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Целью данной статьи является выяснение реальности существования лиц, 

упоминаемых в книге российского религиозного писателя Сергея Александровича 
Нилуса (1862-1929) «Сила Божия и немощь человеческая»[8],[13]. Наше 
исследование построено на тексте рукописи, опубликованной Нилусом С.А. в 1906 
году и архивных документах Колоденской волости Череповецкого уезда  конца 19 
века. Методом сплошной выборки автор статьи пытается проверить реальность 
существования героев  невероятных событий с привязкой к указанной территории. 
При этом наряду с доказательствами присутствуют  и предположения для 
открытия перспективы дальнейших исследований микрорегиона. 

Как в далекой Оптиной пустыни оказались рассказы о колоденских чудесах? 
С.А. Нилус пишет: «…От одного из старцев великой Оптиной пустыни Бог 
привел получить в мое распоряжение рукопись, которая еще во дни блаженной 
памяти великого старца отца Амвросия Оптинского была на его 
рассмотрении и исправлении. То лицо, от кого мне эта рукопись досталась, 
утверждало, что она самим старцем предназначалась для печатного 
назидания современникам, но почему-то от этой мысли он отказался. По 
неведомым судьбам Божиим только теперь, спустя пятнадцать лет после 
смерти отца Амвросия, настало ей время увидеть свет [12,147]. 

Поскольку  рукопись была получена от одного из старцев, который хорошо 
знал Колоденскую волость, предполагаем, что это мог быть   Мелхиседек. Он 
внесен в список подвижников Оптиной пустыни: «Иеросхимонах Мелхиседек 
(Разумов; 29 марта/11 апр. 1902). Великий старец, строгий затворник[14]. Он 
же служил и в ближайшем к Колоднам Моденском монастыре: «…архимандрид 
Мелхиседек. Действительно, старик строгой жизни, аскет. Его в 1878 г 
перевели куда-то викарием…»[11,10]. Мелхиседек II. Последний архимандрит. 
Перемещен указом Святейшего Синода 14 октября 1877 года по собственному 
прошению из настоятелей Оренбургского Богодуховского второклассного 
монастыря. Указом Синода от 6 ноября 1878 года перемещен на 
настоятельскую должность в прежний монастырь [10]. Подчеркиваем, что это 
лишь наше предположение, оно может быть ошибочным.  

В нашу задачу не входит описание невероятных чудес полного текста книги 
[12]. Проверяется только реальность существования указанных в некоторых 
эпизодах лиц Колоденской волости и соседних деревень. Ведь С.А. Нилус пишет, 
что автор рукописи уверен в их  существовании: «…В кругу простого народа 
нередко приходится слышать рассказы, которые могут показаться 
странными и даже невероятными. Один из таких рассказов, записанный со слов 
очевидца, мы предлагаем читателю. Ему трудно поверить, но и совершенно 
отвергать истинность его, пожалуй, нельзя, потому что сотни людей были 
очевидными свидетелями описываемого события. Мы намеренно указываем 
место, где случилось событие, и называем имена тех лиц, которые каким 
бы то ни было образом участвовали в нем, дабы любопытствующие, кто 
имеет возможность, лично расспросили их о случившемся….»[12,147]. 
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Все населенные пункты, упомянутые в книге и ниже в нашей статье,  
являются однозначно реальными, что не требует доказательств. Это деревни 
бывшей Колоденской волости, они существуют и сегодня в Череповецком районе: 
Гришкино, Миндюкино. Воротишино, Давыдово, Супроново. Липенка 
административно отошла к Колоденской волости из Устюженского уезда 
Моденско-Плотичевской волости, но относилась к Колоденскому (Гришкинскому) 
приходу. Курилово (Кисово) было в соседней Уломской волости. Зимник, Ванское, 
Лентьево - соседние с Колоднами деревни Устюженского района.  

С.А. Нилус пишет: «…Вот что случилось в Новгородской губернии в наше 
время:  «…В Новгородской губернии, Череповецкого уезда, Колоденской 
волости, в деревне Миндюкине, в имении действительного статского 
советника Секретарева, у крестьянина Трудникова  был сын Михаил, 
мальчик здоровенький и веселенький, да при этом еще и порядочный шалун….. 
(прим С.А.Нилуса: Трудников- прозвище, а не настоящая фамилия крестьянина, 
которое он получил оттого, что был трудолюбив, но неуспешен» [Там же]. 
Получается, что описываются события с 1824 по 1865. Ведь именно тогда 
Колоденская вотчина принадлежала помещикам Секретаревым [4], [1]. 

«…В 1850 году или, может быть, на год раньше, когда Михаилу 
сравнялось пятнадцать лет, бедные родители вздумали отдать его в 
пастухи...» [12]. Это говорит о том, что Михаил родился у Трудникова около 1835 
года. Ответ на этот вопрос могут дать Метрические книги Гришкинской церкви за 
1815-35 г.г. [4] и 1836-1847г.г.[5]. 

«…Волей-неволей, а Михаил должен был, наконец, уступить требованиям 
матери: в скором времени его отправили к предназначенной для него 
обязанности за тридцать пять верст от своей деревни в село Лентево 
Устюженского уезда…» [12]. 

«...В селе Курилове Череповецкого же уезда жили два брата-купца. 
Один доброй нравственности, другой – беспорядочной жизни. Такой контраст в 
характерах родных братьев заставил их разделиться и разойтись. Добрый 
брат стал богатеть, а другой вскоре окончательно прокутился...» [Там же]. 
Речь идет, несомненно, о купцах Носыриных. Но пути братьев Носыриных 
расходились в истории этого рода не однажды. В середине 19 века известны 
Филипп, Анфим, Еремей, Кирьяк Носырины, а в конце 19 века это могли быть 
родные братья Максим, Михаил, Иван и Прокопий Кириковичи [9,80].  

«…Версты четыре не дойдя до Миндюкиной, он остановился для 
отдыха в селе Воротишине у крестьянина Василия Яковлевича….[12]. Нам 
не удалось выяснить, кто был Василий Яковлев. А Илья Яковлев, скорее всего, 
брат Василия, упоминается в Воротишине в 1871 году [1,л.440об.]. 

«…Был воскресный день заговенья перед Петровским постом 1863 года. 
Перед избою миндюкинского крестьянина Федота Иванова Гришина 
резвились его маленькие дети со своими сверстниками. Тут же был и сам 
Федот кой с кем из стариков-соседей…»[12]. Гришины и сегодня известны в 
Миндюкине как один из древнейших местных родов. О них сохранились записи в 
архивных документах: «… У Федота Иванова родился сын Иван 1830г…»[4,л.47].  
В 1871г. значится Николай Федотов, должно быть, это сын Федота Иванова  из 
Миндюкина [1,л.461]. Гришин Иван Григорьевич в1906г.записан уже как 
землевладелец [6,59].    

Следующая цитата: «…Тут вмешалась одна гришкинская крестьянка: - 
А меня знаешь ли?- Как не знать, - отвечал Михаил - еще в вашей семье есть 
слепая старуха, которая только и знает, что на всех ропщет, а потому "мы" 
постоянно бывали у вас и делали разные проказы…» [12]. 
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«…Во время наших сборищ мне не раз приходилось встречаться с одной 
слепой девкой из деревни Липенки Устюженского уезда, которая 
участвовала во всех наших проказах…. Об этой слепой девке местные жители 
рассказывали, что вследствие родительского проклятия, она, как и Михаил, 
подпала масти злых духов и внезапно куда-то исчезла. Усиленная молитва 
родителей избавила ее от этой страшной власти: месяца через два после 
исчезновения ее нашли брошенной в поле. Дело было зимой, и она отморозила 
обе ноги. Когда ее спрашивали, где она была и что делала, она охотно 
отвечала, и ее рассказы были похожи на необыкновенные повествования 
Михаила. Тогда это был в той местности единственный случай, и девке никто 
не поверил….»[12]. Кто были слепая старуха из Гришкина и слепая девка из 
Липенки выяснить оказалось невозможно. 

«…Вон – кузнец Иван Рябинка (в семи верстах от Миндюкина в 
деревне Давыдове) удавился у себя в овине из-за того только, что 
управляющий Петр Андреевич Бехтер хотел, было, слегка его наказать за 
небольшой обман…» [12]. Иван Рябинка – один из древних предков коренных 
жителей Рябининых в д. Давыдово. Петр Андреевич Беккер упомянут в «Летописи 
Гришкинской  церкви…»: «Храмъ Тихвинский существуетъ въ томъ же виде, въ 
коемъ он былъ устроенъ первоначально, только въ приделъ сего в 1845 году 
устроены новые иконостасы Петромъ Андреевичем Беккеръ, управляющимъ 
имениемъ Г. Секретарева» [7,1]. 

«…Вон – Акулина Потапова (в шести верстах от Миндюкина в 
деревне Супронове) из-за пустяков начала тосковать и от тоски удавилась в 
своей новой избе, а дети ее, чтобы избежать подозрения и судебной волокиты, 
тайком вынули ее мертвую из петли, отвезли в лес, и там труп повесили на 
березе… Замечательно, что до рассказа Михаила в течении десяти лет со 
времени этого события никто не знал его подробностей и участия детей 
Потаповой в сокрытии от властей места ее самоубийства. Все, не исключая и 
властей, производивших следствие, думали, что Акулина удавилась в лесу на 
березе…»[12]. Крестьянин Аксен Потапов  в Супронове проживал в 1871году 
[1,464об.]. 

«….А вот недалекий пример: в деревне Зимнике (Устюженского уезда) 
одна крестьянка ночью ходила с огнем давать корм овцам и заронила 
маленькую искорку. Поскольку она была в ссоре со свекром, то это нам дало 
власть раздуть искру в большой пожар, от которого сгорело все их 
имущество. Так-то вот, и Воротишино горело: помнится, дело это было 
утром; погода была хорошая, тихая, а во время пожара поднялся такой 
сильный вихрь, что бревна раскидывал в разные стороны. Все это мы 
постарались сделать…»[13].  

«….В деревню Ванское (в четырнадцати верстах от Миндюкина) мы не 
смели входить, а - почему? Потому что там одна набожная старуха имела 
обыкновение ежедневно вечером обходить свою деревню с молитвой...» 

«….Опомнившись от страха, Михаил просил немедленно послать за 
приходским священником, отцом Алексием, в село Гришкино…»  Алексей 
Леонтьев Виноградов-священник Гришкинской церкви с 1860 по 1902 г. [7]. 

«…Вскоре после этого Михаил был взят в близлежащий Моденский 
Николаевский монастырь и там, еще дважды исповедавши грехи свои: сперва 
-перед настоятелем, а потом перед монастырским духовником, сподобился, 
наконец, приступить и к Страшным Христовым Тайнам... » [12]. Списки 
послушников Моденского монастыря могли бы дать ответ на реальность 
пребывания Михаила Трудникова в указанном монастыре. 
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«…Алексей Купцов, самый богатый крестьянин из всего Миндюкина, 
первый отказался от Михаила, за ним – другие, и один по одному все 
присоединились к Купцову, и Михаила в скором времени, подержавши в 
холодной, упрятали в дом умалишенных…»[12]. Сын Алексея, Василий Алексеев 
Купцов, есть в записях в Миндюкине за 1870г.[1,л.396] . Василий Алексеев Купцов 
из Миндюкина, указан поручителем от жениха при бракосочетании Осаркова 
Николая Денисовича и Марьи Петровны Тетюевой из Гавина в Метрических книгах 
Гришкинской церкви за 1893г. [2,257об.] То, что миндюкинские Купцовы были не 
бедными, свидетельствует и происхождение их фамилии, и факты землевладений 
за некоторые годы. В 1894 году вся пустошь Селище близ Миндюкина 
принадлежала братьям Купцовым: Григорий I, Иван, Степан, Ефим, Григорий II 
Васильевы Купцовы. [7,139]. «…На другой день после своего отказа от Михаила 
Алексей Купцов, первый от него отказавшийся, заболел и вскоре умер от 
водянки. Миндюкинцы тут же усмотрели в этом кару Божию за Михаила, но, 
конечно, пальцем не шевельнули, чтобы выручить бедняка из сумасшедшего 
дома…»[12]. В 1863 году среди умерших в д. Миндюкине действительно значится 
Алексей Иванов в возрасте 61г. [1,156]. Возможно, это и был он. Фамилий 
крестьяне тогда не имели. 

Мы привели из книги С.А. Нилуса все цитаты, касающиеся изучаемой 
территории Колоден и близлежащих деревень. Все населенные пункты 
исследуемых «чудес» книги Нилуса С.А. оказались реально существующими. Что 
касается лиц, большинство из них удалось идентифицировать через архивные 
источники. Автор статьи не ставил задачей доказать или опровергнуть реальность 
описываемых старцем событий. Значение своего исследования мы видим лишь в 
том, что работа содержит ссылки на административное деление того времени, 
даты и ремарки касающиеся отдельных лиц. Это дает пищу для дальнейших 
краеведческих и генеалогических поисков. Работа выполнена в рамках 
комплексного изучения Колоденской волости Череповецкого уезда автором 
статьи, о чем свидетельствуют предыдущие работы. 
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