
Страницы прошлого: Васильевская церковь 
В XII-XV веках Устюг и Устюгский край (в состав, ко

торого входила территория современного Котласского 
района) теснейшим образом были связаны с Ростовом 
и входили в состав Ростовского княжества, в церков
ном плане - в состав Ростовской епархии. Под покрови
тельством и контролем ростовских владык развива
лись церковное строительство и духовная жизнь края. 
Достойное место среди ростовских владык занимает 
архиепископ Ростовский, Ярославский и Устюжский Ни-
кандр. Ростовская кафедра имела в Устюжском уезде 
свою вотчину, перешедшую в конце XVII века к вновь об
разованной самостоятельной Устюжской архиерейской 
кафедре. Ростовская епархия была очень обширна в XVI 
веке, включая, помимо других земель, Белозерье, Устюж
ский край, Сольвычегодский. Начало строительства 
Введенского монастыря в Сольвычегодске тоже связа
но с благословением архиепископа Никандра. 

Архиепископ Никандр «Того же месяца сентября в 25 
Возглавляя Ростовскую день, в среду, преставился Ни-

епархию, архиепископ Ни
кандр рукополагал духовен
ство, поставлял настоятелей 
монастырей. Сохранивший
ся актовый материал харак
теризует владыку Никандра 
как деятельного архипасты
ря. В 1564 году в грамоте 
«На Устюг» он беспокоится 
о нарушении жителями ка
нонических правил о духов
ном родстве. 15 апреля 1564 
года он предписывает устюг-
скому протопопу послать 
соборных священников в 
Сольвычегодск для нази
дания небрежно служаще
го духовенства. 7 мая 1561 
году в «Грамоте Ростовского 
Архиепископа Никандра на 
Устюг Соборному протопо
пу Феодосию и к поповским 
старостам и десятским об 
учинении допросов и обы
ска относительно кумовства 
попа Никифора с своею по-
падьею при крещении трех 
младенцев» упоминается 
Васильевская церковь с по
пом Петром. (Первое упо
минание в летописных до
кументах). Строительство 
деревянной церкви проис
ходило при митрополите 
всероссийском Макарии 
(1528-1563), с 1542 года -
митрополит московский. 

Пребывая в Москве, Ро
стовский владыка и отошел 
ко Господу. Летопись сооб
щает точную дату кончины 
(1566) и место погребения 
архиепископа Никандра. 

кандр архиепископ Ростовский 
на Москве, а положен бысть у 
Троицы в Сергиеве монасты
ре». День его кончины совпал с 
памятью преподобного Сергия. 
Архиепископ Никандр пробыл 
на своей кафедре около 20 лет. 
В течение своего архипастыр
ского служения он общался со 
святыми мужами, заботился о 
храмостроительстве в своей 
епархии, об учреждении мона
шеских обителей. Архиепископ 
Никандр внес значительный 
вклад в развитие Ростовской 
епархии. 

Устюжская земля 
На завершающем этапе 

объединения русских земель, 
в конце XV - начале XVI века, 
московское правительство про
водит описания присоединен
ных земель с целью выяснения 
их экономического состояния 
и налоговой платежеспособ
ности населения. Видимо, на 
рубеже XV-XVI веков была опи
сана и Устюжская земля. Одна
ко данных об этом описании не 
сохранилось. 

До 1863 года в распоряжении 
удельных крестьян Великоу-
стюжского уезда имелось 2 577 
дес. удобной лесной площади. 
После реформы им выделили 
лишь 30 дес. «дровяных и ку
старных зарослей», т. е. некаче
ственного леса. Потеря лесных 
угодий для удельных крестьян 
Великоустюгского уезда явля
лась, по сути, крахом для отла
женной системы хозяйствова
ния. Раньше они имели право 

бесплатно заготавливать дро
ва, жерди, определенное ко
личество строевых деревьев, 
охотиться, собирать грибы и 
ягоды, организовывать «лес
ные промыслы» - плести кор
зины, выкуривать смолу, полу
чать сажу. 

В 1895 году полученный по 
реформе 1863 года надел 
делился в Великоустюжском 
уезде уже не на 694, а на 
1 000 душ. За предоставлен
ный надел крестьяне в каче
стве выкупа должны были в 
течение 49 лет платить преж
ние денежные налоги и вы
полнять натуральные повин
ности. Подобное проведение 
земельной реформы тяжело 
сказалось на хозяйственном 
состоянии удельной деревни 
Великоустюжского уезда до
реформенного периода. Не 
случайно все удельные кре
стьяне этого уезда отказались 
подписать уставные грамоты, 
а после насильственного их 
введения неоднократно жало
вались на «несправедливость 
реформы» в разные инстан
ции, вплоть до царя. 

Положение бывшей удель
ной деревни ярко характеризу
ет одно из прошений Удимской 
волости Устюжского уезда, 
поданное в апреле 1898 года 
на имя начальника Главного 
управления уделов. В этом 
прошении в частности отмеча
ется, что «надел от удела по 
две с четвертью десятин едва 
обеспечивает наше содержа
ние на полгода, а домашний 
скот можно пропитать только 
один рабочий и то в крайне 
ограниченном количестве и 

в виду этого наше хозяйство 
с каждым годом упадает. По
стройки наши... развалины 
среди государственных кре
стьян, кои получили лесные 
наделы от казны». 

В конечном итоге 1 августа 
1898 года Николай II подпи
сал распоряжение о продаже 
крестьянам части удельных 
земель. Однако на практике 
передача этих владений за
тянулась до первой русской 
революции, в ходе которой 
были отменены и выкупные 
платежи. 

Храмы округи 
В XIX веке село Васильев

ское, оказавшись в стороне 
от торговых путей, стало бы
стро приходить в упадок и 
превратилось в захолустную 
провинциальную деревушку, в 
последующем осталась одна 
полуразрушенная каменная 
церковь Василия Великого, 
напоминающая о былом про
шлом. 

Церковь в течение 13 лет 
строилась тщением прихожан. 

Из клировой ведомости 
за 1913 год известно, что 
при храме были: церковно
приходская школа, Удимское 
земское училище, шесть де
ревянных лавок и одна камен
ная. Всего домов приписанных 
к церкви - 588 с населением 
4 160 человек. Состав при
чта утвердился с 1874 года. 
В прежнее время бывали не
однократно перемены в числе 
членов причта. Из церковных 
документов известно, что в 
1653 году на погосте жили: 
поп Ларион Васильев, дьячок 

(Продолж. на стр.7) 
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Матвей Семенов и пономарь, 
сверх того - просфорница и 
церковный сторож. В 1732 году 
- было два священника, дья
кон и два причетника. 

В 1854 году Удимская цер
ковь по штатам причислена к 
14 классу и причт положен из 
священника, дьякона, дьячка 
и пономаря. В 1868 году был 
назначен второй священник 
в помощь стоявшему тогда 
Матвею Старостину и, кроме 
того, в 15 верстах от Удимской 
церкви по речке Реважу открыт 
новый Николаевский приход, к 
которому были отчислены не
которые деревни Удимского 
прихода. В деревне Удимско
го прихода - Копосово суще
ствует с 1733 года деревянная 
часовня с иконою св. Николая 
Чудотворца. В 1868 году эта 
деревня и еще девять дере
вень: Березник, Петровская, 
Истопная, Жаровой починок 
1-й, Жаровой починок по ручью 
Чащевскому, Плоская, Малая 
и Большая Маминские и Еро-
феево, - составили Реважский 
Николаевский приход. 

С того времени в Копосов-
скую часовню ежегодно совер
шаются из Реважской церкви 
крестные ходы с иконою св. 
Николая Чудотворца - 6 дека
бря и 29 июня. В том же году от
числены к соседнему Городец
кому приходу деревни Светик, 
Пускино и Красная Горка и к 
Вондокурскому Троицкому при
ходу - Выворовское сельцо. По 
документам часовня в деревне 
Копосово известна с 1722 года; 
существует устное предание, 
будто бы она построена од
ним лицом из рода Колосовых, 
бывшим сборщиком податей, 
который, отправившись в Мо
скву для сдачи собранных де
нег, был дорогою обокраден и, 
будучи арестован за растрату 
денег, избавился от наказания 
после усердной молитвы святи
телю Николаю. Копосов, имея 
некое сонное видение, купил на 
одном Московском рынке икону 
св. Николая, которая лежала на 
возу «ничком», и по возвраще
нии домой поставил эту икону 

в выстроенной им же самим 
часовне. В 1727 году часовня 
была с разрешения епископа 
Устюжского и Тотемского Сер
гия возобновлена Устюжским 
посадским человеком Васи
лием Ивановичем Екимовым. 
Другая часовня св. Николая 
есть в деревне Ядриха, но она 
причислена к Вондокурскому 
приходу. 

Что имел причт? 
Средства содержания при

чта, как и церкви, нельзя на
звать обильными. По при
говору прихожан 1865 года, 
прихожане обязались давать 
на причт: с каждой ревизской 
души казенного ведомства - по 
15 фунтов ржи и по 15 фунтов 
ячменя, крестьяне временно 
обязанные уделу и владельче
ские - по 10 фунтов того и дру
гого; владельцы - по четверику 
с владеемой сохи. Но этот при
говор исполнялся крайне нере
гулярно. Так, в 1894 году было 
собрано только 200 пудов ржи, 
220 пудов ячменя и 20 пудов 
овса. От земли при церкви, на
ходящейся в общем владении 
с крестьянами деревни Васи
льевой Горы (документы на 
землю при Васильевской Горе 
утрачены неизвестно когда), 
за всеми расходами получает
ся до 60 рублей в год. В 1894 
году получено было - ржи 125 
пудов, ячменя 120 пудов, пше
ницы 40 пудов, овса 15 пудов. 

Неприкосновенного капита
ла причта в том же году было 
827 рублей. Всех же доходов в 
1894 году (и от братской круж
ки - 536 рублей 76 копеек) 
было с жалованием от казны 
- на четырех человек - 1 225 
рублей 68 копеек. Дома для 
причта с 1879 года - казенные. 
Из своих скудных средств цер
ковь уплачивает процентного 
налога - 201 рубль 2 копейки 
и на духовно-учебные заве
дения - 75 рублей 40 копеек. 
Попечительство существовало 
с 1866 года. С 1911 года пред
седателем попечительства яв
лялся крестьянин Алексей Ва
сильевич Бачурин. Прихожане: 
Георгий Васильевич Голышев, 
Александр Петрович Мокре

цов, Георгии Иосифович Ко
лосов, Василий Георгиевич 
Верховцев и Стефан Васи
льевич Буслаков. 

Деревни прихода 
Деревни, составляющие 

приход, делились на две по
ловины. Наибольшее рас
стояние деревень от храма 
9-10 верст; таких деревень 
3-4; прочие находятся в 
расстоянии от полуверсты 
до шести верст. Половину 
старшего священника со
ставляют деревни: Плейцы-
но, Петрилово, Ленивицы, 
Курцево, Выставка, Давы-
диха, Дмитриева, Абра-
миха, Розска, Пахутино, 
Глинка, Маланьино, Фро
лове Омелюхино, Куимиха, 
Варнавино, Кузьминское, 
Деревенька, Устье Удим-
ское, Шилово, Конаниха, 
Олюшино, Суслопариха, 
Забелинская, Шумилово, 
Студениха, Ядриха и Сло
бода. Половину младшего 
священника составляли 
оставшиеся деревни Васи
льевского прихода. 

В 1893 году волостной 
крестьянин Николай Петро
вич Манаков выстроил у 
врат ограды - новую камен
ную лавку в два номера, с 
условием пользоваться ею 
в течении 20 лет бесплат
но, а потом отдать в пользу 
церкви навсегда. 

Обучение детей 
В 1882 году в четырех 

верстах от церкви в де
ревне Забелинской при 
волостном правлении от
крыто земское училище, 
а в 1890 году устроено 
помещение для церковно
приходской школы, стои
мостью в 400 рублей. В 
церковно-приходской шко
ле преподавали две учи
тельницы. Мария Алек
сандровна Попова, 26 лет, 
дочь священника. Окон
чила курсы в Устюжском 
Епархиальном женском 
училище. На службе со
стоит шесть лет. Вера Ми
хайловна Попова, 25 лет, 
дочь священника. 


