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М а л а я  П и н е ж к а  и Выя.
( 7 опо1рафо-исторический очерк).

Малая Пинежка, так зовется в на
роде верховье р. Пинегп, правого нри- 
тока С.-Двины, берущего начало г. 
Сольвыпегодгком у., 0 . -Двинской губ.

Понадать в этот затерявшийся 
среди лесов край можно двумя путя
ми; на пароходе до быи, притока Пи- 
неги (в половодье), а оттуда на ло
шадях или на лодке на самое верховье 
Плнеги, или от Верхней Тоймы на 
лошодях, по дороге.

Общепринятым путем считается 
второй. От В.-Тоймы едут на Верши
ну, до которой 25 р., от Вершины на 
|^(илу— 11 в ,  от Милы начинается 
волок, который тянется на 48 в. до 
первой деревни ^1алопинелсья — Керги.

Путь этот так описывается худол:- 
ником В. Верещагиным, посетившем 
Пинегу в 1895 г.: «по ужасной лес
ной дороге, которую нельзя не только 
описать, но и представить себе, мы 
при^^хали н село Верш я ну, с церкпвьн), 
напоминающей Белослудскую. и потом 
выехали дальше. Перо отказывается 
описывать дальнеииип! — путь все ле
сами уд^^льчоги ведомства, а потом и 
и казенными —это что то до того чер- 
Bo6FJTHoe, эaпyu^вннoe,  заброк^нно^^,
что вряд ли что либо подобное есть

в каком нибудь другом царстве. Уте
шают тем, что прежде было еще хуже, 
что лет 20 тому назад по этим боло
тистым местам возили людей и груз 
лошадями же; но в лодках и не ина
че, конечно, как шагом. Путь состоит 
из бревен, вершинника, брошенных че
рез дорогу, в разстоянии, примерно, 
одно от другого, так что. колеса те
леги или тарантаса все время ударя
ются, стукаются, подскакивают. Ино
гда огромное дерево преграждает путь, 
приходится объезжать стороною, по 
кочкам, и никто не заботится о том, 
чтобы расчистить путь» *).

В настоящее время присоединиться 
к описанию Верещагина нельзя. До
рога на Пинегу сносная и «плавать по 
болотам» в лодке не приходится. Прав
да, должно оговориться, что мне приш
лось ехать по ней в сухое время; 
осенью, говорят, дорога плоховата.

Па Bf p̂xoBbH р. Пинеги расположе
ны три волости Сольвыче!одского у.: 
Горковская, Гавриловская и Выйско- 
Пльинская с общим килич«сгьом на
селения по данным демогрпгТ>имеск()й 
переписи 1920 г. в G459 дупт.

♦) Художник В: Вереща! Е *.  <Па Северной Д ви
не». М. 1895 г. стр. 69 —70.



p. Ппнега образуется из слпянпп 
двух рек— Черпой и Белой. Слияние 
этих речек считается находящимся па 
раястояпии 70 в. горой, т. е, 6eper(jM 
от д. Согра и 100 н. рекой.

Речки ii Белая тяи^’тся
калсдая верст по 30 и очень близко 
подходят: Черная к р. Ерге, а Белая 
I: р. Уфтгоге, притокам С.-Дпины.

Вверху Пинеги за Керюй населен
ных мост нет, отмег/аются лвн1ь сле- 

■ дующие местечки:
1. За бором у Поповых^ избушка, 

находящаяся в 5 н. от Керги, назван
ная' так потому, что земля около утой 
избушки прииадле;кала причту Мало- 
ланенсской . Преобразкен(*кой церкви. 
Избушками или как их называет ме-,  
стное население, «фатерами» пользу
ются охотники, население во время 
сенокосов и т. д. Избушки, обыкно
венно, черные, вход в них иолзком с 
земли, посредине избушки сложена 
«каменка», в каждой избушке есть 
образок. Счет разстояний по реке и 
ведется, обы’чно, по «фагерам>— из
бушкам, отстоящим одна от другой на 
10 — 12 в., и только местами по при
токам.

2) Речка Охтома, левый приток Пи- 
неги, в 10 в. от Керги. Р. Охтому 
пересекает дорожный путь на Пинегу. 
На берегу речки стоит дом —кормежка 
для проезнсающих, носящий название 
«Звоза». От Звоза до Керги дорогой 
считается 13 в. _

В волоку на протяясении 48 в, 
между Милой и Кергой всего две кор- • 
межки, первая Талица в 22 в. от Ми
лой, а затем Звоз в 12 в. от Талицы. 
На кормежках живут «кушники» ина
че «кухары».

3. Избушка Ирлов?, в 15 р. от 
Керги.

4. Избушка Иетухово, в 20 в. от 
Керги. Местно<̂ *ть около Петухова но
сит название местечко Подкурски».

5. Изиушка 11 речка Канбаш, пра
вый приток Пинеги, в 30 в. от Керги.

Г). Речка Пашева, левый пряток 
Пинеги, в 30 в. от К^рги.

7. Подслудная изба, в 33 в. от 
Керги.

• 8. Речка Палова, правый приток 
Пинеги, в 40 в. от Керги. Около реч
ки стоит 10 изб, в которые выезжают 
на сенокосы, подножный корм скота, 
охоту и т. д.

0. Речка Ияюга, левый приток 
Пинеги, в 4 5 в. от Керги. Около 
речки избы Запольские.

10. Избы Корешаяскпе, в 47 в. 
от Керги.

11. Изба у Широ'вой (Шцрова —  
ручей), в 4 7 ’|2 В- от Керги.

12. Мужикова изба, здесь была и 
часовня, которая в 1918 г. сгорели; 
в 48 в от Квргй.

13. Лебежьи избы (ручей Лебежий), 
в 54 в. от Керги.

14. Титичи, в 59 в. от Керги.
15. Каменпа, в 64 в. от Керги.
1G. Федосеев, в 63 в. от Керги.
17. Гладуха *).
18. Усть-Пузмач.
1 9. Горячи.
20. Зелены.
2 1. Васюков.
22. Крохалиха.
23. 5^стье рек: Черная и Белая.
Керга — первая деревня в верховьи

• )  Всь предыдущие рлястояппя з а п м с л н ы  п о  памя
ти старожилов в пасслемия, с Гладухп »» д а л ы о -  
стью населеняе равстояняй пс помпнт.



p. Пмнеги насчптывает дом с 534  
едоками. Народная память 001!']'ателей 
д. Керга считает потомками пер1юяа- 
сельников этого края — чуди. Разска- 
зыьают, что иерБыми колонизаторами 
кра>1 были Новгородцы, которые всту
пали с чудыо в сражения. Сохранилось 
даже иредаиие, что такое сражение 
происходило в местечке Мулспково в 
верху Псиеги.

Керга огносится к Горковской вол., 
до центра которой от Кеоги считается 
12 в.

Ближайшими деревнями к Керге 
будут на левом же берегу Пинеги— 
Ьор и Лохома; в д. Бор насчитывается 
23 дома со 122 едоками, а в Лохоме — 
Н2 дома с 1G9 едоками. Деревкя Ло- 
хома расноложена на речке Лохома, 
впадающей слева в Пинегу,

npoTifяпгто.ттогтгч(»м д. Bs' n̂v п 
Лохома берегу Пинеги находится дер. 
Ефимовская. У д. Ефимовской через 
р. Пинегу построены переходы каких 
нет даже в центре волости у погоста, 
несмотр:! на большую населенность в 
этом месте правого и левого берега.

Любопытно отметить, что населе
ние переходит реку в брод: мужчины, 
обычно, снимают брюки, а женщины 
Поднимают сарафаны.

Пи нега в этом месте мелка, но 
вг.тречаюгся ямы, где всплывают ло
шади и телеги. Д. Ефимовская распо
ложена буквой <сг» с 43 домами и 232  
едоками. Вблизи д. Ефимовской около 
самой реки, в перелеске 11миртся ме
стечко, носящее название Чудаки. 
Здесь, по преданию, лсил Чудской 
атаман с товарищами.

Через поле от д. Ефимовской рас
положен погост, в котором всего 7 до

мов с 23 едоками. Между погостом и 
д. iJorpa, среди поля стоит церковь, 
пмс11̂ уЗ*11ая 1-и.ал и 111 i neiKOiCuî i Преоора- 
зкепской. Около церкви кладбип)/) и 
невдалеке д(̂ !м сторожка. Малопинсзкская 
церковь— деревянная, временем постро
ения ее считается 1014 г., построена 
она на месте сгоревпии в J 9 0 5 — О г. 
трех деревянных П1атровых церквей.

В подцйрконьи ]^[алопйнежской цер
кви находится могила Сергия Малопи- 
нежского, биография которого несколь
ко раскрывает историю колонизации 
Пи не лее ко го края.

Сергий Малопияелсский происходил 
пз рода Повгиродского боярского сына 
Маркиана Стефанова Неклюда, кото
рый бежал из Новгорода во время 
уничтожения его вольностей Иоанном 
III в «страну студеного моря» на ре
ку rFtTHerv.J «i

Повидимому, пи один из именитых 
Новгородских родов бежал в те време
на из Новгорода в далекие захолустья 
пятины 1Човгородсрсой—Двинскую зем
лю, неся с собой новгородские тради
ции, культуру.

При ознакомленап с иконографи
ческими памятниками Пинел^ского края 
мне пригилось отметить, что многие из 
них связаны с новгородской землей, 
напр., встречается мпого икон Новго
родских святых Варлаама Хутынского, 
Антония Новгородского и др.

Из интереспых памятников билой 
культуры в Малопинежской церкви 
отмечу следующие:

1 РТкопа Ге(фгия и Сергия Мало- 
пниежского, 50)<^>2 см. На деке уг
лубление, позади две BHiOiiLH, заметпы1 
остатки полотна, которьш была пок
рыта задняя сторона, левкас в неко-
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торых места! осыпался. Фон ик-пяы 
темнозеленый, с желтой иолоскоА зем
ли, архитектуры нпкакой не изобра
жено, справа стоит в полный рост 
«преп. отец Сергпй Ппп'Ьясский чудот
ворец!, с::ег>а ^свитый великомучен- 
ник Христов Георгий», в облаках Хри- 

ч стос.
2. Лиспа Власия, 4 9 X ^ 0  см., ш)- 

ясное изображение XVI в . очень хо
рошей сохранносш.

3. Икона Николая чуд. с житием, 
9 ( )Х * 2 7  см. с двумя шпонками поза
ди, изображен во весь рост, X V (? J b .

4. Два резных по дереву киота, 
раскрашенных, 0 0 X ^ 2  см.

На противоположном церкви левом 
берегу Пинеги расположена дер. Про
тивная, получившая по своему место
положению и свое наименование. Оф- 
фициально противная называется Ио- 
рушевекой, мало принятое название и 
мало известное в народе.

Ij д. ГТмОТИвной C4[iiTat5rc>i 25 до
мов на 14С едоков. Она недавно вся 
выгорела, а потому дома в ней но
венькие.

От д. Противной д о ,Горки, центра 
Горковской вол. 3 версты.

В ’|j в. от церкви вниз по тече
нию, на правом берегу р. Пинеги рас
положены д. Согра и Керас. В д. Согре 
29 домов со 160 едока?1И, в д. Кера- 
се, называемой оффпциально Заполь- 
ско-П1,ипачевской, 42 дома и 218 едо
ков.

В 1 в. от д. Согра показывают 
местечко Гучрй, называемый Копанец, 
на котором, по приданию, происходило 
сражение мелсду новгородцами и чудью, 
при чем Чудакамii руководил атаман, 
а новгородцами «задейка», по другим

ряяг.кяяяу «нядейка». который и застре
лил атамана стрелой. Передают даже 
такую подробность; чтобы испытать 
действие своих стрел с заговорами 
анадейка! застрелил сначала петуха.

Центром Горковской ьол. является 
д. Горка, расположенная на левом бе
регу Пинеги, в 12 в. от реки. Разска-  
зывают, что встприпу Горка стояла на 
самом берегу р. Пинеги, и только с 
изменением направления реки она ока
залась в стороне. Повидимому Горка 
и получила свое наименование от то
го, что стояла на высоком, нагорном 
берегу, называемом, обычно, на Пине- 
ге «горой».

В Горке насчитывается 37 домов 
с 194 едоками, нмеется фельдшерский 
пункт, почтовая контора и школа.

Из Горки в сторону от реки отхо
дит дорога в ' 35 в. в Гавриловскую 
волость. Паселенпые же места идут 
вниз по течению Пинеги.

Ближабп1ими к Горке деревнями 
па том же берегу будут Чуевская, 
называемая в народе• «Слуда», с 7 до
мами и 44 едоками и д. Мошканово, 
оффчциально ’ называемая Мамоптин- 
ской с 49 домами и 257 едоками.

Напротив д. Мошканово, па пра
вом берегу Пинеги, лежит j .  Сарчема 
и Волы ново. В Сарчеме считается 4 Г» 
домов с 210 едоками, в Волынове 12 
домов с 70 едоками. Через поле от 
д. Волыново находится д. Ручей и Ве
ликая. Последняя славится сушеной 
рыбой, которая Л0В41ТСЯ из озер. Д. Р у 
чей носит оффициальпое название 
Ломбасневской и насчитывает в 29 
домах 1G1 едока, Великая называет^'я 
]^еликодворской с 35 домами и 179 
едоками.



Последней левобережной деревней 
будет Монастнрскил, на-»ынаемал, оОыч- 
ко. Монастырь. 1] пей считаетс;1 20 
домой с 112 едоками. Название де- 
penuii полсоллсг думать, чго она !юг- 
да то была заселена монастырскими 
крестьянамп.

Справа находится дер»звнн Пахомо
ве, Я aw вера и Вадюга.

I  Д. Пахомово насчитывает 30 домов 
I  с 15t> едоками, Изиверская — ВО домов 
j' со ID5 едоками, а Вад-ога — 45 домов 

с 2В6 едоками.
От д. Волы ново до Ва,^югг( счн- 

тастся гирой II -12  в., а рс110й 16 — 
18 в.

Деревня Вадюга, но иреданпю, по
строена па третьем месте, нерв(»ыа* 
чальро она-стояла на ((Дыорпшнных», 
несколько нпн:е часоьа:;:, lio сгорела 
затем на Кокуе, ее сналпло рекой. 
Говорят, что там зкила чудь.

В 12 в. от Вадюгп, при устье р. 
Бадюги, правого притока Ппнеги, на 
РЫСАКОМ берегу, пг>гтрг.«̂ ттп 
Преданпе с .чтает часовню обьтдепной, 
построенной но обету по случаю быв
шего в волости мора на коней.

Этпм и объясняется сохраннвыий<зя 
до сего времени обычай сбора почти 
всех лошадей волостн к часовне на 
третий день Петрова дня (т. е. 2 ию
ля ст. ст.) на моленпе.

Отмеченные правобережные п ле- 
роГ)ережпые деревни располо}кены на 
разстиянпн 15 в. горой от Горкп и 
20 — 25 в. рекой.

В пути от Горгл! до Вадюгп р. 
Пинега нрпнпмает следующие нрптокп: 
р. Сарчема, правый приток, в в. от 
Горки, р. Пюра, правый нрпток, в 8

в. от Горки, р Пелюга, левый при- 
Т(»к в 1 1 в. от Горки.

У устья р. Пелюги поставлена ча
совенка, красиво располоя{енная среди 
елей, носящая ибычный для Пл;*гг1: 
характер овина или амбара. Часовня, 
по преданию, построена на месте явле
ния креста. Разсказывают, что его хо
тели перевезти в д. 1\1онастырь, но 
крест, который легко поднимался од
ним, двумя, не могли осилить пятнад
цать лошадей.

^Местность * между р. Пелюгой и 
Вадюгой называется Макар^ а несколь
ко ниже по течению Козлиха.

За р. Вадюгой до д. Осядкпна по 
берегам Пинеги населенных мест не 
встречается, волок считается около 
50 в.

Путь разбиваете^! избушка:ми «фа- 
терами». Первой изоушкой от ]"азюги 
будет Убова, стоящая при устье р. 
]\1алая Убова, левого првтока Ппнеги, 
находящагося в 10 в. от Вадюги. В 
1— 2 в. в Пинегу слева впадает Боль
шая Убова.

Следующий iipuiori д̂ » Илеп'ь.
Река РТлеша— правый прпток Пп- 

неги, 'тянущийся на 1 50 в. Р. Плеша 
близко подходит к притоку С,-Двины 
р. Уфтюге и принимает в себя б̂ >лее 
И) притоков: Лапово (слева), Ковда
(справа\ Пысама (слева, течет из озе
ра), Шонова (слева), Палова (слева), 
Красна (слева), Пурас (справа'). Ля- 
пышка (справа), Пышага (справа), 
Ухтюга (слева). Пезима г.̂ ал. (слега), 
Иезима Ьол. (слева).

Р. Идеша образуется пз сл[’Я!!Г!Я 
двух речек Ентолы и ^1алого Плеша,

Разсказывают, что по р. Илеша, 
в ] в. от ея устья, на лугах крестьян
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Д. Ручья н Ививера, заметны мелгп 
бывших когда то на этом месте полей, 
на противоположном левом берегу р. 
Илеша сохрапились фундаменты домов 
и церкви. Колокол ив этой церкви, 
будто, виспт на колокольне Малопи- 
нел{(жой церквп.

Передают что некоторые крестьяне 
пз д. Вадюга некогда поселились у 
устья Илеша, но вследствни того, что 
не стал родиться хлеб вынулсдены 
были выехать обратно в волость. Пы
тавшихся поселиться на р. Илеша 
прозвали «еремцами> или «еромичамц», 
какое прозвище сохранилось до сего 
времени за их потомками.

Против устья р. Илеша стоит ка
зенный дом леснич^’ства, но в нем 
никто не живет, и избушка.

В 2 в. от Илеша находится ме
стечко Грязное, названное так потому, 
ч1и здесь особенно при съемке плотов, 
многие вязнут; в 3 в. от'Илеша на
ходится местечко Городище, в 4 в.__

, ПТарчиха, названная так потому, , что 
дно реки Б этом месте каменясТ()« и 
лодки в этом месте проходят, обычно, 
с некоторым шумом и шарканьей, в 5
в. оТ Илеша красивое местечко наз- 
вани ^Ж-обкой, в 10 в. Хмелево.

За Хмелевым начинается Выйско- 
Ильинское лесничество.

В Л 2 в. от Илеша в Пинегу. впа
дает р. Лавда (справа!, в J8 в. ме
стечко носит название Семеновой 
Слуды.

Интересно' отметить, что слудами 
на Пинеге называются высокие берега, 
обыкновенно песчанпые и крдсивые.

В 10 Б. пт XiBAPj находится ме
стечко Перемецкая Слуда, где переме
жаются белый песчян'нпк с лселтым,

прерываюптйЛг'я местями густой расти
тельностью;

В 13 в. от Лавды местечко Бобров, 
в 2 в. от которого в Пинегу впадает 
р. Яба (справа), за ним р. Пинега оги
бает остров Бараков, находящийся па 
разстоянни 10 — 17 в от р, Л^авды.

За Бараковым, в 4 в. расположе
на нелсилая деревня Осядкино. В 1 920
г. в Осядкино выселилось три семей
ства, которые хотели орган11зовать 
здесь артель, но вследствии трудности 
жизненных условий: дальности разсто- 
яняя от населенных мест, одиночества 
думают вновь переселитьсй в волость,

В Осядкине 25 домов и столько 
же амбарчггков. Живут в Осядкине 
только во время сенокосов, да охотники.

От Осядкина до нaceлeнo^i д. Демь-  
^яново, Выйско-Ильинской вол, счи
тается горой 30 в . ,  рекой- 3 5  в.

В 5 в. от Осядкива в Пинегу впа
дает р. Шилега. В 6 в. от Осядкино 
находится перебор Кыраский, называ
емый по местечку Кырсага. В этом 
месте р..Пинега делает крутой пово
рот, течение сильное, дно каменистое.

В о в. за Кырсагой находится ме
стечко и нежилая д. Прось с меньшим, 
по сравнению с Осядкпным, количе
ством домов. Здесь же Пинега прини
мает справа р. Прось.

В 27 в. от Осядкина в Пинегу 
слева впйдает р. Улеша, у которой на 
проезжей дороге стоит избушка — кор
межка, единственная на 35 в разсто- 
янии от Горки до Гаврилова.

Пе доезжая Демьянова 5 в. встре
чаются несколько Хорнемских избуп1ек.

В 35 в. от Осядкино, на правом
берегу р. Пинеги расположена д. Демь
яново. От Демьянова прямым путемт
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ДО погоста Иыи и 11ритпя Им^ско- 
Ильинской НОЛ. д. К ли н ье — 3 в ., по 
реке 13 — 15 в.

 ̂ Л я Дрмьптюнп^ КН1ТЯ по р. ПII ПС ГС
находятся следующие деревни: Чудп- 
ьиво (слева), Мутокорье (справа), 
У стье-Ныи (слева) и Хорнема (справа), 
расположенные на разстоянци 8 — 10 в.

Ла Хоринмой начинаете^! волок,, 
который идет до Кучкаса,  Архангель
ской rv6.

В волоку следует отметить следую- 
лще остановки: д. Кыспала, как г 
Осядкипо, с 20 избами в 4 в. от 
Хорнемы, за нею р. Шоча, правый 
приток Ппнеги, в 24 в. от Хорнемы, 
р. Хорпемская, в 28 в. от Хорнемы, 
у устья которой поставлено 20 изб, 
р. Мутокорка, в 29 в. с 7 избами.

11п}1;е Мутокорки на правом бере
т у  р. Ппнеги среди леса заметны ме
жи, брлвших здесь полей, п сруб ста
рин пой восьмиугольной церкви. Эга 
местность называется Верхняя Рагово- 
ра. ТТередают, что жизнь там прекра
тилась вследствии какой то эпидемии, 
но пос.ле этого долгое время жил там. 
атаман, который обладал такой силой, 
что в один прием возил к заутрени 
на Выю свою мать — старуху. Он с 
такой ситой правил лодкой, что, что
бы не вылететь из нее старухе, при- 
вязыва:; ее к лодке.

В 34 в. от Хорнемы находится Ле
нивый перебор, где встречается мед
ный колчедан и бронза, и речка Ко
чу с, у устья котор()й стоит 7 изб.

За р, Кочус идет губернская про- 
<?ека. По берегу р. Ппнеги, по мест
ному выражению «горой», от д. Устье- 
Быи в былое время шла дорога в Кев-

пптту на 250 в . ,  спедьт которой сохра
нились ц до настоящего времени.

Этой дорогой зимой ездят на Ваш- 
ку. Пу'1’ь ffa Натику определяется так: 
на Кучкас— GO в., от Кучкаиа на 
Июхчу — 10 в. от Пюхчы дорога отхо
дит впраьо и тянется волоком на 00 в, 
первая деревня на Башке— Пасмово, 
затем Кривая и Важгорт.

J3 пути от Нюхчы до Пасмова три 
избушки: 1 —  «четверть», на 20 в., 
2^-Субас,*и 3 — Угаличи.

Путь этот был известен еще в глу
бокой древности. Кроме указываемой 
дороги на Башку в народной памяти 
сохранилась еще дорога, называемая 
Ратней. Разсказывают, что этой доро
гой отступали, теснимые новгородцами, 
первонасельники д. Чудиново, чудь, 
отступали ратью, силой. При отступ
лении они зарыли на правом берегу, 
в курган, свои имгатстка, срубили 
длинное дерево, привязали его к зад
ней лошади и тащили, чтобы не по
терять направления.

Курган этот в 18DG— 97 г. раска
пывался межевым Федосеевым, но ни
чего не найдено.

Ратней дорогой пользуются только 
зимой, когда ходят на «путики)). По 
Ратней дороге от Чудинова до Вапши  
считается 40 в.

На Ратней дороге известны избуш- 
кп: 1. у р. Яоы, 2. у Лавсоры, далее 
до Вашки избушек нет. Иитерэсно 
отметить, что по разсказам, на Рат
ней дороге в местечке «Коневая рада» 
сохранилась опруга лодки. Лесных 
тропинок па BaiUKv известно несколь
ко: па ]3ендеигу и Ертому, и икои-  
ные дороги» ~  правая п левая конные 
дорог(1 обе начинаются от д. Осядкино
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у
и тянутся JjeBaw на 45 н., а правая 
на 70 в., они па — 1U в. идут вме
сте пересекают р. Ибу, а затем м о в. 
от iiobi л местечке Лабас рачьетвляются*.

И*> l i p c tB u f i  д и ^ ^ и Г с  l ib iX U -

дят на Усть-Осу н Осу, нритикп р. 
Ваш кн.

Л а с е л в н н ы х  Л1е(*/г н а ,  нерхоньи р. 
Вашкн нет, и зд« с̂ь сходится только 
охотники Пипжаки и Уфтюжапе.

11а правой «конной» дороге изве
стны следующие пзбуписи: 1. Горбатая,
2. Каменная, В. Ланельская, 4. Чащн,
5. Иорбаш, нриток Вашкн.

13 р. ОЬу, нриток Башки, впадают 
в одном месте р. Иы'* и Мыктас. Р. 
Пыч— блнжайш.ая к р. Уфтюге.

[]о левий «конной» дороге врлходят 
на верховье р. Вашки, где она подхо
дит к верховью р. Яренгй, притоку
и т 7ирг>ттг,т И я  Д1ЙЙ r!«6vTTIK-T :̂ 1 ,  Хотто-
Дйха, 2. Г адовая /  3. Чащовал (на  бе
регу Ван1ки).

. Околи иубушки Холодпха находх^тоя 
озеро Хыльнемское, окруженное ноло- 
там и и славящееся карасями.

Основание часовни рублено нз бре
вен, к нему прирублена галлерея.

В час-оьпе лиросНаЛ дере
вянная люстра и деревянный стол с 
резными bOiivKaMii.*

Иа этом же берегу в 2^/о в. ог  
Устья-Выи находится д. Чака, именуе
мая официально Шншннской, с J 3 до
мами и 74 гдеками. Д. Чака стоит 
несколько в стороне от дорогп и не 
на самом берегу р^кн, вблизи Чака 
находится д Заедчуга, с 1Н домами 
и 104 едоками и За(>зер1 fv с 1 о домами
п 73 едоками.

Д<̂ Б1’ром лг.пнской вол»
будет д. 1сЛ iUibCj находя т а  »’, ся в 5 б , 
от У с т ь я - Т Г л п н ь е  оффпциально 
наз. Степановской J имеет гиколу н 
фельдшерский, пункт.

Против г* Кпинье на г’ротивопо-
JT0'-TCp04T П»^1ЯРПМ б р р й г у  h W H  рТ'С.ПОЛО-

жена Мыза, примыкающая к  д. Горе 
н Осташевой Гг>ре. Иа Горе насчпты- 
вается 25 домой со 144 едскамп, а 
на Осташевой Г ор е— 18 домов с 
8G едоками.

За д Чди^ов*^. в 2 в. от кея вннз С ]\Ty»T3oi't спнн5тт<л; *̂м1' и
но течению, р. Пиннга принимает в 
себя слева больпшй приток В'-^ю

Р. Вьтя отводит население с Пи- 
ттрги вверх по своим беюега^л. а но 
Иинеге населенных мест до Архан
гельской губ, встречатьс51 н»̂  буд< т̂.

На р. Вые расположены следую
щие деревни: д. Устье-Выи, называе
мая, обычно, «Устья» с 54 домами и 
295 едоками. Она от самого устья 
]3ыи, как и от Иинеги, отделена по
лежи, расположена на леном бсрог' .̂

Д, Усть-Выя обладает прекрасной 
Н1атровой часовенкой, когда построен
ный и по какому поводу неизвестно.

вами» связывается история крпя. Так 
рисуется им бЫ'Н̂ е: ^1ына — [»*̂ зи’1ент1ИЯ 
князя, прпт!Ч'« Мыны ни л<-ни>1 берегу 
Выи иахол^тс.ч Кня?ч-н*'Л* .̂ так назы
ваемое п доныне. И поле на «Яро- 
мпне» (яма (5 водой) паслись^ княжьи 
лебеди п гуси, которых оН' бил пряма 
от себя с }Лызы из лука. Кпяяя этого 
потеснили Новгородцы, он вынужден 
был стсл'унить м во время отступле
нии был убит. Взи1пли без книзя 
оставшиеся, невидимому, чудактт, по
чему и река навнйна Г»ыя.

И до сего рррмени о б т  телей 
д. Чудиново, прозываемых «нвфагичи»^
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торых места! осыпался. Фон ик-пяы 
темнозеленый, с желтой иолоскоА зем
ли, архитектуры нпкакой не изобра
жено, справа стоит в полный рост 
«преп. отец Сергпй Ппп'Ьясский чудот
ворец!, с::ег>а ^свитый великомучен- 
ник Христов Георгий», в облаках Хри- 

ч стос.
2. Лиспа Власия, 4 9 X ^ 0  см., ш)- 

ясное изображение XVI в . очень хо
рошей сохранносш.

3. Икона Николая чуд. с житием, 
9 ( )Х * 2 7  см. с двумя шпонками поза
ди, изображен во весь рост, X V (? J b .

4. Два резных по дереву киота, 
раскрашенных, 0 0 X ^ 2  см.

На противоположном церкви левом 
берегу Пинеги расположена дер. Про
тивная, получившая по своему место
положению и свое наименование. Оф- 
фициально противная называется Ио- 
рушевекой, мало принятое название и 
мало известное в народе.

Ij д. ГТмОТИвной C4[iiTat5rc>i 25 до
мов на 14С едоков. Она недавно вся 
выгорела, а потому дома в ней но
венькие.

От д. Противной д о ,Горки, центра 
Горковской вол. 3 версты.

В ’|j в. от церкви вниз по тече
нию, на правом берегу р. Пинеги рас
положены д. Согра и Керас. В д. Согре 
29 домов со 160 едока?1И, в д. Кера- 
се, называемой оффпциально Заполь- 
ско-П1,ипачевской, 42 дома и 218 едо
ков.

В 1 в. от д. Согра показывают 
местечко Гучрй, называемый Копанец, 
на котором, по приданию, происходило 
сражение мелсду новгородцами и чудью, 
при чем Чудакамii руководил атаман, 
а новгородцами «задейка», по другим

ряяг.кяяяу «нядейка». который и застре
лил атамана стрелой. Передают даже 
такую подробность; чтобы испытать 
действие своих стрел с заговорами 
анадейка! застрелил сначала петуха.

Центром Горковской ьол. является 
д. Горка, расположенная на левом бе
регу Пинеги, в 12 в. от реки. Разска-  
зывают, что встприпу Горка стояла на 
самом берегу р. Пинеги, и только с 
изменением направления реки она ока
залась в стороне. Повидимому Горка 
и получила свое наименование от то
го, что стояла на высоком, нагорном 
берегу, называемом, обычно, на Пине- 
ге «горой».

В Горке насчитывается 37 домов 
с 194 едоками, нмеется фельдшерский 
пункт, почтовая контора и школа.

Из Горки в сторону от реки отхо
дит дорога в ' 35 в. в Гавриловскую 
волость. Паселенпые же места идут 
вниз по течению Пинеги.

Ближабп1ими к Горке деревнями 
па том же берегу будут Чуевская, 
называемая в народе• «Слуда», с 7 до
мами и 44 едоками и д. Мошканово, 
оффчциально ’ называемая Мамоптин- 
ской с 49 домами и 257 едоками.

Напротив д. Мошканово, па пра
вом берегу Пинеги, лежит j .  Сарчема 
и Волы ново. В Сарчеме считается 4 Г» 
домов с 210 едоками, в Волынове 12 
домов с 70 едоками. Через поле от 
д. Волыново находится д. Ручей и Ве
ликая. Последняя славится сушеной 
рыбой, которая Л0В41ТСЯ из озер. Д. Р у 
чей носит оффициальпое название 
Ломбасневской и насчитывает в 29 
домах 1G1 едока, Великая называет^'я 
]^еликодворской с 35 домами и 179 
едоками.



Последней левобережной деревней 
будет Монастнрскил, на-»ынаемал, оОыч- 
ко. Монастырь. 1] пей считаетс;1 20 
домой с 112 едоками. Название де- 
penuii полсоллсг думать, чго она !юг- 
да то была заселена монастырскими 
крестьянамп.

Справа находится дер»звнн Пахомо
ве, Я aw вера и Вадюга.

I  Д. Пахомово насчитывает 30 домов 
I  с 15t> едоками, Изиверская — ВО домов 
j' со ID5 едоками, а Вад-ога — 45 домов 

с 2В6 едоками.
От д. Волы ново до Ва,^югг( счн- 

тастся гирой II -12  в., а рс110й 16 — 
18 в.

Деревня Вадюга, но иреданпю, по
строена па третьем месте, нерв(»ыа* 
чальро она-стояла на ((Дыорпшнных», 
несколько нпн:е часоьа:;:, lio сгорела 
затем на Кокуе, ее сналпло рекой. 
Говорят, что там зкила чудь.

В 12 в. от Вадюгп, при устье р. 
Бадюги, правого притока Ппнеги, на 
РЫСАКОМ берегу, пг>гтрг.«̂ ттп 
Преданпе с .чтает часовню обьтдепной, 
построенной но обету по случаю быв
шего в волости мора на коней.

Этпм и объясняется сохраннвыий<зя 
до сего времени обычай сбора почти 
всех лошадей волостн к часовне на 
третий день Петрова дня (т. е. 2 ию
ля ст. ст.) на моленпе.

Отмеченные правобережные п ле- 
роГ)ережпые деревни располо}кены на 
разстиянпн 15 в. горой от Горкп и 
20 — 25 в. рекой.

В пути от Горгл! до Вадюгп р. 
Пинега нрпнпмает следующие нрптокп: 
р. Сарчема, правый приток, в в. от 
Горки, р. Пюра, правый нрпток, в 8

в. от Горки, р Пелюга, левый при- 
Т(»к в 1 1 в. от Горки.

У устья р. Пелюги поставлена ча
совенка, красиво располоя{енная среди 
елей, носящая ибычный для Пл;*гг1: 
характер овина или амбара. Часовня, 
по преданию, построена на месте явле
ния креста. Разсказывают, что его хо
тели перевезти в д. 1\1онастырь, но 
крест, который легко поднимался од
ним, двумя, не могли осилить пятнад
цать лошадей.

^Местность * между р. Пелюгой и 
Вадюгой называется Макар^ а несколь
ко ниже по течению Козлиха.

За р. Вадюгой до д. Осядкпна по 
берегам Пинеги населенных мест не 
встречается, волок считается около 
50 в.

Путь разбиваете^! избушка:ми «фа- 
терами». Первой изоушкой от ]"азюги 
будет Убова, стоящая при устье р. 
]\1алая Убова, левого првтока Ппнеги, 
находящагося в 10 в. от Вадюги. В 
1— 2 в. в Пинегу слева впадает Боль
шая Убова.

Следующий iipuiori д̂ » Илеп'ь.
Река РТлеша— правый прпток Пп- 

неги, 'тянущийся на 1 50 в. Р. Плеша 
близко подходит к притоку С,-Двины 
р. Уфтюге и принимает в себя б̂ >лее 
И) притоков: Лапово (слева), Ковда
(справа\ Пысама (слева, течет из озе
ра), Шонова (слева), Палова (слева), 
Красна (слева), Пурас (справа'). Ля- 
пышка (справа), Пышага (справа), 
Ухтюга (слева). Пезима г.̂ ал. (слега), 
Иезима Ьол. (слева).

Р. Идеша образуется пз сл[’Я!!Г!Я 
двух речек Ентолы и ^1алого Плеша,

Разсказывают, что по р. Илеша, 
в ] в. от ея устья, на лугах крестьян
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Д. Ручья н Ививера, заметны мелгп 
бывших когда то на этом месте полей, 
на противоположном левом берегу р. 
Илеша сохрапились фундаменты домов 
и церкви. Колокол ив этой церкви, 
будто, виспт на колокольне Малопи- 
нел{(жой церквп.

Передают что некоторые крестьяне 
пз д. Вадюга некогда поселились у 
устья Илеша, но вследствни того, что 
не стал родиться хлеб вынулсдены 
были выехать обратно в волость. Пы
тавшихся поселиться на р. Илеша 
прозвали «еремцами> или «еромичамц», 
какое прозвище сохранилось до сего 
времени за их потомками.

Против устья р. Илеша стоит ка
зенный дом леснич^’ства, но в нем 
никто не живет, и избушка.

В 2 в. от Илеша находится ме
стечко Грязное, названное так потому, 
ч1и здесь особенно при съемке плотов, 
многие вязнут; в 3 в. от'Илеша на
ходится местечко Городище, в 4 в.__

, ПТарчиха, названная так потому, , что 
дно реки Б этом месте каменясТ()« и 
лодки в этом месте проходят, обычно, 
с некоторым шумом и шарканьей, в 5
в. оТ Илеша красивое местечко наз- 
вани ^Ж-обкой, в 10 в. Хмелево.

За Хмелевым начинается Выйско- 
Ильинское лесничество.

В Л 2 в. от Илеша в Пинегу. впа
дает р. Лавда (справа!, в J8 в. ме
стечко носит название Семеновой 
Слуды.

Интересно' отметить, что слудами 
на Пинеге называются высокие берега, 
обыкновенно песчанпые и крдсивые.

В 10 Б. пт XiBAPj находится ме
стечко Перемецкая Слуда, где переме
жаются белый песчян'нпк с лселтым,

прерываюптйЛг'я местями густой расти
тельностью;

В 13 в. от Лавды местечко Бобров, 
в 2 в. от которого в Пинегу впадает 
р. Яба (справа), за ним р. Пинега оги
бает остров Бараков, находящийся па 
разстоянни 10 — 17 в от р, Л^авды.

За Бараковым, в 4 в. расположе
на нелсилая деревня Осядкино. В 1 920
г. в Осядкино выселилось три семей
ства, которые хотели орган11зовать 
здесь артель, но вследствии трудности 
жизненных условий: дальности разсто- 
яняя от населенных мест, одиночества 
думают вновь переселитьсй в волость,

В Осядкине 25 домов и столько 
же амбарчггков. Живут в Осядкине 
только во время сенокосов, да охотники.

От Осядкина до нaceлeнo^i д. Демь-  
^яново, Выйско-Ильинской вол, счи
тается горой 30 в . ,  рекой- 3 5  в.

В 5 в. от Осядкива в Пинегу впа
дает р. Шилега. В 6 в. от Осядкино 
находится перебор Кыраский, называ
емый по местечку Кырсага. В этом 
месте р..Пинега делает крутой пово
рот, течение сильное, дно каменистое.

В о в. за Кырсагой находится ме
стечко и нежилая д. Прось с меньшим, 
по сравнению с Осядкпным, количе
ством домов. Здесь же Пинега прини
мает справа р. Прось.

В 27 в. от Осядкина в Пинегу 
слева впйдает р. Улеша, у которой на 
проезжей дороге стоит избушка — кор
межка, единственная на 35 в разсто- 
янии от Горки до Гаврилова.

Пе доезжая Демьянова 5 в. встре
чаются несколько Хорнемских избуп1ек.

В 35 в. от Осядкино, на правом
берегу р. Пинеги расположена д. Демь
яново. От Демьянова прямым путемт
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ДО погоста Иыи и 11ритпя Им^ско- 
Ильинской НОЛ. д. К ли н ье — 3 в ., по 
реке 13 — 15 в.

 ̂ Л я Дрмьптюнп^ КН1ТЯ по р. ПII ПС ГС
находятся следующие деревни: Чудп- 
ьиво (слева), Мутокорье (справа), 
У стье-Ныи (слева) и Хорнема (справа), 
расположенные на разстоянци 8 — 10 в.

Ла Хоринмой начинаете^! волок,, 
который идет до Кучкаса,  Архангель
ской rv6.

В волоку следует отметить следую- 
лще остановки: д. Кыспала, как г 
Осядкипо, с 20 избами в 4 в. от 
Хорнемы, за нею р. Шоча, правый 
приток Ппнеги, в 24 в. от Хорнемы, 
р. Хорпемская, в 28 в. от Хорнемы, 
у устья которой поставлено 20 изб, 
р. Мутокорка, в 29 в. с 7 избами.

11п}1;е Мутокорки на правом бере
т у  р. Ппнеги среди леса заметны ме
жи, брлвших здесь полей, п сруб ста
рин пой восьмиугольной церкви. Эга 
местность называется Верхняя Рагово- 
ра. ТТередают, что жизнь там прекра
тилась вследствии какой то эпидемии, 
но пос.ле этого долгое время жил там. 
атаман, который обладал такой силой, 
что в один прием возил к заутрени 
на Выю свою мать — старуху. Он с 
такой ситой правил лодкой, что, что
бы не вылететь из нее старухе, при- 
вязыва:; ее к лодке.

В 34 в. от Хорнемы находится Ле
нивый перебор, где встречается мед
ный колчедан и бронза, и речка Ко
чу с, у устья котор()й стоит 7 изб.

За р, Кочус идет губернская про- 
<?ека. По берегу р. Ппнеги, по мест
ному выражению «горой», от д. Устье- 
Быи в былое время шла дорога в Кев-

пптту на 250 в . ,  спедьт которой сохра
нились ц до настоящего времени.

Этой дорогой зимой ездят на Ваш- 
ку. Пу'1’ь ffa Натику определяется так: 
на Кучкас— GO в., от Кучкаиа на 
Июхчу — 10 в. от Пюхчы дорога отхо
дит впраьо и тянется волоком на 00 в, 
первая деревня на Башке— Пасмово, 
затем Кривая и Важгорт.

J3 пути от Нюхчы до Пасмова три 
избушки: 1 —  «четверть», на 20 в., 
2^-Субас,*и 3 — Угаличи.

Путь этот был известен еще в глу
бокой древности. Кроме указываемой 
дороги на Башку в народной памяти 
сохранилась еще дорога, называемая 
Ратней. Разсказывают, что этой доро
гой отступали, теснимые новгородцами, 
первонасельники д. Чудиново, чудь, 
отступали ратью, силой. При отступ
лении они зарыли на правом берегу, 
в курган, свои имгатстка, срубили 
длинное дерево, привязали его к зад
ней лошади и тащили, чтобы не по
терять направления.

Курган этот в 18DG— 97 г. раска
пывался межевым Федосеевым, но ни
чего не найдено.

Ратней дорогой пользуются только 
зимой, когда ходят на «путики)). По 
Ратней дороге от Чудинова до Вапши  
считается 40 в.

На Ратней дороге известны избуш- 
кп: 1. у р. Яоы, 2. у Лавсоры, далее 
до Вашки избушек нет. Иитерэсно 
отметить, что по разсказам, на Рат
ней дороге в местечке «Коневая рада» 
сохранилась опруга лодки. Лесных 
тропинок па BaiUKv известно несколь
ко: па ]3ендеигу и Ертому, и икои-  
ные дороги» ~  правая п левая конные 
дорог(1 обе начинаются от д. Осядкино
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у
и тянутся JjeBaw на 45 н., а правая 
на 70 в., они па — 1U в. идут вме
сте пересекают р. Ибу, а затем м о в. 
от iiobi л местечке Лабас рачьетвляются*.

И*> l i p c tB u f i  д и ^ ^ и Г с  l ib iX U -

дят на Усть-Осу н Осу, нритикп р. 
Ваш кн.

Л а с е л в н н ы х  Л1е(*/г н а ,  нерхоньи р. 
Вашкн нет, и зд« с̂ь сходится только 
охотники Пипжаки и Уфтюжапе.

11а правой «конной» дороге изве
стны следующие пзбуписи: 1. Горбатая,
2. Каменная, В. Ланельская, 4. Чащн,
5. Иорбаш, нриток Вашкн.

13 р. ОЬу, нриток Башки, впадают 
в одном месте р. Иы'* и Мыктас. Р. 
Пыч— блнжайш.ая к р. Уфтюге.

[]о левий «конной» дороге врлходят 
на верховье р. Вашки, где она подхо
дит к верховью р. Яренгй, притоку
и т 7ирг>ттг,т И я  Д1ЙЙ r!«6vTTIK-T :̂ 1 ,  Хотто-
Дйха, 2. Г адовая /  3. Чащовал (на  бе
регу Ван1ки).

. Околи иубушки Холодпха находх^тоя 
озеро Хыльнемское, окруженное ноло- 
там и и славящееся карасями.

Основание часовни рублено нз бре
вен, к нему прирублена галлерея.

В час-оьпе лиросНаЛ дере
вянная люстра и деревянный стол с 
резными bOiivKaMii.*

Иа этом же берегу в 2^/о в. ог  
Устья-Выи находится д. Чака, именуе
мая официально Шншннской, с J 3 до
мами и 74 гдеками. Д. Чака стоит 
несколько в стороне от дорогп и не 
на самом берегу р^кн, вблизи Чака 
находится д Заедчуга, с 1Н домами 
и 104 едоками и За(>зер1 fv с 1 о домами
п 73 едоками.

Д<̂ Б1’ром лг.пнской вол»
будет д. 1сЛ iUibCj находя т а  »’, ся в 5 б , 
от У с т ь я - Т Г л п н ь е  оффпциально 
наз. Степановской J имеет гиколу н 
фельдшерский, пункт.

Против г* Кпинье на г’ротивопо-
JT0'-TCp04T П»^1ЯРПМ б р р й г у  h W H  рТ'С.ПОЛО-

жена Мыза, примыкающая к  д. Горе 
н Осташевой Гг>ре. Иа Горе насчпты- 
вается 25 домой со 144 едскамп, а 
на Осташевой Г ор е— 18 домов с 
8G едоками.

За д Чди^ов*^. в 2 в. от кея вннз С ]\Ty»T3oi't спнн5тт<л; *̂м1' и
но течению, р. Пиннга принимает в 
себя слева больпшй приток В'-^ю

Р. Вьтя отводит население с Пи- 
ттрги вверх по своим беюега^л. а но 
Иинеге населенных мест до Архан
гельской губ, встречатьс51 н»̂  буд< т̂.

На р. Вые расположены следую
щие деревни: д. Устье-Выи, называе
мая, обычно, «Устья» с 54 домами и 
295 едоками. Она от самого устья 
]3ыи, как и от Иинеги, отделена по
лежи, расположена на леном бсрог' .̂

Д, Усть-Выя обладает прекрасной 
Н1атровой часовенкой, когда построен
ный и по какому поводу неизвестно.

вами» связывается история крпя. Так 
рисуется им бЫ'Н̂ е: ^1ына — [»*̂ зи’1ент1ИЯ 
князя, прпт!Ч'« Мыны ни л<-ни>1 берегу 
Выи иахол^тс.ч Кня?ч-н*'Л* .̂ так назы
ваемое п доныне. И поле на «Яро- 
мпне» (яма (5 водой) паслись^ княжьи 
лебеди п гуси, которых оН' бил пряма 
от себя с }Лызы из лука. Кпяяя этого 
потеснили Новгородцы, он вынужден 
был стсл'унить м во время отступле
нии был убит. Взи1пли без книзя 
оставшиеся, невидимому, чудактт, по
чему и река навнйна Г»ыя.

И до сего рррмени о б т  телей 
д. Чудиново, прозываемых «нвфагичи»^
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<гчитают пот«)мкамй чудп^ хотя опи 
до с я т  фамнлпп Зу ев ы х  ц Соснпных.

По другой верспи Выя иолучпла 
сг.ое паззанпе потому, что иа пей 
взвыл от тоски Новгородский князь, 
^сжаьшнй ь эти края от ииалы.

Через поле от д. Клппье находится 
д. Окуловская с 21 домом и 109 едо
ками. Против д. Олуливской ва пра
вом берегу р. Выи расположен Погост • 
с Пльинской шатровой церьковью 
1600 г. и невдалеке от нее новый 
деревянный.

Погост имеет всего 3 дома причта 
и примыкает к д. Матпгоры, располо
женный на горе, насчитывающей 25 до- 
мив и 124 едока. Д. Матигоры оффн- 
цпально называется Никитинской, но 
это название мало известно в народе.

Выйско-Пльинская церковь 1600 г. 
является единственным датированным 
деревянным памятником эпохи Бориса 
Годунова Вверху церкви снаружи под 
1патром идет надпись, вырезанная на 
доске: ^лета 7108 году августа в 31 день 
поставлен бысть сей храм церковь во 
имя святого пророка Илии при госу
даре царе великом кнчзе Борисе Фео- 
доровп 4в всея Руси и при царевиче 
веодоре и при святейшем Московском 
патриархе Иеве1 .

Выйско-Ильинская церковь осенью 
1921 г. детально обследована архитек
тором Главного Комитета по охране 
памятников искусства и старины П. Д. 
Барановским и о ней пзтовится спе
циальная монография.

Из заслуживающих вниманп памяг- 
ииков в Выйско-Пльипской церкви 
отмечу:

1. 'ITfiOHV Нлии Пр., 1 ар. 15Va В - Х

1 ар. 81/^ в., с деяниями, Пр. Плпя 
изображен сидящим среди гор, XVI в.

2. Деревянные резные клиросы 
времени построения храма

8. Резные из дерева Царские врата
4 Хрустг 1ь п . ^ ^ ' ' т р у .
Местное население очень чтит в 

Выйско-Пльинской церкви резное, в . 
рост че.ювекп. Николая
Чуд. — «покровителя охоты».

Разсказывают, что их Никола при
везен из Архангетьска. предназначался 
он Д-1Я В-Тоймы*, везли его по Двине 
на лодке, лодка остаяоя11лаоь у устья 
Пинеги, по плыли по Пинеге, у устья 
Выи лодка вновь остановилась у 
Ручья, который с того времени стал 
называться Становым.

Через Ручей около Новой церкви 
сделан мостик. Любопытно отметить, 
что в церкви 1600 г . .  сохранились па 
бревнах Арама, обыкновенно, из па
перти под окошечками, глубокие цара
пины.

Пропсхожденпе пх мне об‘ясняли 
так: в церкви во время молитвы не 
долн^на оставаться в праздности ни 
одна часть тела—голова кланяется, 
правая рука крестится, ноги на колени 
становятся и только лев!Ь1 рука «празд- 
нует)). Чтобы не давать ей праздновать 
большим цальпем царапали «черпали» 
бревно, даже иногда до отпадения 
ногтя.

Вблизи Ильинской церкгп стоит 
Фроло-Лаврская часовня почти совре
менная церкви, построенная по обету 
по случаю падежа на скот.

в  100 с. от реки около д. Оку
лове, несколько в стороне находится 
могпльник, U0 преданию, Чудское клад
бище.
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За д. Окуловской слидует д. Сима- 
ково с домами и 107 едоками, к
^xuiupun 1' pdiiett очИ 1г1ЮщаЯСЯ
отдельной д. П рил у к. Далее идет
д. СьлиусиБская, HiibbCi'tia/i более иод 
названием Новинки, с 44: домами и 

. 2 1 7  едоками.
По левому берегу р. Выи до Гаври- 

ловской ВОЛ', деревень больше не ветре' 
чается.

По правому берегу р. Выи через 
иоле от погоста находится д. Петру- 
хино, офф. Жихаревская, имеющая 
18 домов с 85 едоками.

В  в. 5-тй от вел в лесу располо
жена д. Заборье, ори чем,' при подъеме 
на, гору (»коло реки, встречается ме
стечко с часовней называемое Горо
дище.

Последней правобережной деревней 
по B fjb будет д. Бабиново с 23 домами 
и 116 едоками.

В 13 в. от д, Иовйнкивверху Выи — 
раскинулось Гавриловская вол., насчи
тывающая всего 1 0 /деревень.

Первый па Вьтп г. путл от Втдй- 
ско-Пльинской вол. встречается д. Зай- 
цево с 53 йомами и 271 едоком, 
именуемая оффицнально Гаврпловской, 
рясположекная на берегу реки Выи.

Центром волости является д. Ро
манов остров, находящаяся в 3 в. от 
Зайцева. К Романову острову непо- 
средствеппо примыкают д. Тулспково, 
Подол и за рекой, на правом берегу 
Выи Кудрина Гора. В  д. Романов- 
Остр1»в — 40 домов с 183 едоками, Ту-  
л;икобо--8 домов с 14 едоками, До- 
доле— 24 дома с 101 едоком и Кудри
ной Горе— 13 дома с 200 едоками.

Me лсд у д, Романов острг)в и Подол

протекает малеш.кая речка В арзуга ,  
левый приток Выи.

В д. Романов OcipoB особого вшт- 
мания заслуживает шатровая церковь- 
часовня, с соАра11г1ьшейся в Htri тра
пезой и русской печкой, отопляемой 
ранее «но черному». В ней сохрани
лись холщеьые ризы и подризники, 
аналой с вырезанной надписью: «поло
жил и делал сей налой Пвашко Еф11-  
мов в часовню Георгию» и в алтаре 
до сего времени вставлена слюдяная 
оконппца. О времени построения цер
кви-часовни неизвестно.

I) 2 '/2 РиманоБа Острова
находится д. Каласнема с 14 домалп! 
и 50 едоками, д. Р.ськино с 9 домами 
и 46 едоками, а против нея на пра
вом берегу р. Выи д. Ламлево с 2 ‘J до
мами и 121 едоками, известная в
округе своим Т̂ГРЛТКТи КЛЯРПГППЧ»
песком.

Очень своеобразно объяснил мне 
название д. Ламлево, один из обита
телей этой деревни: слышал он ov  
старгтког» , 4lxo назьана она Ламлево^ж 
питому, что слишком ИЯТ10УЯНП и бед^ 
на. Действительно дома в Ламлево- 
раскидавы без всякой системы и на
род говорит про Ламлево (сБашкир —  
гооол  ̂ табаком— голол».

15 в. от Подола вверх по Вые  
при устье р. Тинева находится д Ти-  
нева с 57 домами и 261) едоками. На 
9 в. от Подола, в стороне от дороги 
на берегу Выи стоит часовня, именуе
мая «У крелпа» на Ручье. Не доходя 
V2 в. ДО часовни на оерегу Быи встре
чаются и по
строек, очевидно, когда то ад̂ с̂ь было 
селение.

Тиневцы название своей деревни
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««‘яснпи^т, тем, что их речка 1 чнева
вся затянулась  тиной.

Д. Т пнева в 1884 г. почти вс.я 
выг(.1»ела. чем и объясняю тся по пре
им ущ еству нОвенькпе дома в Гиневв.

11а 15 Е. иышс Тг:т1ег.1Л г. Сыю 
виадает р. Пыш ага, а несколько не 
доезж ая Т н в е в ы - р .  Липла, невдалеке 
от д. Подола в Тппеву 1;пг-дает р. Ка-
ласа. - „

В  :w в. от д. Тинева вверх но р.
Вые находится д. Василево с' Н7 до
мами и 205 t доками. Дорога в l.acu- 
лево скверная; когда пришлось в а г и х  
местах быть мне, иопасть в Василево 
ио дороге не представлялось возмолс- 
яости, вследствии того, что дорогу 
завалило деревьями. Можно «“ ло про
браться только веру.ом на лошади
«вброд» по В ы е.

Р азсказы ваю т, что дорога на 15а- 
силезо в несколька.^ месгах идет бо

лотами, и нястолько вязко, что лоша
ди чабто вязнут в них и погибают 
• И з Василева есть лейная тропинка 
в 5 0 - 6 0  в . в Вершинскую вол. к 
д Ш ипичево, а таклсе на Ш пднему, 
Лрхаяг. губ., изм.>,рясмая пгреходом в

^Дорога на Ш идиему, Арханг. губ. 
-.дет и от д. Подсиа (начпнает.-я в -  
вГ от д. Подо-ла с Т а н е в с к о й ^ )р о г и ) .  
6 т  ГавриловскоЛ вод. дч Д. 111‘1Днема 
числится 5 8 ' в., а о т  Ш пднемы,; До
С у р ы - 2 7  в . Дорога начата построй
кой военными властями, "«ставлен 
даже " телеграфные столоы, ‘
протяжении дороги,, но за отсугств 
мостов ездить по ней нельзя.

От Кудриной торы  в сторону о 
В ы и  отходит 35 в. дорога в Г орю в 
скую в о л . - в  МалоЕИнежье.

X .  Ж о к с к и й  ■

• *



^ Т о г о  ж е  а в т о р а :

■Эскизы нз природы н жизни Малопипежья.. С. 1921 г.

ф• ^

Синодики Соль вычегодского Благовещенского Собора.

С. 1919 ,г. (разошлось).

Путеводитель по-Северу России С. 1920 г.
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