут использовать 
по отношению к нему «общерайонное» прозвище, и т. п. Таким 
образом, жители края д. Озёрко, который называется Мыза, 
в зависимости от ситуации могли иметь следующие прозвища: 
Мыза безнёбая (край деревни), творожники (деревня), каргопо-
лы — жганые оглобли (район), трескоеды (область). Показатель-
но, что сами каргополы не называют себя трескоедами, так как 
не причисляют себя к архангелогородцам, живут слишком дале-
ко от моря и едят треску сравнительно редко. Однако для жите-
лей других областей все, кто родом из Архангельской области, 
являются трескоедами. В этом отношении показателен рассказ 
одного из жителей с. Усачево про то, как он служил в армии: 
Я на службу пришёл, понимаешь, служил. «А ты, — говорят, — 
откуда пришёл?» — «С Архангельска». — «О, трескоед». <...> 
А я трески ещё не видал (Усачево, МАЕ).

Систематизируя материалы для данной публикации, мы 
постарались учесть эту многоуровневость коллективных про-
звищ. Первый раздел составляют присловья про каргополов — 
жителей Каргопольского района. Во втором разделе пред-
ставлены присловья про жителей отдельных сел и деревень 
Каргопольского района, материалы этого раздела сгруппирова-
ны по географическому принципу. В третий раздел вошли при-
словья, относящиеся к соседям каргополов. В приложении дана 
небольшая подборка коллективных прозвищ жителей различ-
ных областей и анекдоты про пошехонцев (фольклорных глуп-
цов, жителей Пошехонского района Ярославской губернии).

Мы не стали публиковать все присловья из архива экспеди-
ции РГГУ, а отобрали лишь наиболее интересные для читате-
ля: те, где содержится объяснение присловья, предания, анек-
доты, частушки, которые могут быть отнесены к прозвищному 
фольклору. Записи, где опрошенные лишь констатируют, как 
называются жители той или иной деревни, в публикацию не 
включались, однако после текстов дается таблица «Присловья 



деревень Каргопольского района», где все эти материалы учте-
ны. Населенные пункты в таблице расставлены по алфавиту, 
а во второй графе указаны все варианты присловий, относя-
щихся к каждому из них.

Большинство материалов публикуется впервые, лишь 
незначительная часть присловий из Каргопольского архива 
Лаборатории фольклора РГГУ была напечатана более 10 лет 
назад в небольшой журнальной статье13.

В комментариях параллели приводятся по монографии 
Н. В. Дранниковой «Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера»14 и «Материалам к Словарю рус-
ских коллективных прозвищ» из диссертации Ю. Б. Воронцо-
вой «Коллективные прозвища в говорах Русского Севера»15.

 13 Трофимов А. Присловья: Материалы Каргопольской экспедиции 
РГГУ // Живая старина. 1997. № 3. С. 56.
 14 Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая систе-
ма, этнопоэтика. Архангельск, 2004.
 15 Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в говорах Русского 
Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002.
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Каргополь  
и Каргопольский район

Каргопóлы — палёные (жгáные) оглóбли1

609. Это каргополов2 называли так — палёные оглобли. Рань-
ше было, когда погорельцы погорят и едут, значит... Ну, 
люди помогают как-то. <...> По деревням ездили. Дак 
вот каргополов называли палёными оглоблями <...>: 
попалят оглобли, и это видно было, что концы опа-
лены, — значит, он погорелец, люди относились уже... 
давали всё... Вот... А были и такие... проходимцы, то есть 
опалят и поехали [просить милостыню, прикидываясь 
погорельцами]. <...> Вот и прозвали «каргополы — палё-
ные оглобли».

Усачево, 1998, ВАЩ

 1 Одно из самых распространенных присловий на территории 
Каргопольского района. В большинстве записей объясняется хитро-
стью местных жителей, обжигавших оглобли, чтобы выдавать себя 
за погорельцев и просить милостыню. Однако Н. В. Дранникова 
отметила, что это присловье могло относиться и к другим микро-
группам (например, к жителям Сурского куста деревень в Пинеж-
ском р-не Архангельской обл.), а также высказала предположение, 
что обжигание концов оглобель в прошлом могло быть магическим 
действием, которое «приносило удачу» (Дранникова Н. В. Локально-
групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера: 
Функциональность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 
2004. С. 224).
 2 Каргопóлы, каргопóла — жители Каргопольского района/уезда.
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610. Ну, каргополы славились везде. [Как-нибудь их называ-
ли?] Жганые оглобли. [Почему?] Ну, были такие ловка-
чи, что обожгут оглобли концы и едут. Там уж жганые 
оглобли — значит, у мужика сгорело всё — и дом, и всё 
сгорело.

Каргополь, 2001, ЧГЕ

611. [Жителей Каргополья не называли жгаными оглобля-
ми?] Это после пожару он лошадь запрягает, на погоре-
лое ездит сбирает3, дак это вот говорили, что Каргополь — 
жганые оглобли.

Малая Шалга, 1998, БАИ

612. Каргопола — палёные оглобли. У нас в армии было. 
С Онеги4 капитан. Выстроились, кто откуда. Ну, я так 
с Каргополя. «О, — говорит, — каргопола — палёные 
оглобли!» Раньше так бывало, легенда такая: поедут 
куда-то, оглобли опалят, едут, на погорело место про-
сят: «Вот вытащили лошадь да оглобли опалёны». Вот 
звали.

Бор, 1996, КВС

613. А Каргополье — обожжённая [оглобля]. Знаете, как они 
делали? Зимой делать нечего, дак урожай собрали, они 
оглоблю обжигали на костре, вяжут к саням — и поехал 
побираться, понимаешь. «Помогите, ради Бога, вот толь-
ко сани еле спас, понимаешь, да лошадь, ничего нету».

Ухта, 1996, КЮА

614. [Кого называли палеными оглоблями?] А это раньше 
называли как: «каргополы — палёные оглобли». [Поче-
му?] А вот, я от этих слыхала, от стариков, что говорят... 
это самоё... Они были бедные там вот, ну не всех это, из 
деревни, бедные были... А специально эти... оглобли опа-
лят — вот раньше, вот зимой, вот теперь — дак на лоша-

 3 Просить/собирать на погорело (место) — устойчивое диалект-
ное выражение, имеющее значение «собирать деньги на строитель-
ство нового дома после пожара».
 4 Предположительно, речь идет о г. Онега Архангельского района.
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дях ездили, дак сани, дак оглобли были деревянные, дак 
специально опалят, что как будто они <...> что на пожар 
собирают. Будто они... у них пожар был, дак и, это самоё, 
собирали на пожар, дак вот и гляди: «Каргополы — палё-
ные оглобли».

Лукино, 2001, ККБ

615. Каргопольский уезд так называли [каргополы — палёные 
оглобли]. Весь этот край славился изготовлением саней. 
Ярмарки были в Каргополе — торговали санями, зимни-
ми повозками. Ну а, соответственно, чтобы эти оглобли 
дольше стояли, из берёзы их делали, сушили и палили.

Нокола, 1997, КАЕ

616. Каргополы приехали, дак говорят: палёные оглобли. 
[Почему их так называли?] Палили оглобли, по-моему, 
эти их... на костре... Дровни там были, сани. [Зачем пали-
ли?] Ну, они легче были. <...> Сухая дак, сушили, обжи-
гали.

Ловзаньга, 1998, САП

617. [Каргополов называли] опалённые оглобли. Оглобли 
вывёртываются на зиму, которые сани... Их специально 
палили, чтоб не приставал снег, не намерзал на них, опа-
лишь.

Нокола, 1997, ААК

618. [Каргополов звали] жжёные оглобли. Это было для чего — 
их обжигали. <...> Обжигали специально дерево, чтобы 
дольше не разлагалось — ну, не гнило.

Труфаново, 1998, ТАИ

619. Каргополы — палёные оглобли. А знаешь, из-за чего? Ведь 
это было: Каргополь-то сгорел, когда этот, Болотников5, 
был: он потонул-то, да, говорят, в то время после того 
палёные оглобли стали. Поехали собирать на погорелое.

Казаково, 1998, ШОО

 5 Предводитель крестьянского восстания 1607—1608 гг. И. Болот-
ников был казнен в Каргополе (утоплен в р. Онеге) в 1608 г.
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620. [А жителей Каргопольского района оглоблями не зва-
ли?] Да, ещё и... Каргополы — жганые оглобли. Город-то 
горел ведь несколько раз. Тоже ведь у нас, как и Москве, 
горел тоже. У нас город-то ещё старше Москвы на 
год. Тыща сто сорок... шестого год. Тыща сто сорок 
шестой год6.

Лукино, 2001, НАА

Каргопóлы — дóлги пóлы7, приставн`е 
(пришивн`е) гóловы8

621. А каргополы — долгополы. <...> Вот как называли. [Как?] 
Долги полы — значит, носили таки кафтаны с длинны-
ми полами; вот, это было каргополы.

Труфаново, 1998, СВМ

 6 Первое письменное упоминание о Каргополе относится к 1146 г.  
Этот год официально считается временем основания Каргополя. Офи-
циально принятый год основания Москвы — 1147 г. 
 7 Широко распространенное в Каргополье прозвище, которое встре-
чается и в записях других исследователей (например, см.: Мерку-

рьев И. С. Пословицы и поговорки Поморья. СПб., 1997).
 8 Присловье каргополы — роты полы, пришивные головы записыва-
лось еще в XIX в. (Киприянов В. Двинская топонимика. Архангельск, 
1991. С. 68). По наблюдениям Н. В. Дранниковой, в XXI в. это присло-
вье стало относиться ко всем жителям бывшей Олонецкой губернии 
и теперь звучит как Олоняло (так у Дранниковой; вероятно, следует 
читать олоняна — Примеч. сост.) — пришивные головы (Дранникова Н. В. 
Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского 
Севера: Функциональность, жанровая система, этнопоэтика. Архан-
гельск, 2004. С. 130). Исследователь Ю. Б. Воронцова также указыва-
ет, что «пришивными головами» называли всех олонецких мужиков, 
и дает объяснение этого присловья: олонецкие сапожники пришивали 
головки сапог отдельно, в то время как в других местах выкраивали 
головку и голенище из целого куска, ср. № 626 (Воронцова Ю. Б. Кол-
лективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. 
наук. Екатеринбург, 2002. С. 223). Следует отметить, что в материа-
лах Каргопольской экспедиции варианты данного присловья, кото-
рые бы относились ко всем олончанам, не встречаются.
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622. Каргополы — долги полы. [Это почему так?] А вот не 
зна... А раньше ведь одежду-то носили длинную. Ведь 
особенно женщины ведь. Раньше не носили ведь ни... 
нижнего, трусов, там, или штанишек. А вот юбка, длин-
ная юбка или, там, сарафан, а в зимнее время дак ещё 
и юбка. На ватном подкладе. Ватная. Без штанов ходили-
то вить. И вот и полы-то и длинные, а почему и каргопо-
лы — длины полы были.

Лукино, 2001, НАА

623. Каргополы — долги полы, приставные головы.
Рягово, 1998, ОБВ

624. Я говорю: «Рубаха долга, а рот пол9, — настоящий карго-
пол!» Рубаха длинная, дак рубаха долгая в деревне, а рот 
пол, полоротые, — это значит каргопол. Да ещё: «Каргопол — 
по песку в галошах». А то есть сейчас и галош нету, а рань-
ше, если богатый идёт, того жарчей, того суше10, асфальтов 
нет, по мосткам идёт. Они обязательно блестят.

Казаково, 1998, НАФ

625. [Как называли каргополов?] Каргополов-то? Долги полы. 
Каргополы — долги полы. [А не говорили «долги полы, 
приставные головы»?] Ну. Так-так. Приставные головы. 
Правда-правда.

Усачево, 1998, СМН

626. [Жителям Каргополя прозвища давали?] Каргополы. 
[Не шутили над ними?] Каргополы — пришивные голо-
вы. [Почему так говорили?[ [Смеется] А раньше сапоги 
шили сами, вот обрезали так, [к голенищу] пришивали 
как [нрзб.], обрезали: это значит каргопол — пришив-
ная голова, вот эти сапоги, а кто как выделывает пере-
док, и такой мысочек, — значит, тут уже не то, тот уже 
другой.

Ошевенск, 1999, ТОС

 9 Рот пол, то есть открыт — подразумевается бранное слово поло-

ротый — разиня.
 10 Того жарчей, того суше — «даже если жарко, сухо» (диал.).
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Каргопóлы — рóты пóлы11

627. [Как называли каргополов?] Каргополы — роты полы, 
жганые оглобли. [Смеется]. [Почему?] Выдумают дак...

Лукино, 2001, ПАП

628. [Были прозвища у каргополов?]
[ГЕА:] А каргополы — рты полы.
[Почему?]
[ГЕА:] Чёрт их знает.
[ГАМ:] Наверно, такие, немножко несобранные, 

может быть.
[ГЕА:] [Нрзб.] необученные, неграмотные, замызган-

ные...
Саунино, 1999, ГЕА; ГАМ

629. Как рот пол — так и каргопол [смеется]. Рот пол, дак 
и каргопол12.

Усачево, 1998, МАН

630. [Каргопол — ] рубаха красна, а рот пол.
Ошевенск, 1999, ШАС

Каргопóлы — водохлёбы13

631. Каргополы — водохлёбы. Чаю много пьём. Это уже 
общее — каргополы. И мы каргополы.

Река, 2000, ЛТИ

 11 См. сноску 9.
 12 В материалах конца XIX в. встречается более развернутый вари-
ант данной поговорки: Красна рожа, рвана одёжа, рот пол — то кар-

гопол (Истомин Ф. О причитаниях и плачах, записанных в Олонецкой 
и Архангельской губерниях // Живая старина. 1892. Вып. 3. С. 137).
 13 Одно из самых популярных присловий на территории Русского 
Севера, которое может обозначать не только всех жителей Каргополь-
ского района, но и всех жителей Архангельской области (см. № 765). 
В Каргопольском р-не водохлебами также называли жителей с. Шол-
тома на р. Онеге. (№ 656—657). Подробный анализ присловья водо-



632. Каргопола — водохлёбы. Век свой называют. [Почему?] 
Не знаю. Верно, любим много пить чаю.

Нокола, 1997, КЕА

633. Каргополя — водохлёбы, больше ничего не знаю. [Поче-
му?] А потому что воды много лопаем, пьём. <...> Район 
Каргопольский, вот нас всех каргополами зовут.

Ошевенск, 1999, ТНП

Каргопóлы — лéтом кóсят, зимóй прóсят14

634. [Про каргополов еще говорят:] Летом косят, зимой про-
сят15. Покосят мало, да и поедут [просить милостыню].

Казаково, 1998, ШОО

хлёбы можно найти в специальной главе монографии Н. В. Драннико-
вой (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традиционной 
культуре Русского Севера: Функциональность, жанровая система, 
этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 82—84).
 14 Других вариантов этой поговорки найти не удалось.
 15 Просят — собирают милостыню.
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Деревни  
Каргопольского района

Стегневская (Рягово)1 (зарéчана-ухáны)2

635. Которые за рекой жили, дак мы их дразнили как:

Заречана-уханы,
Сидят над лоханью,
Пропадущину жалвят,
Ничего не говорят!

А потом палками швыряемся. [Что такое пропаду-
щина?] Ну, упала3 лошадь. Рягово, 1998, ГАП

 1 Почти каждое село Каргопольского района состоит из нескольких 
небольших деревень, имеющих свои названия. В случае когда присло-
вье касается жителей одной из деревень в составе села, название села 
указывается в скобках. Так, село Рягово состоит из двух деревень, рас-
положенных на разных берегах реки: Лазаревская и Стегневская. Жите-
ли д. Лазаревская называли тех, кто живет в Стегневской, заречанами.
 2 Это же прозвище используется также по отношению к жителям д. Крутец 
Бабушкинского р-на Вологодской обл. (Воронцова Ю. Б. Коллективные про-
звища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 
С. 240). По мнению автора, «в основе номинации лежит лексема ухо, а про-
звище, соответственно, отражает характерные особенности этой части голо-
вы (или слуха) у номинируемых» (там же), но по нашему мнению, оно скорее 
представляет собой фонетический вариант присловья оханы (см. № 675—677) 
с более закрытым О и, соответственно, означает «пройдоха, плут».
 3 То есть сдохла.
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Плясуче (Ольховец) (каршак`; грязноподóлые)4

636. А вот там така была деревня — Плясуче, за рекой [Оне-
гой]... [Как?] Плясуче. <...> За рекой вот там. [Поче-
му Плясуче?] Дак так вот звали, я не... почему. Ну дак 
их, там, звали и каршаками5, и грязноподолыми. [Как?] 
Грязноподолые. Ну, нечистоплотны были там люди. <...> 
Раньше по деревне так ругали. Прозвища. Нынь-то всё по 
фамилии да по имени, раньше ругали — прозвища таки 
были, что, говорят, прозвища.

Ольховец, 2000, ВСВ

Усачево (кос`е роговик`)6

637. [Жителей с. Усачево как называли?] Косые роговики. 
[Что такое роговик?] А роговик — раньше сметану меша-
ли, вот така крынка рожком. [Почему так называли уса-
чевских?] А кто его знает, почему. Мы вот ходили в шко-
лу в Усачёво и вот... что нас много ребят — соберемся, 
а иной раз усачёвски ребята да с нашими-то тожо и поде-
рутся. Вот наши их и говорят: «Косы роговики».

Ольховец, 2000, НВШ

638. Вот в Усачёве дак кривой роговик. Кривые роговики 
[жители Усачёво]. Раньше роговик был. Вот накопят 

 4 Сравнительно редкие присловья. Слово каршак в качестве коллек-
тивного прозвища в доступной нам литературе не встречается. Гряз-

ноподолками называли жителей д. Немнюга и Заозерье Пинежского 
р-на Архангельской обл. (Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища 
в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 
2002. С. 168).
 5 Слово каршáк — диалектное обозначение старой обуви: исполь-
зуется и как ругательство.
 6 Очень популярное в Каргополье присловье косые роговики в дру-
гих источниках нам не встретилось. В то же время другие присловья, 
являющиеся производными от слова косой (косоголовые, косолапые, 

косоротые, косорыловцы), встречаются на Русском Севере достаточ-
но часто.
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хозяйки сметану, дак сметану мешали в роговике, он 
с рожочком таким небольшим. И вот почему-то их зва-
ли косые роговики. Дак вот я и говорю: кринка такая гли-
няная и с рожком.

Печниково, 1997, ФАА

639. [Как звали жителей с. Усачево?] А косы роговики. [Поче-
му?] А не знаю, у меня сестра там замужем, дак я всё 
так... она случаю была, дак начнет чего говорить, я гово-
рю: «Косой ты роговик!» — дак он ей не понравится, а не 
знай, почему... Их так всё так... обзывали. И донынече.

Ольховец, 2000, ВСВ

640. [ГА:] [Жителей с. Усачево называли «косые роговики».]
[Почему?]

[ГА:] Делали крынки — наверно, косые у них полу-
чались.

[УБС:] Косые роговики, да-да.
Ольховец, 2000, ГА; УБС

641. [Кого называли косыми роговиками?]
[ШАС:] Усачёвлян.

[ПАН:] Усачёво.
[Почему?]
[ШАС:] А не знаю, почему. Так назывались.
[ПАН:] А ребята раньше гуляли да дралися, езди-

ли туда — что, не слыхала? Дак: «Ну! Косые роговики. 
Опять... драка там будет, поедем туда». Вот и прозвище 
и дали.

[Что такое роговик?]
[ШАС:] Роговик — такая крынка. В ней мешали 

сметану. Ну вот такая, такая не маленькая — большая 
и рожок есть — ну вот когда масло смешают и пёхтанье 
сливают в этот... рог... ну, рожок.

[ПАН:] А масло остаётся там <...>. [Почему усачев-
ские — косые роговики?] Не знаю, так ольховицы7 обо-
звали их. Я слыхала, когда сюда приехала.

Ольховец, 2000, ПАН; ШАС

 7 Ольхов(и)цы — жители соседнего с Усачевом с. Ольховец.
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Подрезовская (Усачево) (прикáзчики)8

642. [Как в шутку называли подрезовских?] Там приказчики. 
[А почему?] Ну, там магазин, купец был раньше, и народ, 
значит: «Приказчики ходят». Усачево, 1998, ВАЩ

643. [А как называли жителей д. Подрезовской?] В Подре-
зовской прикатчики. Это прежние там были прикатчи-
ки. Ну, торговали. Прикатчиками их звали.

Усачево-Погост, 1998, СМН

644. [А как называли жителей д. Подрезовской?] Подрезов-
ски — продавцы, не знаю... Усачёво, 1998, ЩКИ

Кобели/Евдокимовская (Волосово) (кобел`та)9

645. [Присловье-дразнилка про жителей д. Евдокимовская 
(она же Кобели) в с. Волосово: Кобелята — дьявола, что 
вы зелени не купите, таракана с краю лупите!]10

Каргополь, 2002, АНФ

 8 В двух географических песнях о деревнях, опубликованных 
Н. В. Дранниковой, жители д. Подрезовской называются помощни-

ками, а как приказчики обозначены жители д. Тороповская (№ 24) или 
д. Фроловская (№ 25) (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозви-
ща в традиционной культуре Русского Севера: Функциональность, 
жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 301—303).
 9 Данное присловье неоднократно фиксировалось в составе гео-
графических песен (см. № 785). Н. В. Дранникова, анализируя одну 
из таких записей, транскрибирует интересующую нас строчку как Не 

форсите, кобеля-то, дьявола (Дранникова Н. В. Локально-групповые 
прозвища в традиционной культуре Русского Севера: Функциональ-
ность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 202). 
Однако в данном случае мы все же имеем дело с наименованием жите-
лей д. Кобели (Евдокимовская) кобелята.
 10 Это присловье представляет собой заключительный фрагмент гео-
графической песни про деревни с. Волосово (см. № 785) и аналогич-
но про деревни с. Троица (№ 777, 778).
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646. [НАК:] Эта деревня Евдокимовская, а по прозвищу — Кобели.
[АИК:] Мужики были здоровые.

Волосово-Евдокимовская, 1998, НАК; АИК

Озерко (творóжники)11

647. Деревня Озёрко есть вот недалеко вот тут у нас — отсю-
да сколько? Двенадцать километров, четырнадцать кило-
метров. Там у нас творожники. Ошевенск, 1999, ЗЮА

648. [Жителей Озерка звали «творожниками»?] Звали испо-
кон веков, всех творожниками звали. [Почему?] А я не 
знай, почто звали. Озёрко, 2001, ШНЯ

649. [Как называли жителей Озерка?] Творожники. [Почему?] 
Вот не знаю, почему, не знаю. Наверно, любили творог есть.

Ошевенск, 1999, БВП

650. [А творожниками кого называли?] А творожники — где-
то были тоже... А на Озёрке. [А почему творожники?] 
Творог, наверно, ели, что ли... Ошевенск, 1999, ВПО

651. [Жителей Озерка называли творожниками?]
[САГ:] Да, да.
[САН:] Творожники [смеется].
[А почему?]
[САГ:] А у кого-то тут в деревне лопнула... Это поп 

приехал крестить кого-то, церковь была в Архангело. Поп 
приехал крестить, сидят за столом, попу чарку налили, 
и вдруг взрыв дома: бочка с творогом лопнула. Ну, всю 
он деревню назвал «творожники». <...>

[САН:] Я тоже слышала про творожников, было такое.
Озёрко, 2001, САГ; САН

 11 Популярное в Каргопольском р-не присловье, имеющее несколь-
ко интерпретаций в виде преданий (№ 651—653). Творожниками назы-
вают также жителей с. Савино Каргопольского р-на (№ 659—660) и 
с. Михайловское Харовского р-на Вологодской обл. (Воронцова Ю. Б. 
Коллективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. 
филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 236).
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652. [СЕИ:] Я тоже творожница. Здесь деревня называется 
«творожники». Частушка деревенская есть:

Вон Озёрышко видать,
Пошли творожнички гулять,
Лапти на ноги обули,
Творогу в карман надули. <...>

[СЕИ:] Мы вот как домой приезжаем, сразу исполня-
ем частушку:

Вон Озёрышко видать,
[НКМ:] Пошли творожники гулять,
Шапки на затылочке,
В кармане по бутылочке. Озёрко, 2001, НКМ; СЕИ

653. [КС:] Вот, например, [жителей Озерка] называют тво-
рожники. <...> [Почему?] Скажу почему.

[СВ:] Цыганки ехали...
[КС:] Цыганки ехали, творог разлили.
[СВ:] ...И творог разлили.
[КС:] И назвали нас творожники.

Озёрко, 2001, КС; СВ

Мыза (Озерко) (М`за безнёбая)12

654. [Один край деревни Озёрко называется Мыза13. Про неё 
говорили:] «Мыза-то безнёба. [Смеется] Было. Раньше 
и песню пели:

«В нашей Мызе нету нёба,
Нать отрезать конечёк».

 12 Вероятно, присловье Мыза безнёбая возникло под влиянием более 
широко распространенных присловий безнёбые, безнёбыша, относивших-
ся к жителям д. Черепашино (Черепаха) (№ 661—665). См. сноску 35.
 13 Мыза — дача, отдельный загородный дом с хозяйством, хутор, 
заимка. В Каргополье известно несколько деревень или хуторов 
с таким названием. Одна из них входит в с. Озёрко.
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[Их так дразнили?] А что их без Мыза14 звали. Драз-
нили, верно. Озёрко, 2001, КНМ

655. [Про жителей Мызы, края д. Озерко, не говорили, что 
«Мыза безнёбая»?] Говорили, говорили: «Подьте вы в свою 
Мызу, там и нёба-то нет!» [смеется]. [Что это значит?] Вот 
чё.. чего это значит. Раньше так говорили, нонь не гово-
рят. Нонь уж молодые этого слова и не знают. Не знай вот, 
почто тогда говорили: ругалися тожо с конец на конец, да 
дралися, да всё. Конец с концём15. Озёрко, 2001, ЕАЯ

Шолтома (водохлёбы)16

656. Раньше нас [жителей с. Шолтома] называли: «А-а, шол-
томские водохлёбы». <...> [Была бы только вода?] Была 
бы вода. [А почему?] Потому что у нас Шолтома-река 
текла, пить можно. Троица, 1998, ТЕГ

657. [Шолтомских называли водохлебами?] Много чая, вид-
но, пили. Троица, 1998, ТЕГ

Кривошеиха (Саунино)  
(кривошéивски за`ки, недодéланы яз`ки)17

658. В Кривошеихе18 народ заикался, дак [их дразнили:] «Кри-
вошеивски заики, недоделаны языки».

Саунино, 1999, ГЕА

 14 Оговорка: следует понимать «без неба».
 15 Деревенские драки — одно из излюбленных развлечений — про-
исходили обычно между различными деревнями, входившими в одно 
село, один куст деревень (концами села), или между соседними села-
ми (ср.% Ухта гуляет — Шильда спит, № 728—731).
 16 См. сноску 13.
 17 Редкое присловье в виде рифмованной дразнилки. В других 
доступных источниках не встречается.
 18 Кривошеиха — одна из деревень в составе с. Саунино, ныне не 
существует.
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Савино (Полуборье) (творожники)19

659. [Кого раньше звали творожниками?] А творожники — 
звали. Вот там такая... была за городом там деревня Сави-
но — вот там этих савинских всё звали творожниками.

Абакумово, 2000, ВНА

660. [Творожниками кого-то называли?] Творожниками 
называли: вот Савино — есть такая там деревня. [Око-
ло с. Полуборье?] Да, у Полуборья. Дак вот говорили: 
савинские творожники. Там, наверно, много творогу ели 
да творог стряпали, пекли. Вот и называли — говорят: 
савински творожники. Вот это слыхала.

Лукино, 2001, ККБ

Черепаха/Черепашевская (В Черепáхе нéба нет; 
черепáшана безнёбые, безнёбыша)20

661. [В д. Черепаха] теперь-то там один дом — не знаю, есть ли, 
нет21. Всё слыхал, что, говорят, их дразнили, что у них нёба 
нету. Если так им показать [поднять руку с вытянутым ука-
зательным пальцем вверх], они драться кинутся22.

Ошевенск, 1999, КРН

 19 См. сноску 26.
 20 Присловье, зафиксированное еще в конце XIX века. В словаре 
Г. Куликовского сообщается, что безнёбые — это прозвище жителей 
д. Черепашина, «доведших избы свои до такого плохого состояния, что 
многие из них стоят без крыш» (Словарь областного олонецкого наречия 
в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898. С. 4). Хотя 
сама деревня Черепашевская уже много лет является нежилой, это при-
словье остается жить в памяти жителей соседних сел. Похожее присло-
вье зафиксировано в с. Озерко Каргопольского района (№ 654—655).
 21 Деревня Черепаха (официально — Черепашевская) исчезла вслед-
ствие политики «укрупнения деревень» в 1970-е гг., сейчас на ее месте 
стоят два полуразрушенных дома.
 22 Показательно, что в данном случае поводом для обиды становит-
ся не само присловье, а жест, намекающий на него. Подробнее о дере-
венских драках см. сноску 30.
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662. Была [деревня] Черепаха. Но остатки-то от неё есть, 
но людей там уже нету. [А как её жителей называли?] 
Да Черепаха-то ладно, Черепашевская такое настоя-
щее название. А её почему-то звали «без нёба», «без 
нёба». Деревня раньше была большая, и вот едет кто-то 
там на лошади. А люди идут там навстречу. Этот чело-
век в насмешку показывает. [Пальцем в небо?] Без нёба, 
нё... нё... Без нёба. [Смеется.] [Почему?] Не знаю, почему 
называли. Черепаха [животное] — она ведь не поднима-
ет кверху глаз, она не видит неба. И поэтому и звали её 
[деревню] «без нёба». И дразнят вот, а они, естественно, 
обижаются, ругаются там дак [смеется].

Ошевенск, 1999, БВП

663. [А в д. Черепаха как жителей называли?] Черепаха, как-
то вот... В Черепахе вроде нёба нету. [Почему?] Не знаю, 
черепаха не видит, наверно, нёба-то. Так и прозвали.

Ошевенск, 1999, ВПО

664. [НВН:] Черепаху вон ту знаю. [Как?] Безнёбыша, безнё-
быша.

[ТМИ:] Без нёба. [Почему?] Дразнили, я не знаю, 
старики даже закидывали каменьём23. Так как едешь: «Ой, 
Черепаха безнёбая!» Так они каменьем палили [кида-
лись]. Что ох не любили этого слова, что безнёбая Чере-
паха. [Почему нет неба?] <...> Ак вот не знаю, почто. Кто-
то выдумал экоё место. Мы-то уж слышали.

Река, 2000, НВН; ТМИ

665. [Жители д. Черепаха как назывались?]
[ВПП:] Черепашана безнёбые, безнёбые черепашана.
[КРО?:] В Черепахе неба нет. <...>
[ВПП:] Вот там интересно было. Вот покажи [паль-

цем в небо] — и порядок. [Смеются.] Да, и колом тебя 
ограбют24. [Что этот жест значил?] Ну, а что? «Неба у вас 
нету».

Река, 2000, КРО; ВПП

 23 См. сноску 30.
 24 См. сноску 30.
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Река (халкун`)25

666. Палашала [жители д. Палашалга] ругали речан [жителей 
с. Река], дак «Речана — халкуны!». [Халкуны?] Да. [Что 
это такое?] Ну дак, халкуны — дак обжоры... или что ли 
такоё. Наподобие того. <...> Я когда этого... приехала за 
сеном, мне Николай сказал, говорит: «Там халкуны вона 
где». А я думаю: «Какие халкуны?» Этого слова не слы-
хала.

Река, 2000, НВН

Ошевенск (монáхи)26

667. [Слышали про Александра Ошевенского?] Слыхал. Нонь 
их [жителей с. Ошевенск] и зовут монахами. [Смеется.] 
[Кого зовут монахами?] «А ты, — говорит, — откуда?» — 
«А я, — говорит, — с Ошевенска», — «Ой, дак монах!». 
[Смеется.] <...> Там монастыри были, в Ошевенске-то27.

Тихманьга, 2002, ИВГ

Ошевенск (как ошевéнская)28

668. Была в гостях у одних. У них рыба, рыба, рыба, а икры 
у них сколько надавят! Вот такую миску наложат: «Ешь, 
ешь наголó, наголо», — это, значит, без хлеба. <...> Рыб-

 25 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 26 Типичное присловье, относящееся к селу, в котором находит-
ся монастырь. Например, монахами называют жителей с. Веркола 
Пинежского р-на Архангельской обл., так как там расположен Свято-
Артемьево-Веркольский монастырь (Дранникова Н. В. Локально-
групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. 
Функциональность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 
2004. С. 53, 324).
 27 Имеется в виду Александро-Ошевенский монастырь.
 28 Редкое присловье, которое характеризует не только самих жите-
лей с. Ошевенск, но и их работу. В других доступных источниках не 
встречается.



423

ник станешь есть, рыба как рыба, как и все, на вилку 
взяла: «Ты будто ошевенская!» Мне смех: «Анна Григо-
рьевна, ну угадала, ведь я ошевенская». Она расстрои-
лась, меня больше смех берёт: «Ой, прости ты меня, ради 
Бога, прости ты, прости, я глупая». А мне больше смеш-
но: «Ты чё испугалася, ты правильно угадала?» Толь-
ко кто как что делает. Опять у одних была: «Ой, у меня 
калитки сегодня наскали29, как ошевенские!» Всё оше-
венское нехорошое.

Казаково, 1998, НАФ

Бор (Ошевенск) (хл`стики)30

669. Вот тут на Бору дак назывались все хлястиками. У них 
здесь обязательно [на спине на одежде] хлястик приши-
вали, обязательно.

Ошевенск-Бор, 1999, КРН

Бор (Ошевенск) (шипун`)31

670. [Как дразнят жителей соседних деревень?] Каждых 
по-своему. [Смеется.] [Как?] Вон там Бор-деревня. <...> 

Боровицы — шипуны, зайчика боятся.
Косолапый напугал — больше не сулятся.

 29 Скать калитки — готовить калитки, т. е. открытые пироги на тон-
ком листе пресного теста.
 30 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 31 Н. В. Дранникова указывает, что в XIX в. присловье шипуны отно-
силось ко всем каргополам и связывалось с особенностями их про-
изношения (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в тра-
диционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая 
система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 176—177). В материалах 
экспедиции употребление слова шипуны по отношению ко всем жите-
лям Каргополья не встречается, однако это присловье применяется не 
только к жителям д. Бор недалеко от Ошевенска, но и по отношению 
к обитателям д. Шушерино в составе с. Усачёво.
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Это целая частушка была. [Смеется.] <...> Некуль-
турные частушки-то были. Ошевенск, 1999, СЛА

Гарь (Ошевенск) (старовéры)32

671. [Как звали жителей д. Гарь?] А там староверы. Да. [Там 
были староверы?] Прозвище это просто им: ну, были ста-
роверы, староверы были в каждой деревне, я те говорю, 
что у нас бабушка была староверкой. Там этих старове-
рами называли на Гари. Ошевенск-Гарь, 1999, ТНП

672. [Жителей д. Гарь называли] гарийские староверы. Мно-
го было староверов, дак нас всё староверами ругали.

Ошевенск-Гарь, 1999, КЛИ

Низ (Ошевенск) (репс`)33

673. [Про жителей д. Низ.] На Низу дак репсы были. [Смеет-
ся.] [Почему?] Ну, худая одежда была, грязная, репсова-
тая34, вот и репсы, чего. Ошевенск, 1999, ТНП

Низ (Ошевенск) (обожжённые головёшки)35

674. Низовских [жителей д. Низ] звали обожжённые головёшки 
<...> На Низу всё горели сколько, много раз деревня горе-
ла, дак всё звали <...> — обожженные головёшки звали.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

 32 Прозвище жителей д. Гарь обусловлено тем, что там действительно 
было поселение старообрядцев. Также староверами себя называют старо-
жилы Мезенского р-на Архангельской обл. (Дранникова Н. В. Локально-
групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера: Функци-
ональность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 49).
 33 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 34 Репсоватый — рваный, ветхий.
 35 Редкое присловье. В варианте головёшки встречается на севере 
Архангельской области (Дранникова Н. В. Локально-групповые про-
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Халуй (Ошевенск) (охáны)36

675. Халуйские — оханы. [Почему?] Ну, они были таки. Таки 
были старики раньше, вот у нас отец рассказывал, что один, 
говорит, уши отрезал у одного да в кармане принёс. Так вот. 
Как когда раздерутся ли, что...37 А он много не дрался — взял, 
у пьяного уши отрезал. Эти ракушки-те и принёс домой 
в кармане. Халуйские о... оханы, как-то. «Халуйски уроды, 
дак войдите в огороды...». Как-то и была песня ещё.

Ошевенск, 1999, ШАС

676. Халовцев оханами звали. [Как?] Оханы. [Почему?] Вот 
так называли. <...> Почёму оханы? Потому что дрались 
всю жизнь. Вот с Погоста как сюда придут, парни, девки... 
Раньше гуляли не так, как теперь: в клуб собираются все 
на дискотеку. Где праздник, собираются в ту деревню, пля-
шут прям на деревне. Гармошка, балалайка, песни поют 
долгие, длинные, всякие. И пляшут. И вот, как эти парни 
собрались с Погоста да на Халуй — обязательно драка38. 
Вот там Алёксандр Михалыч есть с одной рукой, левой, 
вы поспрашивайте-ка у нёго, он был первой кулак [сме-
ется]. Как погощана39 собрались, и поперли <...>: дерут-
ся из-за девок, или леший их знает. И погощана побежа-
ли с Халуя — всё, вечеринка кончилась. Или как халов-
цы на Погост придут, опять погощана халовцев поперли. 
До крови дрались. [Это с какого Халуя?] Да вот с Боль-
шого лучше дрались, чем с Малого40. То ли здесь парней 
было меньше, то ли заедались не так, наверно. А те дра-
лись обязательно, каждый раз. Ошевенск, 1999, ТНП

677. [Как дразнили жителей д. Халуй?] А халовцы — оханы, 
извините, грязные стаканы.. Некультурная частушка, что 

звища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, 
жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 45).
 36 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 37 См. сноску 30.
 38 См. сноску 30.
 39 Погощана — жители д. Погост.
 40 В с. Ошевенск есть деревни Большой Халуй и Малый Халуй.
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вы, такие слова некрасивые. [Смущается.] <...> Халов-
цев «оханы» звали мы. Ошевенск, 1999, СЛА

Печниково (обáбки)41

678. Печниковцы — это обабки. [Почему?] А там всю жизнь 
грибы едят. Труфаново, 1998, ШМА

679. Печниково [жители этого села] называлось сухие обаб-
ки, грибы. <...> [Почему обабки?] Не знаю, потому что 
здесь, этот, собирали много грибов этих. [Как выглядят 
обабки?] Маслята. Печниково, 1997, ТАИ

Печниково (творóжники)42

680. [Творожниками кого-нибудь звали?] Всяко звали. Быва-
ло, ой, де... раньше в кадриль ходили по песням43. В Печ-
никове... там в деревне какое-то были, что... пели кадриль. 
Шо творожники. Вся деревня — творожники.

Лукино, 2001, РМИ

Кучепалда (подболóтники)44

681. Кучепал45 дак звали подболотники: болото от них неда-
лёко. Печниково, 1997, ПАИ

 41 Присловье обабки применяется также к жителям с. Шалга Кирил-
ловского р-на Вологодской обл. (Воронцова Ю. Б. Коллективные про-
звища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатерин-
бург, 2002. С. 209).
 42 Можно предположить, что в данном случае информант что-то 
путает. О присловье творожники см. сноску 26.
 43 Ходить в кадриль по песням значит танцевать под песни, а не под 
гармошку. Обычно под кадриль пели частушки.
 44 Сравнительно редкое присловье. Встречается в географической пес-
не из д. Ловзаньга Каргопольского р-на, опубликованной Н. В. Драннико-
вой: Стойловцы — подболотники (Дранникова Н. В. Локально-групповые 
прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональ-
ность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 295).
 45 Кучепала — жители д. Кучепалда.
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Лядины (тестоéды)46

682. [Жители с. Лядины —] тестоеды. Там у них озера ни реки 
близко нет, рыбы нет, ничего нет, они там всё те... на тесте 
жили, тесто ставили: овсяное тесто, э-э-э, заварное дела-
ли... вкусное такое47, всё тесто, их тестоедами прозвали.

Труфаново, 1998, МНП

683. [Кто такие тестоеды?] Это лядинцы. [Почему?] А у них нет 
рыбы, они едят всё... ели раньше всё тесто. [У вас ведь тоже ели 
тесто?] Ну, видимо, в Лядинах больше ели тесто, чем у нас.

Труфаново, 1998, ШМА

684. [Как называли тех, кто в живет в Лядинах?] Тестоеды. 
[Почему?] А там рыбы у их нет никогда, у них всегда тесто. 
В любые праздники ставили овсяное тесто, очень вкусное. 
И потом так вот свежее варили тесто, ели тесто заварное.

Труфаново, 1998, ЛИН

685. [Как называли тех, кто из Лядин?] Тестоедами. [Поче-
му?] А раньше вот овёс — делали муку, заваривали тесто. 
В общем, заваривали в этом, в кипятке, вот так муку зава-
ривали, ставили квасить. Вот это кислое тёсто, оно ста-
новилось сладковатое. Ну, это вот тесто они делают. Вот 
они тестоеды.

Труфаново, 1998, АЕС

686. Лядины — тестоеды. У нас раньше тесто делали. К празд-
нику теста наделают — блюдо тако.

Лядины, 1997, АФА

 46 По свидетельству Г. Куликовского, в XIX в. тестоедами называ-
ли жителей Заонежья (Словарь областного олонецкого наречия в его 
бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898. С. 123). На тер-
ритории Каргопольского р-на это присловье используется только по 
отношению к жителям с. Лядины.
 47 Тестом называют род заварного киселя из муки: овсяную или ржа-
ную муку, а также молотый солод заливали кипятком, получившуюся 
жидкую кашицу выдерживали некоторое время, чтобы она подкисла, 
и потом ели ложками с молоком, ягодами и т. п. 
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687. [Лядинских как называли?] А там всё тестоедами зва-
ли. [Почему?] А варили такое тесто. Его как-то заквасят 
из овсяной муки, и блины пекли овсяные. А тесто как-
то там в кадушке-то было, как оно делается, квасили его 
с сахаром, а потом его ели с водой сладкой. Вот прозва-
ли тестоеды.

Орлово, 1997, БВА

688. Лядины — там тестоеды. [Почему?] Тесто делали, две-
надцать сортов теста делали на праздник.

Печниково, 1997, ДИТ

689. [В Лядинах] сорок тест было. [На Покров?] Да, на Покров 
это делали. [Сорок разных видов?] Да, сорок разных. Там, 
говорят, ну... было такое гумно — в засторонках, говорят, 
тесто месили. [Смеется.] О, сколько было-то... тест дела-
ли. [Что такое засторонок?] Ну, засторонок — такое гум-
но было раньше, что [нрзб.] туда снопы... после уборки. 
И на стороне такой... здесь проход центральный, а здесь, 
сбоку был... ложили эти снопы — вот засторонки звали... 
Как бы по стороне гумна. [Как лядинцев прозывали?] 
Тестоеды, да и всё.

Ловзаньга, 1999, САП

Орлово (ряпусá)48

690. [Жителей с. Орлово как дразнили?] Ряпусáми49. <...> 
[А почему?] Ряпусов, наверно, много ловили, чего ли. 
Не знаю.

Труфаново, 1998, ЛИН

 48 Жители с. Лядины противопоставлены в реальной жизни и в при-
словьях жителям сел Орлово и Лекшмозеро: последние два села стоят 
на богатом рыбой Лёкшмозере, рядом с Лядинами водоема нет, поэто-
му лядинцы всегда больше возделывали землю и меняли затем хлеб 
на рыбу в Орлове или Лёкшмозере. Эта ситуация отражена и в оппо-
зиции присловий: тестоеды — ряпуса.
 49 Ряпус — рыба ряпушка. Ряпусами зовут как жителей с. Орлово, 
так и жителей с. Лекшмозеро.
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691. [Тех, кто живет в с. Орлово, звали ряпусами.] Ну, основ-
ная пища, наверно, была, и поэтому их называли так.

Труфаново, 1998, ТАИ

692. [Жителей деревни Орлово называли] ряпчики. Прозви-
ще было, не знаю, почему.

Казаково, 1998, ЗНП

Орлово (ерш`, ершóвые брюш`ны)50

693. [Как в шутку называли жителей с. Орлово?] Орловских... 
не знаю. Большеглазые ерши ли, не знаю, что-то такое... 
Или ершовые брюшины. [Почему?] Не знаю [смеется].

Труфаново, 1998, ШМА

694. [Орловцы] — ершовы брюшины. У озера, ершо... Рыбу 
едят, дак вот так назвали.

Орлово, 1997, МАА

695. В Орлово [жители] «ершовы брюшины»... А ершовы... они 
такие жгучие, а у нас народ был очень ласковый. И эта 
рыбка очень хорошая, дак нас вот так и прозвали...

Лёкшмозеро, 1997, ШЗА

696. Этих орловцев [называют] ершами. Ряпус да ёрш — всё 
говорили, а сами тоже тесто ведь любили. Появится 
какой, дак: «Ёрш вон приехал».

Лядины, 1997, ККЯ

697. Лёкшмозёр [жителей деревень вокруг оз. Лекшмозеро] 
ершами называли. А мы в Печникове [были], нас один 
мужик, он сам с Лёкшмозера <...> скажет: «Ну, ершовы 
брюшины пришли за чем-то в магазин». — «А ни за чем 

 50 Широко распространенное на Русском Севере присловье. Ерша-

ми называют жителей г. Белозерска, Галичского р-на Костромской обл., 
д. Великая Верхнетоемского р-на Архангельской обл. и др. (Воронцо-

ва Ю. Б. Коллективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... 
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 214—215).
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не пришли, <...> нам надо хлеба купить». — «А вот оно 
дело-то, ерши объелися, там нонь хлеба захотелося».

Орлово, 1997, МНА

698. Нас, [орловских, называют] ерши.
[А лекшмозёрских?] Дак мы все здесь ерши.

Наше озеро51 глубоко,
По дну плавают ерши.
На Орлово девок много
Только глазики больши.

Орлово, 1997, КМД

Труфаново (казар`та, казарá)52

699. Нас, труфановцев, [зовут] казарятами. <...> [Почему?] 
Не знаю, у нас деревня Казариновская, а почему каза-
рятами — не знаю.

Труфаново, 1998, МНП

700. [А здешних жителей как называют?] Казарята. Деревня 
Казариновская — казарята.

Труфаново, 1998, ЛИН

701. Труфановцы... Казара-то, деревня Казариновская там, за 
озером, их так называли: «Ну, казара!».

Орлово, 1997, ББГ

702. [Есть прозвища у жителей соседних деревень?]
Труфановцев вот там и это... вот там деревня Казари-

новская... дак как-то называли казара. Казара уж, дерев-
ня Казаринская... Труфановцы приедут сюда, ребята при-
едут там, взрослые, пожилые люди приедут, мы пацаны, 
сказали нам «казара», дак вот мы их казарой звали, там 
драки ещё. «Казара, убирайтесь!»

Орлово, 1997, БВА

 51 Оз. Лёкшмозеро.
 52 Присловье, происходящее от названия деревни.
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Лёкшмозеро (голодáи)53

703. Лёкшмозёр зовут голодаи. <...> [Почему?] <...> К нам 
[в Труфаново] если появятся кто вот с Лёкшмозера или 
с Орловой, обязательно созовут чай пить или чего-нибудь 
накормят, а в Лёкшмозеро приди, дак отвернутся, уж 
никто не пригласит.

Труфаново, 1998, МНП

704. [Лекшмозерских называли голодаями.] [Почему?] А всю 
жисть они голодные.

Труфаново, 1998, ШМА

705. [Как называли жителей с. Лекшмозеро?] Голодаями. Ну, 
голодаями, потому что у них вечно... Они говорят... У них 
и земля была, но чем-то отличается то население от нас 
[жителей Труфаново]. Леностью, что ли? Вот три дерев-
ни вот тут у нас54, и все разные. А здесь [в Труфаново] 
народ всегда был более трудолюбив, они [жители с. Лек-
шмозеро] и звалися так — голодаи. Всё подъедали, всё 
поджималися до самого зернышка без всяких запасов.

Труфаново, 1998, ТАИ

706. Лекшмозёры — голодаи. Пойди по деревне — никто чаю 
не подаёт. <...> [Была поговорка:] Голодаи рукавов не 
оторвут55.

Орлово, 1997, ЧАИ

 53 Присловье голодаи используется также по отношению к жителям 
д. Жидково Галичского р-на Костромской обл. и к населению д. Заре-
чье Холмогорского р-на Архангельской обл. (Воронцова Ю. Б. Кол-
лективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. 
наук. Екатеринбург, 2002. С. 165). В одном из текстов, опубликованных 
в монографии Н. В. Дранниковой, ошибочно указывается, что голодая-

ми называли жителей с. Орлово (Дранникова Н. В. Локально-групповые 
прозвища в традиционной культуре Русского Севера: Функциональ-
ность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 312).
 54 Имеются в виду три села вокруг оз. Лекшмозеро: Орлово, Труфа-
ново, Лекшмозеро.
 55 То есть не станут тебя активно зазывать в гости, чтобы угостить.
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707. Лекшмозерские — голодаи. Ехали орловцы и сказали: 
«Голодаи», — а молодёжь [из Лекшмозера] кинулись на 
них, да так избили, что одного задушили.

Лёкшмозеро, 1997, ВМА

Лёкшмозеро (ряпусá; швéды; швейцáры)56

708. Лекшмозёрские — ряпуса: у нас в этом озере ряпус водит-
ся, а у них [в других деревнях] нет. Лёкшмозеро, 1997, БВА

709. [А как называли тех, кто в с. Лекшмозеро живет?] А ряпу-
сами звали в Лёкшмозере. Там полное озеро ряпусов-то.

Казаково, 1998, БВ

710. [Лёкшмозёрские] — ряпуса: там рыба ряпус, так ряпуса 
называли. Печниково, 1997, ПАИ

711. Вообще, они [жители с. Лекшмозеро] рыбу ловят, дак 
ряпусами их и прозвали. Печниково, 1997, ПНД

712. [Как называли жителей с. Лекшмозеро?] Ряпусами [назы-
вали] лекшмозёр. Там ряпуса ловили. Там лекшмозёров 
ряпусами звали, да ещё швейцарами. [Почему?] Картош-
ки много растили. В Швейцарии много ль, нет, картошки-
то? Шведы, швейцары. Казаково, 1998, НАФ 

Лукино (Пятáк)57

713. Вот у нас это всё деревни58 называют, как говорится, 
Пятак. Что... кругом вот этой деревни пять деревён, и вот 

 56 Присловья шведы и швейцары по отношению к жителям с. Лёкшмо-
зеро выглядят сомнительно, хотя коллективное прозвище шведы на Рус-
ском Севере встречается (п. Пушлахта Онежского р-на Архангельской обл.) 
(Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традиционной культу-
ре Русского Севера: Функциональность, жанровая система, этнопоэтика. 
Архангельск, 2004. С. 102, 108). О присловье ряпуса см. сноску 64.
 57 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 58 Имеется в виду д. Лукино и 4 соседние деревни, сейчас не жилые.



433

называли Пятак. Вот. Мартаково, Сандарёво, Абросимо-
во, Лукино и ещё было Соснино. Вот пять деревён, вот 
называли Пятак.

Лукино, 2001, ККБ

714. [О деревнях около д. Лукино.] Это всё, как сказать, назы-
вали Пятак. Пять деревень, да Пятак называли.

Лукино, 2001, ККБ

Пойга (Лукино) (Вш`вая Пóйга)

715. Пойга общая59, ещё называли ей, ещё и вшивой. [Как?] 
Вшивой. Там ужас было у каждого вшей. <...> Столько 
вшей было, что вот... И оно названо было Пойга вшивая.

Лукино, 2001, ФЛА

716. [Про с. Пойга что раньше говорили?] А, Пойга, дак она 
тоже к нашим краям относилась, Пойга. Дак её называ-
ли почему-то вшивой. [Вшивой?] Наверно, слыхали, да? 
Вшива Пойга. [А почему?] А вот почему — не знаю. Вот 
просто: «У-у, Вшива Пойга».

Лукино, 2001, НАА

Ловзаньга и Лукино (лук`нские ворóны 
и лóвзаньские гáлки)60

717. [Были какие-то общие прозвища у местных жителей?] 
Только вот знаю, что Лукино — вороны. [А почему?] 
А вот почему вороны, вот в Ловзаньге — дак там галка-

 59 Имеется в виду ныне не существующее с. Пойга из нескольких 
деревень, которое находилось недалеко от Лукино.
 60 Присловья, в которых используются названия птиц, очень широко 
распространены на Русском Севере. См. отдельную главу в моногра-
фии Н. В. Дранниковой (Дранникова Н. В. Локально-групповые про-
звища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, 
жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 124—126).
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ми зовут. Да кто коренные ловзанские — ловзанские гал-
ки. А от вы — лукинские вороны.

Лукино, 2001, НАА

718. [Как называли жителей д. Лукино?] А лукинские воро-
ны. [Вороны?] Прозвище было — да, воронье гнездо. 
Лукино.

Лукино, 2001, НАА

719. [Правда, что жителей Лукино воронами называли?] Да, 
ну лукинских — вороны. [А почему?] А не знай. Поче-
му лукински вороны? А вот в Ловзаньге да говорят, как 
погостска галка. [Погостска? Это кто на Погосте живет?] 
А там, там у них в Ловз... Ловзаньги там, Погост был дак, 
вот и говорили, что погостская галка.

Лукино, 2001, ККБ

720. Я в деревне жил, в Лукино, дак там нас звали воронами.
Ошевенск, 1999, ТИВ

Лёкшма (пáгреники)61

721. [Было такое, чтоб всех жителей одной деревни в шутку 
называли каким-то прозвищем?] Есть. [Как?] В Лёкшме 
дак пагрениками звали. <...> [Что это такое?] А это вот... 
как называют, раньше на мельнице мололи, и отходы от 
муки оставались — такая мелкая, как пудра. Это назы-
валась пагра. [Почему их звали пагрениками?] Пото-
му что у них там мельниц много было. [С этой пагрой 
что-то делают?] А ничё не делают — она просто в отхо-
ды идёт.

Ягрема, 2001, ШЕМ

722. [Есть общее прозвище у жителей одной деревни?] Мы 
дак пагреники. [Почему?] Нас называли пагрениками. 
Пагреники. Наша деревня. [Почему?] Не знаю.

Лекшма-Бор-Волосовская, 1998, ПНА

 61 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
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Залесье (Лёкшма) (Китáй)62

723. [Эту деревню в шутку называли] Залесьё — Китай.
[Почему?]
А потому что ребят было очень много! <...> Говори-

ли: «Залесье народу, как Китай!» Вот очень много ребят 
было в Залесье. Лёкшма-Залесье, 1998, ДАВ

Слобода (Ильинская Слобода) (мохоéды)63

724. Там мохоеды в деревне были, в лесу, в болоте. Там теперь 
нету жилья — Слобода называлась.

Лядины, 1997, ККЯ

Ягрема (мухомóры)64

725. [Жителей Ягремы как называли?] А здесь как их зовут. 
Не мухоморами? Мухоморами, кажется. [Мухоморами?] 
Да. [Почему?] А кто-то выдумал, наверно. Со старых вре-
мён ещё осталось.

Ягрема, 2001, ШЕМ

Ухта и Тихманьга (ухóтское лукóшко 
и т`хманьский бурáк)65

726. [Как в шутку называют жителей Тихманьги?]
Ой, ухотско, говорят, лукошко, а тихманский бурак. 

[Какое лукошко?] Ухотское. Это вот следующая деревня 

 62 Шутливые прозвища деревень Китай и Китай-Город очень часто 
встречаются на Русском Севере (Воронцова Ю. Б. Коллективные про-
звища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатерин-
бург, 2002. С. 186—187).
 63 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 64 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 65 Присловья, основанные на характерном для локальной само-
идентификации рассуждении о некоторых лексических различи-
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будет Ухта. Да, вот есть Ухтá, город в Коми, а у нас есть 
диревня У́хта. Ударение только на другом слоге. [Ухот-
ское?] Ухотское лукошко, а тихманский бурак. [А поче-
му так?] А вот не знаю, раньше дразнились так. Это в... 
во времена ещё молодости моего отца.

Тихманьга, 2002, ПВВ

727. В Тихманьге говорят «бурак», а в Ухте «кошёлка». Так 
говорят. Ухотская кошёлка, тихманьский бурак. Далеко 
ли, десять километров. А там не зовут бураком. Зовут 
кошёл... кошель, кошёлка. А у нас всё бураки.

Тихманьга, 2002, УКН

Ухта и Шильда (́хта гул`ет — Ш`льда спит)66

728. [Существовала поговорка про жителей сел Ухта и Шиль-
да: «Шильда гуляет — Ухта спит».] Они, видишь, как 
праздник в Шильде, Ухта не ходит. В Ухте тоже, как 
Шильда появилась — так драка67. 

Казаково, 1998, БВ

729. Вот там Ухта была — есть Ухта, есть Шильда. Вот, дак 
раньше вот, говорят, мужики пьяные шильдские с ухот-
скими дралися. Дак вот и говорили, говорят: «Ухта гуля-
ёт, дак Шильда спит. А Шильда гуляёт, дак Ухта спит». 
Вот. Это, вот это дак я слыхала.

Лукино, 2001, ККБ

730. Ухта гуляет, так Шильда спит, а Шильда гуляет, так Ухта 
спит, а как вместе как соберутся, так драка.

Орлово, 1997, МАА

731. Ухта пляшет — Шильда спит,
Шильда пляшет — Ухта спит.

ях в говорах соседних деревень: один и тот же предмет называется 
по-разному.
 66 Характерный образец присловья-поговорки.
 67 См. сноску 30.
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<...> 
Такие, наверно, резвые мужики были. Как напьются, так 

раздерутся.
Лёкшма-Бор, 1998, КАП

Кречетово (мешкóвляна)68

732. [Жителей Кречетово] мешковляна звали. Прозвище у них 
было такое. Кречетово только сейчас в люди вышло, а то 
было нищее.

 Бор, 1996, КВС

Хотеново (кáшники)69

733. [Жителей с. Хотеново] кашниками звали, потому что 
у нас вот эту глиняную посуду звали горшки и кринки, 
а они кринки кашниками называли.

 Нокола, 1997, КАЕ

Хотеново (окýкские колдýньи)70

734. [Как жителей с. Хотеново зовут?] Окукские колдуньи. 
А там больше знают люди вот насчёт колдовства.

Ухта, 1996, ТИС

 68 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 69 Прозвище кашники имеют также жители с. Шардомень Пинеж-
ского р-на Архангельской обл. (Дранникова Н. В. Локально-
групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. 
Функциональность, жанровая система, этнопоэтика. Архангельск, 
2004. С. 327).
 70 Довольно странная запись; возможно, в данном случае имеет место 
ошибка информанта. В то же время колдуньями иногда называли пине-
жан (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера: Функциональность, жанровая систе-
ма, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 322).
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Хотеново (к`слые ж`тники)71

735. [О жителях с. Хотеново.] Их называли кислыми житни-
ками, потому что они любят кислое всё.

Нокола, 1997, КВА

736. Хотеновцы — кислы житники.
Нокола, 1997, ОМС

Хотеново (завóрники)72

737. [Как называли жителей с. Хотеново?]
[КЮА:] Хотеновские, как называли их, подожди-ка...
[КВН:] Заворники.
[КЮА:] Заворники, потому что они никуда не выез-

жали, никуда вроде.
[КВН:] У них у каждого дома был завор — этот, ну, 

жерди такие, их вот так прозвали — заворники, вот.
Ухта, 1996, КВН; КЮА

Свидь (крестовик`)73

738. На Свиди [жителей называли] крестовики: в церкви 
крест украли.

Бор, 1996, КВС

 71 Сравнительно редкое присловье. Житниками иногда называли 
жителей Архангельска, так как они употребляли в пищу преимуще-
ственно ячменный (житный) хлеб. На Русском Севере часто встреча-
ются присловья, происходящие от слова кислый, — кислушники, кис-

ляки, кислые камбалы, кислорепы (Воронцова Ю. Б. Коллективные 
прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Ека-
теринбург, 2002. С. 185—186). 
 72 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается.
 73 Сравнительно редкое присловье. Прозвище крестовики имели 
также жители д. Мал. Сильма Шекснинского р-на Вологодской обл. 
(Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в говорах Русского Севе-
ра: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 195).
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Калитинка (базáны)74

739. Калитинцы — базаны75. <...> Они рядом с Каргополем. 
<...> Можно назвать и «базарные», а назвали «базаны». 
Любят они похвастаться, а нечем.

Нокола, 1997, КВА

740. [Жителей Калитинки звали] базаны. Те, наверно, близ-
ко к базарам, там, к городу, называли базанами.

Нокола, 1997, КЕА

741. Калитинцы — базаны. <...> А калитинцы хвастались, так 
их «базаны» звали.

Нокола, 1997, ААК

Нокола (чивкун`)76

742. Нас называли ц’ивкунами. Ноколян. Всё на цё, да на чё: 
Милка цё, милка цё...77

Нокола, 1997, КЕА

743. А нас, ноколян, тивкунами, от слова «тивкать», наверно. 
А чёго объяснить, не знаю.

Нокола, 1997, КАЕ

 74 Сравнительно редкое присловье. В материалах Ю. Б. Воронцовой 
встречается только применительно к жителям с. Калитинка (Ворон-

цова Ю. Б. Коллективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. 
... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 148).
 75 Базан — крикун, болтун.
 76 Редкое присловье. В других доступных источниках не встречается. 
В то же время коллективные прозвища, указывающие на фонетиче-
ские особенности речи жителей определенной местности, встречают-
ся достаточно часто (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища 
в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жан-
ровая система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 69—70, 123—124).
 77 Присловье основано на фонетических особенностях речи местных 
жителей, у которых звук [ч] обычно идет с призвуком [ц] или [т].



744. Ноколян [называли] чивкунами. <...> [Прозвища дава-
лись] по разговорам78 — наверно, как-то они разговари-
вали неодинаково. Эти тивкали, наверно, немного.

Нокола, 1997, ТГА

745. Ноколяна — чивкуны. Наверно, присказывали к каждо-
му слову чего-то «чи».

Нокола, 1997, КВА

Замошье (Нокола) (котач`)79

746. Замошан [звали] котачи, потому что у них ремесло было 
такое — лапти плели. Инструмент такой есть, подковы-
ривать лапти, берёста, инструмент такой — котач.

Нокола, 1997, КАЕ

747. [Жителей д. Замошье называли] котачи. Котач — это зна-
ешь что? Плетут лапти, а замошана век свой лапти плели, 
так вот этот котач — такая острая палочка, чтобы сарму-
то подпихивать. Она называлась котач.

Нокола, 1997, ААК

748. Замошье, так их котачами звали. Котачи. Там лапти из 
берёста умельцы лапти плести, а наши, ноколяна, никто. 
Котач из кости назывался такой.

Нокола, 1997, КВА

 78 По разговорам значит по выговору, произношению.
 79 Сравнительно редкое присловье. В материалах Ю. Б. Воронцовой 
встречается только применительно к жителям с. Замошье (Воронцо-

ва Ю. Б. Коллективные прозвища в говорах Русского Севера: Дис. ... 
канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 192).
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Соседние регионы

Няндомский район (мамóны)1

749. [Няндомских звали мамоны?] Мамоны! Во-во. <...> У нас 
тут одна женщина, всё живёт там, а сюда приезжает. «Я — 
говорит — ведь мамонка, давнишняя мамонка».

Усачево, 1998, СМН

750. [Жители Няндомы как назывались?] Мамоны. Анек-
дотик такой новенький ходит, а кто ёго... может, и дей-
ствительно, а может, и просто [нрзб.] Какая-то ста-
рушка — там какие-то лимоны продавали. Очередь 
стоит: «Чёго там, милые, продают?» — «Лимоны». — 
«А, ма моны!»

[Что такое мамоны?] Ну, мамон чего? Говорят, вот 
чего мамон — во мамон, мамон — пузо2, а и не знаю, как 

 1 Одно из самых широко используемых присловий в Каргополье. 
Его популярность объясняется тем, что очень многие жители райо-
на регулярно ездят в Няндому, где находится ближайшая железно-
дорожная станция. Постоянные контакты между няндомцами и кар-
гополами значительно актуализируют коллективные прозвища и тех, 
и других. Подробнее о присловье мамоны и о связанными с ним пре-
даниями см.: Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в тра-
диционной культуре Русского Севера: Функциональность, жанровая 
система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 234—236.
 2 Одно из значений диалектного слова мамон — пузо, брюхо. В Кар-
гополье слово с таким значением малоупотребимо.
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их, почему мамонами прозвали. [Что значит «мамон — 
пузо»?] Ну, говорят: «Во, мамон какой наел!».

Рягово, 1998, ГАЛ

751. [Няндомских называли] мамоны. [Почему?] Говорили, 
что бабка не могла лимон не [нрзб.]... давать. «Мамон, — 
она говорит, — немон».

752. [Няндомских как называли?]
[НВШ:] Няндомских тоже... мамоны. [Мамоны?] Да, 

мамоны. [Почему?] А кто его знает, почему мамоны.
[КВГ:] Потому что Мамон основал Няндому. Фами-

лия Мамон была. Вот и называется Мамония. Первый 
градоначальник, что ли.

Ольховец, 2000, НВШ; КВГ

753. Няндома — Мамония. «Мамония — страна чудес»3, — ещё 
говаривали.

Орлово, 1997, ДАП

754. Няндомских звали мамоны. [Что такое мамон?] Мамон — 
это бес4. Говорят: «Ешь, а то мамон съест», — бесёнок 
съест наместо тебя.

Печниково, 1997, ПАИ

755. Няндомские — мамоны, почему они мамоны, я не знаю. 
«Мамоны» — это что-то такое — некрещёный, ли что. Ере-
тики какие-то5.

Лёкшма, 1998, АВА

756. [Как называли няндомских?] Мамонами. И до сих пор 
зовут мамоны. [Почему?] А это... от, от русского старо-

 3 Распространенное повсеместно современное присловье: [назва-
ние местности] — страна чудес: туда зашел и там исчез.
 4 Вероятно, это значение возникает в связи с неверно истолкован-
ной фразой Христа: «Не можете служить Богу и Маммоне» (Лк. 16, 
13), где слово Маммона означает «богатство».
 5 См. сноску 98.
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го слова «мамонить» — «обманывать», значит6. [Да?] 
Да. Няндома же молодой город, ему всего пятьдесят лет. 
[Они всех обманывают?] Не знаю. Не я же их так обо-
звал.

Тихманьга, 2002, ПВВ

Няндомский район (кýконики)7

757. Няндомцы ещё как-то кукониками звали <...>. Сочни 
насыкáют, потом что-то ложат, и это называется в Няндо-
ме куконики. За это прозвали — няндомские куконики.

Лёкшма, 1998, ДТМ

Кенозерье (сковорóдники)8

758. Сковородники были — это тако прозвищё: вот ездили 
с Кены, там у нас торговали рыбой — и всё называли ско-
вородниками.

Ошевенск, 1999, ЧТВ

Пинежский район (проедённые гол`шки)9

759. Пинежских называют проедённые голяшки.
Усачево, 1998, ЩСА

 6 Так, В. И. Даль приводит в качестве одного из значений сло-
ва мамонить с пометкой пен(зенская губ.) следующее: «соблазнять, 
прельщать» (Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Т. 2. 
СПб.; М., 1881. С. 296.). То же в Словаре русских народных говоров 
(Пензенская и Тверская области. Словарь русских народных гово-
ров. Т. 17. Л., 1981. С. 352.): «заигрывать», «кокетничать», «ухажи-
вать», «соблазнять». В других словарях значение «обманывать» так-
же не фиксируется.
 7 Ошибка информанта. На самом деле кукониками называют жите-
лей с. Моша Няндомского района, а не всех няндомцев.
 8 Редкое присловье, в других доступных материалах не встречается.
 9 Редкое присловье, в других доступных материалах не встречается. 
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Архангельск (трескоéды)10

760. Архангельские — трескоеды. Трещёчки не поеси — не 
пообедаешь.

Бор, 1996, КВС

761. [Жителей Архангельска называют] трескоеды. Я гово-
рю: «Ну вот, ну вот, ещё все говорят „архангельски тре-
коеды“» <...> а теперь её [трески] нет уже, [всю съели].

Усачево, 1998, УЗП

762. Я на службу пришёл — понимаешь, служил. «А ты, — 
говорят, — откуда пришёл?» — «С Архангельска», — «О, 
трескоед». <...> А я трески ещё не видал.

Усачево, 1998, МАЕ

763. [Кто такие трескоеды?] Архангельск, говорят. Такая 
поговорка есть: «Трещёчки не поест, да чайку не попьёт, 
дак и не поработает».

Орлово, 1997, ШТП

764. Архангельские трескоеды. Говорят «Трещёчки не поешь, 
чайку не попьёшь, так не поработаешь».

Ошевенск, 1999, СЛН

Архангельск (водохлёбы)11

765. [Кого называют водохлёбами?] Кто в Архангельской 
области. Водохлёбы ещё — вон, ча` гоняют через полча-
са, не успеваешь чайник наливать.

Рягово, 1998, ГАЛ

 10 Одно из самых распространенных присловий Архангельской обла-
сти. Подробнее см. отдельную главу в монографии Н. В. Драннико-
вой (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая система, 
этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 80—82).
 11 См. сноску 13.
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Архангельск (кукурýзники)12

766. Вот архангельские — кукурузники. <...> Вот история 
кукурузников-то... я книгу читал. Значит, баржа куку-
рузы потопла... на Двине. Ну, эту кукурузу из воды там 
утащили, так вот кукурузниками называют.

Тихманьга, 2002, ИВГ

Вологодская область (тел`та)13

767. [Вологодских называли] вологодские телята.
Лёкшма, 1998, ТМС

768. [Как вологодских называли?]
[МЕП:] Вологодский телёнок...
[МАЕ:] Вологодские телята... [А почему?] А вот кто 

их знает. Так звали на службе14 раньше.
Усачево, 1998, МЕП; МАЕ

769. [Жителей Вологодской области] вологодские телята 
называли. Вологодских телятами звали. А потому, что 
ждали — приедет царь, приедет царь. Ну, всё и ждут царя, 
все собрались. А как поезд-то подошёл, открыли, а там — 
телята вместо царя. Бор, 1996, КВС

 12 Как отмечает Н. В. Дранникова, кукурузниками обычно называ-
ют не архангелогородцев, а жителей деревень, находящихся вокруг 
Архангельска. Рассказ о потонувшей и разграбленной барже с куку-
рузой является одним из популярных сюжетов местного пригородно-
го фольклора (Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в тра-
диционной культуре Русского Севера: Функциональность, жанровая 
система, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 233—234; 328—331).
 13 Телята/Телятники — широко распространенное прозвище жите-
лей Вологды и Вологодской области. В статье П. А. Дилакторского это 
присловье связывается с легендами о приезде в Вологду Ивана Гроз-
ного (подробнее см.: Дилакторский П. А. Прозвища жителей некото-
рых городов Вологодской губернии // Вологодский иллюстрирован-
ный календарь. Вологда, 1894).
 14 Присловье услышано МАЕ во время службы в армии.



Харовский район Вологодской области 
(поножóвщики)15

770. [Жители Харовского района — поножовщики.] Если 
харовский — значит, поножовщики; Харовский район 
Вологодской области. [..] Харовский, ага, — нож за голе-
нищем держит.

Труфаново, 1998, ТАИ

Котлас (лешак`)16

771. Котлавских [называли] лешаками, у них там поговорка: 
«Лешак тебя забери».

Усачево, 1998, АЮК

 15 Редкое присловье, в других доступных материалах не встречается. 
 16 Лешаками называют жителей с. Бубново Котласского р-на Архан-
гельской области. Это прозвище они получили за то, что часто лешака-

ются — ругаются, бранятся (Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища 
в говорах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 
2002. С. 202).
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Присловья и рассказы  
о жителях отдаленных  

районов

Различные области (трескоéды, тел`та, подмёточ-
ники, богомáзы, соловь`, солёны ýши)1

772. В Архангельской области каждому району есть прозвище. 
Да, по сути дела, и всем областям есть. Архангельская — это 
трескоеды, Вологодская — телята, Московская — подмёточ-
ники <...> Ярославская — богомазы <...> Курская — соло-
вьи, Пермская — солёны уши. [Почему?] Ну дак почему 
вологодские телята, так вот тоже пермяки — солёны уши.

Каргополь, 2001, ЧГЕ

Пошехонье (Пошехóния)2

773. Хороший такой лейтенантик был у нас. Жену привёз 
с Ярославля. Ну привёз, ну ладно. Как пойдёт куда... Ни 

 1 О присловье трескоеды см. сноску 104; о присловье телята см. сноску 
107; присловье подмёточники в известных нам источниках не фиксирует-
ся; присловье богомазы фиксируется по отношению к жителям с. Коври-
гино Никольского р-на Вологодской обл. и с. Щепины Котельнического 
р-на Вологодской обл. (Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в гово-
рах Русского Севера: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. С. 155); 
устойчивое выражение курские соловьи и присловье пермяки — солёны уши 
широко распространены в современной культуре: в 2006 г. в Перми даже 
была установлена скульптурная композиция «Пермяк — солёны уши».
 2 Смешные истории о нелепых поступках глупцов-пошехонцев 
были впервые опубликованы в 1798 г. в книге Василия Березайского 



в магазин её не выпускал, никуда ничего. Ну ляпнет, так 
ляпнет. Пошехония была дак, ну и всё. Вот выстроились 
все, стоим, она вышла, он на замок-то не закрыл ей. Ну, 
сейчас, что ли, ляпнет.

— Вань, а Вань! — тот молчит. — Ты кур щупал сегод-
ня, не щупал?

А так-то стоит десять, ты представляешь — смеху-то 
скоко. Мужик кур щупал иль нет!

Ну, ядрит твою маму, все в покатышку. Пришлось 
тоже мужику уехать. Вот какая дура была. Ну, как ляпнет, 
ляпнет что. Пошехония — дак она Пошехония и есть.

Бор, 1996, КВС

774. [Про пошехонцев.] Едут с возами, где-нибудь переноче-
вать остались, мужики возьмут оглобли, в обратную сто-
рону, они обратно домой едут.

— Это наша Вятка.
— Нет, не знаю.
— Вон моя матка, пойду погляжу, наша ли печь, нет.
Вот какие люди были.

Бор, 1996, КВС

775. [Про пошехонцев.]

Ехали на тройке —
Хер догонишь.
Пели они песню —
Хер поймёшь.
А за ним мелькало —
Хер их знает.
В общем, ничего не разберёшь.

Бор, 1996, КВС

«Анекдоты древних пошехонцев». В основе ее лежали народные рас-
сказы о выдающихся глупцах из Пошехонья. Сюжеты о простаках-
пошехонцах до начала XX в. были популярны в лубочной литерату-
ре. Подробнее см.: Смирнов Ю. А. Анекдоты и пошехонцы // Русская 
народная культура и ее этнические истоки. М., 1999. С. 52—59.
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Список присловий населенных 
пунктов Каргопольского района

Архангело — чайные рожки; водохлёбы
Бор (с. Лекшма) — пагренники; корежана
Бор (с. Ошевенск) — хлястики; моховики; шипуны
Великий Двор (с. Лекшма) — корежана
Гарь (с. Ошевенск) — староверы; кадилы
Гужово — пыхуны
Залесье (с. Лекшма) — китай
Замошье — котачи
Заречье (с. Рягово) — заречана-уханы
Казаринская (с. Труфаново) — казара; казарята
Калитинка — базаны; ерши
Кобели (с. Волосово) — кобелята-дьявола
Ковжа — дыраны
Кречетово — мешковляна
Кривошеиха (с. Саунино) — кривошеивски заики, недоделаны 

языки
Кузьмины горы — горяна
Култа — сметанники
Кучепалда — подболотники
Лекшмозеро — голодаи; голодачи; ряпуса; шведы; швейцары
Ловзаньга — галки
Лукино — пятак; вороны
Лядины — тестоеды
Масельга — шведы; вильны
Моша (Няндомский р-н) — куко(й)ники
Мыза (с. Озёрко) — мыза безнёба
Низ (с. Ошевенск) — репсы; обожженные головешки



Нокола — чивкуны; пискуны
Озерко — творожники
Орлово — ряпуса; большеглазые ерши; ершовые брюшины; ряп-

чики; пузаны
Ошевенск — монахи; кафтанники
Панфилово — ляпаки
Печниково — обабки; творожники
Плясуче (с. Ольховец) — коршаки; грязноподолые
Погост (с. Ошевенск) — перепечи
Погост (с. Поздышево) — кривые
Погост (с. Усачево) — могильники; еретики
Подрезовская (с. Усачево) — приказчики; продавцы
Пойга — Вшивая пойга
Река — халкуны
Савино — творожники
Свидь — крестовики
Слобода (10 км. от с. Лядины) — мохоеды
Тихманьга — ерши; ворота; тихманский бурак
Троица — троичана
Усачево — косые роговики
Ухта — ухотская кошелка
Халуй (с. Ошевенск) — оханы
Хотеново — кашники; ляпуны; кислы житники; окукские кол-

дуньи; заворники
Черепаха — в Черепахе нету нёба; Черепаха безнёбая
Шолтома — водохлёбы
Шушерино (с. Усачево) — шипуны
Ягрема — мухоморы



Географические песни

Составитель А. Б. Мороз



Этот раздел был впервые напечатан как часть коллективной публи-
кации: Иванова А. А., Мороз А. Б., Слепцова И. С. «Географические 
песни» в локальном песенном репертуаре // Актуальные проблемы 
полевой фольклористики. Вып. 2, М., 2003. С. 134—154. В настоя-
щей публикации несколько изменен состав текстов (изъяты тексты, 
публиковавшиеся по материалам других архивов, добавлена одна пес-
ня, относящаяся к еще одной группе деревень, ранее не публиковав-
шаяся), исправлены замеченные в расшифровке аудиозаписей ошиб-
ки и неточности карт-схем.
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Заметный феномен культуры локальных селенческих групп 
представляют собой песни, в которых опевается большая или 
меньшая территория, даются краткие афористические харак-
теристики деревень, находящихся на ней, и их жителей. Эти 
песни, как правило, носят сатирический характер и представ-
ляют собой сюжетно и пространственно организованный набор 
стихотворных присловий (см. № 609—775). Нередко одни и те 
же тексты бытуют как самостоятельные присловья и как фраг-
мент песни. В фольклористике используется разная терминоло-
гия для обозначения этого типа песен — корильные1, прозвищ-
ные2, географические3 и др. Мы вслед за Д. К. Зелениным будем 
использовать обозначение географические во избежание омо-
нимии, так как термин корильные применяется к разновидно-
сти свадебных песен.

В Каргополье географические песни (одно из местных 
названий — Песня про 33 деревни), распространены на весьма 
узкой и четко ограниченной территории: это север Каргополья, 
деревни, расположенные по трассе Каргополь—Архангельск 
и р. Онеге, идущим почти параллельно на северо-северо-восток 

 1 Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традицион-
ной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая систе-
ма, этнопоэтика. Архангельск, 2004. С. 135.
 2 Там же.
 3 Зеленин Д. К. Географическая песня // Вестник воспитания, 1904. 
№ 4; Калуцков В. Н., Иванова А. А. Географические песни в традици-
онном культурном ландшафте России. М., 2006.
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от районного центра, и по Ошевенскому тракту, соединяющему 
Каргополь и с. Ошевенск. Он идет на северо-северо-запад от 
Каргополя, так что вблизи города эти две дороги почти парал-
лельны, а потом несколько расходятся. Один текст зафикси-
рован также в с. Лёкшмозеро к западу от Каргополя. Геогра-
фические песни на указанной территории исполняются как 
плясовые, кадрильные, наряду с частушками; нередко инфор-
мантами отмечается, что под них плясали, когда не было гармо-
ниста. Поясняя содержание этих песен, исполнители коммен-
тировали их, отмечая, что в них всю волость у нас перепоют. 
Действительно, в песнях называются почти все деревни, состав-
ляющие «куст», или, как по старинке говорят исполнители, 
волость. Иногда, впрочем, песни переходят границы волости, 
тогда перепевается и соседняя. В настоящее время они прекра-
тили свое бытование и сохраняются только в памяти старше-
го поколения, да и то, как правило, не целиком. Постепенно-
му исчезновению способствует и утрата культуры посиделок 
с их репертуаром (среди прочего практически перестали тан-
цевать кадриль), и исчезновение большинства упоминаемых 
в этих песнях населенных пунктов как следствие проводившей-
ся в 60—70-е гг. государственной политики укрупнения дере-
вень за счет переселения жителей из так называемых «непер-
спективных» в «перспективные».

Песни при «описании» деревень отчасти используют 
прозвища-присловья, применяемые ко всем жителям одной 
конкретной деревни в качестве дразнилок, и родовые прозвища 
по деревне (то есть по-деревенски, по-своему), которые суще-
ствуют наряду с фамилиями и используются для обозначения 
всех родственников или носителей одной фамилии параллель-
но с ней. Эти прозвища бытуют как самостоятельно, так и в 
составе песен. В текстах, записанных в разных деревнях и от 
разных исполнителей, используются одни и те же прозвища, 
независимо от места записи и связи конкретного исполнителя 
с той или иной деревней, что говорит об устойчивости песен 
и прозвищ и о принятии со стороны исполнителя этих прозвищ 
применительно к себе:

[ЛКМ:] Да! Ко Кувшиновы дорожка грязна.
[НМЕ:] Вот я не знаю, почему у нас.
[Собиратель:] Действительно грязна?



[НМЕ:] Но, так было вообще...
[ЛКМ:] А была, вот така грязь была, что...
[НМЕ:] Еле на тракторе проедешь — все, не знаю, вот така 

была.
Троица, 1998, ЛКМ, НМЕ

Трудность составления топографического комментария 
к этим песням заключается и в том, что большинства из упо-
минаемых деревень не существует, и в том, что по местной тра-
диции многие из них имеют по два-три названия, из которых на 
картах обычно отображается лишь одно официальное, наиме-
нее используемое местными жителями. Кроме того, на относи-
тельно небольшой территории возможно использование одного 
названия для нескольких разных деревень (например, д. Семе-
ново в селах Усачево и Троица по р. Онеге). Поэтому в публи-
куемых текстах возможны как упоминания деревень, распо-
ложение которых осталось невыясненным, так и тех, названия 
которых могли быть поняты и переданы собирателями неточ-
но. Большинство упомянутых в песнях деревень, увы, уже не 
существует.

Публикуемые ниже тексты имеют разную топографию: Тро-
ица; Архангело, Озерко и Волосово; Усачево и Волосово; Аба-
кумово, Ольховец и Саунино; Полуборье, Поздышево и Река; 
Масельга, Гужово и Думино. Все деревни, упоминаемые в пес-
нях, за исключением тех, местоположение которых нам устано-
вить не удалось, указаны на Карте-схеме к разделу «Географи-
ческие песни», для каждой группы текстов дана особая схема, 
по которой можно проследить направление и общий характер 
движения песни по деревням.
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I. Троица

Общее направление перепевания деревень — по левому бере-
гу Онеги вверх по течению, а затем по правому — вниз. Это 
направление не затрагивает вводной части («А не отдай меня, 
батюшко... А ты отдай меня, батюшко...»), в которой называют-
ся отдаленные пункты. Территория, охваченная песней, доста-
точно узкая и протяженная с севера на юг. При этом пункту-
ально называются почти все деревни волости.

776. [ЛКМ:]
А не отдай меня, батюшко,
Да ни в Филёву, ни в Кожевникову,
Да ни в Филёву, ни в Кожевникову,
А ты отдай меня, батюшко,
Да во большу деревню Куриц'енско,
Да во большу деревню Куриц'енско,
Да в Берёгý живё гуляньицё,
На Погосте щёголяньицё,
Ой да во Больших Дворах весельицё,
Да во Больших Дворах весельицё...
(А потом тут вот ещё цего забыла, еще слово како 

забыла?)
Во большу деревню Курице... нет... <...>
А на Горы-ти гора высока,
Да что на Горы-ти гора высока,
Да во Подгорьё не заходя никогда,
Во Подгорьё не заходя никогда,
А что в Олыпкины наливная вода,
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А что в Олыпкины наливная вода,
Да на Гоц'евьи цясто судится народ,
Да на Гоц'евьи цясто судится на... (порато много, вид-

но, воровали, дак вот [смеется]).
[НМЕ:] Воровали... [Нрзб.]
[ЛКМ:] Ну.
А на Гоц'евьи-то всё сапожницьки,
Да на Гоц'евьи-то всё сапожницьки,
Да... а гороцян-то1... гороцян-то петь и забыла. Погоди 

петь, подумаю.
[НМЕ:] На Горке гора вы[сокая]...
[ЛКМ:]
А на Горы-ты гора высока,
Да что на Горы-ты гора высока,
Да во Тюколья не заходя никогда,
Да во Кутёнья [?] не заходя никогда (это Тюколова),
То в Тюколову не ходя никогда.
А что по Кувшиновы дорожка грязна (по нашей дерев-

не, вот здесь)...
[НМЕ:] Вот в этой.
[ЛКМ:] А что по... по Кувшиновы дорожка грязна,
Да по Кувшиновы дорожка грязна,
Да во Кулемины худая молодёжь,
Да во Кулемины худая молодёжь,
Да горо... гороцяна-ты... нет. Волковляна... нет. Вилев-

ляна... Вилявляна... Во диревня-то опеть как... 
[нрзб.] забыла.

[НМЕ:] Волково.
[ЛКМ:] А?
[НМЕ:] Волково.
[ЛКМ:] А нет, Филёву надо ещё.
[НМЕ:] А Филёву?
[ЛКМ:] А Филёву-ту пила? Пили?
А Кулеминой наливная вода,
А... а в этом... А в Филёвы-то сапожники,
Да что Филёвы-то сапожники,
Да волковлян...

 1 Горочана — жители д. Горка или Гора.
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А что залешан-то2 лешой унёс,
А что залешан-то лешой унёс,
А во Никольском форсовата молодёжь,
А во Никольском форсовата молодёжь,
Да форсоватые колошницки,
Да форсоватые колошницки,
Да любя девушки помощницёк,
Да любя девушок помощницькоф (видишь-от, девоць-

ки... любя девушки пареньков да новых. Ну, 
а опеть-то цего пела, дак тут нать не записывать...).

[НМЕ:] Никольско. Давай Никольско, давай [нрзб.]. 
«В Никольском молодёжь хороша», — дальше как 
будет?

[ЛКМ:]
Ну... А в Никольском... форсовата молодёжь,
А что в Никольском форсовата молодёжь,
А форсоватые колошницки,
Да форсоватые колошницки,
Да любя девушок помощницьки,
Любя девушок помощницьки,
А что в Ондриевском кольця вьют,
А что в Ондриевском кольця вьют,
А что в Амосовском просить пойдут,
А что в Амосовском просить пойдут (раньше проси-

ли дак. Ну да ещё-то тут опеть в Опихано-то как 
опеть).

[НМЕ:] Опихано-то — Головинская.
[ЛКМ:] Опихано — Головинско. А что в Опихано... вот 

всё стала забывать деревни. [Нрзб.] вспомнишь, 
дак ведь и... ой... опеть как надо... выдумать-ту как 
оно... Опихано-то?

Что в Опи... Что в Опихано форсожницки3,
Да что в Опихам форсо... (не назвать-то...) форсовата 

молодёжь.
Форсовата молодёжь... а во... в этом... опять и... ещё как 

деревня-то...
[НМЕ:] В Головинском.

 2 Залешана — жители д. Залесье.
 3 Оговорка: смешала «форсоваты» и «творожнички».
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[ЛКМ:] В Ондриевском?
[НМЕ:] В Головинском.
[ЛКМ:] В Головинском.
А в Головинском-то... кошели плетут,
А в Головинском кошели плетут,
А на Руцью-ту дураки живут,
Да на Руцью-ту дураки живут,
А... в этом...
[НМЕ:] В Варварском.
[ЛКМ:] А в этот... Варварсько-то... Варварсько-то ту 

ницёго нету.
[НМЕ:] Нету? [Нрзб.]
<...>
[ЛКМ:]
[А] в Быкольском [Быковском] богац'и живут,
А на Руцью-ту дураки живут,
А на Руцью-ту дураки живут.
Вот еще как вспомню, дак опеть [нрзб.]. Много, дак 

я всю вить знала-то, всю. <...> [В песне идут по 
деревням.]

[Как это: отсюда вниз по реке и потом через реку?]
[ЛКМ:] Да-да.
[НМЕ:] Вот потом, до Никольского-то, небольша-то 

в деревне церковь строена — в Ондриевское захо-
дим, а там кончается. Вот Быкосько-то.

[ЛКМ:] Да.
[НМЕ:] Там через речку переезжает, как бы туда пере-

езжать, и вот потом опять... [На ту сторону реки?] 
Да [нрзб.].

[ЛКМ:] На ту сторону. Дак вот ещ... на ту сторону, ак 
и ц'его... как вы... в... ой, опять забыла, как...

[НМЕ:] В Мозолино.
[ЛКМ:] В Мозолино-то... В Мозолино-то забыла опеть, 

хто.
[НМЕ:] Я там не знаю.
[ЛКМ:] Ой, забыла. [Почему форсовата молодёжь?] Ак 

выш... что, что форсовата-то поц'ему? А други есть 
вить, знашь какие, одетые, красивые, вот и ходят, 
сами не знают, хто мы такие есь. Это форсоватыми 
звали. Вот парни-ти, так ины эти дев... к девкам-то 
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не подходят, они оденутся, красивые, а девкам-то 
надоть робят-то. Вот сам подумай: девоньки любя 
и... ребят, гулять-то надо, а э... к им и не подходя, 
а вот девки-то уклали писни-то. Ведь девки тоже не 
глупы были. [Почему одну деревню хвалят, а дру-
гую ругают?] А вот то дак почто — дак я не знаю.

[НМЕ:] А так, как языком пошло, ак я не знаю.
[ЛКМ:] Не знай, языком...
[НМЕ:] Пошло [?] от бабушки, а я не знаю, почему так.
[ЛКМ:] Вот почто так?
[НМЕ:] Пошло... у нас пошло в деревне, вот по [нрзб.] 

дорожка грязна...
[ЛКМ:] Да! Ко Кувшиновы дорожка грязна.
[НМЕ:] Вот я не знаю, почему у нас. [Действительно 

грязна?] Но, так было в обще...
[ЛКМ:] А была вот така грязь была, что...
[НМЕ:] Еле на тракторе проедешь, все, не знаю, вот 

така была [грязь текуча]. <...>

[ЛКМ повторяет песню]:
Не отдай меня, батюшко,
Да ни в Филёву, ни в Кожевникову,
Да ни в Филёву, ни в Кожевникову,
А ты отдай меня, батюшко,
Да во большу деревню Куриц'инско,
Да во большу деревню Куриц'инско,
Да в Берёгу живё гуляньицё,
Да в Берёгу живё гуляньицё,
На Погосте щёголяньицё,
Да на Погосте щёголяньицё,
Да по Кукш... по Куку...
По Подгорию... во Подгориё не ходя никогда,
Да во Подгориё не ходя никогда,
Да что наливные, наливные... ой, в этом, как опеть 

деревню-ту...
А что в Олыпкину [?] наливная вода,
Да что в Олыпкину [?] наливная вода,
Да во... вот как стало: Олыпкину [?] наливная вода,
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А на Гоц'евьи [?] цясто судится народ (ишь народ... 
много... воровали ли ц'его ли, дак уклали, что на 
Гоц'евьи [?] цясто й судится, все в суд ходили).

А на Горы-ти гора высока,
Да а на Горы-ти гора высока,
Да во Тю... во Тю... во Кукшиновы не ходя никогда...
[НМЕ:] Дак это уж пела. <...> [Нрзб.] давай...
[ЛКМ:] Ну давай, цёго еще-то давай [?].
[НМЕ:] Ну куда дорожка грязна?
[ЛКМ:] Ну по Кувшиновы дорожка грязна,
По Тюк... еще Тюколова-та... Тюкалова-та. Тюкалова-

то, опять я тут вот забыла.
По Кувшиновы дорожка грязна,
Да по Кувшиновы дорожка грязна... [нрзб.].

Троица, 1998, ЛКМ; НМЕ

777. [Кадрильная песня]

Не отдай меня, батюшко,
Да ни в Филёву, ни в Кожевникову,
А ты отдай меня, батюшко,
Да во большу деревню в Куриченьско (тут через реку 

деревня была).
А в Берегу живёт гуляньицо,
На Погосте (вот здесь) щёголяньицо,
А во Больших Дворах (вот здесь, в Троице), во Боль-

ших Дворах весельицё,
А на Горке гора высока,
Во Подгорье не заходя никогда,
А в Олыбкины [?] заливная вода,
По Песчаному канава ведёна,
Что у... ой... на Гочеве [?] часто судится народ,
Горочана-то лапотнички,
Мухачана4 не роботнички,
Тюколовцы перевозчички5.
По Кувшинове дорожка грязна,
Вся Пинаева кустами заросла,

 4 Жители д. Мухино.
 5 В д. Тюколово был перевоз — лодочная переправа через Онегу.
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Водохлёбы-то кулеминци (наша-та деревня — водохлё-
бы кулеминци),

А залешан — тех леший унёс (все в лесу там сто...),
А во Никольском форсовата молодёжь,
Форсоватые колошнички,
Да любя девушок помощнички,
А в Ондреевском кольца вьют,
А все омосовцы просить пойдут,
А подорожнички опиханци,
Во Варварськом богачи живут,
В Головинском... в Быкольском бураки плетут,
А на Руцью там дураки живут,
А Преслениха-то лавоцька,
В Ярм... Мозолины сапожницьки,
А в Ошахново поперёмщички [?],
А в Ермолины — там голы кулеши,
А во Заборье куют кузнецы,
А в Волкове казённый перевоз6,
А с горы на гору — говорит — как леший перенёс,
С горы на гору колёс не кати,
С волковлянами7 гулять не хоти.
А с горы на гору скатилиси,
Да с волковлянами слюбилиси.
А не форсите-ко, робята-демонá,
Живите — у вас некрытые дома,
Избы нету — по заднюхам живетé,
Хлеба нету — тараканов едитé.
Что вы зелени не купите,
А тараканов с краю лупите?

Вот. Все эти деревни, наши вот, полу... Быковское 
и Троицы. [Что значит «форсоватая»?] Как ещё? Не 
знаю, что чего тебе сказать. [Почему кулеминцы — водо-
хлебы?] А мы век свой о реку живём, дак и так и прозва-
ны, что водохлёбы кулеминцы.

Троица, 1998, НК

 6 В д. Волково была переправа через р. Онегу.
 7 Волковляна — жители д. Волково.
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778. Вот я вам расскажу ещё песню таку. Волость всю нашу, 
Троицкую волость опевали. Вот. Кажну деревню:

У меня батюшко-то грозный был,
С вец'еринки погонялкой прогонил.
Я на это не сердилася,
А пришла в ноги поклонилася:
«Не отдай меня, батюшка,
Ни в Филёву, ни в Кожевникову,
А отдай меня, батюшка,
Во большу деревню в Курициньску.
(Это по волости по всей.)
В Берегу живё — гуляньицо,
А на Погосте — щеголяницо.
Во Больших Дворах весельицо.
А на Горке гора высока.
А в Подгорьё не заходя никогда.
(То всё кажну деревню. Каку деревню как...)
По Песцяному канава ведена.
А Олыбкине наливная вода.
На Гоц'еве часто судится народ.
Горячана-ти лапотнички.
Мухачана-ти работнички.
Ведь Тюколовцы перевозчики.
По Кувшиново дорожка грязна.
А вся Пинаева кустами заросла.
Водохлёбы-ти Кулеминцы.
Залешан-то леший унёс.
А во Никольском форсовата молодёжь.
Форсоватые колошнички,
Да любя девушек помошницьки.
А в Андреевском кольца вьют.
А все аносовцы просить пойдут.
А в Опиханом картёжницьки.
В Головиньском кошели плетут.
Во Варьварьском богачи живут.
Во Быкольском бураки плетут.
На Ручью-то дураки живут.
В Пресленихе-то лавоцька.
А в Ермолине-то голы кулиц'и.



А во Заборье куют кузнецы.
А под Волковой казённый перевоз:
С горы на гору как леший перенёс.
С горы на гору колёс не хоцю
И с волковлянами гулять не хоцю.
С горы на гору скотилися,
С волковлянами слюбилися.
Не форсите вы, ребята — демонá,
Да живетé: у вас некрытые дома.
Домов нету, по заднюхам живетé,
Хлеба нету, тараканов йидитé.
А что вы зелени не купите,
То тараканов с краю лупите?

Архангело, 1995, ДАВ



465

II. Архангело, Волосово, 
Озёрко, Ошевенск

Села Архангело и Волосово расположены вдоль по течению 
р. Онеги в 40—50 км севернее Каргополя, и южнее с. Троица. 
Раньше они, как и с. Троица, входили в состав Приозерного р-на 
Архангельской обл. с центром в с. Конево. Впоследствии район был 
упразднен, Конево и ряд соседних деревень вошло состав Плесец-
кого р-на, а Троица и Архангело отошли к Каргопольскому. Один 
из этих текстов был записан в с. Озёрко, расположенном в 6 км 
к западу от с. Архангело, на дороге, соединяющей Архангело с Оше-
венском. Поэтому в Озерке связи с Ошевенском были несколько 
сильнее, чем в других селах. Текст из Озерка единственный, где 
упомянут Ошевенск. Топография этих песен включает всю тер-
риторию, описанную в текстах группы I, будучи сама значитель-
но шире. Разброс упоминаемых населенных пунктов очень велик 
и имеет большую протяженность с запада на восток, в отличие от 
текстов первой группы. При этом у песни широкий «шаг», то есть 
называются деревни, весьма сильно удаленные одна от другой.

779. У меня батюшко недоброй был,
С вец'еринки вытегоркой прогонил,
Со беседы погонялоцькой,
Со сутёмоц'ек палоцькой.
Я на это не сердиласи,
Пришла, в ноги поклониласи:
Не отдай меня, батюшко,
Ни на Лельму, ни на Цяженьгу,
Ни на Задню Дуброву, ни в Жары,
А ты отдай меня, батюшка,
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На весёлоё Конёво на Большо.
На Конёве гуляньицо,
На Лугах щёголяньицё.
Ещё Култа деревня грязна,
А по Марининой не шёл бы никогда,
А по Сорокиной Онега-река,
По Онеге пароходики идут,
На тушкоте [?] добра молодца ведут.
Себе выбрала мужа-дурака,
Не толкуё опоясать кушака.
Кушачонко опоясываё,
Да назаде узёл завязываё,
А наперёд концы схораниваё.
(Всё пели, весь берег был упет.)
У Бузловых1 холодны родники,
А у Хорёвых2 матюгливы мужики.
А в Демидихе-то... Роман да Илья,
А по Ширяихе-то идти нельзя.

Да туды Осташево, да Полутино... всё Кладóво было про-
пето, до Волосова. Всё пили. Это уж здесь пили, а у нас-то.

Сорокины концями. Тожо всё под кадрель пели.
Архангело, 1995, САП

780. Не отдай меня, батюшко,
Ни на Култу, ни в Бабкино.
Култа деревня грязна,
По Марининой не шел бы никогда,
В Сорокины высокая гора,
На Погосте водохлебнички,
На Озёрке творожнички,
В Ошевенске богомольнички3,
А на Халуе кафтаннички...

Озёрко, 2001, КНМ

 1 У Бузловых — в д. Бузлово.
 2 У Хорёвых — в д. Хорёво.
 3 Это прозвище мотивировано тем, что в Ошевенске находился 
Александро-Ошевенский монастырь и что в Ошевенске жили в боль-
шом количестве староверы, которых нестароверы воспринимают как 
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781. На Гарé была охоча я гостить,
Меня сёгоду не ладили спустить,
Да жениха-то...
Меня батюшко недобрый был,
Да с вечеринки вицегоркой прогонил,
А со беседы погонялочкой.
Да я на то не осердилася,
Только в ногу поклонилася:
Да не отдай меня, батюшко,
Да ни на Лельму, ни на Чаженьгу,
Ни на Заднюю Дуброву, ни в Жары,
Да отдай меня, батюшко,
Да на веселое Конёво на Большо.
А на Конёве-то гуляньицо,
Да на Лугах щёголяньицо,
Ой, что Култа — деревня грязна,
По Марининой не ходят никогда,
Да во Сорокиной Онега-река,
А по Онеге пароходики плывут,
На пароходе добра молодца везут.
Да себе выбрала мужа-дурака,
Не толкуё опоясать кушака,
Кушаки-то опоясываё,
Да назаде узел завязываё,
А наперед концы схораниваё.

Ошевенск, 1999, ЧТВ; ТАА

782. [Кадрильная песня]

На Гари была охоця я гостить,
Меня сёгоду не ладили спустить.
У меня батюшко недобрый был,
С вечеринки вицегоркой прогонил,
А со бесёды погонялочкой.
Я на то не осердиласи,
А пришла — в ноги поклонилася:
«А не отдай меня, батюшко,

более верующих. Ср. присловье-прозвище жителей Ошевенска: мона-

хи (№ 667).



Ни на Лельму, ни на Чаженьгу,
А ты отдай меня, батюшко,
Да на веселое Конёво на Большо.
На Конёве-то гуляньицо,
А на Лугах-то щёголяньицо,
А Култа-то деревня грязна,
А по Марининой не шел бы никогда (там три дома 

было),
Да во Сорокиной Онега-река (в Архангеле-то тут),
А по Онеге пароходики плывут,
В пароходе добра молодца везут.
А себе выбрала мужа-дурака,
Да не толкуё опоясать кушака,
Кушачёнко опоясывает,
Назаде узел завязываё
А перёд концы схораниваё.

Ошевенск, 1999, ТАА

783. Не отдай меня, батюшко,
Да ни на Лельму, ни на Чаженьгу,
А отдай меня, батюшко,
На веселую Конёву на Большо.
На Конёве-то гуляньицо...

Ошевенск, 1999, ПЕИ

784. [Кадрильная песня]

Ни на Лельму, ни на Чаженьгу,
Не отдай меня, батюшка...
А отдай меня, батюшко,
На большое... на веселое Конёво на Большо.
На Конёве гуляньицо
На Лугах щеголяньицо...

Ошевенск, 1999, НИН
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III. Усачево и Волосово

Село Усачево находится в 10 км южнее Волосова, вверх по 
течению р. Онеги, на впадении в нее р. Волошки. Несколько 
десятилетий назад Усачево было весьма крупным «кустом» 
деревень, расположенных по обоим берегам Онеги и Волош-
ки. Наиболее тесные контакты у жителей Усачева с жителями 
Волосова. Этими факторами определяется топография песни: 
перечисляются деревни по Волошке и по Онеге — по правому 
берегу Онеги вверх, потом по левому вниз до центра Усачева.

К Усачеву тяготеют и села, лежащие вдоль Онеги между 
Каргополем и Усачевом: поселок Льнозавод, Абакумово.

785. [Кадрельная песня про все село]

Да у Хотёновых Макарушко,
Да в Заболотье есть Иванушко,
Да у Помбейковых1 гостить хорошо.
А туда пойдёт знаешь, а здесь-то дак ещё.
В Кутькине гуляньицё...

(Да там как-то деревня больша <...> — тридцать 
девять деревён, и все в этой песне пропеты, в какой что. 
А про наши деревни дак [про Кобели]:)

Не форсите, кобелята2-демонá,

 1 У Помбейковых — в д. Помбейково.
 2 Кобелята — жители д. Кобели.
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Да у вас пригнили нестроены дома,
Не форсите: по заднюхам живетé,
Да хлеба нету — тараканов едитé,
Да что вы зелени не купите,
Да тороканов с краю лупите?».

Волосово, 1998, НАК

786. [Песня про все деревни]

У нас по Щипиново не ходят никогда,
А на Горке бурачники...
<...>

Горочана — бурачники — бураки, наверно, плели ли 
с бураками ходили.

Волосово, 1998, ЗЗИ

787. [Песня из Волосова]

Коряжана — шипуны, шипуны,
Кикишихами дорогу провели,
Да кикишихами [?] дорогу провели,
Шо филатовски колошнички,
Да шо филатовски колошнички,
На Стрелице не роботнички
Да на Стрелице не роботнички,
В Монастырской дома не живут,
Да в Монастырской дома не живут...

<...> [Как начинается эта песня?]
Коряжана шипуны, шипуны,
Кикишихами дорогу провели,
Шо филатовские колошнички,
На Стрелице не работнички
В Монастырской дома не живут.
Это совсем тоже про Филатово.
[А первые слова какие?]
Коряжана...
[Что это такое?]
А деревня такая, смеелись.
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[Какая?] А там на Волосове.
[На Волосове?] Ну.
[Это оттуда песня?] Ну.
[Это все песни оттуда?] Оттуда, оттуда.

Саунино-Льнозавод, 1999, ААВ

788. [Есть песня «Не отдай ты меня, батюшка...»?]
Есть, есть:

Ты отдай меня, батюшка,
Во большу деревню Кутькино,
Да ишо в Кутькине гуляньицё,
Во Демиде [Демене — ?] щеголяньицё,
Ещё Горка древня... Горка деревня грязна,
Во Филатово дорожка торна...

(Это всю древни, всю волость у нас перепоют). 
[А дальше как, помните?] <...> [ААВ поет очень нераз-
борчиво, возможны ошибки.]

О-ой по Филатову дорожка по низу,
Да по зыбацкому мостику,
Да этот мостик зыбаится,
Да этот мостик зыбаится,
Да Кузьнецёво изнимается.
Да ещё Мартово [?] [нрзб.] берёт [?],
Да Пожар`ще [?] воды не даёт [?],
Мне на пожёнке жарко косить,
Да Щёпинóвляна3 уехали просить...
(Это всё про древни-то туда).
Щёпиновляна уехали просить...
Да ещё Горка деревня грязна,
По Зимницям не ходя никогда...

(Эх... потом-то куда выходя [?]... в Усачёво, кажется. 
Вот вить нать вспомнить, девка.)

Ещё ивкински колошнички,

 3 Щепиновляна — жители д. Щепиново.



Да на Стрелицях не роботнички,
Да в Монастырской дома не живут...

Вот. Вот это в Усацёво уж уйдёт [песня], Волосово-
то перепели эти древни. <...> [А чем кончается песня?] 
Можно и кончить. Последни деревни.

Саунино-Льнозавод, 1999, ААВ
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IV. Ольховец и Абакумово

Села расположены по р. Онеге в 15—20 км севернее Каргопо-
ля. Деревни перечисляются от Ольховца в сторону Абакумова. 
Одна из песен записана в пос. Льнозавод, находящемся южнее 
Абакумова на Архангельском тракте.

789. Не отдай меня, батюшко, что-то... Девять деревён пере-
бирали. В каку-то деревню. [Как?]

Не отдай меня, батюшко,
Ни на Погост...
Там на Погости кладбищё,
А в Савинской кузнечики поют.
А в этом, там у нас Лукинско — там деревня, там матю-

гливые мужики [смеется],
А там Залиская кака-то деревня была — бураки пекут, 

корзины плетут, потом где-то могильщики, а в 
этом, в Василёве они сказали, что в другой какой-
то деревне не работнички,

А отдай меня, батюшко, на Скопинскоё большоё,  
весёлоё... Это моя деревня [место рождения  
информанта]. Это, Скопинско...

На весёлое Скопинско на Большо.
Не отдай меня на это, на Плясучё, там это,  

не знай, что-то, не роботают ли, что ли,  
а от много так... все забыла уже. Кака деревня 
по-всякому называ... Отдай меня только в ту дерев-
ню, а в эти деревни не называй. Всякие деревни 



называли. Крутятся, кружатся и пляшут,  
эту песню поют.

Вот в кадриль ходили, эту-т песню тоже пели.
<...>
Не в Поделье и не в Постниковску.
Ни на Погост, ни в Тарасовску.

Саунино-Льнозавод, 1999, ТПА

790. [Была ли песня, в которой перечислялись все деревни?] 
Есь, есь. [Какая?] Это ходили в кадрель раньше. Дак 
наставят на мно-ого пар кадрель-то эту и начинали петь 
[рассказывает]:

У мня батюшка недоброй был,
Да с вечеринки вытегоркой прогонил,
Со бесёды погонялочкой.
Я на то не осердилася,
Пришла — в ноги поклонилася.
Не отдай меня, батюшко,
Не в Подберезье и не в Постниковску,
Ты отдай меня, батюшка,
На высоко на Скопинско на Большо.
На Скопинском гуляньицо,
На Василеве щеголяньицо,
У Валуевых два кабака,
Плясуцё деревня грязна,
По Полумову не шел бы никогда,
На Лосихе куделя худа,
В Усове вец'еринка весела,
На Погосте — могильницьки (Погост, дак уж там как),
В Савинской кирпиц'ницьки,
По Тарасовской ни летом, ни зимой,
Парфеевска не наше земли,
В Ехимовской «скрытницьки»1 — (вот та деревня звалась),
У Галахиных плотницьки,
А на Лодыжном не роботнички.

Вот, всю волость. Вот эту, пойдут в кадрель, эту писню пели. 
Интересно ведь раньше было.

Абакумово, 2000, БАА

 1 Скрытники — местное название старообрядцев-бегунов, которых 
было много в Каргополье (см. № 522—608).
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V. Полуборье, Поздышево, Река

Эти села расположены по дороге, соединяющей Каргополь 
и Ошевенск. Варианты песни про деревни из самого Ошевен-
ска тяготеют к вариантам, бытовавшим в села Архангело и Тро-
ица. В села Полуборье, Поздышево и Река бытовал свой вариант, 
перепевавший ближайшие деревни и деревни, расположенные 
к юго-западу, по направлению к Карелии. В особенности это 
заметно в с. Полуборье, расположенном в 12 км от Каргополя 
и имевшем контакты с селами Кучепалда, Печниково, находя-
щимися к западу от города. Записать песню полностью нам не 
удалось, мы имеем лишь два разрозненных фрагмента, у которых 
нет точек пересечения. Однако именно в силу того, что не пересе-
каются не только названия, но и сами характеристики деревень, 
а также исходя из географии песен (они опевают одну и ту же 
территорию), можно предположить, что два публикуемых фраг-
мента представляют собой, по-видимому, части одного текста.

791. Не отдай меня, батюшко,
Не в Ольсево, не на Раколово,
Как в Ольсеве, дак...
На Раколове два кабака,
Но в Ольсееве не сияна мука,
Кучепала1 подболотнички,
Вековые неработнички,
Шо ведь савинцы2 коровники,

 1 Кучепала — жители с. Кучепалда. 
 2 Савинцы — жители д. Савино.



А полуборцы3 ухватники.
А в Ольсееве не... кирпич плохо шипит,
<...> Как на нашем на гуляньице <...>,
А Малиниха деревенка мала,
По Медвежью не прошел бы никогда...

Река, 2000, КМИ

792. [В] Максимове колодец заваленный,
В Черепахе нёба нету4,
В Макси[мове] колодец заваленный,
А в Грихнёве...
Да еще елками, березками,
Да еще девками-подростками,
А у Спаса5 завидная вода,
В Черепаху не заходят никогда...

Поздышево, 2000, МВА

 3 Полуборцы — жители с. Полуборье.
 4 Распространенное в селах Полуборье, Поздышево, Река, Ошевенск 
прозвище-присловье для жителей ныне не существующей д. Черепа-
ха (Черепашевская) (см. № 661—665).
 5 Спас — местное название с. Поздышево.



477

VI. Масельга, Гужово,  
Думино, Долгозеро

Этот единственный имеющийся в нашем распоряжении текст 
был записан в с. Лёкшмозеро, однако деревни, которые в нем 
опеваются, находятся в некотором удалении от этого села — 
примерно в 10—20 км к северу от Лёкшмозера. Сейчас ни одно 
из перечисленных сел не существует.

793. [Плясовая хороводная песня, переписана из тетради 
информанта]

За хорошего Алёшеньку
Дома бранят понемножечку,
Не браните ни Алёшу, ни меня,
Есть Алёшина косыночка моя:
Шита-бранная каёмочка,
Отдала кольцо в наёмочку,
Отдала, так не сияет на руке —
Видно, пропито в весёлом кабаке.
Не отдай меня, батюшка,
Ни на Гужово, ни на Масельгу,
А отдай меня, батюшка,
Во большу деревню во Думино.
А что в Думино гуляньице,
На Хернове щеголяньице,
Стоит Наволок на жёлтом на песку,
Моего милого гонят в вывозку.
Я по бережку ходила-гуляла,
Белу рыбину имала-имала,



Не одна я — со ребятушками,
Со молодыми приказчиками.
Увидали ребятушки,
Рассказали моей матушке.
У меня мата недобрая была —
Взяла послала капусту полоть,
С того горюшка рассаду полоть.
Я полю-полю — не полется,
Разгуляться мне хочется.
Погляжу: из Заречья идёт мужик,
Он несёт-несёт изюма четверик,
Мне изюмушку хочется,
Старика любить не хочется,
Я за старого замуж не пойду,
Я про старого постелю не стелю,
Полну горницу каменья наношу,
На каменья кирпичики наколочу,
И я старого спать повалю,
Повалю его, укутаю,
Через час приду послушаю.
Ты на что, милый, сердишься,
Ко мне личиком не повернешься?
Мне недолечко беседовать с тобой,
С тобой, черноглазый, милый мой,
Тебя женят, меня взамуж отдадут,
В одну пору ко венчанью поведут,
У венчанья два словечушка сказал,
Сашу-Машу за волосья оттаскал.

Лекшмозеро, 1997, ТАМ
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Приводимые ниже частушки отбирались по принципу отраже-
ния в них местной или региональной специфики, упоминания 
местных населенных пунктов и других объектов, содержащей-
ся в них характеристике местных жителей. Тексты частушек 
достаточно устойчивы, и многие из них ходят по Каргополью 
практически без изменений. Нередко они адресуются испол-
нителями жителям своей деревни или сообщают о произошед-
ших там событиях — в этом случае подставляются свои имена 
и названия. В этом смысле частушки нередко дублируют при-
словья и географические песни или перекликаются с ними.

Частушки, которые приводятся под одним номером, испол-
нялись вместе. В ряде случаев в частушечных спевах мы сочли 
возможным поместить одни и те же тексты, исполненные раз-
ными информантами, руководствуясь тем, что ценность пред-
ставляют не только сами тексты, но и их компоновка и после-
довательность их исполнения.

Частушки нередко пелись или декламировались молоде-
жью во время праздников, летних гуляний и зимних посиде-
лок. Летом парни и девушки ходили по деревне от одного края 
к другому группами, «рядами» по всей ширине дороги, с гармо-
нистом в первом ряду, собирались на мосту или в другом месте, 
устраивали пляски. Зимой молодежь собиралась в чьем-либо 
доме, нередко принадлежащем какой-нибудь одинокой женщи-
не, которой за это приносили дров или расплачивались едой. 
Участники посиделок также должны были вскладчину прино-
сить дрова и лучины для самой вечеринки. Плясали кадриль 
или русского под частушки, которые могли сами по себе слу-
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жить аккомпанементом в случаях, когда не было гармониста. 
Пелись они, как правило, разными людьми по очереди. Имен-
но поэтому важной особенностью частушки является ком-
муникативность, причем часто соревновательного характера, 
поскольку все участвующие в гуляньях или посиделках неред-
ко делились на большие группы в зависимости от пола и дерев-
ни, откуда они родом (если на праздники или посиделки схо-
дились жители из разных деревень). Представители этих групп 
стремились перепеть друг друга, в шутку или всерьез задирая 
остальных, что в большие деревенские праздники нередко при-
водило к дракам стенка на стенку. Такие драки — частая куль-
минация деревенского праздника, и ее соревновательный харак-
тер позволяет сравнивать такую драку с агоном — спортивным 
состязанием мужчин и юношей в Древней Греции, происхо-
дившим также в праздники1. В роли такого соревнования мог-
ла выступать и собственно словесная перепалка, пение часту-
шек. Такое состязание могло происходить и не только между 
жителями соседних деревень, но и между девушками и парня-
ми одной деревни.

Часто девичьи частушки помимо оценки парней из своей 
или соседних деревень, содержат приглашение, призыв при-
йти на посиделки (№ 805), констатацию того факта, что пар-
ни и девушки сходятся вместе (№ 796—799), или даже просто 
описание встречи.

Наряду с представлением других групп имеют место и само-
презентации — естественно, при этом поющий оценивает себя 
максимально высоко, демонстрируя себя перед слушателями 
как бойкого, активного и «отчаянного», легко добивающегося 
своего. Поскольку наиболее актуальной темой частушек в моло-
дежной среде является все, что связано с гендерными отноше-
ниями, то и положительная репутация поющего складывает-
ся из умения сохранить своего партнера или отбить чужого. 
Такие частушки в большей степени исполняются девушками 
(№ 811—817).

Иной тип географически ориентированных частушек — пес-
ни про свою деревню; сам жанр предполагает при этом осмея-
ние каких-то недостатков в жизни деревни и людей, которые 
представляются виновными в этих недостатках (№ 818—822).

 1 Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб., 2004. С. 152—154.
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Впрочем, иногда деревня называется и не оценочно, а лишь 
как указание на место, в котором происходит некое событие 
(№ 823).

Также иногда в частушках фигурирует и соотношение 
деревни и большого города. Город противопоставляется 
деревне; в таких песнях может звучать тема насмешки над 
городским бытом или разлуки. В частушках, записанных 
в Каргополье, чаще всего в этой роли выступает Архангельск 
(№ 824—827).

Наконец, есть ряд частушек, в которых названия деревень 
как таковые не упоминаются, а присутствует только некото-
рый местный колорит или мотив перехода из одной деревни 
в другую, связанный с праздничными гуляниями и посидел-
ками (№ 828—831).

794. Каргопольские девчата
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют —
Губы обслюнякают. Саунино, 1999, ВУВ

795. [ККБ:]
Мартаковские робята...
(Нет, не спеть, не спеть...)

[ЛВБ:]
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют —
Только обслюнякают.

Лукинские ребята
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют —
Только обслюнякают.

[Мартаковские или лукинские?] А, хоть мартаков-
ские, хоть лукинские.

[ККБ:] Только обслюнякают.
Лукино, 2001, ККБ; ЛВБ
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796. Ошевенские ребята
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют —
Только обслюнякают. Ошевенск, 1999, АП; СЮ

797. Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
Ошевенские ребята
Чуть пониже клевера. Ошевенск, 1999, АП

798. Девушки, кижа, кижа,
К нам в ручьянушки2 бежат —
Шапки репсоватые,
А сами форсоватые.

Кижа, вот кижа ходят, это вот играют: встанут в круг 
девчонок, пляшут, частушку споёт, пропляшет танец.

Орлово, 1997, КМД

799. [Переписано у ТАМ]

Частушки

У Гужовской у шпаны
На троих одни штаны:
Ванька носит, Мишка просит,
Колька в очередь стоит.

Наши парни зафорсили —
Носят брюки в трубочку,
Да и мы не подкачаем:
Сошьем из метра юбочку.

Пойдёмте, девочки, кижа,
Долгозёра3 к нам бежат:
У ручья разуются,
Хорошо целуются.

 2 Ручьянушки — жительницы д. Ручей (Илекинская) в с. Орлово.
 3 Долгозёра — жители с. Дóлгозеро.
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Что гужовску молодёжь
Всю на лапоть соберёшь,
Тарака[на] подпрягёшь,
Куда хочешь увезёшь.

Как на Хижгоры горы
В корыто налито воды,
Девки юбки вымоли [вымыли],
Ребята воду выпили.

Не форсите, девки наши,
Не широки юбки ваши,
У нас трусики не уже,
Да и в трусиках не хуже.

Что Гужовская деревня
Косяком да косяком,
Девки пóрвали ботинки,
Теперь ходят босиком.

Я сударушку свою
Перенес через реку —
Ничего не омочил,
Башмачок с ноги сронил.

Нету, нету веселее
Масель[г]ского полюшка:
Посерёдочке дорожка,
По краям озерышка.

Я пойду гулять на Масельгу,
Хотя мама не велит,
Посидим с милым у озера —
Сердечко не болит.

Почему, подруга,
Масель[г]ские парни хороши?
Потому что очень веселы
И пляшут от души.
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Лёкшмозерски девки бойки —
Перебили всех ребят.
Долгозёрски полороты —
На чего они глядят?

<...>

Что на Масельгу дорожка
Широка и далека.
Она не сахаром обсыпана —
Слезами улита.

Лёкшмозерски девчонки
Панталоны завели,
Чтобы мухи не кусали
И ребята не скребли.

Наше озеро4 глубоко —
Ниточкой не смеряешь.
Ягодиночка далёко —
Вечерком не сбегаешь Лёкшмозеро, 1997, ТАМ

800. Наши парни зафорсили:
Носят брюки в трубочку,
Да и мы не подкачали —
Сошьём из метра юбочку.

У Гужовской у шпаны
На троих одни штаны:
Ванька носит, Мишка просит,
Колька в очередь стоит.

Пойдёмте, девушки, кижа,
Долгозера к нам бежат:
У ручья разуются,
Хорошо целуются.

 4 Имеется в виду оз. Лёкшмозеро.
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Что гужовску молодёжь
Всю на лапоть соберёшь;
Таракана подпрягаешь —
Куда хочешь увезешь.

Я сейчас песни пою,
А через час намоюся,
Мне не нать воды холодной —
Я слезами моюся.

Как на Хижгоры горы
В корыто налито воды,
Девки юбки вымыли,
Ребята воду выпили.

Не форсите, девки наши,
Не широки юбки ваши.
У нас трусики не уже,
Да и в трусиках не хуже.

Лёкшмозёрски девки бойки —
Перебили всех ребят.
Долгозёрски полороты —
На чего они глядят?

Что гужовская деревня
Косяком за косяком,
Девки пóрвали ботинки,
Теперь ходят босиком. Лёкшмозеро, 1997, ПАФ

801. Что на Масельгу дорожка
Широка и далека,
Она не сахаром обсыпана —
Слезами улита.

[Начало текста утрачено.]
...Все пинки да ты́чки.
Что ведь масельгски робята
Трубяны́ затычки. Лёкшмозеро, 1997, ШК
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802. [Наше] озеро5 широко,
По дну бегают ерши6.
На Орловой девок много,
Да у всех глаза больши! Труфаново, 1998, МНП

803. Вы, архангельские девушки,
Не баско поётé:
Сначала быстро запоёте,
А потом растянитé. Волосово, 1998, БВВ

804. На вечёрку ребята ходили со всей Тихманьги. Вот идут 
с Шагласу с гармошкой. Шагласяна идут с гармошкой. 
Вот, идут с Коласникова, те без гармошки. Даже песни 
вон это — пели:

Чёрный ворон, чёрный ворон,
Чёрное Команино,
Невесёлая деревня
За рекой Поранино [смеется].

А про шагласских:
Шагласяна вон идут,
В сенях ноги пашут.
Ещё в избу не зашли,
А всё руками машут. Тихманьга, 2002, ЛИШ

805. На Ольховском-то Погосте
Птичка гнездышка не вьет.
Неужели меня мама
Да взамуж выдает?

<...> Ребята хорошие были, форсоватые, с гармош-
кой ходили, а не больно у них, такие люди, шо, мол, мно-
го и гулянья. У них мало гулянья. У нас [в с. Усачево, 
откуда родом информант] больше гулянья было. Они... 

 5 Оз. Лёкшмозеро.
 6 Ерши — присловье-прозвище жителей с. Орлово (см. № 693—
698).
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сельсовет-то небольшой, дак и гулянья было мало. Но 
ребята форсоваты были, высокомерны, мы всё пели:

Ольховские ребятушка,
Ходите чаще к нам.
У вас вышиты рубашки,
Покажите моду нам.

<...> Но они были высокомерные, ребята, с гармош-
кой, хорошо играли на гармошке.

Каргополь, 2003, ПМА

806. В Калитинке молодёжь,
Рукавицу укладёшь,
Таракана запрягёшь,
В помойну яму сволокёшь. Калитинка, 2001, ТВ

807. Каргополоцьки-девцёноцьки,
Цёво-цёво-цёво?7

Одна юбоцька в коробоцьке
И боле ниц'ево.

Каргополоцьки-девцёноцьки,
Отцяянный народ,
Ноц'и темные осённые
Гуляют напролёт. Калитинка, 2001, ТВТ

808. Ахи-ахи-ахоньки,
Наши парни махоньки!
Из-за кочек, из-за пней
Не видать таких парней.

Печниково, Печниково —
Огороды редки.
Печниковские ребята
Ниже табуретки. Печниково, 1997, ТТН

 7 Подчеркнутое «цоканье» — характерная каргопольская диалект-
ная черта, когда [ч] выговаривается как [ц].
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809. Настю качаю всё на качели да... и раньше пели [нрзб. — 
говорили]: «Поди поколубайся, — нать качаться, — колу-
байся иди, колубайся!» [нрзб.] я всё пела:

Колубайтесь, девки выше,
Чтобы Тихманьгу видать,
Чтобы Тихманьски ребятушки
Пришли сюда гулять. Труфаново, 1998, МНП

810. Приходите девки в гости,
Сваты живут на Погосте.
Я невеста неплоха,
Выберу я жениха. Волосово, 1998, КВП

811. Под гармошку веселей
Песенки поются,
Только наши гармонисты
Больно задаются.

А мы, ухотски девчоночки,
Нигде не пропадем.
Кто ребят наших полюбит,
Все равно мы отобьём. Ухта, 1996, БМВ

812. Мы по-лёкшменски попляшем,
Мы по-лёкшменски споём,
Ой, мы, лёкшменские девушки,
Нигде не пропадём. Лёкшма, 1998, ФВН

813. Каргопольские девчоночки
Отчаянный народ,
Ночки тёмные, осенние
Гуляют напролёт

Я в портяночку ходила
Меня высмотрел отец:
На работу — девка дура
А в портянку молодец. Саунино, 1999, ВУВ
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814. Мы каргопольские ребята
Ухотской волости,
А не споём хороших песен:
Не стало совести. Ухта, 1996, ДСИ

815. Говорят, рябина сладка,
Нет — рябина горькая.
Я девчонка не [нрзб.],
Каргополка бойкая. Орлово,1997, ШТП

816. Мы по Халую идём,
Нигде не остановимся,
Да у молоденьких ребят
Да ночевать попросимся. Ошевенск, 1999, ЧТВ; ТАА

817. Мне хотели запретить
По этой улице ходить.
Стены каменны пробью,
По той улице пройду!

Пошла!
Пошла плясать,
Дома нец’ево кусать:
Сухари да корки,
На ногах опорки.

В незнакомую деревенку
Пришла да и пляшу.
Незнакомому народу
Не осмеивать прошу!

(Так пели и плясали на мосту8.) Тихманьга, 2002, ЛСК

818. А Лукино ты, Лукино,
Новоё названьё,
Без рубахи, без порток,
А гонят на собраньё. Лукино, 2001, ККБ; ЛВБ

 8 Деревенские гуляния часто устраивались на мостах.
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819. [ЧТВ и ТАА вместе:]
Наша Халуйска деревня
Три аршина поперёк:
Кто ворует, кто блядует,
Кто покойников скребёт.

[ЧТВ:] Вот так и выходит у нас...
[ТАА:] Что покойников мучает да скребёт.

Наша Халуйска деревня
Можно городом назвать,
Можно лавочка построить —
Гуликами торговать. Ошевенск, 1999, ЧТВ; ТАА

820. Посмотрите-ко, ребята,
Как мы в Лёкшме-то живём.
Все помои в речку льём.
Потом водичку сами пьём. Лёкшма, 1998, АТВ

821. Вот когда, там Тихманьга-то там, церкви стали нарушать. 
А был председатель-то с Хотенова Каранов, а секретарём 
был Вакулин. Такой хромой Микола. Дак вот частушка:

Прощай, сёла, прощай, сёла,
Прощай, Тихманьга весёла.
Прощай, речка, прощай, мост,
Прощай, Даниловский Погост,
Прощай, немазана наливка9,
И Каранов сам — прохвост10. Лёкшма, 1998, АТВ

822. Прощай, Тихманьга-деревня,
Прощай, Патровской мост,
Прощай, Даниловской Погост,
Прощай, немазана наливка,
Каранов, ты прохвост.

 9 Разновидность наливки — популярного в Каргополье пирога 
с наливной начинкой.
 10 О разрушении церкви в с. Тихманьга и Каранове см. № 339.
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[УКН поясняет, что Каранов — это был председатель, 
который приворовывал.]

Тихманьга, 2002, УКН

823. Задушевная подружка,
Задушевная два раз,
Ты люби у нас в деревенки,
А я буду у вас.

А неужели это правда,
А нисколечко не вру,
Этот случай происходит
Всё на Лёкшманском Бору.

Лёкшма-Бор (Волосовская), 1998, КАК

824. Мой то дролечка в Архангельске,
В далекой стороне,
Часто письма присылает
Не родителям, а мне. Ошевенск, 1999, НИН

825. Я в Архангельске жила,
Себе юбку нажила:
Где заплата, где дыра,
Зато в Архангельске жила. Печниково, 1997, ЮВМ

826. А мы в Орхангельске живем,
Кое-чем питаемся,
Когда писен попоём,
Когда поматюгаемся. Калитинка, 2001, ТВТ

827. Бедны мы, да бедны мы,
Да бедны каргополочки,
Да далеко живём от дома,
Не имеем дролечки. Бор (Боро-Свидь), 1996, ХАМ

828. А по Онеге по реке
Едет поп на тюрике,
А рукавами парусит,
А у него... висит. [Смеется.] Лукино, 2001, ККБ



829. Милый мой, а я твоя,
Послушай девушку меня:
Не ходи в чужу деревню
Иди сядь возле меня. Тихманьга, 2002, ГЛС; ВФЛ

830. Я не вашего села,
Не вашего селения,
Не по вашему пою,
Прошу извиненья. Ухта, 1996, МЛН

831. Каргопольская тюрьма11

Да с косогором лесенки,
А мы с товарищем сидели
За весёлы песенки!

Труфаново, 1998, МНП

 11 Каргопольская тюрьма во времена ГУЛАГа находилась около 
Валушек на ул. Архангельской (в настоящее время здесь расположе-
ны здания Детской школы искусств и Центра народных ремесел 
«Берегиня»).
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Указатель сюжетов и мотивов относится к разделам «Леген-
ды и предания», «Рассказы о староверах и скрытниках», «При-
словия» и имеет по большей части прикладной, справочный 
характер и предназначен для удобства поиска семантических 
элементов каргопольской традиции. Построить научный про-
дукт, удовлетворяющий строгим требованиям к указателям 
фольклорных текстов, не представлялось возможным прежде 
всего из-за различной жанровой принадлежности представ-
ленного материала: в сборник включены как тексты преданий 
и легенд, так и рассказы о быте и верованиях старообрядцев, 
тексты присловий.

Всего для указателя проанализировано 760 из 831 текста, 
представленного в сборнике (№ 1—594, 609—775). Мы не учи-
тывали стихотворные тексты: духовные стихи из рукописного 
сборника старообрядцев-бегунов (№ 595—608), географические 
песни (№ 776—793) и частушки (№ 794—831). За рамками ука-
зателя остались и «несюжетные» тексты (№ 156, 442, 627 и неко-
торые другие). Так, если в тексте только упоминается о явлении, 
но не объясняется его происхождение или не содержится подроб-
ностей, то номер такого текста не вносится в указатель. Напри-
мер: № 156 [Говорят, тут была мельница — Шутиловка?] Вот 
я... я вц'ера вам не сказала: говорю, у нас было ц'ётыре мельницы — 
Тягуниха <...> Суханиха, Сласька мельница, вот Сласька, вот там 
и Шутиловка была на руц'ью. Ц'ётыре мельницы. [Почему они так 
назывались?] Вот кто их знат — раньше так названы дак.

Изначально мы предполагали составить указатель моти-
вов и сюжетов преданий и некоторых легенд (по сути — указа-
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тель «несказочной» прозы, исключая былички1), то есть соблю-
сти так называемую «чистоту» материала. При его составлении 
использовался опыт Н. А. Криничной2. После сопоставления 
получившихся типов преданий и мотивов выяснилось, что тек-
сты каргопольских преданий не укладываются в матрицу, пред-
ложенную Н. А. Криничной, а следовательно, ее инструмента-
рий не совсем подходит для нашего корпуса текстов. Решено 
было, пренебрегая строгостью при составлении классифика-
ции, уделить большее внимание конкретным деталям, увели-
чив при этом объем анализируемых текстов. В метатекстовое 
название мотива или сюжета включаются, таким образом, уни-
кальные детали и даже формулы, используемые в конкретных 
текстах (Многоженец имеет двух жен: одна жена — празднич-
ная / она ездит к мужу только к празднику (№ 486); Перезвон 
женского и мужского монастырей: «К нам, к нам, сиротам, — 
Как отслужим, так и к вам» (№ 278)).

Одной из проблем, поставленной современных фольклори-
стикой, является исследование текстуализации сюжетных еди-
ниц. Для текстов каждого жанрового образования (впрочем, как 
и для каждого текста) граница между сюжетными и несюжет-
ными элементами «плавает», а структуры мотивных комплек-
сов довольно пластичны. Поэтому при номинации мотивных 
единиц мы ориентировались прежде всего на речь информан-
тов. Лешая Горушка [место в лесу]: названо так, потому что там 
водило / леший водил (№ 118).

Выбранная нами методика пересказа направлена на то, чтобы 
отразить уникальные детали того или иного мотива, поэтому в ней 
используется цитирование текстов. Прямое цитирование тексто-
вых фрагментов, обладающих объяснительной силой, помечено 
в указателе курсивом, а прямая речь дается в кавычках.

 1 Справедливости ради надо отметить, что переходные тексты 
быличкового характера так или иначе могут пояснять текст преда-
ния. Так, в текст № 118 включается мотив, зарегистрированный в ука-
зателе В. П. Зиновьева как AI 8б. Защита от лешего: переодевание 
одежды на Левую сторону. См.: Указатель сюжетов-мотивов были-
чек и бывальщин // Мифологические рассказы русского населения 
Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.
 2 Указатель типов, мотивов и основных элементов // Кринич-

ная Н. А. Предания Русского Севера. СПб., 1991.
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В указателе помимо сконструированных наименований 
сюжетов, используются также названия и порядок следования 
сюжетов, принятые составителями в ОГЛАВЛЕНИИ данного 
сборника. Указатель состоит из двух больших разделов: «Селе-
ния, объекты, события» и «Персонажи». Ниже представлена 
структура его верхних уровней:

I. СЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, СОБЫТИЯ
I.A. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМОВ
I.Б. МЕСТО ОСНОВАНИЯ СЕЛЕНИЯ / ОБЪЕКТА 

КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
I.В. ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕ-

НИЯ
I.Г. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ
I.Д. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО/ПРИРОД-

НОГО ОБЪЕКТА
I.Е. НЕОБЫЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
I.Ж. НЕОБЫЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ/СОБЫТИЯ
I.З. ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫНЬ
I.И. НАКАЗАНИЕ ЗА РАЗРУШЕНИЕ СВЯТЫНЬ
I.К. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАСТЫРЕЙ

II. ПЕРСОНАЖИ
II.А. ПРИСЛОВЬЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ
II.Б. ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ В СЕЛЕНИЯХ
II.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
II.Г. САКРАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
II.Д. СТАРООБРЯДЦЫ (староверы и скрытники)
II.Е. ИНОПЛЕМЕННИКИ
II.Ж. РАЗБОЙНИКИ

Контаминации сюжетов и мотивов в указателе не огова-
риваются, однако особенности соединений сюжетов раскры-
ты в комментариях к конкретным текстам.

Из-за разного жанрового характера представленных тек-
стов говорить об единой структуре (шире — о систематиза-
ции) сюжетов всех текстов, представленных в сборнике, фак-
тически невозможно. Основанием для систематизации стали 
тексты, в которых представлены, во-первых, сюжеты об объек-
тах, во-вторых, о персонажах. Некоторые мотивы повторяют-
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ся в указателе с изменением формулировки, так как относят-
ся к нескольким группам: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ: 
Екатерина II не доехала до Каргополя: ее ограбили разбойники 
(№ 124) группа РАЗБОЙНИКИ: Разбойники ограбили цари-
цу (№ 124).

В квадратных скобках помещены разъяснения составите-
ля, относящиеся к слову, стоящему до скобок (Мёртвая Голо-
ва [порог]: баржа разбилась, утонуло множество людей (№ 114, 
115)). Если речь идет о селении, то квадратными скобками это 
специально не помечалось.

Если к разделу относится один сюжет, то он находится сра-
зу за метатекстовой формулировкой этого сюжета после дво-
еточия (Е.2.3. Дом с привидениями: купец и его семья тан-
цевали каждую ночь в доме, где спрятан клад (№ 134)). Через 
точку с запятой перечислены вариации мотивов, которые отно-
сятся к одной группе и различаются семантическим наполне-
нием компонентов (На камне отпечаток ноги святого (№ 62, 
124, 239, 242, 243, 246, 253, 257, 273, 352, 363, 371, 384, 390, 391, 
395, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 419, 452); 
Христа (№ 251); Бога (№ 252); царя (№ 414); снежного чело-
века (№ 249)). Через запятую в формулировке сюжета при-
водятся в хронологический последовательности части сюжета, 
сконструированные составителями (и иногда встречающиеся 
в тексте): Необычные следствия исторических событий: во 
время войны в Каргополе появились волки с гривами (№ 33), 
потому что в городе разбомбили зоопарк (№ 32, 34, 36). Это 
следует понимать так: в тексте № 33 представлена только пер-
вая сюжетная единица (во время войны в Каргополе появи-
лись волки с гривами), а в текстах № 32, 34, 36 реализуются 
и первая и вторая (во время в Каргополе войны появились вол-
ки с гривами, потому что в городе разбомбили зоопарк. После 
частей сюжета следуют номера текстов, в которых представ-
лен тот или иной мотив.

Варианты мотивов цифрами не обозначены, они помеща-
ются в столбик под формулировкой мотива:

Волки с гривами имеют голубую шерсть (№ 36)
Волки с гривами — нездешние (№ 33)
Волки пришли с юга (№ 31, 35)
Волки с гривами: помесь львов и волков (№ 31)



Гривастый волк уносит девочку (№ 31)
Гривастые волки кусают девушку днем на мосту (№ 33)
Волков видят только охотники (№ 34)
После войны волки с гривами исчезают (№ 35).

Всего выделено 560 единиц сюжетов и мотивов, исключая 
вариационные формы.

Если выделенный нами мотив (сюжет) соответствует моти-
ву, сформулированному в указателе Н. А. Криничной или дру-
гом указателе несказочной прозы, то рядом указывается номер 
по этому указателю. Расположение сюжетов также подчиня-
ется различным критериям. В разделе НАЗВАНИЯ СЕЛЕ-
НИЙ сюжеты помещаются в алфавитном порядке для более 
удобного поиска, в других случаях это тематическое разделе-
ние. В некоторых названиях учитывается социальный статус 
и некоторые другие характеристики персонажей, принципи-
альные для сюжета: Коммунист, разрушитель церкви, охромел 
(№ 309). Имена святых, кроме отдельных случаев, опускаются 
и заменяются родовым понятием святой.

При всем нашем желании, чтобы описания сюжетов выгля-
дели единообразно, мы не придерживались правил описаний 
сюжетов в каком-то определенном времени — настоящем или 
прошедшем. События, описываемые в преданиях, относятся к 
прошлому, поэтому основным принципом при описании тако-
го рода сюжетов было использование прошедшего времени. 
Актуальные же верования (почитание святынь) мы описывали 
с помощью настоящего времени или модальных и императив-
ных конструкций — надо, ходят. Употребляются прилагатель-
ные, числительные — слова, указывающие на оценочную сторо-
ну явления и количественную характеристику ее.

После сюжета или мотива в скобках даются номера текстов, 
в которых этот сюжет реализуется.
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I. Селения, объекты, события

I.А. Происхождение топонимов

I.А.1. Названо по имени/прозвищу
I.А.1.1. Сакрального персонажа

Александровские р одники: около них остановился/их 
основал св. Александр (№ 238, 243, 246, 385)

Александровское озеро: по имени св. Александра Оше-
венского (№ 385)

Архангело: в честь архангела божьего человека (№ 149)
Кирилло-Челмогорская пустынь: по имени св. Кирил-

ла (№ 424)
Никола: в честь приплывшей иконы (№ 275)
Ошевенск: по имени св. Александра Ошевенского 

(№ 388)
Полуборье: Александр Ошевенский прошел из Кар-

гополя в Ошевенск полбора и сел отдохнуть 
(№ 387)

Троица: трое святых ходили (№ 146)
Зосимы и Савватия [церковь]: шли соловецкие угод-

ники и плакали (№ 283)
I.А.1.2. Демонологического персонажа 

Лешая Горушка [место в лесу]: названо так, потому 
что там водило/леший водил (№ 118)

I.А.1.3. Исторического персонажа

Ежова Гора: Ежову/Ежову Гору переименовали в Гору, 
после того как Ежов оказался изменником родины 
(№ 186, 187)
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Шулепово: полк под предводительством Шулепова 
отделился от властей (№ 153, 154) 

I.А.1.4. Первопредка/основателя/первопоселенца

Волосово: по имени предка Волоса (№ 151)
Гурино и Максимово: по имени первопоселенцев, двух 

братьев  — Гурий поселился на одной стороне 
реки, Максим — на другой (№ 183)

Исаковская, Лавровская, Исаково: по имени основате-
лей/братьев Лавра, Исака и Самсона (№ 191, 192)

Давыдово: по имени Давыда — первого посетителя 
деревни (№ 191)

Бутино и Дудкинская: по имени первопоселенцев 
Бутки и Дудки (№ 202)

Абросимово: по имени основателя Абросима/Аброси-
мова (№ 169) 

Кирилловщина: по имени первопоселенца Кирилла 
(№ 178)

Кузьмины горы: по имени первопоселенца Кузьмы 
(№ 209, 210)

Лукино: по имени основателя Луки/Лукина (№ 167, 168)
Анфаловская и Морщихинская: по имени первопосе-

ленцев Анфала и Морщина (№ 204)
Мыза: по имени основателя Мызина (№ 170)
Неклюдово: по имени основателя Неклюдова (№ 150)
Сварозеро: по имени первопоселенца Свары (№ 189)
Чурилово: по имени первопоселенца Чурилы (№ 185)
Троица: три жителя вышли на гору (№ 146)
Шулепово: по имени основателя/первопоселенца 

Шулепова (№ 153)
I.А.1.5. Владельца местности

Бабкино болото: по имени владельца Бабкина 
(№ 201)

Игумениха [участок леса]: названо так, потому что 
этим участком леса владела игуменья (№ 118, 119)

Королевский [ручей]: там был король (№ 516)

I.А.2. От физических/психических/умственных особенно-
стей персонажа
I.А.2.1. Первопредка/основателя/первопоселенца

Дураково: первопоселенец дурак (№ 190)
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I.А.2.2. Местных жителей

Пьяная Роща: в этом месте жили пьяницы (№ 120)
Лихая Шалга: жители лихо ездили (180)
Мудрая: жители — мудрецы (№ 175)

I.А.2.3. От особенностей образа жизни и быта местных  

жителей

Привалово: на берег выезжали кормить коней, прива-
ливали (№ 178)

Стряпково: жители хорошо умели стряпать (№ 193)
Портомой [озеро]: в нем полоскали бельё (№ 102)
Лихая Шалга: в селении поселились беглые (№ 179), 

лихие люди (№ 182); основатели селения беженцы 
Карелин и Воронков (№ 181)

Халуй: в селении жили хулиганы и плохие люди 
(№ 355)

Плакида [кладбище]: жители там плакали (№ 205)
Кукли: жители куколь на голову надевали (№ 207); 

женщины куколь надевали на голову (№ 208)
Вшивая Пойга: потому что у всех жителей вши были 

(№ 167)
Рудный Конец: в домах не было дымоходов, и дым шел 

через двери (№ 176) 

I.А.3. От особенностей объекта — носителя топонима
I.А.3.1. Отдельные события из истории данного объекта

Гарь: селение горело (№ 150); три раза горело (№ 162)
Огнёво: селение три раза горело дотла (№ 194)
Валушки: укрепления от поляков (№ 520)
Орехово: кто-то ехал и рассыпал орехи (№ 152)
Новосёлово: селение позднее заселили (№ 207)
Турово: разбойники вытурили жителей из деревни 

(№ 166)
Ратнее озеро: в озере рать потонула (№ 182)
Святое озеро: в озере поп утонул (№ 98); святой уто-

нул (№ 99); святого похоронили около озера 
(№ 99)

Лешева Горка [местность]: называется так, потому что 
в этом районе расстреливали людей (№ 11)

Косткин ручей: в нем нашли кости утонувшей коро-
вы (№ 91)
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Красный ручей: в этом месте протекла кровь солдата 
(№ 165)

Мёртвая Голова [порог]: баржа разбилась, утону-
ло множество людей (№ 114, 115); баржа купцов 
Солодягина и Немчинова погибла вместе с коман-
дой (№ 116)

I.А.3.2. Расположение/местоположение/ландшафтные свой-

ства объекта

Палестина: потому что живут отдельно (№ 171), не 
проехать (№ 172)

Пятак [местность]: названа потому, что стоят рядом 
друг с другом пять деревень (№ 167, 713, 714)

Безводный ручей: вода в землю уходит (№ 92)
Берег: селение расположено на берегу реки (№ 145)
Бор: селение на месте лесного бора (№ 164)
Конёво: около селения есть камень, похожий на лошадь 

(№ 52)
Половинное [озеро]: озеро находится на полпути меж-

ду Лядинами и Орлово (№ 203)
Проломинская часовня: часовня названа по пролому, 

провалу в земле (№ 260, 261)
Чертова Яма [озеро]: не достать до дна (№ 100)
Серёдка [место]: находится посредине (№ 207)
Ширяиха: селение образовалось на широком поле 

(№ 164)
Мёртвая Голова [мельница]: рядом с порогом Мёрт-

вая Голова (№ 114)
Лихая Шалга: нет дороги ни в какую сторону (№ 181)
Халуй: по названию реки (№ 160, 161)
Няндома: по имени реки Няндома (№ 141),
Муди и Сука/Срака [плес]: во время сплавки леса по 

реке лес задерживался в месте, образующем два 
островка посреди речки, поэтому говорили: «Голо-
ва в Суке, а хвост в Мудях» (№ 109, 110)

I.А.3.3. Специфические свойства объекта

Разбойник [порог на реке]: разбиваются плоты (№ 
113) 

Шолохово: в близлежащем озере мелка рыба — шолохва 
(№ 150)

Коласниково: от слов колесо, калач (№ 177)
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Копаница: сделан искусственный ров (№ 155)
Бабье сердце/Бабья жаль [место в озере]: волнуется/

по нему идет рябь в любую погоду (№ 97)
I.А.3.4. Функционирование объекта

Погост: останавливались гостить возы с товарами 
(№ 163)

I.А.3.5. Через «языковую игру»

Каргополь: карканье вороны: «Кар!» (№ 143), поле 
ворон (№ 144)

Чита: поселенцы приехали и спрашивали: «Чи та или 
чи не та?» (№ 188)

Няндома: жители спрашивали «Няны [националь-
ность] дома?» (№ 140), охотник/японец, китаец 
Ян: «Ян дома?» (№ 141, 142)

Ухта: кто-то провалился и сказал: «Ух ты!» (№ 188)
Наглимозеро: от «Пошли на Аглимозеро» (№ 206)
Палестина [место в селении]: местный житель сказал: 

«Идти в свои палестины» (№ 173, 174)
Муди и Сука/Срака [плесы]: во время сплавки леса по 

реке лес задерживался в месте, образующем два 
небольших островка, поэтому говорили: «Голова 
в Суке, а хвост в Мудях» (№ 109, 110)

Срака река, Кишкин ручей (№ 93)
Напрасный труд [колхоз]: от Красный труд (№ 180)

I.Б. Место основания селения/ 
объекта культового назначения

I.Б.1. Место основания указано самим сакральным  
объектом

Икона появилась на месте, где будет основано селе-
ние (№ 149, 209, 454); икона приплыла против 
течения (№ 273) 

Деревянная статуя святого появилась на том месте, 
где будет основано селение (№ 275)

Икона появилась на месте, где будет основано культо-
вое сооружение (№ 234, 262, 271, 272, 353) 

Охотник нашел икону у родника, построил часовню 
и основал селение (№ 270)
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Приплывшая по реке икона сказала/приснилось, что 
сказала построить на этом месте часовню (№ 262)

Жители нашли икону, в честь нее поставлена часовня 
(№ 234); церковь Николы (271)

Персонаж отталкивает икону: культовый объект осно-
вывается в другом месте (№ 272, 353)

I.Б.2. Место основания определяется произошедшим около 
него событием 

Никольская церковь: монахи разбились на пороге реки, 
один из них спасся, у него из имущества осталась 
только икона св. Николы: в честь этого события 
он основал церковь (№ 284)

I.В. Примечательные особенности селения

I.В.1. Структура селения
Дом стоит посреди деревни, а не в ряд, как другие 

дома: старик, чтобы научить сына жить, выгнал 
его из дома, поставил кол посреди деревни 
и велел ему строить свой дом (№ 211)

Круглое селение: пьяный житель не мог найти выход, 
ходил по кругу и насчитал двенадцать часовен 
(195, 196)

I.В.2. События в селении 
Кучепалда: в середине селения водоем, в котором 

утонул местный житель (№ 197); утонул, купа-
ясь/купая коня (№ 200), в водоеме не стало воды 
(№ 198, 199)

I.В.3. Взаимоотношения селений
Местные жители обменяли «свой» деревенский 

праздник на ягоды (№ 179)
Ухта гуляет — Шильда спит: если в одной деревне 

праздник, то вторая не гуляет: в обратном случае 
будет драка (№ 728—731)

Вороны и галки: словесная перепалка между селения-
ми (№ 719)



508

I.Г. Хозяйственная деятельность местных жителей

I.Г.1. Каргопольские красные рыжики 
Рыжики появились на месте пастбищ (№ 14)
Рыжики собирали босиком (№ 14)
Рыжики собирали в бутылки (№ 14, 15)
Рыжики экспортировали в Англию (№ 16)

I.Д. Возникновение культурного/ 
природного объекта

I.Д.1. Дорога
Святой проложил дорогу (№ 238, 239, 242, 352, 391, 

403, 404, 408, 409)
I.Д.1.1. Прокладывание/постройка дороги

Монахи проложили дорогу (№ 354)
Государева дорога построена Петром I, когда перета-

скивали суда на Онежское озеро (№ 10)
Шелковый путь: торговля шелком морским путем (№ 9)

I.Д.1.2. Почему дорога петляет

Извилистая дорога (№ 561)
Охотники проложили дорогу, охотясь за раненым 

медведем (№ 23)
Пьяные попы проложили дорогу (№ 22)
Пьяный святой проложил дорогу (№ 387)
Пьяный купец проложил дорогу (№ 20)
Мужикам подвозили бочки с вином, поэтому дорога 

извивается (№ 8; см. Криничная: Ж.3.в.)
Грамотный мужик проложил дорогу: чем больше ему 

наливают, тем извилистей дорога (№ 21)
Пьяный первопроходец проложил дорогу (№ 19)

I.Д.1.3. Почему дорога прямая

Губернатор/епископ погнался за пьяными попами (№ 22)
Святой проложил прямую дорогу (№ 354, 401, 408)
Cвятой, протрезвев, проложил прямую дорогу (№ 387)

I.Д.1.4. Почему в Каргополе нет железной дороги

Дорога не построена: глава города мылся в бане/был 
пьян, когда обсуждали проект железной дороги 
(№ 17, 18)
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I.Д.1.5. Незарастающая дорога/тропа

Тропа не зарастает: по ней проходил человек по име-
ни Амин с войском (№ 117)

Дорога/тропа, проложенная святым, не зарастает 
(№ 395—400, 402, 411)

I.Д.2. Подземный ход
I.Д.2.1. Подземный ход между двумя объектами

Существует в селении/между селениями (№ 83, 239)
Из монастыря/церкви/колокольни (№ 11, 75, 77, 80, 

86, 278, 381)
Между монастырями/церквями (№ 79, 81); меж-

ду мужским и женским монастырями/церквями 
(№ 72, 281; см. Криничная: Ж.3.в.)

Пробирались заключенные (№ 80)
В доме старовера (№ 87)
Для старообрядцев (№ 550)
От реки до кладбища основан, когда поляки воевали (№ 76) 
Для перехода Онеги под землей (№ 78)

I.Д.2.2. Короткий путь

Подземный ход — более короткий путь для священ-
ников (№ 77)

I.Д.2.3. Особенности подземного хода

Ведет под рекой/озером (№ 71, 73, 82, 84)
Для проверки подземного хода в него запустили собаку 

с колокольчиком: она вышла в другом селе (№ 87)
Человек, спустившийся в подземный ход, не вышел 

(№ 84)
Ходит дьявольский кот и всех поедает (№ 86)
Ездили на лошадях (№ 85)
Находили скелеты (№ 81)
Спрятано много икон (№ 71)
Выложен кирпичом (№ 83)

I.Е. Необычные объекты

I.Е.1. Клады
I.Е.1.1. Найденный клад (см. Криничная: Х.7. Кладоискание)

Крынка медных денег (№ 313)
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Таз медных петровских монет (№ 139)
Екатерининские монеты на потолке в церкви  

(№ 123)
Имущество/золото монастыря (№ 127, 130, 131, 133)
Старушка/две старушки знали место захоронения 

клада (№ 128, 129); настоятель монастыря дове-
рил тайну монастырского клада старушке; ста-
рушка, умирая, открыла место, где спрятано 
имущество монастыря (№ 131); клад увезли на 
вертолете (№ 133)

Ребенок обманул сверстников, говоря, что за кладом 
придут покойники: сам забрал клад (№ 122)

Местный житель хочет откопать клад, спрятанный 
разбойниками (№ 6, 66, 67)

Путник убивает разбойника, забирает спрятанный им 
клад (№ 512)

I.Е.1.2. Спрятанный клад

В доме, где был клад, привидения: купец и его семья 
танцуют каждую ночь (№ 134, см. также раздел 
постройки)

Клад спрятан в доме купца (№ 134, 135)
Клад спрятан около мельницы (№ 125)
Клад спрятан под камнем (№ 6, 66, 67, 124)
Клад спрятан рядом с пещерой, где живет святой/на 

территории монастыря (№ 129)
Купец спрятал зерно в застенках дома (№ 137)
Купец спрятал золото в землю рядом с монастырем, 

умирая, рассказал про клад дочери (№ 132), дочь 
забрала клад (№ 132, 136)

Разбойники/беглые каторжники/беженцы спрятали 
золото/церковное золото под приметный камень 
(№ 6, 66, 67, 124; см. Криничная: Х.5.б. Захороне-
ние клада разбойниками под камнем)

Слова купца, спрятавшего клад: «Живете на золоте, 
а золото не найдете» (№ 136, 138)

I.Е.2. Постройки
I.Е.2.1. Провалившаяся изба 

Изба, где проводят вечеринки, ушла под землю со 
всеми, кто в ней находился (№ 46); в это время 
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пели петухи (№ 42, 48); на месте избы осталась 
яма (№ 40, 41, 43—44); наполненная водой (№ 47)

Провалившаяся изба находилась на краю деревни 
(№ 43)

На месте провалившейся избы осталась яма (№ 40, 41, 
43—45, 47)

Провалившаяся изба находилась около церкви/часов-
ни (№ 47, 49)

В провалившейся избе плясали ночью в запретное 
время (№ 47)

Изба провалилась после того, как туда зашли двое 
мужчин с пламенем изо рта (№ 46)

Изба провалилась после того, как там собирались 
ряженые — шулыкуны с огненными языками 
(№ 50)

Вечеринка в провалившейся избе проводилась 
в запретный день (№ 47)

Петух(и) пел(и) три года в яме (№ 48); от провалив-
шегося дома (№ 47)

I.Е.2.2. Дома, построенные на костях

В домах, построенных на костях/на месте массовых 
расстрелов, никто не живет: в них пугает (№ 51)

I.Е.2.3. Дом с привидениями

Купец и его семья танцевали каждую ночь в доме, где 
был спрятан клад (№ 134, см. также клады)

I.Е.3. Камни
I.Е.3.1. Внешний вид и функции камней

Камень похож на коня (№ 53, 62, 415)
На камне нарисован/выбит конь (№ 52)
У камня выделяется грива (№ 63)
Камень похож на переднюю часть коня (№ 64)
Камень похож на всадника с лошадью (№ 352, 399)
Камень используется как престол: на него кладут 

приношения (№ 268)
Красные камни нельзя собирать: люди, чтобы не гне-

вить бога, забирают ребенка от матери, убива-
ют его, разрезают его на куски и кладут на камни, 
поэтому камни красные; турист собирал эти кам-
ни — за ними пришла мать ребенка (№ 69)
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I.Е.3.2. Камни-следовики 

На камне отпечаток пёсьей лапы (№ 6, 66, 67, 124)
На камне следы всех зверей: медведя, зайца, кошки 

(№ 68)
На камне отпечаток ноги (№ 68, 236, 255, 381, 385, 

388, 410, 417), в котором всегда вода (№ 256)
На камне отпечаток ноги святого (№ 62, 124, 239, 242, 

243, 246, 253, 257, 273, 352, 363, 371, 384, 390, 391, 
395, 402, 404—409, 411—414, 419, 452); Христа 
(№ 251); Бога (№ 252); царя (№ 414); снежно-
го человека (№ 249); в след на камне ставят ногу — 
меряют (№ 409)

На камне углубление, где мылись первобытные люди 
(№ 250)

На камне углубление в виде блюдца (№ 257); чело-
век может поставить ногу в углубление и загадать 
желание (№ 6)

След на камне исцеляет (№ 354, 402, 411); надо насту-
пить в след на камне левой ногой для исцеления 
(№ 236)

На камень нельзя заходить: он приносит болезни 
(№ 254)

I.Е.4. Деревья/рощи
I.Е.4.1. Сакральные деревья

У деревьев шла кровь (№ 352)
Ель не могут срубить (№ 121); ель, под которой ноче-

вал святой, никто не мог срубить, пока она сама 
не упала (№ 267)

На месте, где растут сакральные деревья, не удается 
разбить огород (№ 335)

Три дуба/деревья (№ 269) растут из одного корня 
(№ 270)

Дерево, кора которого лечит зубы (№ 269, 270) 
Норы под сакральными деревьями (№ 270)
Ель в несколько обхватов, под которой жил святой 

(№ 437)
Ель с иконой святого, около нее родник (№ 439)
На ели горит огонек (№ 121, 454) 
Сакральные деревья сожгло молнией (№ 209, 270)
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I.Е.4.2. Проклятые деревья

Проклятое дерево не растет, потому что к нему при-
вязывали веревки, пытаясь стащить келью свято-
го в болото (№ 426)

I.Е.5. Водоемы
I.Е.5.1. Сакральные водоемы

Святое/памятное/обетное озеро/водоем: в озере/
водоеме святая вода (№ 217, 236, 266); чудесный 
источник (№ 258)

Три святых родника: один — воду брать, второй — деньги 
опускать, третий — умываться (№ 242, 243, 245, 246)

На роднике по ночам горит свет (№ 70)
I.Е.5.2. Проклятые водоемы

Проклятое озеро (№ 104)
Местные жители не дали старику/св. Николаю рыбы; 

он проклял озеро (№ 104, 106—108)
Рыбаки не дали богомольцам рыбы, богомольцы про-

кляли озеро (№ 105) 
В результате проклятия в озере не водится рыба 

(№ 95, 104)
В результате проклятия из озера нельзя пить воду (№ 104)
В результате проклятия озеро высохло (№ 107)
В результате проклятия озеро заросло мхом и дере-

вьями/тиной (№ 104, 106, 108)
I.Е.5.3. Бездонные/с двойным дном водоемы

Бездонное озеро: до дна не достать (№ 95): под ним 
есть еще одно озеро (№ 96)

Озеро с двойным дном: зимой уходит, летом наполня-
ется (№ 94) 

Место в реке: не достать до дна (№ 103)
Водоворот: образуется при соединении рек, не достать 

до дна (№ 111)
Родник без дна (№ 238)

I.Е.5.4. Необычные свойства водоемов

Река требует жертв: три года подряд в одном месте 
тонули люди (№ 112) 

В озере стали часто тонуть: в человеческих отношени-
ях теряется доброта (№ 418)

Озеро не принимает утопленников/предметы (№ 101)
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I.Е.6. Пещеры
Пещера, в которой некогда жили люди (№ 88)
Пещера в горе сделана в войну (№ 547)
Пещера в горе: из неё выход к реке, к деревне (№ 89)
В пещере на камне выбиты кресты (№ 90)
Для проверки пещеры запустили собаку, она вышла 

в другом месте [из Чурьеги в Волосово] (№ 90). 
См. раздел п о д з е м н ы й  х о д.

I.Ж. Необычные явления/события

I.Ж.1. Видения/голоса
Святой на белой лошади/белая лошадь появляется 

около монастыря (№ 221)
Пастух с коровами выходит из реки (№ 103)
Старик-настоятель является мужу и жене в бывшем 

монастыре, превращенном в лесопункт, и говорит: 
«Не место вам здесь...» (№ 325)

Голоса мужику: «Ломай стену», он ломает, в подполе 
лежит деревянная чурка (№ 126)

Голос с небес грозит человеку, который сжигает ико-
ны (№ 298)

Когда женщина разрушает церковь по приказу пред-
седателя сельсовета, слышится женский плач 
(№ 246)

I.Ж.2. Знамения
Перед войной в небе появляются сполохи (№ 37)
Из-за леса поднялись деревни (№ 38)
Перед войной появляется много белок (№ 39)
Перед войной порог Мёртвая Голова замерзает 

(№ 114) 
После разрушения церкви человек увидел двухметро-

вую змею (№ 287)

I.Ж.3. Предсказания/приметы
I.Ж.3.1. Ухудшение погоды

Если порог Мёртвая Голова шумит, то погода портит-
ся (№ 115)
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I.Ж.3.2. Утопленник

Порог Мёртвая Голова шумит — к утопленнику 
(№ 115)

I.Ж.3.3. Война

Война закончится, когда дойдет до Коня-камня 
(№ 55, 56); когда японцы дойдут до Коня-камня 
(№ 58)

Война закончится, когда река у Коня-камня потечет 
кровью (№ 54)

Конь, выбитый на камне, восстанет и остановит  
войну, когда война пойдет с Севера (№ 52)

После войны останется столько солдат/семеро сол-
дат, сколько сможет уместиться на одном дере-
ве/бревне (№ 56, 57); после войны останется так 
мало людей, что они смогут поместиться на Коне-
камне (№ 59)

I.Ж.3.4. Конец света

Конец света наступит, когда Конь-камень покажется 
из воды (№ 60)

Конец света наступит, когда Архангел Михаил про-
трубит в золотую трубу (№ 61)

Жизнь на земле закончится, если камень уйдет в зем-
лю (№ 62, 416) 

Последний человек на земле умрет у камня-следовика 
(№ 417)

На камне соберется вся сила на семисаженном бревне, 
больше никого не останется (№ 564)

I.Ж.3.5. Необычные следствия исторических событий

Во время войны в Каргополе появились волки с гри-
вами (№ 33), потому что в городе разбомбили зоо-
парк (№ 32, 34, 36) 

Волки с гривами имеют голубую шерсть (№ 36)
Волки с гривами — нездешние (№ 33)
Волки пришли с юга (№ 31, 35)
Волки с гривами: помесь львов и волков (№ 31)
Гривастый волк уносит девочку (№ 31)
Гривастые волки кусают девушку днем на мосту 

(№ 33)
Волков видят только охотники (№ 34)
После войны волки с гривами исчезают (№ 35)
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I.Ж.4. Чудесные явления у святынь
Часовня перемещается во время половодья из ручья 

в реку и назад (№ 263)
Крест, упавший с разрушенной колокольни, воткнул-

ся в землю так же, как стоял на куполе (№ 316)
При пожаре в монастыре крест над мощами святого 

в церкви остается нетронутым (№ 321, 323, 433); 
при пожаре в церкви деревянные(ый) кресты/
крест не сгорели (№ 322, 434)

По периметру монастырской ограды и церковной сте-
ны сам по себе вырос березняк (№ 228)

I.З. Почитание святынь

I.З.1. Люди кладут завет 
Кладут завет на себя, на скотину (№ 268)

I.З.2. Люди идут к святыне/обходят около святыни 
Крестный ход (№ 241, 245, 269)
Приходят по завету пешком (№ 212, 223, 245) 
Доходят босиком до сакрального места (№ 226, 248, 402)
Обходят вокруг озера (№ 212, 223, 226, 227); на коле-

нях (№ 213—215, 217, 266, 448) три раза (№ 218); 
чтобы ноги поправились/исчезли болезни (№ 219, 
220, 223) 

Дают обет: сходить в Каргополь пешком (№ 571)

I.З.3. Люди оставляют предметы/вещи/деньги
Относят платок/полотенце/пелену (№ 218, 219, 224, 

233—235, 240, 265, 266, 390, 404, 409)
Если пелену с креста положить под голову больному 

ребенку, тот выздоровеет (№ 233)
Вешают вещи/вещи с больных мест на обетный крест 

(№ 216, 217, 225, 237, 239, 243—245, 259, 261, 269, 
352, 384, 401, 444); деревянную статую Николы 
(№ 277); бантики на крест, если ребенок болеет 
(№ 244)

Относят по завету клочок шерсти, чтобы волк не 
задрал скотину (№ 219)
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Приносят в жертву барана (№ 216)
Приносят жертву деньгами под крест (№ 231, 266, 409)

I.З.4. Действия, связанные с водой
Набирали святую воду (№ 240) 
Купанье в святом источнике/умывание из него 

(№ 222, 223, 226, 234—237, 240, 242, 260, 261, 266, 
267, 269, 408, 409, 448)

Приносят жертву деньгами в иордань/лужу/родник 
(№ 231, 236, 239, 241, 245, 402); во время креще-
ния (№ 258)

I.З.5. Поставить часовню/крест
Ставят крест (№ 227, 229, 232, 237); на месте смерти 

человека (№ 247, 445)
После того как родители ставят крест по завету, сыно-

вья возвращаются с войны (№ 229) 
Мужик дает обещание поставить часовню, если вый-

дет из лесу (№ 264) 
Слепой старик обещал поставить часовню, чтобы вер-

нуть зрение: прозрел, но часовню не поставил, 
снова ослеп и поставил часовню (№ 352)

I.З.6. Другие действия
Надо просидеть всю ночь в темному лесу рядом 

с часовней (№ 259)
Ребенок должен пожить в монастыре, чтобы в доме 

был порядок (№ 285)
Надо сходить к родителям на могилу (№ 235)
Ставят свечу (№ 226, 240—242, 259, 263, 266, 270, 448)

I.И. Наказание свыше за разрушение святынь

I.И.1. Господь наказывает/проклинает
Господь наказывает/проклинает (№ 312)
Господь наказывает жителей, использовавших остат-

ки церкви как дрова (№ 290)
Человек, снявший икону, проклят богом/его дети 

прокляты богом (№ 343)
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I.И.2. Пожар/природные катаклизмы
У разрушителя церкви сгорел дом (№ 335) 
У человека, который воровал церковные вещи/иконы, 

сгорел дом (№ 338)
Устройство рынка вместо церкви: наказание — пожар 

(№ 25)
Женщина накрыла иконой кормушку для скота: у нее 

сгорело имущество (№ 289)
Пожар в церкви произошел потому, что там устроили 

лесопункт (№ 321, 325)
Цыган украл обетный крест, его убило грозой (№ 270) 
Цыган украл обетный крест: его ударила молния 

и лошадь понесла (№ 209)
Молния попала в крест на колокольне (24—30); пото-

му что крест неправильно поставлен (№ 24, 29, 
30); в наказание за грехи (№ 25); так как около 
церкви устраивали гуляние (№ 25, 26, 27, 28)

После сожжения церкви наступила засуха (№ 303, 
304)

I.И.3. Попадание в тюрьму
Разрушители церквей (№ 290, 291, 341)
Мужик разворотил церковь (№ 290) 
Мужик воровал железо с крыши часовни (№ 291)

I.И.4. Наказание слепотой/глухотой/хромотой
Разрушители церквей слепнут/глохнут (№ 348)
Мужик снимал колокола: ослеп, отнялись ноги, тяже-

ло умирал (№ 297)
Мужик снял икону: через непродолжительное время 

ослеп (№ 303)
Поджигатель икон ослеп (№ 305)
Человек выколол глаза иконе: через непродолжитель-

ное время ослеп (№ 299, 301); его жену парализо-
вало (300)

Председатель сельсовета, приказавший разрушить 
церковь, ослеп (№ 246)

За нелестный отзыв о святом женщине веткой выка-
лывает глаз (№ 213)

Коммунист, разрушитель церкви, охромел (№ 309)
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I.И.5. Самоубийство
Разрушитель церквей повесился (№ 349, 350)

I.И.6. Смерть 
Мужик/ссыльный умирает на чужбине и без родствен-

ников (№ 307, 345)
Поджигатели церквей умирают (№ 246, 311) 
Разрушители церквей умирают мучительной смертью 

(№ 334)
Разрушители часовни сгорели в доме (№ 295)
Кузнец, который спиливал церковный крест, прожил 

после этого трое суток (№ 337)
Мучительная смерть того, кто выкидывал  

иконы: дети умерли не своей смертью, одного 
закрутило на мельничном колесе (№ 332)

Спилившего священную ель задушили/он задохнул-
ся (№ 335) 

Тот, кто иконы рубил, сгорел (№ 339)
Мужик сделал ставни из материала часовни и меньше 

чем через неделю умер (№ 291)
Мужик остановился напиться воды из сакрально-

го водоема, не перекрестился и вследствие этого 
умер (№ 247)

Цыган украл обетный крест, его убило грозой (№ 270) 
(см. раздел п о ж а р, п р и р о д н ы е  к а т а - 
к л и з м ы).

Чудь хочет цепями стащить крест с колокольни в озе-
ро и тонет (№ 329)

I.И.7. Смерть на войне/пленение/инвалидность
Разрушители церкви умирают на войне (№ 292, 296, 

302, 311, 346, 561); возвращаются инвалидами 
(№ 302)

Человек, который сжег иконы, попал в лагерь для 
военнопленных и умер (№ 298)

Партийные, разрушавшие церковь, погибли на вой-
не (№ 294)

Мужик, снявший ризы, вернулся с войны инвалидом 
без руки, его бросили жена и дети, он побирался 
(№ 302)
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I.И.8. Смерть от разрушаемого объекта
Парня, разрушителя церкви, убило (№ 306, 333, 

336); задавило обрушившейся церковной стеной 
(№ 317); колокольней (№ 326, 327, 330)

Похвальба: «Разгоним богов!» — хвалившегося задави-
ло столбом от церкви (№ 314)

Похвальба: «Тряхну святых!» — хвалившегося зада-
вило кирпичом (№ 316)

Похвальба: «Пойдем богов выгонять!» — хвалившего-
ся задавило (№ 318, 319)

Похвальба: «Я сделаю это дело!» — хвалившегося 
задавило (№ 324)

Похвальба: «Поеду чертей из монастыря выго-
нять!» — хвалившегося задавило (№ 325)

Похвальба: «Нашу церковь разрублю, перерублю!» — 
хвалившегося задавило (№ 328)

I.И.9. Повреждения частей тела/болезнь 
Председатель разрушает церковь и перевозит к себе 

во двор — у него гнила нога, рука, коров убило 
молнией, умерла жена (№ 232)

Похвальба: «Руки, ноги есть!» — хвалившийся лишил-
ся и рук, и ног (№ 339)

У разрушителя церкви стал гнить нос (№ 307)
У разрушителя церкви рука попала в комбайн 

(№ 310)
Разрушитель церкви упал с колокольни/церкви 

(№ 308) и сломал ноги (№ 344)
Председатель сельсовета, приказавший разрушить 

церковь, заболел раком (№ 246)
Брат председателя сельсовета, приказавшего разру-

шить церковь, попал под трактор (№ 246)
Продавщица, воровавшая церковные вещи, стала 

немощной (№ 315)
У того, кто снимал колокол, распух язык (№ 334)
Мужик спиливает сакральные деревья, предупрежде-

ние старца: «Не ладно делаешь!»: мужик сошел 
с ума утром, жена вечером (№ 351)

Жену человека, который выколол глаза иконе, пара-
лизовало (№ 300) 



521

Человека, который сбросил колокола, парализовало 
(№ 286) 

Из материала часовни мужик и баба хотели построить 
крыльцо: обоих парализовало (№ 347) 

Человека, который скидывал купола, парализовало 
(№ 338) 

Жену разрушителя церкви парализовало (№ 305) 
Разрушителя церкви парализовало (№ 269)

I.И.10. Эпизоотия/порча урожая
Из церковного кирпича сделали двор для скота: в ре -

зультате отсутствие молока, мор скота (№ 288, 292)
Председатель разрушает церковь и перевозит к себе 

во двор: его коров убило молнией (№ 232)
Часовню использовали как картофелехранилище: кар-

тофель сгнил (№ 331)

I.И.11. Другое
Человек сбросил колокол, тот упал на могилу/напо-

ловину/на два метра ушел в землю, человек уви-
дел двухметровую змею (№ 287)

Материал церкви идет на зимовку, с разрушителями 
церкви ничего не случилось (№ 342)

Материал церкви идет на постройку печи и бани, 
с разрушителями ничего не случилось (№ 320)

Церковь стали использовать как клуб: в нём пугало (№ 333)
Статую Николы увезли из деревни, вслед за этим ста-

ли разъезжаться жители (№ 276) 
Разрушитель убежал в лес и стал изгоем (№ 340)

I.К. Деятельность монастырей

I.К.1. Перезвон монастырей (№ 526)
Перезвон женского и мужского монастырей (№ 526): 

«К нам, к нам, сиротáм! — Как отслужим, так и к 
вам» (№ 278)

Перезвон женского и мужского монастырей: «К нам, 
сиротáм, к нам, сиротáм! — Придём, поскребём, 
обнимём» (№ 279)



Перезвон женского и мужского монастырей: «Вы при-
дите, обнимите, вы придите, обнимите! — Мы 
придём, обоймём, обоймём, обоймём!» (№ 280)

Перезвон женского и мужского монастырей: «При-
ходите к нам, приходите к нам!» — «Сейчас идём, 
сейчас идём!» (№ 281)

Перезвон больших и маленьких колоколов: «Вы при-
дите, поебите». Маленькие: «Мы придём и пое-
бём» (№ 282)

I.К.2. Жизнь монастырей
Монахи и монахини ходили друг к другу через под-

земный ход молиться по ночам (№ 74)
Богатый монастырь: настоятель монастыря раздавал 

рыболовные крючки жителям деревни (№ 285)
Монахини хоронили незаконнорожденных детей под 

храмом (№ 51)
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II. Персонажи

II.А. Присловья: происхождение

II.А.1. От первопредка/основателя/первопоселенца
Мамоны: Мамон — первый градоначальник основал 

селение (№ 752)

II.А.2. От физических/психических/умственных особенно-
стей местных жителей

Полоротые — жители разини (№ 624, 628)
Каршаки/грязноподолые: в селении жили нечисто-

плотные люди (№ 636)
Кобели: в селении мужики были здоровые (№ 646)
Кривошеивски заики, недоделаны языки: жители заика-

лись (№ 658)
Ершовы брюшины: местные жители жгучие (№ 695)
Голодаи: жители никогда не приглашали к столу/не 

напоят чаем (№ 703, 706)
Базаны: жители любили хвастаться (№ 739, 741)
Мамоны: жители большое пузо наели (№ 750)

II.А.3. От особенностей образа жизни и быта персонажа
Водохлёбы: жители много пьют чаю/воды (№ 631—

633, 657, 765)
Вшивая Пойга: у жителей вши (№ 167, 715)
Голодаи: жители всю жизнь голодные/все запасы съе-

дают (№ 704, 705)
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Заворники: жители никуда не выезжали/у них были осо-
бого типа проходы в изгородях — заворы (№ 737)

Кислые житники: жители любили все кислое (№ 735)
Китай: в селении было большое количество жителей 

(№ 723)
Мешковляна: раньше селение было бедное (№ 732)
Обабки: жители всю жизнь грибы едят (№ 678)
Окукские колдуньи: жители знают насчет колдовства 

(№ 734)
Палёные/опалённые/жганые/обожжённые(ая) 

оглобли(я): жители палили оглобли и ездили про-
сить милостыню, прикидываясь погорельцами 
(№ 609, 610, 611, 612, 613, 614); палили оглобли, 
чтобы на них не замерзал снег (№ 617); обжигали 
оглобли, чтобы дерево не гнило (№ 618)

Поножовщики: жители нож за голенищем держат 
(№ 770)

Приказчики/продавцы: жители занимались торговлей 
(№ 642, 643)

Ряпуса: у жителей основной пищей была ряпушка 
(№ 691)

Творожники: жители любили творог есть/творог ели 
(№ 649, 650, 660)

Трескоеды: жители едят треску (№ 763)

II.А.4. От особенностей хозяйственной деятельности
Косые роговики: жители делали косые крынки (№ 640)
Котачи: жители хорошо умели плести лапти (№ 746—

748)
Куконики: жители пекли пироги — куконики (№ 757)
Лйтом кусят, зимуй прусят: жители мало летом поко-

сят и едут зимой просить милостыню (№ 634)
Палёные оглобли: жители изготавливали сани, оглоб-

ли которых делали из березы, сушили и палили, 
чтобы лучше стояли/чтобы были более легкими 
(№ 615, 616)

Ряпуса: жители много ловили ряпушки (№ 690, 711, 712)
Сухие обабки: жители собирали много грибов (№ 679)
Творожники: жители из творога стряпали, пекли 

(№ 660)
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Тестоеды: жители делали и ели овсяное сладкое 
тесто (№ 682—687); делали на праздник двенад-
цать сортов теста (№ 688); сорок сортов теста 
на Покров (№ 689)

Шведы/щвейцары: жители выращивали много карто-
феля (№ 712)

II.А.5. От особенностей поведения
Оханы: жители дрались всю жизнь (№ 676); один 

житель другому отрезал уши (№ 675)

II.А.6. От особенности одежды
Долгополы: жители носили одежду с длинными поля-

ми (№ 621, 622)
Пришивные головы: жители особым способом выделы-

вали сапоги (№ 626)
Репсы: у жителей была грязная, худая одежда (№ 673)
Хлястики: жители на одежду пришивали хлястик (№ 669)

II.А.7. От особенностей селения/топонима
Монахи: жители из селения, где был монастырь (№ 667)
Черепшана безнёбые, безнёбыша / в Черепбхе нйба 

нет: жителей называют так, потому что когда 
черепаха  
поднимает кверху глаза, она не видит неба  
(№ 662, 663)

II.А.8. Отдельные события из истории данного объекта
Вологодские телята: в селение вместо царя привезли 

вагоны с телятами (№ 769)
Крестовики: жителей называют так потому, что 

в церкви крест украли (№ 738)
Кукурузники: баржа кукурузы затонула на Двине, 

а кукурузу из воды вытащили (№ 766)
Обожженные головёшки: много раз деревня горела 

(№ 674)
Оханы: один житель другому отрезал уши (№ 675)
Палёные оглобли: город несколько раз горел (№ 620); 

когда Каргополь сгорел, каргопольцы поехали 
собирать на погорелое (№ 619)
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Творожники: поп назвал деревенских жителей творож-
никами: он приехал на крестины, а бочка с творо-
гом лопнула (№ 651); цыганки творог разлили  
(№ 653) 

II.А.9. От особенностей расположения/местоположения/
ландшафтных свойств селения

Базаны: селение находится близко к базарам (№ 740)
Вороны/погостская галка: рядом с селением находи-

лось кладбище (№ 719)
Пагреники: рядом с селением было много мельниц 

(№ 721)
Подболотники: недалеко от селения находится боло-

то (№ 681)

II.А.10. От специфических свойств объекта
Ряпуса: в озере, около которого находится селение, 

водится ряпушка (№ 708, 710); полное озеро ряпу-
сов (№ 709) 

II.А.11. Через «языковую игру»
Казарята/казара: жителей называли так по названию 

деревни Казариновская (№ 699—702)
Кашники: жители селения назвали глиняные кринки 

кашниками (№ 733)
Лешаки: от поговорки «Лешак тебя забери!» (№ 771)
Мамоны: старушка услышала вместо «лимоны» мамо-

ны (№ 750)
Ц’ивкуны/чивкуны: жители часто произносили ц’ё/чи/

тивкали (№ 742—745) 

II.Б. Примечательные люди в селениях

II.Б. 1. Многоженцы
Многоженец: мужик/безногий/хромой имеет две/три/

четыре/пять жен (№ 463—494) [Луша и Марфу-
ша]: хозяйственные/семейные обязанности распре-
делены между женами (№ 463—465, 467, 472, 473, 
475—478, 480—483, 484, 485—488, 491, 493, 494)
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Многоженец/юродивый себе гроб сделал (№ 465, 469, 
471, 477, 479, 497, 500)

Многоженец трех жен схоронил (№ 471)
Одна жена умирает, вторая за ней ухаживает (№ 489, 490)

II.Б.2. Чудаки
Юродивый читал [гадательную] книгу/Библию и про-

сил милостыню (№ 495)
У юродивого берут гадательную книгу/Библию 

(№ 496); гадают на будущую женитьбу (№ 498); 
на будущего ребенка (№ 500)

Гадательная книга/Библия юродивого/эсхатологические 
пророчества — огненные железные кони, железные 
птицы, все опутано проводами, земля пятками оме-
ряна, жена мужу будет изменять, отец на сына и сын 
на отца войной пойдут, под каждым окном будет вой-
на/всемирная война, вода в реке высохнет, люди будут 
жить хорошо, но песен неохота будет петь, конец све-
та наступит от умных людей (№ 497, 498, 499)

II.Б.3. Слепой праведник
Чинит часы (№ 461)
Знал время (№ 462)
Слепому праведнику высшая сила показывает дорогу 

(№ 458—461)

II.Б.4. Ложный проводник
Местный житель завел поляков в болото (№ 13, 182 

см. Криничная: Р.2.а.)

II.В. Исторические персонажи

II.В.1. Пребывание (возможное) исторических персонажей 
в конкретной местности 
II.В.1.1. Екатерина II. Несостоявшийся приезд Екатерины 

в Каргополь

К приезду Екатерины II в Каргополе строили собор-
ную колокольню (№ 1—4, 6, 10, 17, 124; см. Кри-
ничная: Ж.3.б)
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Екатерина II посылает архитекторов в Каргополь (№ 2)
Крест на Соборной колокольне поставлен не по цер-

ковным канонам: навстречу движению Екатерины 
II (№ 2, 3, 5, 6, 17, 30, 124)

Крест на Соборной колокольне в Каргополе повер-
нули на север, чтобы указать путь Екатерине II 
(№ 4)

Крест на Соборной колокольне в Каргополе проте-
стантский: по вероисповеданию царицы Екатери-
ны II (№ 10)

Екатерина II не доехала до Каргополя: её прибли-
женный принял за признак пожара в городе дым 
из трубки курящего солдата (№ 1; см. Криничная: 
Г.9.а.)

Екатерина II не доехала до Каргополя: она пустилась 
в загул и продала карету (№ 6)

Екатерина II не доехала до Каргополя: ее ограбили 
разбойники (№ 124)

Екатерина II хотела построить железную дорогу 
в Каргополь (№ 17)

II.В.1.2. Петр I

Петр I строит дорогу (№ 8; см. Криничная: Ж.5.в.)
Меньшиков/Иван Черепанов по наказу Петра I стро-

ит корабли (№ 8, 9)
Петр I берет себе жену из селения [Березника] (№ 8)
Петр I в Каргополе (№ 10) 
Петр I освободил селение от податей (№ 9, см. Кри-

ничная: М.4.т.)
Характер Петра I: царь любил, чтобы все было 

по-честному, царь живо работать заставит 
(№ 9)

Жена Петра I в Каргополе: царь заточил ее в мона-
стырь (№ 5)

II.В.1.3. Александр II

Александр II не остановился в Тихманьге (№ 7; см. 
Криничная: Г.9.а.)

Зажиточный крестьянин и его дочери из Тихманьги 
встречают проезжающего по дороге царя с угоще-
нием (№ 7)

Александр II построил церкви для староверов (№ 541)
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II.В.1.4. Иван Грозный 

Иван Грозный не доехал до [Кирилло-Белозерского] 
монастыря из-за бури (№ 10) 

Иван Грозный заточил жену в монастырь (№ 285)
Сына Ивана Грозного задавила грудью кормилица 

(№ 10)
II.В.1.5. Члены царской семьи

Члены царской семьи сосланы в Каргополь (№ 11)
Младшая дочь Николая II непривередливая (№ 12)
Тайные встречи ссыльных членов царской семьи 

в Каргополе (№ 11)
Царь не приехал в Вологду: вместо него привезли 

телят (№ 769)
II.В.1.6. Болотников

Болотников был в Каргополе (№ 5)
Болотников сослан в Каргополь и утоплен в озере 

[Лача] (№ 10, 619) 
II.В.1.7. Рокоссовский 

Рокоссовский/военачальники в ссылке в Каргополе 
(№ 10)

II.В.2. Контакты исторического лица подданных
Меньшиков пропивает с местными мужиками деньги, 

данные ему Петром I на перемещение кораблей до 
Архангельска, обмен шутливыми телеграммами: 
отчет — порицание (№ 8, см. Криничная: М.15.к.)

Деревня освобождена царем от податей (№ 9, см. Кри-
ничная: М.4.т.)

II.В.3. Контакты исторического лица и местных жителей
Красные рыжики из Каргопольского уезда посылали 

царям (№ 14, см. Криничная: М.5)
Сталин дает обед в Туапсе Рузвельту и Черчиллю: Чер-

чилль говорит Сталину, что ему не хватает за столом 
каргопольских рыжиков; Сталин заказывает собрать 
рыжики: их собирают старухи, десять бутылочек 
красных рыжиков отправляют в Москву (№ 15)

Разговор Черчилля со Сталиным: у Сталина нет крас-
ных рыжиков. Сталин отправляет самолет в Кар-
гополь за красными рыжиками (№ 16)
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Шаляпин любил каргопольские рыжики (№ 14)
Шаляпин обратился в Гаагский суд, чтобы ему пла-

тили красными рыжиками за прослушивание его 
пластинок в СССР (№ 14)

Местный житель носил шубы членам царской семьи 
(№ 12)

II.Г. Сакральные персонажи

II.Г.1. Святой проклинает местных жителей/бесов/разбой-
ников
II.Г.1.1. Лишение воды

Священник/святой проклинает местных жителей:  
те пожалели земли для храма/не дали построить  
монастырь/не пустили его в деревню/оттолкнули его 
приплывшую икону: «Живите у воды/на горе, но без 
воды» (№ 231, 238, 240, 353, 362—364, 365, 372, 376—378, 
383, 392); после этого река пересыхает (№ 230, 242, 252, 
355, 356, 358, 361, 377, 381, 406, 407, 414); река уходит 
под землю, а выходит на другом конце деревни (№ 226, 
357, 359, 360, 366, 367, 369, 370, 371, 373—375, 379, 380, 
382—384, 387, 388, 389, 390, 393, 394, 417, 419); вместо 
большой реки, святой пустил маленькую (№ 356)

II.Г.1.2. Отсутствие рыбы в озере

Святой/икона святого проклинает местных жите-
лей за то, что его/ее не пустили: «Живите у озер/
рыбы, но без рыбы» (№ 383, 384, 386)

II.Г.1.3. Отсутствие урожая/упадок селения

Святой/икона святого проклинает местных жителей 
за то, что его/ее не пустили: «Живите вы не серо 
да не бело», — в деревне не родится рожь (№ 273, 
384, 385, 402)

II.Г.1.4. Ссоры, драки

Святой проклинает местных жителей, за то, что ста-
рухи не пустили его ночевать: «Деритесь и спорь-
те всю жизнь» (№ 273)

II.Г.1.5. Пожар

Местные жители не пустили святого в деревню/прогна-
ли (№ 368, 391, 412, 418, 431); он ночевал под елью, 
деревня после его ухода сгорела (№ 438, 440, 441)
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II.Г.1.6. Земля осыпается

Святой/икона святого проклинает местных жите-
лей за то, что его/ее не пустили: земля мыса, где 
решили поставить церковь, все время осыпалась 
(№ 274)

II.Г.1.7. Ослепление 

Разбойники/чудь белоглазая/местные жители напа-
ли на святого и потребовали у него отдать им 
свое богатство. Тот ответил, что все его богатство 
в келье/кошелек за иконой. Разбойники вошли 
в келью и ослепли, после чего святой, видя их рас-
каяние, возвратил грешникам зрение (№ 429, 430)

Святой живет в пещере: кто туда заходил, тот стано-
вился слеп (№ 129)

II.Г.1.8. Падение в болото

Бесы/нечистая сила/чудь/местные жители/разбой-
ники пытаются стащить келью святого веревка-
ми/цепями в озеро/болото, но, увидев, что святой 
не испугался, отступаются (№ 428)

Цепь при попытке стащить келью святого, лопает-
ся, и нечистая сила/чудь проваливаются в болото/
бездонную яму/слепнут (№ 425, 426, 427, 430)

II.Г.2. Святой снимает проклятие
II.Г.2.1. Возвращение зрения 

Святой возвращает зрение раскаявшимся разбойни-
кам (№ 429, 430)

II.Г.3. Другие чудеса
II.Г.3.1. Изгнание змей святым

Пока будет слышен колокольный звон, змей не будет 
(№ 360)

Убивает змею и обходит с ней вокруг деревни (№ 418)
Змея кусает святого, он проклинает змей (№ 419, 421)
Очерчивает территорию, свободную от змей (№ 420)
Убивает змею копьем (№ 456)
Защепляет змею между осиной/в ольховые щипцы 

(№ 457)
[Святой изгнал змей], теперь они стали появляться, 

потому что народ стал портиться (№ 418)
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II.Г.3.2. Хождение по воде 

Святой ходит по воде (№ 412)
II.Г.3.3. Исцеление святым

Исцеляет (№ 443)
Излечивает от пьянства (№ 453)

II.Г.3.4. Нахождение пропажи святым 

Возвращает потерявшийся скот (№ 451)

II.Г.4. Особое знание
II.Г.4.1. Предвидение смерти 

Святой/праведник предсказывает собственную 
смерть (№ 432)

II.Г.4.2. Провиденье слепого праведника

Чинит часы (№ 461)
Знает время (№ 462)
Слепому праведнику высшие силы показывают доро-

гу (№ 458, 460, 461)

II.Г.5. Другие эпизоды из жизни святого
Святой ушел от неблагочестивых родителей (№ 448)
Святому не удалось перескочить на коне реку (№ 455)
Богородица — сподвижница святого — строит себе 

церковь: они вместе ведут хозяйство (№ 436)
Сокрытие мощей святого (№ 423); при перезахоро-

нении святого на его могилу накладывают плиту 
с могилы другого человека (№ 422)

Разбойники нападают на святого и жгут рощу, в кото-
рой жил святой, святой молит оставить только 
одну сосну, они оставляют (№ 429, 430)

Святой живет в пещере (№ 129)
Святой [Александр Ошевенский] был странником/

старообрядцем (№ 594)
Святой основал монастырь (№ 353, 356, 358, 359, 362, 

368, 369, 371, 372, 406, 417, 448—450) 
Гром и молния: лошади, впряженные в колескицу 

святого выбивают копытами молнию (№ 446)
Гром и молния между днями святых: святые друг 

к другу ездят в гости (№ 446)
Смерть святого: святой утонул, его похоронили около 

озера (№ 99)
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II.Д. Старообрядцы (староверы и скрытники)

II.Д.1. Названия старообрядцев
Староверов называют кулугурами (№ 545)
Скрытников называют чернокнижниками (№ 572); 

странниками (№ 594); бегунами (№ 594)
Скрытники называются так, потому что скрыты (№ 523)

II.Д.2. Особенности характера/речи
Недобрые/неотзывчивые люди (№ 526)
Серьезные (№ 523)
Правильный народ (№ 531)
Неразговорчивые (№ 528)
Говорят не по-русски (№ 548, 561)

II.Д.3. Особенности быта
Скрытники живут в пещере (№ 546) 
Староверы живут в лесных избушках (№ 567, 594);
создают скит (№ 544, 545, 556, 559, 572) 
Скрытники имеют скрытные дома/кельи (№ 588—

590); 
живут в избушке между хлевами (№ 592); выкапыва-

ют под домом яму (№ 556)
Едят раз в сутки (№ 524, 593); из своей посуды/ков-

шика (№ 525, 526, 528, 529, 548, 550, 551, 555, 
557—561, 565—577, 580, 582, 584, 586, 587, 592, 
593); отдельно (№ 527, 533, 537, 550, 575, 583, 
592); все постное (№ 588); из своей посуды, что-
бы порча не переходила/чтоб другая вера не пере-
шла (№ 529) 

Староверка ложку «съела»: пользовалась одной лож-
кой, пока та не стерлась (№ 577) 

Говорят за обедом: «Ангел затрапезный» (№ 585) 
Не дают мыть свою посуду (№ 578)
Не дают пить иноверцам из своей кружки (№ 525, 

559, 561, 565, 576, 579, 581, 592, 593)
Дают напиться иноверцам из поусды для кошек 

(№ 587) 
Не пьют водку (№ 558) 
Не пьют чай: если чай пьешь, от бога отчаян (№ 537)
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Не едят свинину (№ 558)
Нельзя смеяться при молитве (№ 591)
Носят темное (№ 526, 550, 593); специальные одеж-

ды/сарафаны/широколямы (№ 527, 558, 569); 
домотканое (№ 529); золотистое в праздники 
(№ 569) 

Не носят наряды (№ 526) 
Не носят украшения (№ 528)
Вяжут, шьют, рукодельничают (№ 523)
Не голосуют, не подчиняются власти (№ 525, 593)
Не называют фамилию: У Христа фамилии не было, 

и у нас нет (№ 524, 534)
Просят милостыню/кусочки (№ 592, 594)
Огонь разводили с помощью кремния (№ 558)
Староверы работают/выходят по ночам (№ 534, 557, 

570, 572, 590, 593)
Не работают (№ 592) 
Староверов не выпускают гулять (№ 588) 
Муравейник в доме у староверов (№ 573)
Имели очень много книг (№ 558, 569)

II.Д.4. Тайное знание
Узнают, что из их посуды пили (№ 526)
Старообрядка предсказывает возвращение мужа 

с войны (№ 566)
Староверы предсказывают, что скоро не будет дере-

вень, население уйдет из деревень (№ 565); что 
скоро будут стальные кони и проводами всё оку-
тано (№ 593)

Старовер гадает по Библии и предсказывает войну 
(№ 562) 

Старовер предсказывает победу русских в Великой 
Отечественной войне: звезда победит (№ 564)

Лечили (№ 567) корову (№ 570); грыжу (№ 567) 
Совет старообрядки: напоить больную девочку водой 

с ложек, которыми ели домочадцы: девочка попра-
вилась (№ 571) 

Знали лечебные травы (№ 593)
Обнаженная староверка ходила по солнцу с яйцом 

и иконой для хорошего урожая (№ 563)
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II.Д.5. Особенности веры/верований
Верят в Аллаха (№ 523, 558) 
Вера нерусская (561)
Староверы имеют своего священника (№ 523) 
Женщина-старообрядка исполняет обязанности свя-

щенника (№ 532) 
Женщина-старообрядка исполняет обязанности испо-

ведника (№ 568)
Крестятся двумя пальцами (№ 525, 529, 536, 538, 

539, 541, 542, 566), так как святые [на ико-
нах] (№ 540); как у господа двуперстный крест 
(№ 540); потому что так молился Иисус (№ 541)

Говорят о троеперстном знамении: щепотью кре-
ститься — значит молиться с святой троицей 
(№ 540); щепотью креститься — табак брать 
(№ 539) 

Называют православных щепотниками (№ 536); 
попов щепённиками: «поп молится щепёткой, 
какой солит, такой и молится» (№ 537) 

Ругали за крещение щепотью: «Что вы, соль берете? 
Это богохульство и для Бога плохо» (№ 541) 

Говорят, что православные недостойны двуперстного 
креста (№ 540) 

Тех, кто крестится пятью пальцами, называют черны-
ми (№ 542)

Проводят крещение в бочке с водой дома (№ 534, 
593); в проруби (№ 535)

Молились перед едой (№ 528)
Молятся богу отдельно, тайно (№ 522, 550, 560, 

576); много (№ 528); своему богу/другим богам 
(№ 530, 555, 589); при молитве надо сорок раз 
помолиться-поклониться (№ 589); сидя (№ 523); 
отдельно, потому что: «Бог сказал: зайдите в ком-
нату, закройте двери и молитесь, будет благо-
дать» (№ 522); на ковриках (№ 589); имеют спе-
циальные помещения для молитвы — молельни 
(№ 523, 542, 576)

Верили, что на том свете человек будет стоять под 
дождем, пока не выцветет красный материал, 
которым обит гроб (№ 549) 
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Верили, что в Пасху солнце радуется (№ 591)
Не ходят в церковь (№ 527)
Икон нет (№ 523); свои (№ 529); много (№ 582, 592); 

железные (№ 558)
У староверов более древняя вера, чем православие 

(№ 526)
Чтят Ветхий завет (№ 538)
Читают божественные книги (№ 528)
Заново крестились/перекрещивались, переходя 

в новую веру (№ 523, 575, 593)
Меняют имя при переходе в старообрядчество 

(№ 527, 555, 567)
Не ходят на выборы (№ 567, 569) 
Скрытники не записаны в официальных документах 

(№ 523, 593)
Соблюдают посты по-своему/не как христиане 

(№ 527)
Староверку одолели бесы: она спит с погонялкой 

и кнутом (№ 533)
Хоронили не на кладбище (№ 523, 554, 561, 594); 

в поле/кустах (№ 524, 553—555, 558—560); в лесу 
(№ 527, 552, 555, 557, 560, 588, 593, 594); ночью 
(№ 524, 527, 555, 556, 558—560, 572, 576, 590, 593); 
тайно (№ 527, 552, 555, 559, 560); без крестов, гро-
бов (№ 556, 557, 593); хоронили в пристенках 
(№ 556); заворачивали в белое  
(№ 524, 549, 557); заворачивали в рогожу (№ 590) 

Ямы в лесу образовались потому, что там похоронили 
себя старообрядцы (№ 545) 

После смерти тело ставили под лестницу (№ 590) 
Сжигают себя, чтобы от греха спастись (№ 543, 544) 
Старые люди сжигают себя в яме (№ 545)
Самопогребение живьем [самосожжение и подруба-

ние крыши] (№ 545)
Закапывали новорожденных детей: старо обрядцам 

нельзя было иметь детей (№ 526)
Кладбище староверов, где хоронят только староверов 

(№ 530)
Когда умирает староверка, то в гроб кладут чашку, чай 

и блюдце, если старовер, то — ложку и нож (№ 551)



537

II.Д.6. Взаимоотношение скрытников и староверов 
Староверы и скрытники должны были обходить друг 

друга стороной (№ 558)

II.Д.7. Исчезновение старообрядцев
Скрытники ушли по пещерам (№ 548)
Все повывелись (№ 593)

II.Д.8. Гонение староверов
Юродивому Никону отрубили руки (№ 536)
Старообрядцев гоняли во время войны (№ 593); когда 

появились колхозы (№ 593)
Скрытники прятались во время гонений между сте-

нами (№ 593)

II.Е. Иноплеменники

II.Е.1. Поляки 
Напали (№ 76, 450, 519, 520)
Сожгли монастырь (№ 450) 
Сожгли деревянные церкви/город и сделали все из 

кирпича (№ 450, 519)

II.Е.2. Литовцы 
Напали (№ 517, 518)
Огромные кости литовцев, похороненные за оградой 

кладбища (№ 518)

II.Е.3. Чудь 
Воевала с русскими во время колонизации (№ 516)
Нападает на святого (№ 429, 430)
Пытается затащить келью святого в болото (№ 425, 

426, 427, 430)
Чудь белоглазая перестреляла сама себя (№ 515)
Чудская карета утонула в озере (№ 515)

II.Е.4. Французы
Французов взяли в плен (№ 521)
Пленные французы похоронены в селении (№ 521)



II.Ж. Разбойники

II.Ж.1. Разбойная деревня
Разбойники живут в селении (№ 179, 182)
Разбойники могут убить или утопить путника, поэто-

му про селение говорят: «Или недоедь, или пере-
едь» (№ 507, 508, 514)

Ночлег у разбойников: мужик слышит разговор раз-
бойников, которые хотят его убить, он благопо-
лучно убегает (№ 501)

Ночлег у разбойников: сестра вышла замуж за раз-
бойников, к ней пришел в гости брат, сестра пред-
упредила брата об опасности, пока разбойники 
мылись в бане: брат спрятался в поле и остался 
жив (№ 503)

Разбойники/разбойник убивают человека/путников 
(№ 502, 505, 510, 513); труп отправляют дальше 
(№ 501, 504, 506, 509, 511)

Путник убил разбойника (№ 512)
У разбойников некрасивые/высокие/темные дома 

(№ 505)

II.Ж.2. Клад разбойников
Разбойники прячут клад (№ 6, 66, 67, 124)

II.Ж.3. Нападение разбойников
Разбойники вытурили жителей из деревни (№ 166) 
Разбойники ограбили царицу (№ 124); царскую/

почтовую карету (№ 6)
Разбойники напали на святого (№ 429, 430) 
Разбойники пытались стащить келью святого верев-

ками/цепями в озеро/болото, но, увидев, что свя-
той не испугался, отступились (№ 428)

II.Ж.4. Поимка и наказание разбойников
Разбойники пойманы (№ 6; см. Криничная: Т.2.б.)



Приложения
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Указатель имен собственных

В указателе содержатся упоминаемые в текстах и комментари-
ях к ним имена собственные — географические названия и лич-
ные имена. Географические названия приводятся и тогда, когда 
в текстах используются образованные от них прилагательные 
или существительные, обозначающие жителей той или иной 
местности. В случаях, когда топонимы обозначают небольшие 
и малоизвестные географические объекты, а также (и в особен-
ности) уже не существующие или нежилые деревни, мы даем 
пояснение, указывающее на ближайшие более крупные геогра-
фические объекты. В указатель включены также те имена соб-
ственные, которые упомянуты только в словах собирателей 
(вопросах, пояснениях) и отсутствуют в словах информантов, 
за исключением случаев, когда вопрос собирателя, содержа-
щий имя собственное, остается без ответа. Например, из текста 
«[Не говорили, что Александр II здесь останавливался?] [ДАИ:] 
Нет. Вот Пётр Первый — дак он проходил недалеко здесь» в ука-
затель включается только имя Петр I, а имя Александр II  не 
включено. Кроме того, в указатель не включаются упоминае-
мые в текстах имена людей, никак не задействованных в сюже-
те, а названных из каких-либо иных соображений, например, 
как источник информации.

К каждому имени собственному приводятся номера тек-
стов, в которых оно встречается, а для географических объек-
тов также указаны координаты по карте Каргополья, помещен-
ной в настоящем сборнике. Координаты, выделенные жирным 
шрифтом, указывают только на квадрат — сами топонимы 
в этих случаях на карту не нанесены.
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На карте более крупным шрифтом обозначены села (кусты 
деревень), более мелким — отдельные деревни, входящие 
в такие кусты.

Абакумово; 553, 789, 790 — Б2
Абросимово — деревня в 2 км от с. Лукино, сейчас нежилая; 167, 169, 

170, 713, 714 — В2
Александр — персонаж преданий о разрушении церкви; 323
Александр II; 7, 541
Александр Невский св. — ошибочное наименование св. Александра 

Ошевенского; 383, 419
Александр Ошевенский св., Михаил Вышевенский (искаженно) — 

Святой, основавший монастырь в с. Ошевенск; 6, 124, 157, 226, 
232, 233, 237—240, 242, 243, 245, 246, 273, 352—386, 388—409, 411—
423, 447, 448, 523, 594, 667

Александровская тропа, Александрова тропа, Александрова дорожка — 
почитаемая «незарастающая» тропа, проложенная, по легенде, св. 
Александром Ошевенским. Таких троп в орестностях Александро-
Ошевенского монастыря называют несколько: а) в лесу недале-
ко от с. Река, ведущая к Алескандровским родничкам; б) трактор-
ная дорога от д. Большой Халуй в с. Ошевенск к Макарию; в) от 
Александро-Ошевенского монастыря в с. Бор; г) около Верхов-
ского болота; 385, 398, 400, 402—405, 409, 411 — А1, А2

Александровские родни(ч)ки у с. Ошевенск — почитаемые святые 
источники в роще напротив Александро-Ошевенского монасты-
ря, возле них стоят кресты, увешанные предметами одежды. В род-
никах купаются и берут воду; 401 — Б2

Александровские родни(ч)ки у с. Река — почитаемые святые источни-
ки в двух км от с. Река, в лесу. Три родника, возле них стоит крест 
на месте уничтоженной часовни, увешанный предметами одеж-
ды, деревья вокруг родников тоже увешаны. В родниках купают-
ся и берут воду; 238—248, 401, 402 — Б2

Александровский родник — почитаемый святой источник недалеко от 
д. Малое Поздышево; 384, 385 — Б2

Александровское озеро — небольшое озеро недалеко от д. Малое 
Поздышево (с. Поздышево); 95, 385 — Б2

Александро-Ошевенский монастырь, Ошевенский монастырь, Оше-
венская обитель; 6, 84—86, 225, 230, 232, 237, 239, 251, 282, 352, 
353, 358, 359, 361, 362, 364, 366—378, 381, 394, 396, 399, 401, 402, 
405—409, 411, 414, 416, 422, 448, 667, 780 — А1
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Аллах; 558
Аминова дорога; 117
Амосово — деревня в с. Троица; 777, 778 — А1

Анастасия — дочь Николая II; 12
Англия; 16
Андрей Рублев — иконописец; 262
Андреевское — деревня ниже с. Троица по течению р. Онеги; 776—

778 — А1
Анфаловская — группа деревень в с. Лёкшмозеро; 204 — Б1
Архангело; 58, 79, 83, 87, 88, 149, 263—265, 546—547, 651, 779—784 — А2
Архангельск; 4, 7, 8, 9, 79, 128, 131, 241, 275, 760—764, 766, 803, 824—826
Архангельская область; 383, 765, 772
Архангельский тракт — Дорога, ведущая из Каргополя в Архангельск; 

так же называют и Архангельскую улицу в Каргополе; 5 — А2, 
А3, Б2, Б3

Африка; 171
Бабкино — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 780 — А2
Бабкино болото — болото недалеко от с. Печниково; 201 — Б2

Бабье Сердце — место в оз. Лаче; 97 — В2

Бабья Жаль — место в оз. Лаче; 97 — В2

Безводный ручей — ручей в с. Усачево; 92 — Б3

Бездонное озеро — небольшое озеро недалеко от д. Малое Поздыше-
во (с. Поздышево); 95 — Б2

Белое море; 66, 352
Белое Озеро — озеро в Белозерском р-не Вологодской обл.; 10
Берег — второе название д. Спицынская в с. Троица; 145, 776—778 — А1

Бережная Дуброва — деревня недалеко от с. Конёво, на противопо-
ложном берегу р. Онеги; 52 — А3

Березник — не существующая сейчас деревня в с. Волосово; 8, 569 — Б2

Библия; 426, 497, 562, 566
Благовещения церковь — церковь в Каргополе, 1692 г. постройки, сто-

ит на Красноармейской площади, недействующая; 77, 278
Бог, Господь; 252, 264, 304, 305, 308—310, 312, 314, 315, 318—319, 323, 

331, 332, 338, 340—343, 345, 347, 348, 350, 354, 391, 453, 523—
525, 528, 530, 536, 540, 541, 552, 558, 569, 576, 589, 593, 595—603, 
605—608

Богородица, Божья Мать; 147, 234
Болотников И. — предводитель восстания 1607—1608 гг., в 1608 г. каз-

ненный в Каргополе; 5, 10, 619
Большие Дворы — деревня в с. Троица; 776—778 — А1
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Большое Конёво — см. Конёво; 779, 781—784 — А3
Большое Скопинское — сейчас не существующая деревня в с. Ольхо-

вец; 789, 790 — Б2

Большой Халуй — деревня в с. Ошевенск; 158, 160, 226, 230, 231, 242, 
352, 355, 676 — А2

Бор — сейчас нежилое село в 8 км к востоку от Ошевенска; 164, 400, 
669, 670 — А2

Бор (Боро-Свидь) — село на р. Свидь; 191, 192, 296, 576 — Г2
Бор (Лёкшмо-Бор) — село в нескольких км от с. Лёкшма; 176, 304, 

823 — В1-В2
Брюхово — сейчас не существующая деревня недалеко от с. Шиль-

да; 190 — Г1

Бузлово — деревня в с. Архангело; 779 — А2

Бутино — деревня в с. Лядины; 202 — Б1
Быковское — деревня ниже с. Троица по течению р. Онеги; 776—

778 — А2
Вавилон; 608
Вавулинский Николай Александрович, Вавулинский Коля — персо-

наж преданий о разрушении церкви; 314, 328
Вакулин Микола (то же, что Вавулинский Николай?) — секретарь тих-

маньгского сельсовета, персонаж преданий о разрушении церкви 
и частушки; 820

Валдов(к)а — почитаемое место возле с. Ошевенск, в 1 км от д. Ширя-
иха: небольшое озерцо, камень-следовик с отпечатком ноги св. 
Александра Ошевенского и обетные кресты; ранее там стояла 
часовня иконы Божьей Матери Всех Cкорбящих Радость. Больше 
всего народа святыня собирает в Валдовинский праздник — празд-
ник иконы Божьей Матери Всех Cкорбящих Радость (24 / X—6 / 
XI); 225, 234—237, 377 (ошибочно так названа река и деревня вме-
сто Халуя), 402, 405—407, 409 — А2

Валуево — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец (?); 790 — Б2

Валушки — городские валы в Каргополе; 1, 10, 520
Варварское — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Василий Великий; 606
Василий Григорьевич — персонаж преданий о разрушении церкви; 345
Васильево — сейчас не существующая деревня недалеко от с. Луки-

но; 41 — Б2

Васильево — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789, 790 — Б2

Васильевская — второе название д. Сотниково в с. Троица; 145 — А2

Великая — центральная деревня в с. Калитинка; 120, 293 — В2



545

Верховье — деревня в с. Тихманьга; 109, 341, 342 — В2
Верховье — деревня в с. Рягово, вверх по течению р. Волошки, сейчас 

не существующая; 334 — Б3-В3

Верхойское, Верхоськое (Верховское) болото — у с. Бор; 397, 400 — А2

Ветхий Завет, см. также Старый Завет; 529
Воздвиженская часовня — в д. Б. Халуй, не существующая; 352
Волково — деревня в с. Троица; 776—778 — А2
Вологодская область; 182, 767—770, 772
Волокушка — сейчас не существующая деревня в с. Рягово; 335 — В3
Волосатый — см. Иоанн Власатый
Волосово; 87, 89, 90, 149, 151, 232, 367, 421, 645, 646, 779, 785—788 — Б2
Волосовская — (она же Рудный Конец) деревня в с. Бор на р. Лёкшма 

(с. Лёкшмо-Бор); 176 — В1-В2

Волошка, река — река, правый приток р. Онеги, на впадении Волош-
ки в Онегу расположено с. Усачево; 153 — Б3-В3

Волошка, село; 481 — В3
Воробьёво — деревня вблизи с. Лукино, сейчас нежилая; 170 — Б2

Вуев — фамилия Пеши Хромого (см.); 480
Вшивая Пойга — неофициальное название Пойги (см.) — куста сейчас не 

существующих деревень между с. Лукино и Каргополем; 167 — Б2

Выдрино — деревня в с. Тихманьга; 521 — В2

Вятка; 774
Гаага; 14
Гагарье озеро — заросшее озеро недалеко от с. Лядины; 104 — Б1

Галахино — сейчас не существующая деревня в с. Абакумово; 790 — Б2

Гаревик — место в лесу, у дороги Каргополь—Архангельск, между села-
ми Архангело и Волосово, недалеко от д. Шишово, где стоит часов-
ня; 263—265 — А2

Гарь — деревня в с. Ошевенск; 150, 162, 523, 533, 581, 590, 671, 672, 
781, 782 — А2

Георгиевская церковь в д. Середка (с. Труфаново) — см. Егорьевская 
церковь

Георгий св.; см. Егорий Храбрый
Германия; 81
Глеб, князь; 117
Головинское — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Гора — деревня в с. Чурилово, она же Ежово, она же Ежова Гора; 184—
187, 348 — Г2

Гора, Горка — Машкинская Горка, деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Горбатка — горка в с. Тихманьга; 70
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Горка — деревня в с. Волосово; 273, 281, 786, 788 — Б3
Горка, Красная Горка, Горушка — район в Каргополе (вверх по тече-

нию р. Онеги). Там был расположен Успенский женский мона-
стырь); 27, 51, 71, 72, 526

Господь — см. Бог
Государева дорога — просека, прорубленная по указанию Петра I от 

Белого моря (д. Нюхча) до Онежского озера (г. Повенец) в июне-
августе 1702; 10

Готлиб — слуга купца Козырева; 138
Гочево — деревня в с. Троица; 776—778 — Б2

Грихнёво — сейчас не существующая деревня у с. Поздышево; 792 — Б2
Гуевская — см. Гурино
Гужово — сейчас не существующая деревня примерно в 12 км север-

нее Лекшмозера; 212, 793, 799, 800 — Б1
Гурино (вероятно, искаженное название д. Гуевская) — деревня 

в с.  Ягрема; 183 — В1

Гусево — деревня в с. Волошка; 270 — В3

Давыдово — деревня в с. Бор (Боро-Свидь); 191, 192 — Г2
Данилово — деревня Кречетовской сельской администрации; 268, 351, 

517 — Г2
Данилово, Даниловский Погост — деревня в с. Тихманьга; 81, 339, 341, 

821, 822 — В2

Даниловский Погост — см. Данилово
Даниловщина — деревня, входившая в с. Саунино, сейчас не суще-

ствующая; 150 — Б2

Двина — река Северная Двина; 766
Деменино (?) — сейчас не существующая деревня в с. Усачево; 788 — Б3

Демидиха — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 779 — А2

Долгое озеро — небольшое озеро недалеко от д. Малое Поздышево 
(с. Поздышево); 95 — Б2

Дóлгозеро — сейчас не существующее село; 793, 799, 800 — А1
Дружинин — купец, хозяин дома в с. Ошевенск, о котором ходят пре-

дания; 136
Дудкино — деревня в с. Лядины; 202 — Б1
Думино — сейчас не существующая деревня примерно в 20 км север-

нее Лекшмозера; 793 — А1
Дураково — (она же Кольцово) деревня в с. Шильда; 190 — Г1—Г2

Дух Святой; 606
Евангелие; 558
Евдокимовская — деревня в с. Волосово (см. Кобели); 646 — Б3
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Евдокия — первая жена Петра I, Евдокия Федоровна Лопухина; 5
Евсино; 484, 517 — Г1
Егорий Храбрый; 455, 456
Егорьевская церковь в д. Середка (с. Труфаново); 456
Ежов Н. — народный комиссар внутренних дел; 187
Ежова Гора — деревня в с. Чурилово, она же Ежово, она же Гора — 

см. Гора — Г2

Ежово — деревня в с. Чурилово, она же Ежова Гора, она же Гора — 
см. Гора — Г2

Екатерина II; 1—6, 10, 17, 24, 30, 123, 124
Ёктыша, река — левый приток Онеги; 54, 56 — А3
Ермолино — деревня в с. Троица; 777, 778 — А2

Ефимовская — сейчас не существующая деревня в с. Абакумово; 790 — Б2

Жары́ — сейчас не существующая деревня недалеко от с. Архангело, 
на правом берегу р. Онеги; 779, 781 — А3

Забивкино — деревня недалеко от с. Архангело, на р. Онеге; 88, 546, 
547, 592 — А2

Заболотье — деревня в с. Волосово; 785 — Б2

Заборье — деревня в с. Троица; 777, 778 — А2

Задняя Дуброва — сейчас не существующая деревня недалеко от 
с. Конёво, на правом берегу р. Онеги; 779, 781 — А3

Залесская — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789 — Б2

Залесье — деревня в с. Волосово; 560 — Б2

Залесье — деревня в с. Лёкшма; 723 — В2

Залесье — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Заляжье — деревня в с. Саунино; 150 — Б2

Замошье — сейчас не существующая деревня недалеко от с. Нокола; 
98, 270, 746—748 — В2

Заречье — местоположение не установлено; 793
Заручевье — не существующая сейчас деревня в 3 км от с. Поздыше-

во; 242, 542 — Б2

Заручей — (она же Скорюково) деревня в с. Чурилово; 187 — Г2

Заручье — деревня в с. Ловзаньга, неофициальное название — Пале-
стина; 171—174 — В2

Захаровская — деревня в с. Троица; 145 — А2
Зимницы — деревня в с. Волосово; 273, 788 — Б2
Зосима и Савватий св.; 283, 383
Зосимы и Савватия свв. церковь в Каргополе — Церковь в Каргополе, 

1814—1816 гг. постройки, стоит в южной части города, на Горке 
(Октябрьский пр-т). Сейчас в ней расположен музей; 74
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Зосимы и Савватия свв. церковь в с. Чурилово; 185, 283
Иоанн Богослов; 540
Иван Грозный; 10, 204, 285, 536
Иванов — персонаж преданий о разрушении церкви; 309
Ивкино — деревня в с. Усачево; 788 — Б3

Ивлевская — деревня в с. Саунино; 150 — Б2

Ившинская — второе название д. Кукли в с. Труфаново; 207 — Б1
Игумениха — лес, находящийся на выезде из Каргополя, между 

Пудожским трактом (дорога, ведущая в Пудож, проходящая 
через села Печниково, Лядины, Орлово), Павловщиной (дерев-
ни, прилегающие к Павловскому погосту) и бывшими дерев-
нями Калитино, Межупечье и Килино (Павловская волость).; 
118, 119

Иерусалим горний; 606
Иисус (см. также Христос); 541
Ильинская часовня — в д. Малый Халуй (с. Ошевенск); 364
Илья-пророк; 446
Иоанн Власатый — каргопольский местночтимый юродивый (ум. 

в 1622 г.); 258
Иоанн Златоуст; 606
Иоасаф царевич; 603
Иосиф царевич — ошибочное наименование Иоасафа царевича (см.)
Исаково — деревня в с. Бор (Боро-Свидь); 191, 192 — Г2
Источник Иоанна Власатого (источник Волосатого) — почитаемый источ-

ник в Каргополе в районе Горка, недалеко от берега р. Онега; 257
Казаково; 87 — Б2
Казанской иконы Божьей Матери часовня в д. Волокушка; 335
Казариновская — второе название д. Середка в с. Труфаново; 426, 699—

702 — Б1
Калитинка; 11, 98, 99, 120, 293, 295, 739—741, 806 — В2
Капустиха — деревня недалеко от с. Архангело, сейчас не существу-

ющая; 546 — А2

Каранов — председатель тихманьгского сельсовета, персонаж преда-
ний о разрушении церкви и частушки; 339, 821

Каргополь; 1—6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19—33, 35, 42, 51, 65, 71, 75, 
79, 86, 87, 93, 113, 114, 117—119, 124, 128, 143, 144, 177, 182, 185, 
212, 232, 239, 241, 242, 258, 266, 308, 328, 381, 402, 404, 409, 445, 
450, 468, 478, 518, 520, 547, 559, 564, 571, 609—634, 794, 807, 813, 
815, 827 — Б2

Каргопольская тюрьма; 831
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Каргопольский район, уезд, Каргополье; 14, 419, 421, 609—634, 807, 
813—815, 827

Каргопольский Спасский мужской монастырь; 11, 51, 278—282
Каргопольский Успенский женский монастырь; 11, 51, 278—282
Карелия; 363, 448
Каршáк — прозвище Пеши Хромого (см.); 480
Келейное озеро — почитаемое как святое озеро, на берегу которого 

стояла Макариевская Хергозерская пустынь; 212—220, 222, 223, 
226, 448 — Б1

Кена, река — левый приток р. Онеги; 524 — А1—А2
Кено, озеро (Кенозеро); 396 — А1
Кенозерье — окрестности Кенозера; 758
Киев; 220
Кипрово — деревня в с. Саунино; 150 — Б2

Кирилл Челмогорский св.; 129, 285, 424—427, 429—436
Кирилло-Белозерский монастырь; 10
Кирилловщина — деревня в с. Тихманьга (куст Шаглас); 178 — В2

Кирилло-Челмогорский монастырь — был закрыт в 1930-е гг. и оконча-
тельно разрушен в 1950-е гг.; 127—133, 214, 227—229, 266, 306, 314, 
316, 318, 321, 323—330, 424, 426—428, 430, 432—436, 459, 461 — Б1

Киселёво — деревня в с. Лядины; 489, 490 — Б1
Кишкин ручей — ручей в Каргополе, впадающий в р. Онегу; 93
Кладóво — сейчас не существующее село на р. Онега, между селами 

Архангело и Волосово; 592, 779 — А2
Книгино — деревня в с. Тихманьга; 341 — В2
Кобел` — второе название д. Евдокимовская в с. Волосово; 645, 646, 

785 — Б3
Кожевниково — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Козырев — купец, хозяин дома в с. Ошевенск, о котором ходят пре-
дания; 134, 137, 138

Кокорово — деревня в с. Волосово; 274 — Б2

Коласниково — деревня в с. Тихманьга; 177, 566, 804 — В2

Кóлотовка — почитаемое место на р. Халуй, где она уходит под землю 
в связи с проклятием местных жителей св. Александром Ошевен-
ским; 226, 230—233, 358, 400 — А2

Колпаково — деревня в с. Река; 239 — Б2
Кольцово — второе название деревни Дураково в с. Шильда; 190 — 

Г1-Г2

Команино — деревня в с. Тихманьга (?); 804 — В2

Комиссаров Федор — имя деревенского чудака Мананайки (см.); 497
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Конёво (Б. Конёво); 52—63, 79, 564, 779, 781—784 — А3
Кононово — деревня недалеко от с. Архангело, сейчас не существу-

ющая; 546 — А2

Конь-камень (д. Палашалга); 63—65, 352, 399, 415, 416 (про камень 
ошибочно сообщается, что он стоит недалеко от Александро-
Ошевенского монастыря — контаминация с камнем-следовиком 
в роще напротив монастыря) — Б2

Конь-камень (с. Конёво); 52—62, 564 — А3
Копаница — место в с. Усачево на берегу р. Волошки, где, по преда-

нию, была крепость; 155 — Б3

Коржа — сейчас нежилая деревня в с. Хотеново; 347 — В2
Королевский ручей — ручей недалеко от с. Усачево, на правом бере-

гу р. Онеги; 516 — Б3

Косткин ручей — ручей в с. Ухта; 91 — В2

Котлас; 771
Красная Ляга — сейчас не существующая деревня между селами Печ-

никово и Кучепалда; 46, 253 — Б2
Красный ручей — ручей недалеко от с. Ошевенск; 165 — А2

Кречетово; 484—486, 517, 732 — Г2
Кривошеиха — сейчас не существующая деревня в с. Саунино; 150, 

658 — Б2

Кромино — деревня в с. Река, за которой в лесу находятся Алексан-
дровские роднички; 243, 244, 245, 402 — Б2

Круганово — деревня в с. Тихманьга; 111 — В2

Круглое озеро — небольшое озеро недалеко от д. Малое Поздышево 
(с. Поздышево); 95 — Б2

Крым; 125
Кувшиново — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Кузино — деревня в с. Шильда; 190 — Г1—Г2

Кузнецово — деревня в с. Волосово (официальное название — Сидо-
ровская); 788 — Б2

Кузнецово (Кузнецы) — деревня в с. Калитинка (официальное назва-
ние — Демидовская); 120 — В2

Кузьмины Горы — сейчас не существующее село; 209, 210, 269, 270 — В3
Куимов Иван — персонаж преданий о разрушении церкви; 246
Кукли — (она же Ившинская) деревня в с. Труфаново; 207, 208, 266, 

331, 439, 445 — Б1
Кулемино — деревня в с. Троица; 777, 778 — А2
Кýлта — деревня в с. Архангело (официальное название — Марков-

ская) 779, 780, 781, 782 — А2
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Куричево, Куричевская, Куриченская — деревня ниже с. Троица по 
течению Онеги, в сторону Конева, сейчас нежилая; 145, 776—
778 — А2

Курская область; 772
Кутькино — сейчас не существующая (?) деревня в с. Волосово; 569, 

785, 788 — А2
Кучепалда; 40, 195—200, 252, 681, 791 — Б2
Лавровская — деревня в с. Бор (Боро-Свидь); 191, 192 — Г2

Лазарéвская — деревня в с. Рягово; 635 — Б3—В3
Лакурь-книга — гадательная книга; 498
Лаптево — деревня Кречетовской сельской администрации; 190 — Г2
Лаче (Лача), озеро; 10, 96, 117, 170, 177, 188, 515 — В2
Лёкшма, река; 272, 820 — Б1, В1, В2
Лёкшма, село; 103, 175, 304, 721—723, 812, 820 — В2
Лёкшмо-Бор — см. Бор (Лёкшмо-Бор) — В1—В2
Лёкшмозеро, озеро; 101, 327, 328, 426, 682, 698, 799, 802 — Б1
Лёкшмозеро, село; 204, 205, 212, 224, 314, 324, 336, 682, 703—712, 799, 

800 — Б1
Лельма — река (?), приток р. Моша; в Лельму впадает р. Чаженьга; 

779, 781—784 — А3, А4
Ленин В.; 9
Ленинград, см. Петербург; 9, 10, 16, 528
Ленинградская улица — (см. также Ленинградский тракт); 3
Ленинградский тракт — дорога, ведущая из Каргополя в Петербург; 

так же называют и Ленинградскую улицу в Каргополе; 5, 7, 9, 17, 
30, 118, 124, 170, 502 — Б2, В2, Г2, Г1

Лешая (Лешева) Горушка — лес за Каргополем; 118
Лешева Горка, Лешева Гора — район Каргополя (официально Горка, 

Красная Горка — см.); 11, 51, 278
Лисицын Миша — персонаж предания о поисках клада; 135
Лисицыно — (она же Стряпково) деревня в с. Печниково; 193 — Б2
Лихая Шалга — не существующая сейчас деревня между селами Тих-

маньга, Ягрема и Ухта; 178—182, 452 — В1
Ловзаньга; 171—174, 478, 717, 719 — В2
Лодыжное — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 790 — 

Б2

Лосиха — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 790 — Б2

Луги — с. Луговской Погост, сейчас деревня Лужная Плесецкого р-на; 
779, 781, 782, 784 — А3

Лукино; 167—170, 308, 713—720, 795, 818 — Б2
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Лукинская — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789 — Б2

Луша, Луха — персонаж преданий о Пеше Хромом; 465, 471, 479
Лыкова Агафья — старообрядка-отшельница, в 1937 г. с семьей она 

удалилась от мира в тайгу в Западных Саянах (Кемеровская обл.), 
где и была обнаружена геологами в 1978 г.; сейчас А. Лыкова оста-
лась одна, но по-прежнему живет в основанном ее семьей поселе-
нии в глухой тайге; 559

Лядины; 105—108, 201—203, 266, 435, 489, 682—689 — Б1
Магнитогорск; 766
Макарий — урочище на месте бывшей Макариевской Хергозерской 

пустыни, основанной в 1630-х гг., расформированной в 1764 
г. в приход. В настоящее время осталась только одна полуразру-
шенная церковь на берегу Келейного озера. Место и озеро почи-
таются как святые; 212—226, 231, 266, 375, 396, 399, 445, 446, 448, 
450, 519 — А1-А2

Макарий Унженский и Желтоводский св.; 212, 217, 221, 429 (именем 
св. Макария ошибочно назван св. Кирилл Челмогорский), 431, 
446—450

Макарьина Гора — деревня в с. Бор (Лёкшмо-Бор); 299, 303 — В1-В2

Максимово — деревня в с. Ягрема; 183 — В1

Максимово — сейчас не существующая деревня у с. Поздышево; 792 — Б2

Малая Шалга; 21 — Б3
Малиниха — сейчас не существующая деревня в нескольких км северо-

западнее Каргополя; 41, 42, 43, 791 — Б2
Малое Поздышево, Маленькое Поздышево (часто называется просто 

Поздышево); 95, 242, 384, 385, 386, 391 — Б2
Малый Халуй — деревня в с. Ошевенск; 158, 160, 231, 242, 352, 355, 

364, 366, 676 — А2
Малькова Маня — персонаж преданий о разрушении церкви; 342
Мананáйка, Манамайка, Мананай — местный сумасшедший, юроди-

вый, рассказы о котором распространены в окрестностях с. Кре-
четово; 495—500

Манушкино — сейчас не существующая деревня недалеко от с. Луки-
но; 47, 48 — Б2

Манушкинская ляга, яма — ляга в д. Манушкино; 47 — Б2

Манылово — деревня в с. Тихманьга; 111 — В2

Маринино — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 779, 
780, 781, 782 — А2

Мартаково — деревня в 0,5 км от с. Лукино, сейчас нежилая; 167, 713, 
714, 795 — Б2-В2
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Мартово — сейчас не существующая (?) деревня в с. Волосово; 788 — Б2

Мартыново — деревня в с. Лекшмозеро; 255 — Б1

Марфуша, Марфуха, Марфа — персонаж преданий о Пеше Хромом; 
465, 469, 471, 473, 477, 479

Масельга — сейчас не существующая деревня примерно в 10 км север-
нее Лекшмозера; 69, 205, 212, 456, 793, 799, 801 — Б1

Матюшино — деревня в с. Тихманьга (куст Шаглас); 178 — В2

Медведево; 576 — Г2
Медвежье — сейчас не существующая деревня недалеко от Каргопо-

ля, в направлении с. Печниково; 792 — Б2
Меншиков А.; 8
Мертвая Голова — порог в р. Онега в районе с. Абакумово, был взор-

ван; 114—116 — Б2
Михаил Архангел; 61
Михаил Вышевенский — искаженное имя св. Александра Ошевен-

ского; 394
Миша слепой, монах — персонаж преданий; 458—461
Мозолино — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Монастырская — деревня в с. Усачево; 787, 788 — Б3
Монастырское озеро — озеро у подножия Челмогоры, на которой 

был расположен Кирилло-Челмогорский монастырь. Соединя-
ется р. Чёлмой с оз. Лёкшмозером. Из Монастырского оз. выте-
кает р. Лёкшма.; 214, 227, 329 — Б1

Монаховы Горки — холмы в 6 км от с. Кречетово; 517 — Г2

Морозова (Феодосия), боярыня; 538, 541
Морозова Валя — персонаж преданий о разрушении церкви; 342
Морщихинская — группа деревень в с. Лёкшмозеро; 204 — Б1

Москва; 10, 277, 520, 620 — Б1
Московская область; 772
Муди — название плеса в р. Тихманьга; 109 — В2

Мудрая деревня — неофициальное название д. Стукаловская в с. Лёк-
шма; 175

Мурманск; 81, 111, 328
Мурманская область; 137
Мурхово — деревня в с. Тихманьга; 44, 109, 521 — В2

Мухино — деревня в с. Троица; 777, 778
Мыза — хутор в с. Лукино; 170 — Б2

Мыза — деревня в с. Озёрко; 654—655 — А2

Мызин, купец/помещик — легендарный основатель хутора Мыза 
у с. Лукино; 170
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Наволок — деревня рядом со ст. Плесецкая; 139
Наволок — деревня в с. Река; 247 — Б2

Наволок — сейчас не существующая деревня в с. Долгозеро; 793 — 
А1

Наглимозеро, озеро — озеро в 3—4 км от с. Лёкшмозеро; 206 — Б1
Наглимозерская Никольская пустынь — пустынь на одном из остро-

вов в Наглимозере; 206 — Б1

Нева, река; 455
Неклюдово — сейчас не существующая деревня между селами Полу-

борье и Абакумово; 150 — Б2
Немчинов — купец; 116
Низ — деревня в с. Ошевенск; 240, 673, 674 — А2
Низовский мост — мост через р. Чурьега в д. Низ (с. Ошевенск); 240
Никифорово — деревня в с. Ухта; 515 — В2
Николай II; 12
Николай Чудотворец св., Никола, Николай святитель; 108, 217, 271, 

451—454, 540
Николушка — персонаж преданий о разрушении церкви; 314
Никольская церковь — церковь в Каргополе, 1742 г. постройки, стоит 

на Красноармейской площади, недействующая; 77
Никольская церковь (или — ошибочно — часовня) — церковь в с. 

Никольское; 271, 275, 276, 284
Никольские Горы — деревня в с. Волосово (?); 273 — Б2

Никольское — сейчас не существующая деревня на р. Онега; 271, 275—
277, 284, 776—778 — А1

Никон, патриарх; 536, 538, 559
Новгород; 436
Новгородские земли; 529
Новосёлово — деревня в с. Труфаново; 207 — Б1
Новый Завет; 538
Нокола; 82, 270, 742—745 — В2
Няндом(к)а, река; 141 — Б4
Няндома, город; 17, 19—23, 31, 140—142, 466, 467, 473, 475, 478, 480, 

481 — Б4
Няндомский район; 749—757
Няндомский тракт — дорога Няндома–Каргополь; 464, 472 — Б2, 

Б3, Б4
Огнёво — деревня в с. Печниково; 194 — Б2

Огоросово — деревня в с. Шильда (?); 190 — Г1

Озёрко; 647—655, 780 — А2
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Оксов Антон — персонаж предания о поисках клада; 135
Олонецкий уезд; 22
Олыбкино — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Ольсеево — сейчас не существующая деревня рядом с с. Полуборье; 
791 — А2

Ольховец; 333, 480, 641, 789, 790 — А2
Ольховский Погост — см. Погост, деревня в с. Ольховец; 805 — Б2
Онега, город; 399, 612
Онега, река; 10, 88, 112—116, 145, 274, 277, 284, 355, 356, 636, 779, 781, 

782, 828 — В2, Б2, Б3, А2, А3
Онежское озеро; 10
Опиханово — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Ореховская — деревня в с. Усачево; 152 — Б3
Орлово; 203, 259—262, 266, 306, 682, 690—698, 703, 705, 802 — Б1
Осташево — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 779 — А2

Ошахново — деревня в с. Троица; 777 — А2

Ошевенск; 6, 77, 78, 84, 124, 226, 236, 238—243, 245, 247, 251, 265, 266, 
273, 282, 352, 354, 358, 379—385, 388—394, 396, 402, 404, 406, 410, 
412, 417, 420, 550, 667—677, 780, 796, 797 — А2

Ошевенский район, Ошевенье — окрестности с. Ошевенск; 419
Ошевенский тракт; 42, 43 — Б2, А2
Ошевень — Прозвище Никифора, отца св. Александра Ошевенского, 

и самого св. Александра; 157, 407
Павла — персонаж преданий о многоженце; 483
Павловский Погост, Павловщина; 48, 308 — Б2
Палашалга — не существующая сейчас деревня в 2,5 км от с. Река; 64, 

415, 561, 666 — Б2
Палестина — неофициальное название д. Заручье в с. Ловзаньга; 171—

174 — Б2-В2

Памфилов Николай — персонаж преданий о разрушении церкви; 
310

Панёво — сейчас не существующая деревня между селами Ухта 
и Чурилово; 45, 111 — Г3

Пантелеймон св.; 266, 267, 437, 438—445
Пантелеймона св. часовня — в с. Труфаново (д. Кукли); 266, 267, 331, 

437, 438, 440, 441, 445
Парфеевская (Парфеновская) — сейчас не существующая деревня 

в с. Абакумово; 790 — Б2
Патриево озеро — в с. Троица; 94 — А2

Патрово — деревня в с. Тихманьга; 109, 822 — В2
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Патровский мост — мост через р. Тихманьга в д. Патрово; 823
Пёла — Выселки у Кирилло-Челмогорского монастыря, в 3 км от 

с. Труфаново; 436 — Б1

Пермская область; 772
Песчаное — не существующая сейчас деревня, входившая в с. Троица 

(Троицкую волость); 778 — А2

Песья Лапа — камень-следовик в с. Тихманьга; 6, 66, 67, 124 — В2
Петербург, Питер; 12, 159, 285, 502, 503
Петербургская (Питерская) улица (современная Ленинградская); 

2, 3
Петр I; 8, 9, 10
Петра и Павла святых церковь — в с. Лекшмозеро; 272
Петров Николай Васильевич, Петров — персонаж преданий о разру-

шении церкви; 241, 246
Петрозаводск; 36
Петунино — деревня в с. Тихманьга; 521 — В2

Печниково; 78, 193, 194, 201, 266, 349, 394, 458, 484, 678—680, 808 — Б2
Печниковский тракт — см. Пудожский тракт; 42 — Б1, Б2
Печора — город в Республике Коми; 159
Пеша Хромой, Попов Петр Кириллович; 463, 465, 469—471, 474, 476, 

477, 479, 480
Пинаево — не существующая сейчас деревня, входившая в с. Троица 

(Троицкую волость); 777, 778 — А2

Пинежский район; 759
Питер — см. Петербург
Питерский тракт (см. Ленинградский тракт); 6
Плакида — название кладбища в д. Масельга; 205 — Б1

Плесецк(ая) — поселок и ж.д. станция, центр Плесецкого р-на; 139, 494
Плясучая, Плясуче, Плясучево — сейчас не существующая деревня 

в с. Ольховец, на правом берегу р. Онеги; 636, 789 — Б2-Б3
Погост — деревня в с. Волосово; 274, 560, 810 — Б2
Погост — деревня (старое официальное название — Мошкинский 

Погост, современное — Мошкинская) в с. Ловзаньга; 719 — В2

Погост — деревня в с. Река; 550 — Б2
Погост — деревня в с. Троица; 776—778 — А2
Погост — деревня в с. Архангело; 780 — А2
Погост — деревня в с. Ольховец (официальное название — Андронов-

ская); 789, 805 — Б2
Погост — деревня в с. Ошевенск; 84, 158, 163, 230, 232, 353, 355, 356, 

358, 359, 362, 363, 368, 375, 406, 408, 409, 450, 523, 676 — А2
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Подберезье — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 790
Подгорье — Машкинское Подгорье, деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Подрезовская — деревня в с. Усачево; 642—644 — Б3
Пожарище — сейчас не существующая деревня в с. Волосово (?); 

788 — Б2

Поздышево — (см. также Спасо); 95, 238, 242, 385, 387, 402, 410, 412, 
413 — Б2

Пойга — куст сейчас не существующих деревень между с. Лукино 
и Каргополем; 167, 715, 716 — Б2-В2

Покровская церковь — деревянная церковь XVIII в. в с. Ошевенск (д. 
Погост), действующая; 84, 85

Половинное озеро — озеро на полпути между селами Лядины и Орло-
во; 203 — Б1

Полуборье; 308, 387, 486, 659, 660, 791 — Б2
Полумово — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 790 — Б2

Полутино — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 779 — А2

Помбейково — сейчас не существующая (?) деревня в с. Волосово; 
785 — Б2

Попов Петр Кириллович — см. Пеша Хромой
Попов родник — родник в лесу, недалеко от с. Река; 245, 247 — Б2

Поранино — деревня в с. Тихманьга (?); 804 — В2

Портомой — неофициальное название небольшого озера недалеко от 
с. Труфаново; 102 — Б1

Постниковская — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789, 
790 — Б2

Пошехонье (Пошехония); 773—775
Преслениха — деревня в с. Троица; 777, 778 — А2
Привалово — не существующая сейчас деревня в с. Тихманьга (куст 

Шаглас); 178 — В2

Приозёрный район — административный район в Архангельской обл. 
(1930—1962 гг.), между Каргопольским и Плесецким, с центром 
в с. Конёво. После упразднения часть района отошла к Каргополь-
скому (села Волосово, Архангело, Озерко, Троица), другая часть, 
вместе с с. Конёво, — к Плесецкому; 419, 421

Проломинская часовня — часовня Владимирской иконы Божьей Мате-
ри в лесу у с. Орлово; 259—262 — Б1

Пудож; 31
Пустошь — деревня в с. Чурилово; 187 — Г2

Пьяная роща — неофициальное название рощи у с. Калитинка; 
120 — В2
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Пятак — неофициальное название группы деревень — Лукино, Санды-
рёво, Соснино, Абросимово, Мартаково; 167, 713, 714 — Б2-В2

Разбойник — порог в р. Онега ниже Каргополя (местонахождение не 
установлено); 113

Раколово — сейчас не существующая деревня рядом с с. Полуборье; 
791 — Б2

Ратнее болото — недалеко от с. Ухтозеро, на границе с Карелией; 182
Река, село; 6, 85, 238—248, 399, 400, 401, 408, 410, 666 — Б2
Рица, озеро — высокогорное озеро в Абхазии; 448
Рогов Коля, Колька — персонаж преданий о разрушении церкви; 316
Рождества Богородицы церковь — Церковь в Каргополе 1680 

г. постройки с колокольней 1844 г., стоит на Красноармейской 
площади, действующая; 77

Рокоссовский К. — Маршал Советского Союза; 10
Россия; 9, 209, 270, 499
Рубышино — деревня вблизи с. Лукино, сейчас нежилая; 170 — Б2

Рудный Конец — второе название д. Волосовская в с. Бор на р. Лёк-
шма (с. Лёкшмо-Бор); 176 — В1—В2

Рузвельт Ф.; 15
Русь; 117, 270, 360, 529
Ручей — деревня в с. Орлово, официальное название — Илекинская; 

798 — Б1
Ручей — деревня в с. Троица; 776—778 — А2

Рягово; 21, 270, 334, 468, 474, 477, 592, 635 — Б3
Рядчино, Рячево — сейчас не существующая деревня между селами 

Чурилово и Шильда; 66, 532, 578, 579 — Г2
Сáмково — деревня на р. Кене; 524 — А2
Савино — деревня в с. Полуборье; 659, 660, 791 — Б2
Савинская — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789 — 

Б2

Самсоново — деревня в с. Бор (Боро-Свидь); 191, 192, 558 — Г2
Сандырёво — деревня в 1 км от с. Лукино, сейчас нежилая; 167, 170, 

713, 714 — Б2
Саунино; 150, 658 — Б2
Сашка — персонаж преданий о разрушении церкви; 318
Сварозеро, деревня; 49, 189, 488, 501—514 — Г2
Свидь — часть села Боро-Свидь; 738 — Г2
Святое озеро — озеро в с. Калитинка; 98, 99 — В2
Село — деревня в с. Хотеново; 347 — В2
Семёновская — центральная деревня в с. Троица; 145 — А2
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Серёдка — (она же Казариновская) деревня в с. Труфаново; 127, 207, 
445, 456 — Б1

Сион; 606, 608
Сиянга, деревня — в с. Лекшма; 103 — В2
Скопинское — см. Большое Скопинское — Б2

Скорюково — второе название д. Заручей в с. Чурилово; 187 — Г2

Сласька (Славская?) мельница — название мельницы в с. Озёрко; 
156 — А2

Слобода (Ильинская Слобода) — сейчас не существующее село на 
р. Тихманьга, между селами Ягрема и Лядины; 724 — В1

Смоленск; 182
Соборка — См. Соборная колокольня.
Соборная колокольня — самое высокое сооружение в Каргополе, 

колокольня, стоящая отдельно на Соборной площади; 1—5, 10, 
17, 24—30, 124

Советский Союз; 9, 14
Соловки, Соловецкий монастырь; 221, 283, 383
Солодягин — купец; 16
Солозеро — небольшое озеро недалеко от д. Малое Поздышево 

(с. Поздышево); 95 — Б2

Сорока — село в Карелии, на берегу Белого моря. С 1938 г. — г. Бело-
морск. Сорока известна в Каргополье как место, куда ездили зимой 
закупать рыбу; 159

Сорокино — деревня в с. Архангело; 779, 780, 781, 782 — А2
Соснино — деревня в 1,5 км от с. Лукино, сейчас нежилая; 167, 713, 

714 — Б2

Сосновка — деревня, вероятно, имеется в виду Чащовка (см.); 481
Сотниково — деревня в с. Троица; 145 — А2

Спасо — второе название с. Поздышево (см.); 241, 792 — Б2
Спасо — Спасо-Озерская в 1—2 км от с. Озерко, не сохранилась; 

313 — А2

Спасская церковь в Спасо-Озерской пустыни; 313
Спасские поля — поля возле с. Поздышево (Спасо); 245 — Б2

Спасское озеро — озеро в с. Поздышево (Спасо); 95, 96 — Б2
Спирин, монах; 284
Спицынская — (она же Берег) деревня в с. Троица; 145 — А2

Срака — неофициальное название плеса в р. Тихманьга; 110 — В2

Срака-река — неофициальное название Кишкина ручья (см.) в Кар-
гополе; 93, 281

Сталин И.; 9, 15, 16
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Старая Руса; 209
Старый Завет (то же, что Ветхий Завет); 538
Стегнéвская — деревня в с. Рягово; 635 — Б3-В3
Стрелица — сейчас не существующая деревня в с. Усачево; 787 — Б3

Стряпково — второе название деревни Лисицыно (см.) в с. Печнико-
во; 193 — Б2

Стукаловская — деревня в с. Лёкшма; 175 — В2

Сука — неофициальное название плеса в р. Тихманьга; 109, 110 — В2

Супаково — сейчас не существующая деревня в с. Саунино; 150 — 
Б2

Сусанин; 13, 182
Суханиха — название мельницы в с. Озёрко; 156
Сушь — неизвестный топоним; 245
Сыктывкар; 132
Тарасов Александр Павлович — персонаж преданий о разрушении 

церкви; 314
Тарасовская — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 789 — Б2

Тимоховская — сейчас не существующая деревня на р. Чурьеге; 88 — А2
Тихманьга, река; 109—111, 124, 177, 339 — В1, В2
Тихманьга, село; 6, 7, 66, 111, 117, 177, 179, 338, 339, 341, 726, 727, 804, 

809, 821 — В2
Троица; 540, 776—778
Троица, село; 145—148 — А2
Троицкая церковь — в с. Троица; 343
Троицкий собор — церковь в Каргополе 1790—1802 гг. постройки, 

рядом с современной автостанцией (ул. Ленина). Сейчас в ней 
расположен музей.; 73

Труфанов монастырь, монастырь в с. Труфаново, Труфановская коло-
кольня — см. Кирилло-Челмогорский монастырь

Труфаново; 207, 208, 216, 229, 266, 267, 316, 320, 431, 440, 456, 699—
702, 705 — Б1

Туапсе; 15
Турово — деревня в с. Полуборье; 166 — Б2
Тюколово — не существующая сейчас деревня, входившая в с. Трои-

ца (Троицкую волость); 776—778 — А2
Тягуниха — название мельницы в с. Озёрко; 156 — А2
Ульяна — персонаж преданий о многоженце; 489
Усачево; 92, 589, 637—644, 785—788, 805 — Б3
Усово — сейчас не существующая деревня в с. Ольховец; 790 — Б2
Ухта, река; 181 — В1, В2
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Ухта, село; 82, 124, 181, 188, 503, 510, 726—731, 811, 814 — В2
Ухтозеро, озеро — озеро в Андомском р-не Вологодской обл., сосед-

нем с Каргопольским р-ном Архангельской обл.; 181
Ухтозеро, село — село в Андомском р-не Вологодской обл., соседнем 

с Каргопольским р-ном Архангельской обл.; 182
Ушаков — фамилия захороненного на кладбище в Александро-

Ошевенском монастыре; 422
Федóво — село в Плесецком р-не Архангельской обл.; 494
Федор — персонаж преданий о многоженце; 481
Филатово — деревня в с. Волосово (официальное название — Трофи-

мовская); 787 — Б2—Б3
Филёво — не существующая сейчас деревня, входившая в с. Троица 

(Троицкую волость); 776—778 — А2

Филино — деревня в с. Тихманьга; 44, 81 — В2

Философская — ранее одна из деревень, а сейчас группа деревень 
в с. Тихманьга на левом берегу р. Тихманьга; 177 — В2

Халуй, деревня (см. также Большой Халуй, Малый Халуй) — В с. Оше-
венск есть две деревни — Большой и Малый Халуй, — в непо-
средственной близости одна к другой, поэтому их часто именуют 
вместе Халуй. ; 86, 87, 158—161, 232, 239, 240, 242, 353, 355—363, 
367—374, 376—378, 381, 390, 396, 406, 414, 594, 675—677, 780, 816, 
819 — А2

Халуй, река; 63, 161, 230, 232, 352—360, 362, 363, 366, 367, 370, 372, 373, 
375, 377, 379, 388, 406, 407 — А2, Б2

Харовский район Вологодской области; 770
Херново — сейчас не существующая деревня в с. Долгозеро; 793 — 

А1
Х`жгора — гора у д. Масельга; 799, 800 — Б1
Хорёво — деревня в с. Архангело; 779 — А2
Хотеново; 347, 733—737, 821 — В2—Г2
Хотеново — сейчас не существующая деревня в с. Волосово; 785 — 

Б2

Христос (см. также Иисус); 251, 523, 524, 540, 576, 605
Чáженьга — сейчас не существующая деревня на р. Чаженьга, недале-

ко от с. Конёво; 779, 781—784 — А3
Часовня (Часовенная) — деревня в с. Калитинка, официальное назва-

ние — Малокондратьевская; 99 — В2
Чащовка — сейчас не существующее поселение (хутор) на дороге 

Каргополь–Няндома, в середине ее, недалеко от с. Рягово; 463, 
464, 472, 474, 476, 478, 480 — Б3
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Чёлма — река, соединяющая оз Монастырское и оз. Лёкшмозеро; 128, 
129 — Б1

Черепанов Иван — персонаж предания о строительстве флота; 9
Черепаха (официальное название — Черепашевская) — сейчас не суще-

ствующая деревня на полпути между селами Полуборье и Позды-
шево; 661—665, 792 — Б2

Черногорское озеро (искаженное название; правильно — Темногор-
ское) — озеро недалеко от с. Бор (возле Ошевенска); 401 — Б2

Черное море; 138
Чертова Яма — болото у д. Шаблево; 100 — Б2

Черчилль У.; 15, 16
Чита; 188
Чупино — место за р. Онегой, напротив Каргополя; 73 — Б2

Чурила — ошибочное неименование р. Чурьега (см.); 417
Чурилово; 121, 184, 185, 348, 574 — Г2
Чурьега, река; 88, 89, 355, 371, 380, 406, 417 — Б1, Б2, А2
Чурьега, село; 88, 90 — А2
Чухонка — персонаж преданий о разрушении церкви; 339, 340
Чучекса — приток р. Онега, река, протекающая через с. Волосово; 273, 

274, 380 — Б2
Шаблéво — сейчас не существующая деревня в 3 км от с. Абакумо-

во; 100 — Б2

Шаглас — куст деревень в с. Тихманьга, по р. Шаглас; 111, 804 — В2
Шалга — одно из двух сел, расположенных недалеко друг от друга: 

Малая Шалга (см.) и Большая Шалга; 308 — Б2, Б3
Шаляпин Ф.; 14
Швейцария; 712
Шелковый путь — Великий шелковый путь — система караванных 

торговых путей, соединявших со II в. до н. э. до XV в. н. э. стра-
ны Евразии — от Западной Европы до Китая. Река Онега как 
одна из основных севернорусских транспортных артерий входи-
ла в Шелковый путь.; 9

Шильда; 9, 49, 728—731 — Г1—Г2
Ширяиха — деревня в с. Ошевенск; 164, 225, 235—237, 371 — А2
Ширяиха — сейчас не существующая деревня в с. Архангело; 779 — 

А2

Шишово — деревня в с. Архангело; 88, 546 — А2
Шолохово (Шелохово) — сейчас не существующая деревня у р. Чурье-

ги, в 10 км восточнее Полуборья, в 5 км западнее с. Абакумово; 
150 — А2



Шолтом(к)а, река — в 1 км от с. Озерко; 125, 656 — А2, Б2
Шолтома, село — сейчас не существующее село; 656, 657 — А2
Шуйский В.; 10
Шулепово — деревня в с. Усачево, на берегу р. Волошка; 153, 154 — Б3
Шуморга — местность недалеко от с. Река; 542 — Б2

Шутиловка — название мельницы в с. Озёрко; 156 — А2

Щелье — сейчас не существующая деревня на р. Чурьеге; 88 — А2
Щепиново — деревня в с. Волосово; 786, 788 — Б2

Щучье озеро — лесное озеро в 6 км к востоку от с. Труфаново; 128 — Б1
Юлинская — деревня в с. Волосово; 273 — Б3
Ягрема; 181, 183, 725 — В1
Ярославль; 773
Ярославская область; 772
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Указатель диалектизмов 
и малопонятных слов

В указатель включены диалектные слова и слова, имеющи-
еся в литературном языке, но приведенные в текстах в диа-
лектном произношении, а также встречающиеся в текстах 
слова (в осообенности аббревиатуры), отражающие реалии 
30—60-х гг. и малопонятные современному читателю. В ука-
затель не включаются слова из индивидуальной речи конкрет-
ных информантов или искаженные в индивидуальной речи кон-
кретного информанта слова: их значение легко выводится из 
корня слова и контекста.

Базáн — крикун, болтун; 739—741
Бáйна — баня; 472
Бáско — красиво; 803
Батóг, батожóк (уменьшит.) — палка; 226, 242, 245, 460, 533
Б`си — бесы; 245
Божáтка — крестная мать; 525
Большýха — хозяйка в доме, старшая дееспособная женщина в семье; 

240
Брюш`на — потроха; 693—695, 697
Бурáк — высокая цилиндрическая корзина из бересты или лучины; 726, 

727, 777, 778, 786, 789
Бухáть — пьянствовать; 453
В ч`слах — о календарном празднике: не переходящий, который опре-

деляется не по пасхальному циклу, а фиксированный, отмечаемый 
в определенную дату; 240, 265

Век свой — всегда; 232, 240, 288, 358, 360, 365, 367, 371, 406, 556, 571, 632, 
747, 777
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Векóм (своим) (наречие) — всегда, издавна, давно, когда-то; 27, 28, 115, 
159, 233, 242, 274, 364

Вертáнчик — водоворот; 352
Вечерýха — посиделки; 46
Вицегóрка — искаженное вытегорка (см.); искажение вызвано контами-

нацией со словом вица — 'ветка'; 781, 782
Вмест`х — вместе; 491, 546
Волóга — жидкая пища: суп, похлебка; 561
Вся́ночная, овся́ночная — всенощное бдение, вид богослужения; 542, 552
Выставáть — вставать, подниматься; 591
Вытегóрка — длинная погонялка (см.) с проволочным узлом на конце, при-

менявшаяся изначально погонщиками лошадей на Вытегорском кана-
ле; в дальнейшем, название распространилось вообще на погонял-
ки; 779, 790

В`кокшать — выскрести; 352
Вьюн — водоворот; 232
Гóрница, гóренка — летняя изба; 211, 524, 793
Гул`к — веник из березовых веток — старый, с облетевшими листьями, не 

пригодный ни для мытья в бане, ни для подметания; 819
Гумнó — хозяйственная постройка для обмолачивания зерна; 269, 270, 

556, 568, 689
Дéдя — дядя; 540
Дéенка, дéйна — жена дяди, тётя; 526, 530
Двуж`рный — двухэтажный; 561
Дивь` — хорошо; нетрудно; междометие, выражающее восклицание; 339
Дóльник — вид крестьянской женской одежды, шерстяной сарафан; 558
Досад`ть (что-л.) — ушибить; 246
Дрóля, дрóлечка — ухажер, возлюбленный; 824, 827
Душн`к — круглая металлическая заслонка, которой через специальную 

дверцу закрывается дымоход в русской печи; 333
Жалв`ть, желв`ть — жрать, трескать; 635
Ж`тник — хлеб из ячменной (житной) муки ; 735, 736
Завéт — обет, народный религиозный обряд, по которому человек 

 обещает выполнить то или иное действие (сходить в почитаемое 
место, отнести туда какую-либо вещь, искупаться в святом источ-
нике и т. п.), ради исполнения или в благодарность за исполне-
ние желания, чаще всего ради исцеления.; 212—216, 218—227, 229, 
231—237, 240—243, 245, 248, 259, 263, 266—269, 285, 352, 383, 443, 
445, 448

Завéтить — сделать, положить завет; 264
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Завéтный — 1) о вещи: принесенный к святыне по завету; 232, 242. 
 2) о церкви или часовне: а) построенная по завету; б) та, в кото-

рую кладутся заветы; о празднике: тот, который установлен по 

завету; 269, 351, 455
Завечáть, завечéть, завечáться, завещáть — делать, класть завет; 212, 241, 

265, 266
Завещáнье — то же, что завет; 234
Завóр — проход в изгороди, разборное звено, состоящее из незакреплен-

ных, расположенных горизонтально жердей; 737
Задн́ха, задн́шка — зимняя изба — маленькая пристройка к дому, куда 

семья перебирается на зиму в целях экономии дров и тепла; 232, 557, 
777, 778, 785

Закулáчить — раскулачить; 137
Заломл`ть (глагол, безличный) — о лесосплаве: когда сплавляемые брев-

на образуют затор; 110
Зарев`ть, заревéть — заплакать громко, в голос; 246
Засторóнок — отделение в гумне, где лежит хлеб; 689
Здв`женский — Воздвиженский; 352
Здв`женье — искаженное название праздника Воздвиженья Честного 

Креста Господня; 231
Зимóвка — то же, что заднюха; 342
З`мник — дорога, по которой ездят только зимой; зимник прокладыва-

ют по льду рек и болот; 435
Зор`ть — разорять, разрушать; 299, 542
Излóжина — впадина, овраг; 70
Иль`нская пятница — пятница перед Ильиным днем; 268, 351
Имáть — ловить; 593, 793
Йис(т)ь — есть; 107, 485, 569, 588, 778
Йордáн, иордáн, ирдáн — купальня, место омовения святой (постоянно или 

освящаемой в праздники) водой; 231, 232, 260, 261, 267, 352, 407
Кал`тка — разновидность открытого пирога с картофельной, крупяной или 

ягодной начинкой на сочне — тонком листе пресного теста; 232, 491, 668
Камелёнка — 1) куча камней; 550, 553, 554, 560. 
 2) каменка, сложенный из камней очаг в бане по-черному; 138
Каршáк — старая, истоптанная обувь; бранное слово; 480, 636
Качéль — качели; 809
Кáча — емкость для хранения воды в доме; 587
Кáшник — глубокая глиняная миска с высокими краями, локальный вари-

ант слова кринка (см.); 733
Кижá — танец; ходить кижа — танцевать кижа; 798—800
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Колубáться — качаться; 809
Конопр`ск — обряд окропления святой водой коней; 276
Копóрка — женщина, нанимавшаяся работать на огороде, поденщица; 502
Котáч — инструмент для плетения из бересты, сделанный из кости; 

746—748
Кошéль, кошелёк — заплечная корзина из бересты; 727, 776, 778
Крёж, креж — крутой склон, обрывистый берег; 367, 430
Кр`нка, кр`нка — глубокая глиняная миска с высокими краями; 122, 

313, 587, 637, 638, 640, 641, 733
Кýколь — головной убор наподобие капюшона или башлыка; 207, 208, 557
Кýконик — разновидность пирога: сочень (тонкий слой пресного теста), 

на который кладут варенье, сахарный песок или кашу, согнутый 
пополам; 757

Кулугýр — старообрядец; 545
Кургáн, кругáн — водоворот; 226, 232, 352, 355, 356
Лáбайдать — бормотать; 561
Лáмпа — керосиновая лампа; 232
Л`стовка, лестовка — веревочные плетеные старообрядческие четки; 530
Лож`на — ложбина, овраг; 6
Л`га — небольшое озерцо, невысыхающая лужа, яма, наполненная водой; 

47, 100, 181, 197—199, 253
Малёг, малёжóк — молодой лесок, кустарные заросли; 560, 593
Мамóн — 1) пузо, брюхо;
 2) обжора; в текстах слово встречается как прозвище, может также 

быть интерпретировано как «бес», «еретик»; 749—756
Мамóнить — 1) соблазнять, кокетничать;
 2) обжираться, есть за чужой счет; в текстах слово встречается, веро-

ятно, с ошибочным значением «обманывать»; 756
Мирскóй — в старообрядческом лексиконе: нестарообрядческий; 557, 

576, 579
Мост — пол; 434
Мостóчина — доска пола или настила для хождения по топкому или гряз-

ному месту; 243
МТС — моторно-тракторная станция — государственное сельскохозяй-

ственное предприятие, создававшееся для технической и организаци-
онной помощи колхозам, существовали с середины 1930-х по конец 
1950-х гг.; 308, 352

Нéкак (наречие) — нельзя, невозможно; 126
Нал`вка — открытый пирог с наливной, жидкой начинкой (картофель-

ным пюре, сметаной, кашей; 821, 822
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Нарýшить(ся) (несов. вид — нарушáть(ся)) — сломать(ся), разрушить(ся) 
(ломать(ся), разрушать(ся)); 27, 28, 245, 246, 260, 269, 294, 297, 306, 
311, 312, 332, 334, 339, 345, 402, 561, 565

Наскáть — см. скать; 668
Насыкáть — то же, что скать (см.); 757
Нать — надо; 211, 232, 237, 239, 240, 246, 247, 265, 422, 523, 530, 540, 542, 

572, 586, 588, 589, 654, 776, 800
Нéбо, небесá — расписной потолок сводчатой формы в церкви или часов-

не, состоящий из нескольких треугольных или трапециевидных кли-
ньев, досок, соединенных вместе; 232, 350

Недóлечко — недолго; 793
Обáбок — гриб масленок; 678, 679
Обыхáживаться — заниматься домашним хозяйством и скотом; 472, 481, 494
Овал`ться — свалиться, обвалиться, упасть; 78, 243
Овся́ночная — см. всяночная

Одвá — едва; 246
Од`нова — один раз, единожды; 560
Однáко — одинаково; 540, 550
Опáсный — (церковнославянск.) осторожный, осмотрительный; 600
Опéть — опять; 235, 275, 293, 429, 430, 561, 569, 581, 776
Опóрки — самодельная примитивная кожаная обувь в виде калош; 817
Опресел`ться — поселиться; 242
Остáтки (наречие) — в конце концов; 6, 246
Охáн, ухáн — пройдоха, плут; 635 (ухáн), 675—677
Пáгра — мучная пыль, осевшая на стенах мельницы; 721
Пахáть — мести, подметать; 804
Пестряди`нный — изготовленный из пестряди, ткани в клетку или полоску; 566
Пёхтанье — пахта, обезжиренные сливки, получаемые как побочный про-

дукт при сбивании масла; 641
Пить — петь; 779
Плёсо (м.р.) — плёс, изгиб реки; 109, 110
ПМК — передвижная механизированная колонна — структура, занимав-

шаяся строительными и мелиоративными работами на селе; 384
Погон`лка — ветка, палка или кнут, при помощи которых гоняют скот; 

211, 533, 778
Поéсьё (собирательное существительное) — поясы; 523
Подь знай, под` знай — не знаю, неизвестно; 189
Пóжня, пóженка — луг, место сенокоса; 209, 561, 788
Пойис(т)ь — поесть; 588
Полóток — полуостров; 451
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Полáти, полáтница — деревянный настил под потолком избы, на уров-
не печи, от печи до противоположной стены, использовался как 
кровать; 211, 567

Полорóтый — букв.: с открытым ртом; разиня; 624, 799, 800
Пóлый — открытый (о рте, глазах); 624, 627—630
Помш`ться — умереть; 307
Порáт(о) — очень; 121, 231, 776
Пóртно — домотканый холст; 557
Порт`нка — танец, сопровождаемый пением частушек: два ряда танцую-

щих движутся по очереди друг к другу и назад; 813
Портянóй — сшитый из портна, домотканого холста; 557
Поскрести — см. скрести

Пристéн — пространство у стены; огороженное место на гумне, куда скла-
дывают снопы; 556

Пропадýщина — падаль; 635
Пропадáть — о животных: дохнуть; 292
Пьянк` — пьяницы; 241
Рóсстáнь — место, где сходятся три дороги; 445
Репсовáтый — об одежде: старый, потрепанный; 673, 798
Репс` — лохмотья, старая рваная одежда; 673
Рогов`к — глиняная посуда с носиком (рожком) для сбивания масла; через 

носик сливается пахта, отделившаяся от масла; 637—641
Рожóк — носик у горшка, подойника, похожий на носик чайника; 637, 638, 641
Рýдный — о доме: топящийся по-черному, без дымохода; 176
Р`пус — рыба ряпушка; 690—692, 696, 708—712
Свет — электрическое освещение; 232
Сволокч` — сволóчь, стянуть, стащить; 429
Сёгоду — в этом году; 781, 782
Скать — раскатывать тонкий лист пресного теста, делать сочень; скать 

калитки — готовит калитки (см.); 668, 757
Ск`нуться — раздеться; 245
Сковорóдник — приспособление для сажания сковороды в печь — метал-

лический захват на длинной деревянной ручке; 758
Скрест` (в личной форме: скребёт, скребут, скребли ) — эвфемизм гла-

гола ебать; 279, 799, 819
Скр`тники — старообрядцы-бегуны (радикальный беспоповский толк 

старообрядчества); 88, 522—524, 526, 527, 534, 535, 540, 546, 547, 
552—561, 569—572, 588—594, 790

Сóчень — тонкий раскатанный слой пресного теста, используется как самосто-
ятельное блюдо наподобие блина или для изготовления пирогов; 757



Спóлохи — вспышки света без грозы, зарница; 37
Строн`ть — сронить, сбросить; 340
Струб — сруб, в данном случае — бревенчатый сруб родника; 247
Сугрéвушка — ласковое обращение; 345, 358
Сýдно — посудина; 557
Суслóн — несколько составленных вместе снопов, накрытых еще 

одним — способ хранения сжатых снопов в поле; 503
Сутёмки, сутёмочки — сумерки; 779
Схорáнивать — прятать; 779, 781, 782
Тáлка — лужа талой воды (?); 570
Тáмофка — там; 243
Тéсто — род заварного киселя из муки: овсяную или ржаную муку, 

а также молотый солод заливали кипятком, получившуюся жид-
кую кашицу выдерживали некоторое время, чтобы она подкис-
ла, и потом ели ложками с молоком, ягодами и т. п; 572, 682—
689, 696

Тес`на — доска; 263, 459, 461
Толковáть — знать, уметь, понимать; 243, 779, 781, 782
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, вырабаты-

вающая не только электрическую энергию, но и тепло, отпускае-
мое потребителям в виде пара и горячей воды; 308

Тюр`к — приспособление для наматывания пряжи; 828
Умёршее плáтье — одежда, приготовляемая заранее для собственных 

похорон; 557
Упéтаться — устать, утомиться; 388
Утирáльник — полотенце; 245
Ухáн — то же, что охан; 635
Ушáт — деревянная емкость для ношения и хранения воды, большая, 

в несколько ведер, цилиндрической формы, с двумя петлями — 
ушами, в которые продевалась жердь, на которой два человека 
могли ее нести ; 526, 530, 534, 587, 593

ФЗО — фабрично-заводское обучение, основной тип советской 
профессионально-технической школы в 1920—40-е гг.; 232

Халкýн — обжора (от глаг. хáлкать — «обжираться»); 666
Чéрень — черенок, палка, на которую насаживают лопаты, грабли и др.; 241
Четвер`к — единица объема сыпучих веществ; 793
Шул`куны — здесь — персонажи святочного ряжения, рядившиеся нечи-

стой силой; 50
Это мéсто — выражение употребляется как указательное местоимение — 

«это»; 40, 52, 232, 352, 586
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Список информантов

Абакумово

БАА — Бахметова Александра Алексеевна, 1915 г. р., род. в с. Ольхо-
вец, жила в д. Чертовицы, с 1976 г. в Абакумове.

ВНА — Викулина Нина Алексеевна, 1938 г. р., род. в Юркино (близ 
Абакумова). С 1945 г. в д. Пильгеево, вышла замуж в Слободу 
(близ Калитинки), с 1965 г. в Абакумове; 10 кл.

КПА — Колчина Платонида Андреевна, 1931 г. р., род. в Неклюдо-
ве, примерно с 1975 г. в Абакумове, живет с матерью, старая 
дева; 4 кл.

Архангело

ААР — Рыкова Александра Андреевна, 1920 г. р., живет в с. Архангело.
ДАВ — Друганина Анна Васильевна, 1907 г. р., род. в с. Троица, живет 

в с. Архангело; неграм.
ДСВ — Дружинина Серафима Васильевна, 1938 г. р., мест., с 1960 до 

1993 г. жила в г. Архангельск, с 1993 г. живет в с. Архангело.
КТД — Курочка Тамара Дмитриевна, 1932 г. р.; 3 кл., мест.
МЕА — Маслинская Екатерина Андреевна, 1922 г. р., род. в д. Масли-

ха, живет в с. Архангело; 7 кл., бабушка МАН.
ПАВ — Петухова Александра Васильевна, 1931 г. р.; грам., род. в с. Быков-

ское, живет в с. Архангело, д. Шелоховская; баптистка.
РНВ — Рыков Николай Васильевич.
РСА — Рыкова Серафима Александровна, 1918 г. р., живет в с. Архан-

гело, д. Шелоховская; неграм.
САП — Соболева Анна Павловна, 1904 г. р.; неграм.
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ТМВ — Тырлова Мария Васильевна, 1929 г. р., живет в с. Архангело, 
из свезенной «неперспективной» деревни; 4 кл.

ХАЕ — Хорева Анна Ефимовна, живет в с. Архангело.
ХЕИ — Хорева Екатерина Ивановна, 1922 г. р., живет в с. Архангело; 

грам., в прошлом медработник.

Бор (Боро-Свидь)

КАЕ — Кропачева Антонина Евгеньевна, 1932 г. р., род. в с. Волта 
(ныне нежил.), жила в Кречетове, Каргополе, живет в д. Давы-
дово (=Филино), с. Бор; грам.

КВС — Кропачев Василий Степанович, 1927 г. р., род. в д. Давыдо-
во (=Филино), с. Бор, жил в Кречетове, Каргополе, живет 
в д. Давыдово (=Филино); грам.

ККМ — Капустина Клавдия Михайловна, 1927 г. р., род. и живет 
в д. Давыдово (=Филино), с. Бор; грам., фельдшер.

СЕН — Солдатова Екатерина Николаевна, 1933 г. р., род. в д. Давы-
дово (=Филино), с. Бор, живет в Северодвинске, в д. Давыдо-
во (=Филино) приезжает на лето; грам.

ХАМ — Хазова Анна Михаиловна, с. Бор, д. Давыдово (=Филино).

Волосово

АИК — Каменко Александр Иванович, 1950 г. р., д. Евдокимовская 
=Кобели, живет в Кировске (Архангельской обл.), инженер.

АМВ — Абакумова Мария Васильевна, 1927 г. р., д. Трофимовская.
АНВ — Абакумов Николай Васильевич, 1959 г. р., д. Трофимовская.
БВВ — Быкова Антонина Васильевна, 1930 г. р., д. Залесье, учительница.
ГПП — Гурьев Павел Петрович, д. Трофимовская, примерно 

1928 г. р.
ДУГ — Дитятева Ульяна Григорьевна, 1911 г. р., д. Гора (=Кобели); 1 кл.
ЗВА — Зуев Валентин Александрович, 1927 г. р., д. Кузнецово.
ЗЗИ — Зуева Зоя Ивановна, 1922 г. р., род. в д. Горка (Волосово), 

д. Щипиново; 4 кл.
ИАК — Каменко Иван Александрович, 1980 г. р., живет в Кировске 

(Арх. обл.), зак. электротехникум, приезжает в д. Евдокимов-
ская =Кобели.

ИР — Рыкова Ирина, 1978 г. р., учится в колледже в Северодвинске, 
там и живет.

КВП — Каренских Валентина Павловна, 1937 г. р., мест.; 7 кл.
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ЛЛА — Ломтева Лидия Алексеевна, 1927 г. р., род. в Заболотье, живет 
в д. Погост.

МР — Рыкова Маргарита, 1979 г. р.; учится в Поморском универси-
тете г. Архангельска.

НАК — Каменко Надежда Александровна, 1918 г. р., мест. д. Евдоки-
мовская (=Кобели), с 1939 г. живет в Мурманске; грам.

САИ — Сысоева Александра Ивановна, 1935—36 г. р., д. Трофимов-
ская, мест.; 4 кл.

ЩМД — Щулепова Мария Дмитриевна, 1931 г. р., род. и живет 
в д. Мальцево.

Казаково

БАИ — Бизюков Александр Иванович, 1921 г. р., мест.; грам., М. Шал-
га (д. Лашутино).

БВ — Большишальская Валентина, 1924 г. р., род. в с. Лекшмо-Бор, 
с 1952 г. в М.Шалге, с 1990 г. в Казакове, гр.; 4 кл.

ЗКИ — Зуева Клавдия Ивановна, 1937 г. р., род. в д. Троица, жила 
в Кенозере, с 1965 г. в Казакове, учительница 10 кл. + пед. уч. 
+ 3 курса пединститута.

ЗПН — Захарьин Павел Николаевич, 1925 г. р., мест.; 4 кл.
НАФ — Новикова Анна Федоровна, 1915 г. р., род. в Ошевенске, 

жила на Масельге (село в 10 км к северу от Лекшмозера) 7 лет, 
в Казакове с 1968 г.; 7 кл.

НИП — Петухова Нина Ивановна, 1921 г. р., род. в д. Колобово, в Каза-
кове с 1957; педучилище в Каргополе.

ПБА — Пастухов Борис Андреевич, 1948 г. р., мест., живет в с. Малая 
Шалга, д. Б. Середка, пастух; 7 кл.

СИА — Солдатов Иван Александрович, 1914 г. р., род. в с. Боро-Свидь.
ШОО — Шишкина Ольга Осиповна, 1925 г. р.; 6 кл.

Калитинка

АИП — Пивова Александра Ивановна, 1929 г. р., род. в Замошье (20 км 
от Калитинки) в Калитинке прим. с 1963 г.; 4 кл.

В — Василий, примерно 1976—78 г. р., род. в Каргополе. Его дед жил 
в с. Калитинка, был председателем артели

ВВИ — Владыкин Владимир Иванович, 1949 г. р., род. и живет 
в с. Калитинка.; 8 кл., СПТУ, служил в армии в Забайкалье 
(учебный полк в г. Щелково Московской обл.).
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ВГИ — Власова Галина Ивановна, 1971 г. р., род. в с. Нокола, 
с 1979 г. жила в Крыму, с 1988 г. живет в с. Калитинка; 10 кл. 
в Крыму.

ДЕВ — Ворсин Дмитрий Егорович, 1926 г. р., род. и живет в Кали-
тинке; грам.

ЖТВ — Жадинова Татьяна Васильевна, 1920 г. р., род. в с. Калитин-
ка (д. Малокондратовская), постоянно живет в с. Калитинка 
(д. Малокондратовская); 4 кл.

ЗАВ — Зайков Алексей Васильевич, 1938 г. р., род. в с. Слобода, жил 
в Белоруссии, примерно с 1993 г. живет в Санкт-Петербурге, 
на лето приезжает в с. Калитинка (д. Демидовская); окончил 
ПТУ, работал шахтером.

ЗВС — Зайкова Валентина Степановна, 1944 г. р., род. в с. Слобо-
да, жила в Белоруссии, примерно с 1993 г. живет в Санкт-
Петербурге, на лето приезжает в с. Калитинка (д. Деми-
довская); училась в политехническом институте на 
экономиста.

ИИЛ — Игольцина Лидия Ивановна, 1931 г. р., род. в с. Калитинка 
(д. Великая), с 1946 по 1998 г. жила в Мурманске и приезжала 
в отпуск в Калитинку (д. Малокондратовская), с 1998 г. живет 
в с. Калитинка (д. Малокондратовская).

КМВ — Владыкина Клавдия Михайловна, 1911 г. р., род. в Калитин-
ке; 1,5 кл.; мать СРВ, свекровь ИИЛ.

НВК — Круткова Нина Васильевна, 1926 г. р., род. в с. Слобода (д. Боль-
шекондратовская), живет в с. Калитинка (д. Кузнецы =Деми-
довская); 4 кл., участница калитинского хора, в 40-х гг. ездила 
с концертами в Москву.

СД — Спирин Дмитрий, 1978 г. р. род. в Каргополе, приезжает в к 
бабушке и дедушке, которые жили в д. Замошье (недалеко от 
с. Калитинка, ныне не существует), сварщик.

ТВТ — Тоскаева Тамара Васильевна, 1927 г. р., род. и живет в с. Кали-
тинка (д. Великая); грам.

ШМТ — Шестакова Мария Тихоновна, 1927 г. р., род. в с. Калитинка, 
с 1943 г. живет в Северодвинске, на лето приезжает в Калитин-
ку; 4 кл., ФЗО в Северодвинске.

Каргополь

ААИ — Агапитова Анна Ивановна, 1925 г. р., род. и до 1934 г. жила 
в с. Калитинка, с 1934 г. живет в Каргополе; 4 кл.
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ААТ — Терликова Анастасия Алексеевна, 1926 г. р., род. в с. Волосо-
во. В Каргополе живет с 1954 г.; 6 кл. (училась в селах Воло-
сово и Архангело).

АВА — Волкова Анастасия Александровна, 1974 г. р., род. в Архан-
гельске, живет в Санкт-Петербурге, каждое лето и зиму при-
езжает к матери в Каргополь; высшее педагогическое образо-
вание, работает учителем математики.

АМА — Афонин Михаил Алексеевич, 1929 г. р., род. в с. Ухта, 
с 1959 г. живет в Каргополе; 10 кл., сельхозтехникум.

АМН — Агапитов Михаил Николаевич, 1912 г. р., род. в с. Волосово, 
жил в разных городах, учитель.

АНФ — Аннин Николай Федорович, примерно 1945 г. р., род. в с. Воло-
сово, живет в Каргополе; преподаватель техникума, владелец 
частного музея крестьянского быта, автор мемуаров.

АТА — Афонина Тамара Александровна, 1935 г. р., род. в Каргополе; 4 кл.
БЕС — Богданова Екатерина Савватьевна, 1942 г. р., род. в с. Ловзань-

га, с 1955 г. живет в Каргополе.
ВЮА — Волков Юрий Александрович, 1972 г. р., род. в Архангельске, 

жил в Архангельске, Санкт-Петербурге, Магадане, Южносаха-
линске, Тынде, Хабаровске, Зеленогорске, с 1989 г. постоянно 
живет в Санкт-Петербурге, на лето приезжает в Каргополь; два 
высших образования, работает учителем информатики.

ГАЯ — Герасимова Анна Яковлевна, 1926 г. р., род. в с. Ухтозеро 
(Андомского р-на Вологодской обл.), в Каргополь приезжает 
в гости к дочери; 4 кл.

ГВА — Горюшкина Вера Александровна, 1924 г. р., род. в с. Боро-
Свидь (д. Давыдово), примерно с 1935 по 1942 г. жила в Каре-
лии, с 1987 г. живет в Каргополе; 6 кл.

ЗЕВ — Зуева Екатерина Васильевна, 1924 г. р., род. в с. Павловский 
Погост, с 1941 г. живет в Каргополе; 7 кл., 2 г. училась в тех-
никуме в г. Архангельске на бухгалтера, в 1950 г. 6 мес. учи-
лась в Ленинграде.

КАГ — Кокорева Александра Григорьевна, 1924 г. р., род. в пос. Верхо-
важье (Вологодской обл.), работала в селах Волосово, Троица, 
муж КАГ из с. Волосово; с 1972 г. живет в Каргополе; 7 кл.

КБА — Крехалев Борис Алексеевич, 1932 г. р., род. в с. Усачево, живет 
в г. Каргополь; неграм., окончил 1 кл.

КНИ — Крехалева Надежда Ивановна, 1929 г. р., род. в с. Казаково., 
потом переехала в Каргополь; окончила 4 кл. в с. Казаково, 
затем училась в школе в Каргополе.
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ЛВИ — Лешинская Вера Ивановна, 1933 г. р., род. в Няндоме, 
с 1934 г. живет в Каргополе; образование среднее, работала 
учительницей.

МКС — Моськина Клавдия Степановна, 1921 г. р., род. в с. Боро-Свидь, 
в 1946 г. переехала в Каргополь; 2 кл.

МТФ — Морякова Тамара Федоровна, 1927 г. р., род. и всю жизнь 
живет в г. Каргополь; 7 кл.

НА — Нина Андреевна, 1929 г. р., род. в с. Моша, в 1952—57 гг. жила 
в Германии, с 1957 г. живет в Каргополе; 7 кл.

НДН — Николаевская Дотнара Николаевна, 1932 г. р., род. и всю жизнь 
живет в Каргополе; окончила среднюю школу и педучилище 
(дошкольное отделение) в Архангельске, 17 лет работала вос-
питателем в детском доме и 24 года поваром в детском саду.

ОЛВ — Оборина Лидия Владимировна, 1918 г. р. (умерла в 2000 г.), 
род. в Няндомском р-не, вся родня из Каргополя, дочь агро-
нома, жила в разных селах Каргополья (в том числе в Оше-
венске), несколько лет в середине 1920-х гг. жила у Челмогор-
ского монастыря (непосредственно у стен монастыря), потом 
переехали в д. Федово Плесецкого р-на. Последние годы жила 
в Каргополе.

ПАИ — Придеина Александра Ивановна, 1926 г. р., род. и до 1937 г. жила 
в с. Кучепалда, потом переехала в Каргополь; 7 кл.

ПМА — Поташева Мария Александровна, 1917 г. р., род. в с. Усаче-
во (д. Бронево), с 1960-х гг. живет в Каргополе; неграмотная; 
с 5 лет сирота.

РАП — Рябова Анна Павловна, 1923 г. р., род. в с. Волосово, 
с 1941 г. живет в Каргополе; 7 кл. Работала на телеграфе и на 
радио.

САИ — Садофьева Александра Ивановна, 1923 г. р., род. в с. Нокола, 
с 1970 г. живет в Каргополе; 2 кл.

САЛ — Серебренникова (в девичестве Вдовина) Анна Леонидовна. 
1980 г. р., род. и до замужества жила в с. Моша Няндомского 
р-на; закончила колледж в Каргополе, постоянно живет в Кар-
гополе; учится в Поморском университете в Архангельске на 
заочном отделении на учителя начальных классов.

САМ — Смирнова Анна Михайловна, 1923 г. р., род. в с. Малая Шал-
га, с 1949 г. живет в Каргополе; 7 кл., педучилище, работала 
в Холмогорах, Няндоме, Архангельске.

САФ — Сивкова Алевтина Филипповна, 1914 г. р., род. в с. Оше-
венск, д. Кривцы (ныне нежилая, в 1 км за д. Гарь), примерно 
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с 1970 г. жила в с. Ошевенск (д. Низ), с 2001 г. живет в Карго-
поле у дочери; окончила 2 кл. в Ошевенске.

СЗИ — Сергеева Зоя Ильинична, 1929 г. р., род. в с. Река. Окончила 
7 кл. в с. Река, педучилище в г. Каргополь. 

СКМ — Соколова Клавдия Михайловна, 1919 г. р., род. в д. Анцифе-
ровская Вожегодского р-на Вологодской обл., с 1940 г. живет 
в Каргополе; неоконченное высшее образование (Педагогиче-
ский институт г. Архангельска); работала учителем географии 
в школе № 1 в Каргополе.

СЛП — Слонова Лидия Петровна, 1921 г. р., род. в д. Прокино (в неск. 
км от с. Полуборье в сторону с. Кучепалда) и жила там до заму-
жества, потом переехала в д. Медвежье (в 4 км от с. Полубо-
рье в сторону с. Кучепалда), с 1963 г. живет в Каргополе; 4 кл., 
23 года проработала в колхозе — скотницей, конюхом; с 1941 
по 1944 — председателем колхоза, потом бригадиром.

СМИ — Сафонова Марья Ивановна, 1927 г. р., род. и до 1938 г. жила 
в д. Медвежье (4 км от с. Полуборье в сторону с. Кучепалда), 
в 1938 г. переехала в г. Каргополь; окончила курсы в Архан-
гельске и работала учителем английского языка.

СНИ — Сергеев Николай Иванович, 1932 г. р., род. в с. Ягрема, 
с 1945 г. живет в г. Каргополь. оконч. 3 класса в Ягреме.

ТЛВ — Тырлова Лидия Васильевна, 1937 г. р., род. в с. Ложинка, 
с 1969 г. живет в Каргополе; ПТУ, работала трактористом; деви-
чья фамилия Козенкова.

УМВ — Улитина Мария Васильевна, 1920 г. р., род. в с. Пономаре-
во, жила в Северодвинске, Мурманске, с 1941 г. живет в Кар-
гополе, работала на заводе, почтальоном, официанткой, стар-
шим поваром; 4 кл.

ЧГЕ — Чащин Генрих Егорович, 1928 г. р., род. в с. Лихая Шалга 
(ныне не существующее село между Ягремой и Тихманьгой), 
с 1954 г. живет в Каргополе; 9 кл.

ЧКИ — Черепанова Ксения Ильинична, 1927 г. р., род. в с. Печнико-
во, с 1943 г. живет в Каргополе; 7 кл. Работала няней, во вре-
мя войны в столовой, с 1945 г. на лесозаготовке. Профессио-
нальная знахарка.

ШЗМ — Шабунина Зоя Матвеевна, 1930 г. р., род. в с. Ухта (д. Ефре-
мовская), с 1968 г. живет в Каргополе; 4 кл.

ШУИ — Шабалихина Ульяна Ивановна, 1921 г. р., род. в д. Пономарево, 
с 1952 г. живет в Каргополе; 7 кл., заочное отделение Вологод-
ского ФЗО. Работала счетоводом в колхозе; на лесопункте.
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Кречетово

АЕГ — Антошина Евдокия Григорьевна, 1917 г. р., Евсино (д. Ручьев-
ская); 3 кл.

БА — Богданков Александр Михайлович, 1928 г. р., родился и жил 
в Виноградовском р-не, на Двине, в Печникове, сейчас живет 
в Медведеве; грам.

БАФ — Богданкова Анна Федоровна, 1933 г. р., род в д. Чепцы (13 км 
южнее Евсина, ныне нежил.), живет в Медведеве, долго жила 
на Двине, в Печникове.

БВА — Будилова Валентина Александровна, 1926 г. р., местная, живет 
в городе, на лето приезжает в Кречетово; 4 кл.

ВАА — Вавилова Анна Александровна, 1919 г. р., д. Дуброво, в шко-
лу не ходила.

ГАА — Громов Александр Александрович, 1918 г. р., д. Лохово; грам.
ГВВ — Гришова Валентина Васильевна, 1937 г. р., родилась и живет 

в Архангельске; 8 кл.
ГПИ — Громова Прасковья Ивановна, 1925 г. р., род. в Евсине, живет 

в д. Лохово; грам.
ДВА — Дзибук Валерий Алексеевич, 1955 г. р., местн., д. Лаптево; грам., 

лесничий в Лядинах.
ЕАС — Яганова Александра Степановна, 1921 г. р., местная, живет 

в д. Сварозеро; грам.
ЕКЕ-1 — Евдокимова Клавдия Егоровна, 1929 г. р., Медведево; 4 кл.
КЕА — Кемакова Елизавета Александровна, 1926 г. р., род. в Чурило-

ве, с 1946 г. живет в Лаптеве; 3 кл.
КЛВ — Калинин Леонид Викторович, 1952 г. р., местн., Лаптево, отец 

был пастухом.
КУФ — Кутюнова Ульяна Федоровна, 1921 г. р., род. в Хотенове, 

в Кречетове с 1981 года; 2 кл.
КЮВ — Коковина Юлия Васильевна, 1928 г. р., род. в д. Данилово, 

живет в д. Шуйгино; 6 кл.
ЛКД — Лямов Константин Дмитриевич, 1918 г. р., род. в д. Кузнецо-

во, Шильда (д. Ларионово); 4 кл.
МАА — Мосина Аполлинария Алексеевна (в сельсоветском спис- 

ке Пелагея), 1912 г. р., местная, род. и живет в Лаптеве; 
5 кл.

МАС — Митина Анна Степановна, 1919 г. р., род. в д. Елизарово (око-
ло д. Дуброво), с 1948 г. живет в д. Сварозеро, окончила педу-
чилище, учительница.
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ПВВ — Пискурев Вениамин Васильевич, 1952 г. р., род. в Архангельске, 
много лет находился в заключении, в Лаптеве живет с 1981 г.; 
грам.

РВМ — Решетова Валентина Михайловна, 1935 г. р., род. в Сварозере, 
с 1949 г. живет в СПб, в Сварозеро приезжает на лето.

РЕМ — Раскова Елена Михайловна, 1910 г. р., местная, Шильда (д. 
Кольцово=Дураково), в школе училась полгода.

РМВ — Романчук Мария Ивановна, 1923 г. р., род. в с. Евсино, 
д. Ручьевская, с 1946 года живет в Кировске, приезжает в Евси-
но на лето; 2 кл.

САН — Ступникова Анна Николаевна, 1913 г. р., местная, родилась 
и живет в д. Сварозеро; 1 кл., мать РВМ.

СНВ — Спирин Николай Васильевич, 1941 г. р., род. в Дергунове, 
живет в Кречетове.

ТАП — Тихонина Анастасия Петровна, 1912 г. р., род. в д. Чечулино, 
живет в Шильде (д. Ларионово) неграм.

ТЕП — Тихонова Елизавета Петровна, 1925 г. р., род в д. Василево, в 3 
км от Кречетова ныне нежил., живет в Лаптеве с 1964 г.; грам.

ХАВ — Хабарова Александра Васильевна, 1909 г. р., Лаптево; 2 кл.
ШВИ — Шесткова Валентина Ивановна, 1927 г. р., род. в Ухте, живет 

в Шильде (д. Кольцово) с 1951 г.; 8 кл. и ветучилище.
ШЛК — Шубникова Лидия Константиновна, 1930 г. р., род. в Дуброве, 

8,5 лет жила в Хотенове, живет в Данилове с 1956 г.; неграм.

Лёкшма

ААД — Дьякова Алина Алексеевна, 1934 г. р., род. в с. Лекшмобор, 
д. Макаровская, с 1959 г. жила на Украине и в Узбекиста- 
не. В 1993 г. вернулась в с. Лекшмобор, д. Макаровская.  
3,5 класса.

ААЗ — Замятина Августина Александровна, 1933 г. р., род. в Няндом-
ском р-не, д. Ступино. В Лекшме д. Чагловская с 1953 г.; 7 кл.

ААМ — Агапитова Александра Михайловна, 1922 г. р., живет в с. Лек-
шма, д. Кузнечихино (=Грихневская), родом из Лекшмы; 4 кл.

АВА — Авдеев Василий Александрович, 1933 г. р., родом с Украи-
ны (г. Черновцы), живет в с. Лекшма, д. Низ=Михалевская 
с 1953 г.; 7 кл.

АМВ — Агапитова Марья Васильевна, 1922 г. р., род. в с. Ухта (д. Юрки-
но), с 1948 г. живет в Северодвинске, на лето приезжает в с. Лек-
шмобор, д. Волосовская (примерно в 1978 г.), 4 кл.
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АТВ — Авдеева Тамара Васильевна, 1926 г. р., род. в Тихманьге, более 
40 лет живет в с. Лекшма, д. Низ-Михалевская (с сер. 50-х г.); 
2 кл.

БГВ — Брянцева Галина Васильевна, 1940 г. р., род. в с Ухта, живет 
в Лекшме, д. Стукаловская=Ваневщина с 1964 г.; 7 кл.

БМТ — Батова Мария Тихоновна, 1933 г. р., род. в д. Макарина гора, 
живет с. Лекшмобор, д. Волосовская=Никитин Двор; 4 кл.

ДАВ — Дебина Анна Васильевна, 1930 г. р., с. Лекшма, д. Залесье 
(=Жеребчевская), местная.

ДЛГ — Драчкова Лидия Григорьевна, 1929 г. р., род. в Полуборье, 
зимой живет в Ленинграде, на лето приезжает в Лекшму, 
д. Осташевская; 7 кл.

ДТМ — Дунина Татьяна Михайловна, 1923 г. р., род. в Моше (Няндом-
ский р-н), с 1941 живет в с. Лекшма, д. Стукаловская (=Ванев-
щина); сред. школа, пединститут (заочно).

КАА — Корнилова Анна Александровна, 1926 г. р., род. в с. Лекшмобор, 
в войну училась в Архангельске, живет в с. Лекшма, д. Оста-
шевская; 5 кл.

КАК — Корнилова Клавдия Александровна, 1941 г. р., род. в с. Лек-
шмобор, д. Кутиловская=Шульгинская, живет в Няндоме при-
мерно с 1978 г., в Лекшму приезжает на лето.

КАП — Корнилова Алевтина Петровна, 1942 г. р., род. в с. Калитин-
ка, проживает в Каргополе, приезжает на лето в с. Лекшмобор, 
д. Макаровская; 10 кл.

КВМ — Катаева Вера Михайловна, 1925 г. р., род. в с. Лекшма, д. Оста-
шевская, была в Грозном и еще много где; живет здесь; 10 кл.

КЛИ — Корнилова Любовь Изосимовна, 1927 г. р., род. в д. Мака-
рьина Гора, живет в с. Лекшмобор, д. Волосовская=Никитин 
Двор; 4 кл.

НАА — Назарова Антонина Александровна, 1934 г. р., местная, Лек-
шмобор, д. Макаровская; 4 кл., дочь ОНА.

ПВИ — Поздняк Валентина Игнатьевна, 1938 г. р., род. в с. Лекш-
мобор, там жила до 1952 г., до 1973 г. жила на Украине, 
с 1973 г. в с. Лекшма, д. Чагловская; 5 кл.

ПНА — Плотникова Нина Александровна, 1925 г. р., род. в Ухте, до 
1984 г. жила в Лекшмобор, д. Волосовская, с 1984 г. зимой 
живет в Северодвинске, летом — Лекшмобор, д. Волосовская, 
неполных 4 кл.

ТМС — Терешина Мария Сергеевна, 1918 г. р., род. и живет в с. Лек-
шма, д. Чагловская. Какое-то время работала в Лядинах; 4 кл.
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ФВН — Филина Валентина Николаевна, 1933 г. р., род. в с. Лекшма, 
д. Грихневская, живет в с. Лекшма, д. Осташевская, учитель-
ница.

Лёкшмозеро

АИМ — Макарова Александра Ивановна, 1925 г. р., род. и живет 
в с. Лекшмозеро-Анфаловская, д. Лутьяново; 7 кл.

БВА — Боголепов Валентин Александрович, 1954 г. р., мест., живет 
в Лекшмозере, д. Дьяково.

ВМА — Виноградова Мария Александровна, 1927 г. р., живет в с. Лек-
шмозеро д. Калинино, 6 лет жила в Плесецком р-не. 7 кл., + 
педучилище в Каргополе.

ЗЛД — Замятина Лидия Дмитриевна, 1931 г. р., мест.
МИБ — Басова Мария Ивановна, Местная, д. Калинино.
ПАВ — Попова Ада Владимировна, 1956 г. р., род. в г. Котласе, с 1976 

живет в с. Лекшмозеро, высш. пед. обр; уч. ист. в мест. школе.
ПАФ — Пономарева Анастасия Филипповна, 1923 г. р., род в д. Гужо-

во (7 км сев. Лекшмозера), в Лекшмозере (Морщихинская) 
с 1946 г.

ПИА — Пономарев Иван Александрович, 1936 г. р., живет 
в с. Лекшмозеро-Анфаловская д. Гора; 7 кл., брат ВМА

ПМВ — Попов Михаил Васильевич, 1949 г. р., живет в с. Лекшмозе-
ро Анфаловская; грам.

СЕО — Сивякова Екатерина Осиповна, 1918 г. р.; 4 кл., живет в с. Лек-
шмозеро, д. Погост.

СНМ — Смолко Нина Макаровна, 1931 г. р., род. в с. Масельга, живет 
в Архангельске, в Лекшмозеро-Анфаловская приезжает на лето 
д. Лутьяново; 4 кл.

ТАМ — Третьякова Александра Михаиловна, 1935 г. р., род. в д. Виль-
но, с 1944 г. жила в с. Масельга, 1952—1991 жила в Архангель-
ске. С 1991 живет в с. Лекшмозеро. 10 кл + ФЗО + бухгалтер-
ские курсы.

ШЗА — Шелдыбаева Зинаида Александровна, 1931 г. р., мест., до 1977 
долго жила в Карелии, живет в с. Лекш мозеро-Морщихинская, 
д. Подлешье с 1977 г.

ШК — переписано из папки «Фольклор Лекшмозерья». куда вошли 
материалы, собранные местными школьниками и учителями.

ШС — Шуйгина Светлана, 1987 г. р., живет в с. Лекшмозеро, д. Кали-
нино.
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Ловзаньга

ГАС — Гуляев Александр Савватьевич, 1949 г. р., мест.; 8 кл., Ловзань-
га (д. Мошкинская), 14 лет жил в Каргополе.

ГЕВ — Гладышева Екатерина Васильевна, 1935 г. р., род. в д. Кочка-
ровская (2 км от Ловзаньги), с 1954 по 1969 гг. жила в Котлас-
ском р-не, недолго жила в Коми, с 1969 года живет в д. Зару-
чье (Захарово); 7 кл.

ЗАА — Зайков Александр Александрович, 1925 г. р., д. Жуковская, 
в ней с 1965 г., род. и жил. в Ловзаньге (Сафоново — ныне 
нежил); 7 кл.

ЗАП — Зайкова Александра Петровна, 1922 г. р., д. Жуковская (с. 
1965 г.), род. в Ухте (д. Ефремово), вышла замуж в Ловзаньге 
(д. Сафоново — ныне нежил); 3 кл.

ККИ — Козенкова Капитолина Ивановна, 1938 г. р., род. в д. Макси-
мовская (Печниковский сельсовет), в Ловзаньге (д. Жуков-
ская) с 1957 г. мать родом из с. Саунино (д. Залесье); учитель-
ница; педучилище в Каргополе.

САП — Севастьянов Александр Павлович, 1931 г. р., мест.; 5 кл., живет 
в д. Жуковская.

ЧАВ — Часовенная Анна Васильевна, 1919 г. р., род. в с. Ухтозеро 
(Андомского р-на Вологодской обл.), в Ловзаньге с 1943 г. Ее 
родная бабушка, местная, передала ей перед смертью знатье. 
Живет в д. Жуковская.

ЧАФ — Черепанова Анна Филипповна, 1921 г. р., род. в д. Галактио-
новская (=Галахтино), 3 км от Ловзаньги; неграм., росла сиро-
той, д. Заручье.

Лукино

АПБ — Березина Анна Петровна, 1931 г. р., род. в д. Аксеново (3 км от 
с. Лукино, ныне нежил.), с 1968 г. живет в с. Лукино; 4 кл.

БАМ — Брюшинина Алевтина Макаровна, примерно 1950 г. р., род. 
в д. Зайцево (примерно 3 км от с. Лукино, недалеко от Карго-
поля, ныне нежил.). Училась в г. Каргополе и Архангельске. 
С 1971 г. живет в с. Лукино.

ВМФ — Фомина Вера Михайловна, 1924 г. р., род. в Каргополе, 
в с. Лукино с 1955 г. Учительница начальных классов, физ-
рук, военрук (50 лет стажа); работала в с. Полуборье (д. Сави-
но) и в с. Река.
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ККБ — Березина Екатерина Китовна, 1930 г. р., род. в д. Куршако-
во (4 км от Каргополя в сторону Няндомы, ныне нежил.). 
С 1948 г. жила в Каргополе, с 1958 г. живет в с. Лукино; 3 кл.

КМА — Кремленко (в девичестве Федосеева) Мария Алексеев-
на, 1930 г. р., род. в д. Абросимово (1 км от с. Лукино, ныне 
нежил.); 4 года работала на лесопункте в Усть-Нименьге (Нян-
домский р-н), 6 лет работала на лесопункте в Сварозере, живет 
в с. Лукино.

ЛВБ — Березина Людмила Валентиновна, 1964 г. р., род. и живет 
в с. Лукино. училась неск. классов в спецшколе для умствен-
но отсталых в Архангельске.

НАА — Назарова Антонина Александровна, 1934 г. р., род. в д. Тюри-
но (8 км от Каргополя по Пудожскому тракту, ныне нежил.); 
1959—1963 гг. жила в Калитинке, 1963—1968 гг. в д. Тюрино; 
с 1968 г. живет в с. Лукино; 7 кл., 6 лет училище механизации.

ПАП — Протопопова Анна Павловна, 1937 г. р., род. в Вожегодском 
р-не Вологодской обл. в с. Лукино живет примерно с 1960 г.; 
грам.

ПБА — Панфилов Борис Алексеевич, 1935 г. р., род. в с. Лукино, жил 
и работал в Северодвинске на заводе «зведочка»; 7 кл., ФЗО 
в Северодвинске.

РМИ — Рыльникова Мария Ивановна, примерно 1920 г. р., род. 
в д. Огарково (неск. км от с. Лукино, ныне нежил.). примерно 
с 1970 г. живет в с. Лукино; 4 кл.

ФВМ — Федосеева Валентина Макаровна, 1941 г. р., род. в д. Огарково 
(неск. км от с. Лукино, ныне нежил.), с 1953 г. жила в д. Зайце-
во (примерно 3 км от с. Лукино, недалеко от Каргополя, ныне 
нежил.), потом переехала в Лукино; грам.

ФЛА — Федосеев Леонид Алексеевич, 1935 г. р., род. в д. Абросимо-
во (2—3 км от с. Лукино ныне нежил.), там жил до 1973 г.; 
с 1973 г. живет в с. Лукино; грам.

Лядины

АВА — Абакумова Вера Алексеевна, 1933 г. р., род. в с. Лядины, д. Руб-
цово, живет в с. Лядины (д. Дьяково=Дудино); 4 кл.

АИБ — Бабкин Алексей Иванович, 1937 г. р. (умер примерно в 2001 г.), 
местный, в 1955 г. уехал: странствовал, работал на флоте, 
шахтером, был в заключении; с 1985 г. живет в с. Лядины 
(д. Столетово=Павлово); 2 кл., поэт.
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АФА — Абакумов Федор Андреевич, 1922 г. р., мест., с. Лядины 
(д. Дьяково=Дудино); грам.

ГТС — Гулынина Таисия Сидоровна, 1935 г. р., род. в с. Лядины 
(?) (д. Дьяково=Дудино), с 1950 г. живет в Северодвинске, 
в с. Лядины (д. Киселево) приезжает на лето примерно с 1987 г.; 
7 кл., жена ГВИ.

ККЯ — Калинина Клавдия Яковлевна, 1929 г. р., род. в с. Лядины 
(д. Бутино), живет в с. Лядины (д. Кисилево); 4 кл.

КМИ — Калинина Мария Ивановна, 1921 г. р., род. в с. Поздышево, 
с 1940 г. живет в с. Лядины (д. Киселево); 4 кл.

МКТ — Митина Клавдия Тихоновна, 1925 г. р., местная, живет 
в с. Лядины (д. Фоминская=Фомин Конец); 3 кл.

ПАП — Попова Анна Петровна, 1924 г. р., мест. с. Лядины (д. Бутино), 
сейчас на зиму уезжает к дочери в Каргополь; 7 кл.

ПВГ — Прялухин Владимир Григорьевич, 1930 г. р., род в из Холмогор-
ском р-не, живет в с. Лядины (д. Фоминская); 7 кл. и ПТУ.

ПЗА — Пантюк Зоя Александровна, 1940 г. р. мест., жила 5 лет в Казах-
стане, живет в с. Лядины (д. Дьяково=Дудино), 8 к., смотритель 
лядинского филиала каргопольского музея (церкви).

ПЗФ — Прялухина Зоя Филипповна, 1928 г. р., с. Лядины д. Фомин-
ская; 4 кл.

САИ — Сухоруков Александр Иванович, 1921 г. р. местный, с. Ляди-
ны д. Рубцово; 4 кл.

СЕА — Сухорукова Евдокия Александровна, 1926 г. р., род. в с. Ухта, 
живет в с. Лядины (д. Рубцово); 7 кл.

ТТИ — Терешина Татьяна Ивановна, 1910 (1911?) г. р., мест., с. Ляди-
ны (д. Бутино).

ЧКА — Часовина Клавдия Александровна, 1920 г. р., местная, с. Ляди-
ны (д. Дьяково=Дудино); 2 кл.

ЧНФ — Часовин Николай Федорович, 1932 г. р., род. в Ловзаньге, 
живет в с. Лядины (д. Дьяково=Дудино); 4 кл.

Нокола

ААК — Капустин Аполлон Алексеевич, 1931 г. р., живет в Ноколе, 
д. Белая (=Астафьево); грам.

КАЕ — Клочев Андрей Егорович, 1929 г. р., живет в д. Белая (=Аста-
фьево), веттехникум, бывший председатель сельсовета; 7 кл.

КВА — Калитин Василий Арсентьевич, 1928 г. р., местный, был предсе-
дателем колхоза, жив в Ноколе, д. Белая (=Астафьево); 4 кл.
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КЕА — Капустина Евдокия Александровна, 1930 г. р., род. в Ноко-
ле, жила в Сибири, Каргополе, Хотенове, живет в Ноко-
ле, д. Белая (=Астафьево), учительница (заочный историко-
филологический ф-т архангельского пединститута).

МЛП — Моськина Лидия Петровна, 1931 г. р., род. в Ковже, живет 
в Ноколе, д. Белая (=Астафьево), с 1948 г.; 3 кл.

НАИ — Никонова Александра Ивановна, 1928 г. р., род. в с. Наволок (=Оль-
ховец) Каргопольского р-на, в Ноколе, д. Лавровская, с 1955 г.

ОМА — Оводов Михаил Александрович, 1923 г. р., род. и живет 
в Ноколе, д. Меньшаковская, 5 лет жил в Архангельске; грам.

ОМС — Османова Мария Степановна, 1926 г. р., местная, живет 
в Ноколе, д. Белая (=Астафьево); 4 кл.

ТГА — Тараканов Григорий Александрович, 1925 г. р., род. в Ковже, 
в Ноколе, д. Белая (=Астафьево), с 1966 г.; грам.

Озёрко

АГЕ — Едакина Антонина Григорьевна, 1955 г. р., род. в с. Тихманьга, 
с 1975 г. живет в с. Озерко (д. Верховский Конец), куда вышла 
замуж, училась в ПТУ (1973—1974 гг.) в Архангельске.

АС — Сметанин Александр Александрович, 1981 г. р., род и живет 
в с. Озерко (д. Архангельский Конец); 9 кл., учился на тракто-
риста, служил в армии на Дальнем Востоке.

ЕАБ — Едакин Александр Борисович, 1987 г. р., род. и живет в с. Озер-
ко (д. Верховский Конец), учится в школе в с. Архангело, раз-
водит кроликов, режет по дереву.

ЕАЯ — Едакина Александра Яковлевна, 1922 г. р., род. в с. Озерко 
(д. Архангельский Конец), работала на лесопункте, в школе 
училась полгода, умеет писать, не умеет читать.

ЕБЯ — Едакин Борис Яковлевич, Примерно 1946 г. р., род. и живет 
в с. Озерко (живет в д. Верховский Конец), ходил в школу 
в с. Озерко и в с. Архангело, служил в армии в Бологом, учил-
ся на шофера в с. Конево, работает шофером.

ЕВБ — Едакин Владимир Борисович, 1955 г. р., род. в с. Озерко, 
с 1958 г. жил в Северодвинске, с 1994 г. живет в с. Озерко 
(д. Верховский Конец); 10 кл.

ЕМИ — Едакина Мария Ивановна, 1942 г. р., род. и живет в с. Озер-
ко (д. Архангельский Конец); 8 кл.

КНМ — Колобова Нина Михайловна, 1922 г. р., род. и всю жизнь про-
жила в с. Озерко (д. Архангельский Конец); грам.
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КС — Степаненко Кирилл Сергеевич, 1987 г. р., род. в Северодвинске, 
в с. Озерко (д. Архангельский Конец) приезжает к бабушке.

ЛЮ — Лендоев Юрий, 1957 г. р., род. в Вологодской обл., с 1986 г. живет 
в Каргополе, приезжает в гости к тестю в с. Озерко (д. Мыза).

ОТВ — Окулова Татьяна Васильевна, 1940 г. р., род. в Плесецке, 
с 1964 г. жила в Приозерном р-не, с 1982 г. живет в с. Озерко 
(д. Архангельский Конец), окончила ветеринарный техникум.

САГ — Сметанин Александр Георгевич, 1946 г. р., род. в с. Озерко, уехал 
из деревни в 15 л., живет в Северодвинске, приезжает в Озерко 
на лето., окончил техникум, работает на заводе Севмаш.

САН — Сметанина Антонина Николаевна, 1951 г. р., род. и живет 
в Северодвинске, на лето приезжает в с. Озерко (д. Архангель-
ский Конец); 10 кл., техникум, работает на заводе «Севмаш».

СВ — Семенов Виктор Игоревич, 1986 г. р., род. в Архангельске, 
в с. Озерко (д. Верховский Конец) приезжает к бабушке, учит-
ся в 9 кл.

СЕИ — Сайгушина Екатерина Ивановна, 1951 г. р., род. в с. Озер-
ко, жила в Архангельске, в Мурманской обл., живет в Котласе, 
в с. Озерко приезжает к матери.

ШНЯ — Шолтомских Нина Яковлевна, 1929 г. р., род. и всю жизнь 
живет в с. Озерко (д. Верховский Конец); 4 кл.

Ольховец

ВСВ — Власовских Серафима Васильевна, 1933 г. р., род. в Ольховце 
(д. Лукинская), 1,5 кл. школы, работала пекарем, продавцом; 
училась на пекаря в Каргополе.

ГА — Герасимов Александр, примерно 1969 г. р., род. в Ольховце.
ГВА — Головин Василий Александрович, 1927 г. р., род. в Ольховце 

(д. Ефремовская); армия, ФЗО в Архангельске, служил под 
Москвой. Остальное время жил в Ольховце; грам.

КВГ — Кибосов Валерий Гурьевич, 1970 г. р., род. в Каргополе, там 
и живет.

НВШ — Шабунина Нина Васильевна, 1939 г. р., род. в д. Губаревская; 
грам.

ПАН — Попова Анна Николаевна, 1927 г. р., род. в Казаково (д. Кусто-
во); 7 кл., ФЗО, жила в Архангельске. с 1969 — в Ольховце.

УБС — Усов Борис Степанович, 1939 г. р., род. в Ольховце (д. Погост).
ЦГА — Цхфедиани Галина Алексеевна, 1930 г. р., род. в Каргополе, 

жила в Гаграх (немного), потом вернулась. Отец ЦГА москвич, 
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сосланный на 10 лет в Каргополь по 58 ст., женился на карго-
полке (из М. Шалги). Строитель, высшее образование. В Оль-
ховце (д. Сорокино) у нее дача.

ШАС — Шестова Августина Степановна, 1935 г. р., род. в Тарасов-
ской, с 1937 г. в Ольховце, с 12 лет работала нянькой в Нян-
доме, потом в д. Обозерске в буфете, с 1997 г. в Ольховце; 
4 кл.

Орлово

ББГ — Бархатов Борис Глебович, 1949 г. р., род. в Труфаново, с 13 лет 
в Северодвинске, с 1994 года живет в с. Орлово (д. Илекин-
ская) постоянно (в доме матери). Отец ББГ из с. Труфаново, 
мать из с. Орлово.

БВА — Брызгунов Василий Аполлонович, 1931 г. р., мест., с. Орлово 
д. Воротниковская; 4 кл.

ГАО — Галахова Александра Осиповна, 1935 г. р., род. в с. Орлово 
(д. Илекинская), в 1951 г. уехала. Жила в Архангельске, 1 год 
в Москве. Вернулась в 1993 г. Жена ГЮИ. Рассказывает по 
воспоминаниям детства. 4 кл., вечерняя школа в Архангель-
ске, строительный техникум.

ГЮИ — Галахов Юрий Иванович, 1932 г. р., род. в Ленинграде, 
с 1971 г. приезжал в Орлово на лето (Илекинская (=Ручей)), 
с 1991 г. в с. Орлово живет постоянно.

ДАП — Дурова Анна Павловна, 1937 г. р., с 1953 живет в Няндоме, 
Северодвинске, приезжает на лето в с. Орлово д. Илекинская 
(=Ручей); 6 кл.

ЕСМ — Макарова Евстолия Степановна, 1928 г. р., живет пример-
но с 1947 лет в Северодвинске, с. Орлово, д. Прокошинская 
(=Федоровщина), 1 кл

КМД — Калинина Мария Дмитриевна, 1926 г. р., мест., с. Орлово 
д. Хвалинская, жила в Северодвинске, Карелии; 5 кл.

МАА — Макарова Анна Александровна, 1931 г. р., мест., с. Орлово 
д. Илекинская (=Ручей); 7 кл.

МАГ — Макаров Алексей Григорьевич, 1937 г. р., с. Орлово д. Илекин-
ская (=Ручей), с 1958 живет в Архангельске; 4 кл.

МНА — Макарова Надежда Акакиевна, 1921 г. р., мест., с. Орлово 
д. Хвалинская, учительница.

МНГ — Макаров Николай Григорьевич, 1933 г. р.; 4 кл., с. Орлово 
д. Прокошинская (=Федоровщина).
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ОНВ — Олюшкина Нина Васильевна, 1937 г. р., мест., с. Орлово 
д. Воротниковская; 7 кл.

ТКВ — Томихина Клавдия Васильевна, 1931 г. р., всю жизнь в с. Орло-
во Хвалинской; 4 кл.

ЧАИ — Чабрикова Анна Ивановна, 1929 г. р. с. Орлово д. Прокошин-
ская (=Федоровщина), с 1948 в Северодвинске, приезжает 
в с. Орлово на лето; 7 кл.

ШТП — Швецова Тамара Павловна, 1937 г. р., род. в Лядинах, мать 
из Орлова, живет в Архангельске, приезжает на лето в Орло-
во, (д. Прокошинская (=Федоровщина)); грам.

Ошевенск

АВИ — Аникеева Валентина Ивановна, 1949 г. р. Погост; 8 кл.
АНТ — Тюхтина Анна Николаевна, 1938 г. р., род. и живет в д. Гарь. 

2 года жила в Плесецком р-не; 7 кл.
АП — Алферьева Полина, 1987 г. р., род. в Мурманске. Живет и учит-

ся в Ошевенске.
БВА — Богданова Валентина Александровна, 1920 г. р., род. в с. Волосо-

во. Окончила Каргопольское пед. училище. Живет в д. Погост.
БВВ — Босых Валентина Васильевна, 1938 г. р., род. и живет 

в д. Ширяиха, в 1966 г. вышла замуж в д. Гарь, в 1998 г. перее-
хала в д. Ширяиха. Работала дояркой; 5 кл.

БВМ — Боголепов Владимир Михалович, 1956 г. р., род. и живет 
в д. Ширяиха. Служил 2 года в Куйбышеве. 1 год — карго-
польское ПТУ (тракторист-механизатор).

БВП — Богданова Валентина Петровна, 1938 г. р., род. в г. Онега. 
с 1949 г. в Ошевенске. Педучилище. Зап. в д. Ширяиха.

БИ — Богданов Илья, 1989 г. р., род. в г. Каргополе. Живет и учит-
ся в Ошевенске

БКА — Быкова Клавдия Александровна, 1924 г. р., род. и живет 
в д. Гарь.

ВПО — Окулов Виталий Петрович, 1947 г. р., род. и живет в д. Низ. 
8 кл и СПТУ

ГЕФ — Горлова Екатерина Филипповна, 1923 г. р. (умерла в 2002 г.), 
род. в д. Кривцы (ныне нежилая, в 1 км за д. Гарь). 7 кл, училась 
в Архангельске в техникуме полгода. Живет в д. Малый Халуй.

ЕАК — Камзина Екатерина Александровна, 1938 г. р., род. в д. Гарь. 
В 15 лет уехала в Мурманск, там вышла замуж. Ныне живет 
в Ошевенске (д. Большой Халуй); 10 кл.
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ЗЮА — Заусаев Юрий Александрович, 1946 г. р., род. и живет 
в д. Ширяиха, 7 кл, ФЗО в г. Онега.

КГА — Клюшина Глафира Александровна, 1920 г. р., род. и живет 
в д. Погост; 7 кл., педучилище.

КЕА — Клюшин Евгений Александрович, 1940 г. р., род. и живет 
в д. Погост.

КЕИ — Кириллова Елизавета Ивановна , 1922 г. р., род. в д. Большой 
Халуй, после смерти мужа переехала к дочери в д. Низ; 4 кл.

КЗГ — Коробкова Зинаида Григорьевна, 1932 г. р., род. и живет 
в д. Гарь. 7 кл., 4 г. Педучилище, 6 лет пединститут заочно.

ККФ — Кошелева Ксения Федоровна, 1915 г. р., род. и живет в д. Низ, 
жила некоторое время в д. Кривцы (ныне нежилая, в 1 км за 
д. Гарь); 2 кл.

КЛИ — Косопалова Лидия Ивановна, 1931 г. р., род. и живет в д. Гарь; 
7 кл.

КЛМ — Клюшин Леонид Михайлович, 1933 г. р., род. и живет в д. Погост. 
Жил в Архангельске, служил на Кушке. С 1955 г. живет 
в д. Погост. Обр. 3 кл, ФЗО в Архангельске.

КРН — Качалов Роберт Николаевич, 1938 г. р., род. в Карелии. С 1939 
года живет в с. Ошевенск (д. Погост) и в с. Конево. в д. Погост 
более 30 лет; 10 кл.; работал киномехаником. Сейчас работает 
гидрологом-наблюдателем.

ЛГА — Лапочкина Глафира Александровна, 1935 г. р., род. в д. Погост, 
с 1956 г. живет в д. Низ. 4 кл.

ЛСА — Лапочкин Сергей Александрович, 1981 г. р., род. и живет 
в г. Каргополь, приезжает в Ошевенск (д. Низ) на лето; 10 кл.

МАП — Попова Мария Александровна, 1934 г. р., род. и живет 
в д. Большой Халуй.

МЕМ — Малкина Елизавета Михайловна, 1929 г. р., род. в д. Бор. 
В д. Ширяиха переехала после войны.

МЛМ — Матрехина Лидия Михайловна, 1934 г. р., род. и живет 
в д. Малый Халуй, в 2—3 года уехала в Шелексу (Плесецкий 
р-н), в 1942 г. вернулась в Халуй. В 1951 г. уехала в Савинск 
(Плесецкий р-н). Училась в Московской области (ПТУ). 
С 1998 в д. Малый Халуй.

МНЕ — Морозова Наталья Евгеньевна, 1971 г. р., род. в д. Погост, живет 
с мужем в г. Северодвинске. Летом приезжает в д. Погост.

НАБ — Боголепова Нина Александровна, 1957 г. р., род. в с. Река, 
д. Погост Наволочный, с 1975 г. в д. Ширяиха (вышла замуж), 
8 кл, 3 мес. училась в Архангельске на тавароведа. Жена БВМ.
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НАВ — Новожилова Александра Васильевна, 1923 г. р., род. в д. Халуй. 
Живет в д. Низ с юности (вышла замуж); 3 кл.

НЕО — Новожилова Елизавета Осиповна, 1934 г. р., род. в д. Бор, жила 
в Бору, с 1980 в Ширяихе; 4 кл.

НИН — Новожилова Ираида Николаевна, 1922 г. р., род. и живет 
в д. Погост; 7 кл.

ОАИ — Окулов Александр Иванович, 1937 (?) г. р., род. в д. Низ, живет 
в Мурманске, в Ошевенск приезжает на лето, 8 кл и техникум.

ОВИ — Окулова Валентина Ивановна, 1940 г. р., род. в д. Халуй. Живет 
в Мурманске, в Ошевенск приезжает на лето.

ПВИ — Пухова Валентина Ивановна, 1928 г. р., род. в д. Низ; 5 кл. 
живет в д. Большой Халуй, мать ПСА

ПГП — Полина Галина Петровна, 1950 г. р., род близ с. Ольховец (7 км 
от Каргополя, на р. Онеге), с 18 лет в д. Ширяиха.

ПЕИ — Пухова Елизавета Ивановна, 1921 г. р., род. и жила в д. Малый 
Халуй, живет в д. Большой Халуй с 1989 г.; 3 кл.

ПЗИ — Пухова Зинаида Ивановна, 1925 г. р., род. в д. Погост. Живет 
в д. Большой Халуй, всю жизнь жила в Ошевенске; 7 кл.

ПМ — Пухов Михаил, 1988 г. р. Живет и учится в Ошевенске.
ПМЯ — Пухова Мария Яковлевна, 1923 г. р., род. и живет в д. Боль-

шой Халуй, жила 7 лет под Архангельском.
СЛА — Севастьянова Людмила Александровна, 1945 г. р., род. в г. Нян-

дома. с 1984 г. живет в г. Каргополь. Дочь КГА.
СЛН — Самсонова Людмила Николаевна, 1939 г. р., род. в г. Архан-

гельске. 1939—1959 жила в д.Кривцы (ныне нежилая, в 1 км за 
д. Гарь); 1959—1980 Мурманская обл. Живет в д. Низ.

СТ — Треханин Александр, 1989 г. р., род. и живет в д. Ширяиха.
СЮ — Соколова Юлия, 1989 г. р. Живет и учится в Ошевенске.
ТАА — Третьякова Анастасия Алексеевна, 1923 г. р., род. в с. Ошевенск 

(д. Большой Халуй), живет в д. Малый Халуй; 2 кл.
ТАЕ — Третьяков Алексей Ефимович, 1934 г. р., род. и живет 

в д. Малый Халуй; 7 кл.
ТВА — Треханин Валентин Афанасьевич, 1935 г. р., род. в Мурман-

ской обл. Детство провел в Каргополье, жил в Плесецке, Кар-
гополе. Живет в д. Ширяиха.

ТВП — Тюхтин Валентин Павлович, 1950 г. р., род. и живет в д. Гарь; 
7 кл.

ТИВ — Третьякова Ирина Викторовна, 1965 г. р., род. в Воробьево. 
С 1966 г. жила в Лукино, с 1987 г.  в д. Низ. Среднее специаль-
ное образование.
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ТЛП — Третьякова Лидия Петровна, 1953 г. р., род. в д. Большой 
Халуй, с 1987 г. живет в д. Низ; 8 кл.

ТНА — Третьякова Наталья Александровна, 1976 г. р. Живет в Севе-
родвинске.

ТНМ — Третьякова Надежда Михайловна, 1928 г. р., род. в д. Чурье-
га. с 1956 г. живет в д. Малый Халуй; 4 кл.

ТНН — Третьякова Надежда Николаевна, 1960 г. р., род. и живет 
в д. Низ. 8 кл.

ТНП — Третьякова Нина Петровна, 1934 г. р., род. в д. Низ, с 1955 г. в д. 
Малый Халуй; 4 кл.

ТОС — Третьякова Ольга Степановна, 1926 г. р., род. в д. Малый Халуй. 
В 1937 г. сослана с отцом в Плесецкий р-н, в 1941 г. вернулась. 
До 1981 г. — Малый Халуй, потом Ширяиха; 4 кл.

ТТВ — Третникова Таисия Васильевна, 1929 г. р., род. и живет 
в д. Ширяиха. 2 года жила в Кировской обл в пос. Подоси-
новская; 4 кл.

ХНА — Харитонова Нина Александровна, 1933 г. р., род. в д. Низ, 
вышла замуж в Погост; 5 кл.

ЦВП — Цыганов Виктор Павлович, 1937 г. р., род. в Алма-Ате. 
С 1960 г. в Архангельске, в Ошевенске с 1990. Пединститут 
в Санкт-Петербурге, живет в д. Погост.

ЧА — Чиркин Андрей, 1988 г. р. Живет и учится в Ошевенске
ЧВН — Черепанов Владимир Николаевич, 1951 г. р., род. в д. Малый 

Халуй, живет в Архангельске, приезжает на лето в д. Малый 
Халуй. Инженер.

ЧЕИ — Черепанова Евдокия Ивановна, 1915 г. р., род. и живет 
в д. Малый Халуй; неграм.

ЧТВ — Черепанова Татьяна Васильевна, 1920 г. р., род. и живет 
в д. Малый Халуй. Грамоте учил отец, который был колдуном 
и передал ей свое знание.

ШАА-1 — Шабунина Александра Александровна, 1922 г. р., род. 
в с. Хотеново. с 1943 г. по наст. вр. в Каргополе. Сначала на 
воен. службе, потом работала бригадиром в совхозе. в д. Ширя-
иха с 1989 г. приезжает на лето; 8 кл.

ШАС — Шпякина Анна Степановна, 1922 г. р., род. в д. Малый Халуй. 
Отец был осужден по 58 ст. (1937—1941 гг.), во время его заклю-
чения жила в Шелексе, Плесецке. Жила в Троице, Кречетове, 
Ошевенске. Сейчас в Ширяихе.

ЩОВ — Щукина Ольга Витальевна, 1975 г. р., род. и живет в д. Ширя-
иха. Среднее педагогическое образо вание.
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Печниково

БТВ — Бид-Дашту (Давыдова) Татьяна Викторовна, 1960 г. р., род. 
в д. Огнево (2 км от с. Печниково), живет в с. Печниково, 
д. Ватамановская, окончила педучилище в Каргополе, педин-
ститут в Архангельске, директор школы

ВАА — Вешнякова Алевтина Андреевна, 1923 г. р., род. и живет 
в с. Печниково; 9 кл.

ДИТ — Данилов Иван Тимофеевич, 1928 г. р.
ДО — Денисевич Ольга, 1984 г. р., живет в г. Кировск, учится в 7 кл.
ЕБВ — Ершов Борис Васильевич, 1931 г. р., род. в с. Кучепалда, с 1985 г. живет 

в с. Печниково, д. Васильево=Красниковская; 4 кл., пастух.
КГФ — Казанин Генрих Федорович, 1937 г. р., род. в д. Красная Ляга, 

с 1985 г. живет в с. Печниково, д. Васильево=Красниковская, 
2 кл, пастух, говорит про себя, что неграмотный.

ЛТБ — Логачева Тамара Борисовна, 1954 г. р., род. и до 1964 г. жила 
в д. Красная Ляга, живет в с. Печниково.

НАА — Нечаева Анастасия Александровна, 1917 г. р., род. в с. Куче-
палда, с 1936 живет в Архангельске, в с. Кучепалда приезжа-
ет на лето.

НАИ — Никичева Аполлинария Ивановна, 1923 г. р., род. в Вологод-
ской обл., с 1941 живет в с. Кучепалда; 3 кл.

ПА — Пинаева Анна, 1984 г. р., живет в г. Мурманск, учится в 7 кл.
ПАЕ — Пинаева Александра Егоровна, 1932 г. р., род. в с. Печниково, 

живет в с. Печниково, д. Стряпково, окончила педучилище.
ПАИ — Попова Анна Ивановна, 1926 г. р., род. и примерно до 

1965 г. жила в с. Красная Ляга (ныне несуществующее село в 6 км 
от с. Печниково). Примерно с 1965 по 1980 г. жила в с. Печнико-
во (д. Красниковская=Гора), примерно с 1980 г. живет в с. Печ-
никово (д. Ватамановская), 6 кл (4 в с. Кучепалда, 2 в с. Печ-
никово).

ПНД — Побляхина Наталья Дмитриевна, 1926 г. р., живетв с. Печни-
ково, д. Стряпково; грам.

РЕВ — Раскова Екатерина Викторовна, 1925 г. р., род. в д. Красная 
Ляга, живет в с. Печниково, д. Стряпково.

ТАИ — Тонких Анатолий Иванович, 1940 г. р., живет в с. Печнико-
во, д. Ватамановская.

ТТН — Торопова Татьяна Николаевна, 1960 г. р., род. в с. Печниково, 
д. Стряпково, живет в с. Печниково, д. Ватамановская; 10 кл., 
сельхозтехникум в Архангельске.
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ФАА — Фадеева Августина Александровна, 1922 г. р., род. в с. Ольхо-
вец, живет в с. Печниково, д. Ватамановская; грам.

ЮВМ — Юдинова Вера Михайловна, 1919 г. р., род. в Кучепалде.

Поздышево

БАА — Бездетных Анна Андреевна, 1912 г. р., род. в с. Заручевье 
(д. Редькино) (ныне нежилое село в 3 км от Поздышева), 
с 1996 г. живет в с. Поздышево (д. Воробьевская); 4 кл.

ЗАФ — Захарова Александра Федоровна, 1929 г. р., род. в с. Позды-
шево, живет в с. Поздышево (д. Воробьевская), окончила 7 кл. 
в с. Река; 1 кл. в Каргополе.

ЗЕА — Захарова Екатерина Андреевна, 1935 г. р., род. в ныне несуще-
ствющей деревне у Каргополя. Живет в с. Поздышево (д. Малое 
Поздышево).

ЗНВ — Захаров Николай Васильевич, Примерно 1935 г. р., род. 
в с. Поздышево. Живет в с. Поздышево (д. Малое Поздышево).

МВА — Мелюхнов Василий Александрович, 1925 г. р., род. в с. Заруче-
вье (ныне нежилое село в 3 км от Поздышева), живет в с. Позды-
шево (д. Воробьевская); 6 кл., фронтовик.

ОМГ — Окунева Мария Григорьевна, 1926 г. р., род. в с. Заручевье 
(д. Максимово) (ныне нежилое село в 3 км от Поздышева), при-
мерно с 1980 г. живет в с. Поздышево (д. Воробьевская); неграм.

ОМЛ — Овчинникова Мария Лазаревна, 1924 г. р., род. в с. Кучепал-
да. Вышла замуж в с. Заручевье (ныне нежилое село в 3 км 
от Поздышева), с 1990 г. живет в с. Поздышево (д. Агафонов-
ская).

ПНП — Пакшин Николай Петрович, 1925 г. р., род. в с. Поздыше-
во, с 1964 г. живет в Коряжме (Котласский р-н), окончил 4 кл. 
в с. Поздышево, 5—11 кл. в Каргополе.

РВА — Рогов Владимир Александрович, 1938 г. р., род. в с. Позды-
шево (д. Агафоновская), с 1970 по 1992 г. жил в Архангель-
ске, с 1992 г. живет в с. Поздышево (д. Агафоновская), окон-
чил 6 кл., школу механизации.

РМВ — Редькина Марья Васильевна, 1928 г. р., род. в с. Заручевье 
(ныне нежилое село в 3 км от Поздышева), живет в с. Позды-
шево (д. Воробьевская); 4 кл.

РУС — Рогова Ульяна Савельевна, 1928 г. р., род. в г. Беломорске, 
с 1950 г. жила в пос. Солза, сейчас живет в Каргополе. 6 кл., 
ФЗО.
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Полуборье

ЛН — Логинова Надежда, 1989 г. р., род. и живет в с. Полуборье 
(д. Петровская), учится в Каргополе.

ПНА — Плешков Николай Александрович, 1938 г. р., род. в с. Полубо-
рье, д. Новгородово, там жил до 1965 г., с 1965 г. живет в Кар-
гополе, в с. Полуборье, д. Новгородово приезжает на лето. 4 кл. 
и курсы шоферов. некоторое время был пастухом .

Река

АИП — Ащеулов Иван Петрович, 1927 г. р., род. и жив. в с. Река, 
до 1957 г. жил в с. Река, д. Кромино, с 1957 живет в с. Река, 
д. Погост. 6 кл. в с. Река, Тракторист.

БЕП — Бородина Елизавета Петровна, 1926 г. р., род. и жив. в с. Река 
(д. Кромино). 5 кл.

ВИМ — Магатова Валентина Ивановна, 1942 г. р., род. в с. Орлово, 
живет в Архангельске, на лето приезжает в с. Река д. Кромино.

ВПП — Пятунин Виталий Петрович, 1933 г. р., род. в с. Река, живет 
в Северодвинске с 1945 г.. Приезжает в с. Река, д. Колпаково 
на лето. 8 кл. в с. Река.

ЗГЕ — Захарова Глафира Егоровна, 1937 г. р., род. и жив. в с. Река 
(д. Кромино). 4 кл.

КВС — Королева Валентина Сергеевна, 1932 г. р., род. в с. Палашалга 
(ныне несуществующее, в 3 км от с. Река в сторону Каргополя), 
переехала в с. Река (д. Колпаково) прим. в 1970 г.

КИМ — Колпакова Ирина Михайловна, 1914 г. р., род. в д. Залесье (близ 
Каргополя). в с. Река, д. Колпаково живет с 1920 г. 1,5 кл.

КМИ — Колешникова Марья Ивановна, 1929 г. р., род. в с. Река (д. Про-
кино), преподавала в селах Медвежье, Кучепалда, Лекшма, 
с 1959 г. живет в с. Река (д. Погост). Закончила заоч. пединст.

КНН — Калинина Нина Николаевна, 1924 г. р., род. в с. Река (д. Погост), 
прожила в с. Река всю жизнь, сейчас живет в с. Река, д. Колпаково.

КПА — Калинина Прасковья Александровна, 1930 г. р., род. в с. Пала-
шалга (ныне несуществующее, в 3 км от с. Река в сторону Кар-
гополя), всю жизнь прожила в с. Река, 1 год работала в Архан-
гельске, живет в с. Река, д. Наволок. 1 кл.; грам.

КРФ — Колпакова Раиса Федоровна, 1922 г. р., род. в с. Река, после 
войны (прим. в середине 1940-х гг.) переехала в Северодвинск. 
Приезжает в с. Река, д. Погост, на лето. в. 4 кл. в с. Река.
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ЛТИ — Левченко Тамара Ивановна, 1934 г. р., род. в с. Река, живет 
в Северодвинске с 1945 г. Иногда приезжает к КРФ в с. Река, 
д. Колпаково. 7 кл. в с. Река.

МВС — Макарова Валентина Семеновна, 1944 г. р., род. в с. Пала-
шалге (ныне несуществующее, в 3 км от с. Река в сторону Кар-
гополя), с 1962 г. живет в с. Река, д. Наволок. 2 кл. закончила 
в с. Палашалга; 4 кл. в с. Река.

НАИ — Никулин Александр Ильич, 1924 г. р., род. в с. Река, жив 
в с. Река (д. Наволок). 7 кл. и ФЗО.

НВН — Никулин Виктор Николаевич, 1933 г. р., род. в д. Палашалга 
(ныне несуществующая, в 3 км от с. Река в сторону Каргополя), 
в. 1952—1955 служил в Германии, в с. Река, д. Колпаково с нач. 
60-х гг.; 7 кл., плотницкое училище в Северодвинске.

НМА — Никулина Мария Андреевна, 1936 г. р., род. в г. Урюпинске, 
в 1954—1958 гг. жила в г. Советская Гавань, с 1958—1981 гг. 
в Мурманске, с 1981 г. в д. Река (д. Наволок).

ПЗА — Подосинова Зоя Александровна, 1954 г. р., род. и жив. в с. Река 
д. Колпаково, работала в Каргополе, с 1967—1975 г. жила 
в Архангельске. 4 кл.

ПЮИ — Пятунин Юрий Иванович, 1934 г. р., род. в с. Река. В 1950—
54, 1957—62 жил в Северодвинске, с 1962 г. в Архангельске, 
с 1984 г. приезжает с женой в с. Река (д. Наволок) на полго-
да (лето).

СВП — Старонова Валентина Петровна, 1939 г. р., род. и жив. всю 
жизнь в с. Река. 7 кл.

СГМ — Сергеева Галина Михайловна, 1944 г. р., род. в с. Река, 
с 1962 г. живет в г. Северодвинске (вышла замуж). Приезжает 
в с. Река (д . Кромино) на лето. Медсестра; 7 кл.

ТМИ — Турыгина Марья Ивановна, 1923 г. р. (умерла в 2006 г.), род. 
в с. Река, д. Кромино, жила в с. Палашалга (ныне несуществую-
щее, в 3 км от с. Река в сторону Каргополя), вышла туда замуж, 
сейчас живет в с. Река, д. Колпакове. Грам.

ШЕТ — Шабалина Евдокия Тимофеевна, 1916 г. р., род. в д. Заруче-
вье (ныне нежилое село в 3 км от Поздышева), жила в д. Зару-
чевье и Каргополе, с 1977 г. живет в с. Река, д. Погост.

Рягово

АВВ — Веселкова Авдотья Васильевна, 1916 г. р., род. в д. Кузьмин-
ская (за Каргополем), д. Лазаревская, с 1939 г.; неграм.
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АИС — Староверова Алла Ивановна, 1931 г. р., род. и живет в с. Ряго-
во, д. Стегневская; 4 кл.

БГВ — Бабкин Геннадий Владимирович, 1930 г. р., род. в Казаково 
(д. Антоновская, ныне нежил.), живет в с. Рягово, д. Лазаревская.

БМП — Петров Борис Матвеевич, 1933 г. р. (умер в 2000 г.), д. Стег-
невская, мест.; 1 кл., пастух

ВМИ — Веселкова Мария Ивановна, 1925 г. р. (умерла в 2001 г.), род. 
в д. Верхняя Тойма (Холмогоры), в д. Лазаревская, с 1945 г., 
зоотехник.

ГАП — Грабович Александр Петрович, 1939 г. р., род. в д. Кузьмины Горы 
(25 км от Рягово), долго жил в Якутии, живет в Лазаревской.

ЗУА — Заварина Ульяна Александровна, 1919 г. р., род. в с. Волокуш-
ка (в 1 км от с. Рягово вверх по р. Волошке). Живет в с. Ряго-
во, д. Лазаревская.

ИВН — Никонов Иван Васильевич, 1949 г. р., мест., д. Стегневская, 
15—20 лет жил в г. Надыме.

НЛ — Богданова Любовь Александровна, 1961 г. р., род. в с. Малая 
Шалга. Вышла замуж в с. Рягово, д. Лазаревская, живет с. Ряго-
во, д. Стегневская. 10 кл. и педучилище, с 2001 г. работает 
завклубом в с. Рягово.

ОБВ — Оборин Борис Владимирович, 1932 г. р.; 4 кл., д. Стегневская, 
мест., более 30 лет жил в Няндоме.

РАВ — Распутина Анна Васильевна, 1933 г. р., р. в с. Волошка (д. Леш-
невка, ныне нежил.), в Рягове с 1994 г. Живет в д. Лазаревская.

САА — Согрина Антонина Александровна, 1916 г. р. (умерла в 1999—
2000 г.), живет в Лазаревкой, род. в д. Кузьмины Горы (25 км 
от Рягово), сюда приехала до замужества, работала на лесопо-
вале; неграм.

СВА — Согрина Вера Александровна, 1921 г. р., род. в д. Кузьмины Горы 
(25 км от Рягово), в Рягове (д. Лазаревская) с 1941 г.; 3 кл.

Саунино

ААВ — Афанасьева Анна Васильевна, 1914 г. р., род. в с. Волосово, 
в пос. Льнозавод с 1954 г. В школе не училась.

АВМ — Артамонов Василий Михайлович, 1931 г. р., умер в 2001 г. Род. 
в Надпорожье (недалеко от Саунина, по Архангельскому трак-
ту, за Льнозаводом), в живет в Саунине (д. Кипрово) с 1963 г., 
с 1992 г. смотритель местной церкви (филиал Каргопольского 
музея), был пастухом, образование среднее техническое.
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ВУВ — Веснихина Ульяна Васильевна, 1924 г. р., род. в д. Токарево 
(12 км. от Каргополя по Пудожскому тракту). В детстве (5 лет) 
была в Архангельске. Живет в Льнозаводе с 1954 г; 4 кл.

ГАМ — Герасимов Александр Михайлович, 1929 г. р., род. в д. Комоло-
во (2 км от Саунина, ныне нежил.), примерно 30 лет жил в Кар-
гополе, связист, учился на сапожника, с 1988 г. живет в Сау-
нине (д. Заляжье).

ГЕА — Герасимова Екатерина Алексеевна, 1931 г. р. род. в д. Комоло-
во (2 км от Саунина, ныне нежил.), жила в Каргополе, живет 
в Саунино (Заляжье).

КАА — Колчина Анна Алексеевна, 1922 г. р., род. в Савине (3 км. от 
Полуборья), с 1962 лет в Полуборье, с 1992 лет в д. Кипрово.

МАА — Маслова Алевтина Алексеевна, 1934 г. р., род. в д. Гарь (неда-
леко от Саунина, сейчас не существует), с 1959 г. живет в Льно-
заводе; 4 кл.

ТОС — Толстикова Ольга Степановна, 1928 г. р., род. в Ягреме, с 1949 г.  
живет в Архангельске и т.п. Сейчас в Саунине, д. Кипрово; 2 кл.

ТПА — Треханина Павла Александровна, 1928 г. р., род. в д. Скопин-
ская (с. Саунино), уезжала, с 1981 г. живет в пос. Льнозавод. 
Грам.

УВГ — Усачева Валентина Гавриловна, 1925 г. р. род. в Карпогорах, 
7 классов + медицинский техникум, живет в Саунине (д. Кипро-
во) с 1943 г.

ФКГ — Фокина Клавдия Григорьевна, 1931 г. р., род. в д. Гарь (неда-
леко от с. Саунино, сейчас не существует). Училась в Карго-
поле в педучилище. С 1950 г. (окончив педучилище) жила 
и работала учительницей в Северодвинске. В Льнозавод при-
езжает с 1971 г., позже поселилась там окончательно. Учи-
тельница.

ШЕП — Шабунина Елизавета Петровна, 1915 г. р., род. в пос. Шожма 
Няндомского р-на. В 1941 г. вышла замуж. Переехала в Погост 
(2 км от Льнозавода). Неграм. Живет в Льнозаводе.

ШЮН — Шабунин Юрий Николаевич, 1942 г. р., род. близ д. Погост, 
жил в с. Абакумово, примерно с 1988 г. живет в д. Погост (2 км 
от пос. Льнозавод). Окончил школу и курсы трактористов.

Слобода

ВВА — Власова Валентина Александровна, 1961 г. р., род. в с. Тих-
маньга, с 1963 г. живет в Каргополе, окончила вологодский 
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сельскохозяйственный институт, работает учительницей тру-
да в Павловской школе.

ВВА-1  — Власова Валентина Андреевна, 1932 г. р., род. И живет 
в с. Слобода (д. Лапинская).

ВИВ — Власов Виталий Иванович, 1933 г. р., род. в с. Слобода 
(д. Лапинская), живет в с. Слобода, 4кл.

ВНС — Власов Николай Степанович, 1933 г. р., род. в с. Слобода 
(д. Федорово), до 1953 г. жил в с. Слобода, 1 год жил в с. Ряго-
во, потом в Каргополе. Много ездил по разным деревням. 4 кл., 
много курсов, обслуживал фермы по всему району.

ГИВ — Власова Галина Ивановна, 1940 г. р., род. в с. Саунино (д. Зале-
сье), с 1942 г. живет в Каргополе; 10 кл., педучилище в Карго-
поле, заочный пединститут в Архангельске, работает учите-
лем литературы.

КАП — Королева Алевтина Петровна, 1928 г. р. (15 июля), род. и живет 
в с. Слобода (д. Большекондратовская). Пела в Калитинском 
хоре, в 1954 г. выступала в Москве.

СБК — Солодов Борис Кириллович, 1936 г. р., род. на Украине, до 1953 г.  
жил на Украине, потом в с. Конда Няндомского р-на, примерно 
с 1989 г. живет в с. Слобода (д. Сидоровская), работал слесарем.

Тихманьга

АВБ — Бахметова Анна Васильевна, 1938 г. р., род. в с. Тихманьга 
(д. Данилово), замуж вышла в с. Тихманьга (д. Павшево). Жила 
в с. Архангело, потом вернулась в с. Тихманьга (д. Павшево), 
с 1997г. живет в с. Тихманьга (д. Данилово).

АИР — Редькина Александра Ивановна, 1928 г. р., 4 года жила на 
Кубани, с 1953 живет в Мурманске, в Тихманьгу (д. Шиль-
сково) приезжает на лето; 8 кл., работала зоотехником, дояр-
кой, осеминатором.

АЛС — Сенчакова Анна Леонтьевна, 1927 г. р. (умерла примерно 
в 1999 г.), мест., в Тихманьгу (д. Мурхово), приезжает на лето, 
живет в Северодвинске.

БГТ — Третьяков Борис Григорьевич, 1936 г. р., живет в Тихманьге 
(д. Мурхово).

ВФЛ — Лодыгина Валентина Федоровна, 1930 г. р., род. в Ухте, 
в с. Тихманьга (Шаглас, д. Новинки), примерно с 1958. 3,5 кл.

ГЛС — Гончарова Лидия Савватиевна, 1925 г. р., род. в с. Тихмань-
га (д. Бураново),с 1955 г. живет в Мурманске, иногда приез-
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жает в с. Тихманьга (Шаглас, д. Новинки) на лето (приезжала 
в 1988 г. затем в 2002 г.); 10 кл.

ДАИ — Докучаев Анатолий Иванович, 1929 г. р., род. в с. Тихманьга, 
д. Заполье, с 1946 г. жил в Ленинграде. Оконч. военно-морское 
училище, Энергетический институт, служил на флоте (капи-
тан 1 ранга). Живет в Петергофе, на лето приезжает в с. Тих-
маньга, д. Заполье.

ДР — Докучаева Роза, Примерно 1930 г. р., род. и жила в Ленинграде, 
сейчас вышла на пенсию и живет в Петергофе, на лето приез-
жает в с. Тихманьга, д. Заполье.

ЕЕМ — Есин Евгений Михайлович, 1934 г. р., род. во Владимирской 
обл., с 1940 г. живет в г. Няндома, с 1965 г. приезжает в с. Тих-
маньга (д. Верховье) на лето. Грам.

ЖАС — Журавлев Анатолий Сергеевич, 1944 г. р., род. в с. Тихмань-
га (д. Новоселово), живет в Северодвинске, на лето приезжает 
в с. Тихманьга (д. Прокино).

ЖВИ — Журавлева Валентина Ивановна, 1941 г. р., род. и до замуже-
ства жила в с. Тихманьга (д. Заполье), замуж вышла в с. Тих-
маньга (д. Шильсково), живет в Мурманске, в с. Тихманьга 
(д. Шильсково) приезжает на лето.

ИВГ — Исаков Василий Григорьевич, 1926 г. р., род. в с. Тихманьга, 
д. Рубушино, примерно с 1944 по 1951 гг. жил в Магнитогорске 
и Сибири. С 1951г. живет в с. Тихманьга, д. Круганово. 5 кл.

КВ — Климов Василий Викторович, 1967 г. р., род. и живет в с. Тих-
маньга. В 1985 — 87гг. служил в армии в Германии, потом 
работал в Каргополе, Вологде. Сейчас живет в с. Тихманьга 
(д. Тирюшино).

КВВ — Климов Владимир Викторович, 1957 г. р., род. в с. Тихманьга, 
с 1975 по 1980 жил в г. Зея на Дальнем Востоке и в Чернобы-
ле, живет в с. Тихманьга (д. Тирюшино).

КФТ — Третьякова Клавдия Федоровна, 1933 г. р., род. в с. Тихманьга 
(Шаглас, д. Горка), живет в с. Тихманьга (д. Мурхово).

ЛАМ — Лобачева Анна Михайловна, 1927 г. р., род. в с. Тихманьга, 
д. Муравьево, живет в д. с. Тихманьга, Тирюшино (=Сурмин-
ская), 5 лет прожила в Архангельске; 4 кл.

ЛИШ — Шилова Лидия Ивановна, 1928 г. р., род. в с. Тихманьга 
(д. Верховье), в 1962 г. вышла замуж и уехала в Северодвинск, 
где живет по настоящее время. Жила в с Пуксозеро (7 лет), 
в Донбассе, в Горловке (6 лет), в с. Тихманьга (д. Верховье) 
приезжает на лето; 10 кл.
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ЛСК — Качкова Лидия Семеновна, 1922 г. р., род. в с. Тихманьга, 
д. Горка (=Фоминская), жила в с. Тихманьга, д. Муравьево, 
потом в д. Мурхово. После смерти мужа (в 1999г.) переехала 
и живет в д. Шарапово. 3 кл.

МФН — Малыгин Федор Николаевич, 1914 г. р., род. в с. Тихманьга, 
оконч. пед. училище в Каргополе (1930—33гг.), по профессии 
учитель начальных кл.. Работал в разных селах Каргопольского 
р-на, а также в Ненецком округе. После того как вышел на пен-
сию в 1959г., постоянно живет в с. Тихманьга, д. Мячево.

НЕС — Новоселова Екатерина Сергеевна (в девичестве Журавлева), 
1929 г. р., род. в с. Тихманьга (д. Новоселово), с 1954 г. посто-
янно живет в Тихманьге (д. Патровская); 8 кл. и мед. учили-
ще в Архангельске.

ОСЗ — Зубец Ольга Семеновна, 1926 г. р., род. в Тихманьге, с 1946 
в Мурманске. в Тихманьгу (д.Манылово) приезжает на лето.

ПВВ — Пискунов Виктор Васильевич, 1964 г. р., род. в с. Тихманьга 
(д.Заполье), в 1969 — 1991 гг. жил в Каргополе с 1991г. живет 
в с. Тихманьга (д. Патровская); 10 кл.

РАИ — Русанова Александра Ивановна, 1921 г. р., род. в с. Тихмань-
га (д. Горка=Антипинское), во время войны была на работах 
на Белом море; 3 кл.

СД — Докучаев Сергей, 1986 г. р., род. в г. Каргополь, живет в г. Архан-
гельск, в с. Тихманьга приезжает на лето к тете. Племянник 
ДАМ. Запись сделана в д. Патровская

УКН — Ушакова Клавдия Николаевна, 1932 г. р. род. в с. Тихмань-
га (д. Данилово), живет в с. Тихманьга (д. Рубушино), с 1950 
по 1961 г. жила в Архангельске у сестры, в 1950—56 гг. рабо-
тала на фабрике; 7 кл.

ХКВ — Халикова Клавдия Васильевна, 1919 г. р., род. в с. Тихмань-
га, живет в с. Тихманьга, д. Коласниково, руководитель фоль-
клорного кружка, учительница русского языка и литературы, 
в 1938 — 44гг. работала на Дальнем Востоке. 7 кл., педучили-
ще в Москве, заочно университет в Архангельске.

ХЛИ — Харина Лидия Ивановна, (в девичестве Климова) , 1942 г. р., 
род. в с. Тихманьга, д. Тирюшино, живет в Каргополе. Окон-
чила 10 кл., курсы счетоводов в Архангельске, техникум, 
Московский кооперативный институт (заочно). Запись сде-
лана в с. Тихманьга, д. Мячево.

ЧАМ — Чащина Аполлинария Михайловна, 1925 г. р., род. в с. Ягрема, 
вышла замуж в с. Лихая Шалга, примерно с 1960-го г. живет 
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в с. Тихманьга, примерно с 1970 по 1985 г. жила в Мурманске.  
В с. Тихманьга (Шаглас, д. Кирилловщина) приезжает на лето.

Троица

БЛМ — Богданова Лидия Михайловна, 1938 г. р.; 7 кл., училище (бух-
галтер), род. в д. Захаровская (Троица), живет в д. Семеновская 
(=Погост) (Троица) (всю жизнь).

ГВФ — Голенов Василий Федорович, 1930 г. р., д. Быковская (15 км 
вниз по Онеге), бывший пастух; 4 кл.

ЗМА — Заборских Мария Алексеевна, 1917 г. р., род. в Волосове, 
в Троице с 1987 г.; 4 кл.

КАИ — Корнышева Анна Ивановна, 1922 г. р., Троица, д. Кожевни-
ково; 4 кл.

КВА — Корнышев Валентин Александрович, 1923 г. р., из д. Горка-
Олехово, теперь живет в д. Спинцинская; 3 кл.

КЛВ — Костопалова Лидия Васильевна, 1931 г. р., род. в Чурьеге, 
в Троице, д. Семеновская (=Погост), с 1973 г.; 4 кл.

КНА — Куикин Николай Александрович, 1950 г. р., род. в д. Чурьега, 
живет в Троице, д. Семеновская (=Погост); 8 кл.

ЛАА — Ляпшин Александр Алевтинович, 1959 г. р., род. в Чурьеге, 
живет в Троице; 10 кл. + радиотехн. училище.

ЛКМ — Ляпшина Екатерина Михайловна, 1912 г. р., мест., Троица, 
д. Кувшиново. Неграм.

М — Насонов Михаил, примерно 1965 г. р., москвич, собаковод, при-
езжает в д. Никольская (10 км вниз по Онеге) на лето, рестав-
рировать Никольскую церковь.

НК — Невзорова Клавдия Васильевна, 1912 г. р., род. в д. Быковском, 
в Троице, д. Семеновская (=Погост), с 1988 г.; 4 кл.

НМЕ — Никитин Михаил Евгеньевич, примерно 1968 г. р., мест, Тро-
ица д. Кувшиново.

ПВМ — Пектусова Варвара Моисеевна, 1923 г. р., род. в Калужской 
обл., в 1954 г. вышла замуж в д. Сотниково (с. Васильевское 
в 1,5 км от Троицы), с 1966 г. живет в с. Троице (Семеновская 
(=Погост))

ТЕГ — Трифонова Евдокия Григорьевна, 1914 г. р., род. в Шолто-
ме (примерно 13 км от Троицы),в Троице, д. Семеновская 
(=Погост), примерно с 1940 г.; 1 кл.

ШАФ — Шпякина Александра Федоровна , 1919 г. р., род. в д. Никольское 
(10 км вниз по Онеге), в д. Сотниково с 1958 г. по наст. вр.; 4 кл.
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ШЛА — Шинко Людмила Александровна, примерно 1943 г. р., из 
д. Кожевниково, живет в Архангельске; 10 кл.

Труфаново

АЕС — Смышляева Антонина Егоровна, 1936 г. р., род. в Труфано-
во, неск. лет в детстве жила в Усачево, Уехала в Мурманск, 
с 1988 г. живет постоянно в д. Казариновская (=Середка). 7 кл. 
(школа в Лекшмозере). Сестра ТАЕ.

БГГ — Бархатов Геннадий Глебович, 1946 г. р., род. в с. Труфаново 
(д. Ившинская (=Кукли)), Живет В Северодвинске. В Тру-
фаново (д. Ившинская (=Кукли)) приезжает на лето. Отец 
БГГ родом из Труфанова, мать из Орлова; брат ББГ (Орлово),  
отец БИГ.

БЗТ — Бархатова Зинаида Тимофеевна, 1927 г. р., род. в пос. Лисянка 
на Байкале, с 1945 в Северодвинске, примерно с 1965 г. приез-
жает в Труфаново на лето; д. Казариновская (=Середка).

БИГ — Бархатов Игорь Геннадиевич, 1972 г. р., живет в Северодвин-
ске, сын БГГ, на лето приезжает в Труфаново

ИНМ — Исаев Николай Михайлович, 1933 г. р. (умер в 1998 г.), мест., 
д. Ившинская (=Кукли)

КАМ — Михнова Клавдия Андреевна, 1930 г. р., (умерла в 1999 г.) 
род в Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)), с 1953 г. в Севе-
родвинске, 1947—1949 в Каргополе, 1949—1953 в Ярославле; 
с 1980 г. в с. Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)) приезжает 
на лето; ФЗО (фабрично-заводское обучение), жена МИВ.

КВН — Карякина Валентина Никандровна, 1923 г. р., род. в Харов-
ском р-не Вологодской обл., с 1933 г. в Архангельске, с 1945 
по 1967 постоянно жила в Каргопольском р-не, в разн. дерев-
нях вокруг Лекшмозера. В 1967—1969 гг. жила в Архангельске, 
с 1969 в Северодвинске, приезжает в Труфаново, д. Ившинская 
(=Кукли), на лето. Окончила фельдшерское училище.

ЛИН — Ломовцева Ирина Николаевна, 1961 г. р., род. и живет в Севе-
родвинске. В Труфаново приезжает на лето с детства, приезжа-
ет на лето в Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)).

МИВ — Михнов Иван Васильевич, 1927 г. р., род. в Труфаново, 1947—
1951 в армии, с 1952 г. живет в Северодвинске, с 1980 г. в Тру-
фаново (д. Ившинская (=Кукли)) приезжает на лето; жил неда-
леко от Макариевского монастыря (монастырь и поселения 
в 20 км от Труфанова).



603

МНП — Макарова Нина Павловна, 1927 г. р. (умерла в 2005 г.), род. 
в Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)), в 1951 г. вышла замуж 
в Северодвинск, живет там, в Труфаново (д. Ившинская (=Кук-
ли)) приезжает на лето; грам.

МРН — Магарская (дев. фам. Макарова) Раиса Николаевна, 1941 г. р., 
род. в Северодвинске (родители из Труфанова), жила в Ворку-
те, живет на Украине, Львовская обл., в Труфаново (д. Ившин-
ская (=Кукли)) приезжает на лето с 1997 г.

ПЕН — Попова Евстолия Николаевна, 1933 г. р., мест. (д. Ившинская (=Кук-
ли)) 7 кл. педуч. в Каргополе, с 1953 г. в Северодвинске, Финансово-
экономический техникум заочно в Архангельске, в Труфаново 
(д. Ившинская (=Кукли)) приезжает на лето регулярно с 1983 г.

САИ — Старцева Анна Ивановна, 1926 г. р., жила у Челмогорского 
монастыря примерно до 1945 г., 4 класса., затем переехала в и 
живет в Труфанове (д. Новоселово).

СВМ — Селедкова Валентина Михайловна, примерно 1928 г. р., род. 
в с. Кречетово, уехала оттуда в 14 лет, живет в Каргополе с 1952 г., 
работала в разн. городах (8 лет в Хабаровске), дальняя родствен-
ница МНП, в гостях в с. Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)).

СЛН — Смирнова Людмила Николаевна, 1961 г. р., род. и живет 
в Северодвинске. В Труфаново приезжает на лето с детства.

ТАИ — Телепнев Анатолий Егорович, 1940 г. р., род. в Каргополе, 
в 1942 г. приехал в Труфаново, с 1956 в Архангельске, переехал 
в Северодвинск, где и живет. С 1993 г. в Труфаново (д. Ившин-
ская (=Кукли)) приезжает на лето. Высшее образование.

ТЛА — Телепнева Любовь Александровна, 1947 г. р., род. в Архангель-
ске, живет в Северодвинске примерно с 1968 приезжает в Тру-
фаново. С 1993 г., в Труфаново (д. Ившинская (=Кукли)) при-
езжает на лето. Обр. техникум, курсы при ВТУЗе.

ШМА — Шумейко Мария Алексеевна, 1939 г. р., род. в Пеле (выселки 
у Челмогорского монастыря в 3 км от Труфаново) 1956—1990 
живет в Северодвинске, на лето приезж. в Труфаново. 1991—
1997 постоянно жила в Труфанове. Теперь приезжает в Тру-
фаново (д. Новоселово).

Усачево

АЮК — Антипин Юрий Константинович, 1938 г. р., род. в д. Окулово, 
живет в в с. Усачево д. Романово; 10 кл.+ год техникум, слу-
жил в Казахстане.
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ВАЩ — Щулепов Владимир Андреевич, 1926 г. р., в с. Усачево д. Оку-
лово, с 1951 г. ж. в Северодвинске. Приезжает на лето в с. Уса-
чево д. Семеново.

КАИ — Крехалев Анатолий Иванович, 1945 г. р., с. Усачево, д. Кор-
зиха, живет там с 1991 г., долго жил в Северодвинске, ср. спец. 
обр., водомер. Неместный.

КВФ — Крехалев Владимир Федорович, 1951 г. р., род. и живет 
в с. Усачево д. Подрезовская, старовер, окончил ветеринар-
ный техникум.

КЛМ — Кекишева Лидия Михайловна, 1938 г. р., род. в Вологде, живет 
в с. Усачево, д. Подрезовская; 10 кл.

КЛФ — Крехалев Леонид Федорович, 1955 г. р., с. Усачево д. Броне-
во, мест., окончил училище

КНА — Крехалева Надежда Анатольевна, 1935 г. р., род. в Новгород-
ской обл., жила в Северодвинске, с 1992 г. живет в с. Усачево, 
д. Корзиха; 7 кл.

МАЕ — Монастырских Александр Егорович, 1929 г. р., уезжал на про-
изводство на Волошку. 5 кл.

МАН — Монастырских Александр Николаевич, 1935 г. р., мест. с. Уса-
чево, д. Бронево, нигде не учился.

МЕП — Монастырских (в девичесте Крехалева) Екатерина Петров-
на, 1929 г. р.; 4 кл., мест.

НЛН — Нашковская Любовь Николаевна, 1958 г. р., род. и живет 
в Каргополе; грам., работает бухгалтером.

САА — Сафонов Алексей Андреевич, 1931 г. р., мест., с. Усачево д. Под-
резовская; 7 кл.

СМА — Сафонов Михаил Андреевич, 1926 г. р., род. в Онаньевской, 
после живет в с. Усачево Тороповская.

СМН — Соколова Мария Николаевна, 1915 г. р., мест., с. Усачево 
д. Погост; 1 кл., следит за всеми похоронами уже 20 лет.

ТЗН — Телепнева Зоя Николаевна, 1934 г. р., род. в д. Беззаконнико-
во (между Усачево и Волосово), живет в с. Усачево д. Савин-
ская с 1966 г. 2,5 кл.

УЗП — Усачева Зинаида Павловна, род. в д. Комолово, (близ Сау-
нино), неск. лет жила в Сибири, живет в с. Усачево с. Усаче-
во д. Орехово; 4 кл.

ШИМ — Шушерин Иван Михайлович, 1930 г. р., род. в с. Усачево 
д. Бол. Шушерино, живет в Няндоме с 1954 г.; 5 кл.

ШЛ — Шишкина Людмила, Она же — ШЛ в записях из Волосова; 
1986 г. р.; 7 кл., живет в с. Волосово.
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ЩВА — Щулепова Валентина Александровна, 1926 г. р., род. в д. Оку-
лово, с 1949 г. живет в Северодвинске, оконч. педучилище, учи-
тельница.

ЩКИ — Щулепова Клавдия Ивановна, 1929 г. р., род. в с. Усачево 
Подрезовской, живет в с. Усачево д. Тороповская 3 кл.

ЩСА — Щулепова Светлана Алексеевна, 1958 г. р., род. в Архангель-
ске, с 1988 г. живет в с. Усачево д. Тороповская. 8 кл.

Ухта

БМВ — Битюгова Мария Владимировна, 1927 г. р., род. в с. Хотеново 
Каргоп. р-на, живет в с. Ухта, д. Попадьино; грам.; 3 кл.

ДАА — Дьяченко Александра Алексеевна, 1933 г. р., род. и живет 
в с. Ухта, д. Песок, училась в Каргополе, 2 года работала в Кар-
погорском р-не учителем, в Каргопольском р-не на лесопунктах, 
потом вернулась в Ухту. Грам, предс. совета ветеранов

ДСИ — Дашин Степан Иванович, 1916 г. р., местный, с. Ухта, д. Ники-
форово; грам., окончил военое училище.

КВН — Каплицына Валентина Николаевна, 1938 г. р., с. Ухта, д. Песок, 
жила в Северодвинске, Ленинграде, Вологде; грам.; 10 кл., окон-
чила ветеринарный техникум.

КЮА — Каплицин Юрий Александрович, 1938 г. р., род. в с. Хотено-
во, живет в с. Ухта, д. Песок.

ЛНА — Левина Надежда Александровна, 1921 г. р., местная, д. Песок; 
грам., педучилище, работала учительницей и воспитательницей 
в детском саду, собирала фольклор в окрестных деревнях, запи-
сывала. Читала записанные ею тексты по тетрадке.

МЛН — Мухаммедгалиева Лидия Николаевна (в девичестве Петухо-
ва), 1937 г. р., местная, с 1949 живет в Няндоме, в Ухту (д. Низ) 
приезжает на лето; грам.; 9 кл.

ПВК — Попов Василий Клавдиевич, 1966 г. р., местный, с. Ухта, 
д. Песок; грам.

РЕН — Романовская Евдокия Никифоровна, 1916 г. р., род. в с. Тих-
маньга, жила в Ленинграде во время блокады, в с. Ухта (д. 
Ильино) живет с 1944 г. малограмотная.

ТИС — Силина Таисия Ивановна, 1919 г. р., местная, с. Ухта, д. Низ, 
работала продавцом. Грам.
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Хотеново

ЗКП — Заседателева Клавдия Петровна, 1927 г. р., мест., живет 
в с. Хотеново, д. Площадная; 7 кл.

КЗИ — Конторина Зинаида Ивановна, 1918 г. р. (10 октября), род. 
в с. Хотеново, д. Михалево, с 1940 г. живет в с. Хотеново, д. Хар-
лушино; неграм.

Чурилово

АИЕ — Антонов Иван Ефимович, 1927 г. р., род. и вырос в с. Чурилово, 
много ездил, работал на Целине, примерно с 1970—75 г. посто-
янно живет в с. Чурилово (д. Новинская Пустошь).

ДАС — Данилова Антонина Степановна, 1933 г. р., род. в с. Чурилово, 
д. Заручей (=Скорюково). В 1956 г. переехала в г. Архангельск, 
с 1971 г. живет в с. Чурилово, д. Гора (=Ежово). 4 кл. Работала 
кочегаром, грузчиком, пастухом (9лет).

ККК — Кутьина Клавдия Кирилловна, 1920 г. р., род. в с. Пал (ныне 
несуществующее, в 7 км от с. Чурилово), д. Сергеево, выйдя 
замуж, переехала в д. Окрушево (4 км от с. Чурилово), в 1966—
67 г. вместе с КВФ переехала в с. Чурилово, живет в с. Чури-
лово (д. Заручей). 3 кл. Работала бригадиром.

МЮК — Малофеев Юрий Константинович, 1932 г. р., род. в д. Уфдо-
ма (Ленский район), в с. Чурилово, д. Заручей (=Скорюково) 
живет с 1993 г. 6 кл., 7-й — в вечерней школе. Учился в Арза-
масе (Нижегородская обл.) на дорожного мастера.

СКМ — Стаканова Клавдия Михайловна, 1914 г. р., род. в с. Рядчино 
(ныне несуществующее, в 6 км к западу от дороги между Сва-
розером и Чуриловом), в с. Чурилово (д. Заручей) живет более 
30 лет (переехала около 1970 г.); грам.; 1 кл.

ЦАА — Цебина Анна Александровна, 1937 г. р., род. в с. Чурилово, 
постоянно живет в г Северодвинск, приезжает в с. Чурилово, 
д. Заручей (=Скорюково), на лето. Лечит заговорами детские 
болезни.

ЧМФ — Челноков Михаил Федорович, 1932 г. р., род. в с. Чурило-
во, д. Заручей (=Скорюково), до 1933 г. жил в с. Чурилово, 
д. Заручей (=Скорюково), с 1933 г. живет в г. Архангельск, 
в 1950-х гг. 6 лет прожил в с. Чурилово, д. Заручей (=Ско-
рюково). Приезжает в с. Чурилово, д. Заручей (=Скорюко-
во) на лето.



Чурьега

ЗФВ — Виктор, примерно 1970 г. р., род. в Озерке, живет в Архангель-
ске, приезжает с женой в гости к Ф. Зять Ф.

Ф — Имя неизвестно, примерно 1950 г. р., единственная жительница 
с. Чурьега, вдова умершего в начале 2001 г. фермера, пересе-
лившаяся вместе с ним в заброшенное с. Чурьега из с. Троица 
в 1994—1995 г. Теща ЗФВ.

Ягрема

ПВИ — Попова Валентина Ильинична, 1941 г. р., род. в Ягреме, 
с 1969 г. живет в Няндоме, на лето приезжает в Ягрему; грам.

ШВМ — Ширяев Владимир Михайлович, 1943 г. р., род. в Ягреме, 
с 1965 до 1990 г. жил в Каргополе, с 1990 г. живет в Ягреме (д. 
Давыдовская=Максимово).
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1. Александрова Е. И.
2. Алексеевский М. Д.
3. Альтшулер П. Б.
4. Аникеева Т. А.
5. Афиногенов Д. Е.
6. Базылева О. А.
7. Байшева Е. И.
8. Биргер Е. А.
9. Бондарькова Ю. А.
10. Борисова Е.
11. Борщева М. В.
12. Бочкова Е. В.
13. Буцен О. Е.
14. Вайнштейн В. И.
15. Валенцова М. М.
16. Варламова Ю.
17. Векшина А. Г.
18. Веселов Д. Е.
19. Веселова Е. Д.
20. Веселова И. С.
21. Виленская Е.
22. Возякова Н. В.
23. Гаврилова М. В.
24. Гендин Д. А.
25. Голицына В. Е.
26. Горбачев А. В.
27. Грезина Ю. Е.

28. Денисевич К. Н.
29. Джалилов Л. Ф.
30. Ермольцев Д. А.
31. Жданова А. А.
32. Зайцева А.
33. Захарова А. Е.
34. Зорина А. А.
35. Зуев Д. В.
36. Иванова А. С.
37. Игауэ Н.
38. Ильина Т.
39. Ипполитова А. Б.
40. Каспина М. М.
41. Касьян А.
42. Квашенко М. А.
43. Киреев О. И.
44. Ковалева Е. В.
45. Коваленко Н. Ю.
46. Колоскова Ю.
47. Косова М. А.
48. Кузьминых Е. К.
49. Кулишова С. В.
50. Левина И. В.
51. Левкиевская Е. Е.
52. Лобовская В. Ю.
53. Логинова А. В.
54. Лявданский А. К.

Список участников экспедиции



55. Мартынова А. С.
56. Мартынова П. С.
57. Масюкова О. В.
58. Матюхина М. С.
59. Минлос Ф. Р.
60. Михайлова О. В.
61. Мороз А. Б.
62. Мороз А. А.
63. Мороз Анна А.
64. Морозова А. А.
65. Морозова Н. Ю.
66. Назарова Н. В.
67. Натаров Е. Ю.
68. Окулова М. О.
69. Парина Е. А.
70. Петрикова Н. С.
71. Полякова Т.
72. Притворова М. Г.
73. Ревяков Н.
74. Рейкина М. А.
75. Романова Ю. Д.
76. Россихина Л.
77. Симонова О. А.
78. Смирнов А.
79. Смирнов Ф.
80. Смирнова М. А.
81. Сподарева М.

82. Степанова О. В.
83. Стехов А. В.
84. Стоянович Т.
85. Сысоева О. В.
86. Татарченко Н. А.
87. Топорков А. Л.
88. Трофимов А. А.
89. Трофимова Т. А.
90. Трусова Н.
91. Устюжанинова М. С.
92. Федорова С. В.
93. Федотова Ю.
94. Федюкин И. И.
95. Фролова Е. В.
96. Фрумкина С. М.
97. Харикова Н.
98. Хафизова Л. Р.
99. Цурко О.
100. Шабельникова К.
101. Шаркова А. Н.
102. Шведов Г. В.
103. Шимадина М. Е.
104. Шишлова Е.
105. Шлосс В. Е.
106. Шульгина Н.
107. Якушкина Е.
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