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В начале XX века Ферапонтове- 
кая волость объединяла 96 населен
ных пунктов, в которых проживали 
9065 человек.1 На территории волости 
сущетвовало 5 церковных приходов: 
Бород аевский Николаевский, Итк- 
ло-Бобровский Преображенский, Ра
менский Зачатьевский, Ферапонтов- 
ский Богородице-Рождественский и 
Цыпинский Ильинский.

Приходские храмы, стоявшие на 
Итклобобровском погосте (в четырех 
верстах к востоку от Ферапонтова) и 
на Раменском погосте (в десяти верс
тах к северу от центра волости), не до
шли до нашего времени. Их история 
малоизвестна как жителям Ферапон
товской округи, так и краеведам.

В отделе письменных источни
ков Кирилло-Белозерского историко
архитектурного и художественного 
музея-заповедника (О ПИ КБИАХМЗ) 
сохранились ведомости Итклобобров- 
ской Преображенской церкви («цер
кви Преображения Господня, чу о на 
Иткле Боброве») за период с 1848 по 
1919 год.2 Эти документы свидетельс
твуют, что деревянная Итклобобровс- 
кая Преображенская церковь с коло
кольней была построена в 1784 году. 
Она имела два престола: во имя Пре
ображения Господня и в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы. В 1866 году 
прихожане решили покрыть церковь
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железом вместо деревянной ветхой 
крыши. Ими было собрано и продано 
хлеба на 200 рублей, пожертвовано де
ньгами 100 рублей. На эти деньги за
готовили железо и другие материалы, 
необходимые для ремонта церкви.3 В 
1918 году церковь и колокольня вновь 
были покрыты железом и выкрашены 
медянкой. Снаружи церковь обшили 
тесом и выкрасили «белилами на мас
ле». Теплый зимний храм был внутри 
оштукатурен и побелен, летний -  тоже 
оштукатурен, его стены и потолок ук
расили живописью.4

Приход Итклобобровской церк
ви был одним из самых малочислен
ных в Кирилловском уезде. В 1875 
году он объединял сельцо Фефелово, 
деревни Ереминская, Митинская, Гле
бовская, Александровская, Воробино, 
Дор, Иловая. В них насчитывалось 55 
дворов, в которых проживали 343 жи
теля.3 В 1919 году число дворов увели
чилось до 93-х, а число жителей -  до 
512 человек.6

По штату в 1845 году причт церк
ви состоял из священника и дьячка. За 
период с 1845 по 1919 год сменилось 
не менее 10 священников. Среди них 
-  Павел Иоаннович Фиников, Сергей 
Александрович Третинский, Павел 
Иванович Никитин и другие.

В 1890 году при священнике 
С. А. Третинском была открыта цер-
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ковная школа на правах школы гра
моты, в ней учились в тот год восем
надцать мальчиков и одна девочка. В 
1896 году школа грамоты была пре
образована в церковно-приходскую 
школу, в которой учились 23 мальчика 
и 7 девочек. С 1910 года учительни
цей была Ольга Андреевна Кирова, 
дочь псаломщика Цыпинской церкви, 
окончившая курс женской церковно- 
учительской школы при Леушинском 
монастыре. Церковно-приходе кая
школа находилась в церковном доме, 
на ее содержание от Священного Си
нода поступало 390 рублей.7

В 1892 году при церкви было от
крыто приходское попечительство, 
состоящее из шести членов. В церков
ной ведомости сообщалось: «Средс
тва изыскиваются из добровольных 
пожертвований и сборов денежных и 
хлебных, кои, несмотря на бедность и 
малочисленность прихода, очень по- 
рядочны».й В ведомости за 1896 год от
мечалось, что в течение года в церкви 
совершено 42 крещения, 5 браков, 16 
погребений. Там же отмечалось, что 
книга для ведения церковной летопи
си, выданная из Новгородской духов
ной консистории в 1890 году, «ведется 
исправно»3

К сожалению, нам до сих пор не
известна ни одна летопись приходских 
церквей Кирилловского уезда. В цер
ковной библиотеке в 1918 году насчи
тывалось 83 тома.10 Старостой церкви 
с 1906 года был крестьянин деревни 
Воробино Дмитрий Кузин.11

Архивные документы позволяют 
подтвердить, а кое в чем и уточнить 
рассказ сына священника Павла Ива

новича Никитина, опубликованный 
В. Р. Стрельниковой в альманахе «К 
свету».12 Священник П. И. Никитин 
родился в 1881 году в семье псалом
щика Большевосновской Троицкой 
церкви Устюженского уезда. Он начи
нал учиться в Новгородской духовной 
семинарии, но в 1897 году был уволен 
по прошению из первого класса и 
определен в 1898 году псаломщиком 
Итклобобровской церкви. В 1902 году 
он получил свидетельство на звание 
учителя церковно-приходской шко
лы. В августе 1904 года П. И. Никитин 
был определен диаконом Ферапон
това монастыря. В 1908 году диакон 
П. И. Никитин переводится в Печенг- 
скую церковь. В 1913 году он был ру
коположен в священника к Итклобоб
ровской церкви. В 1917 году священ
ник П. И. Никитин был награжден 
набедренником «за усердную службу 
и примерное поведение». В семье у 
него была жена Александра Василь
евна (1881 г. р.), дети: Лидия (1904 г. 
р.), Александра {1908 г. р.), Вера (1911 
г. р.), Александр (1913 г, р.), Антонин 
(1917 г. р.).13 В 1943 году священнику 
П. И. Никитину было поручено возоб
новить богослужение в Покровской 
подгородней церкви.

В ОПИ КБИАХМЗ имеются ве
домости Раменской Зачатьевской цер
кви («церкви Зачатия св. Анны, что 
на Раменье») за период с 1851 по 1914 
год. В них сообщается, что каменная 
церковь с колокольней в одной связи 
была построена в 1818 году. Церковь 
имела три престола: в честь Зачатия св. 
Анны (в холодном храме), во имя св. 
Космы и Дамиана и во имя св. Димит
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рия Ростовского (в теплых приделах). 
Церковь находилась в одной версте от 
проселочного тракта между городом 
Кирилловом и Каргополем.

П. С. Шереметев в книге «Зим
няя поездка в Белозерский край» 
сообщает: «На этом же почти месте 
была прежде старая, деревянная, сго
ревшая во время грозы от молнии. Ей 
приписывалось 600 лет... По рассказу 
отца нашего хозяина, которому гово
рил его отец, прежняя церковь была 
северного, шатрового типа. Она была 
очень высокая, «огромная», и «на слу
ху выше не могли найти». Отец гово
рил: «Вот на Цыпинской в половину 
ниже нашей».14

В 1852 году к приходу Раменс
кой Зачатьевской церкви относились 
деревни: Устье, Паньково, Березник, 
Федотово, Борисовская, Сажинская, 
Мелюшинская, Бритов о, Починок, 
Гридькино, Перегородино, Конечное. 
В них насчитывалось 104 двора и про
живали 675 человек.15 В 1900 году в 
приходе уже было 166 дворов с насе
лением 1040 человек.1е В деревне Бри- 
тово была каменная часовня в честь 
иконы Казанской Божией Матери, а 
в деревне Борисовской -  деревянная 
часовня в честь Успения Божией Ма
тери.17

В 1890 году при церкви была от
крыта церковно-приходская школа. 
В ней учительствовала дочь псалом
щика городского Казанского собора 
Юлия Федоровна Нумерова, окончив
шая курс в Дереваницком епархиаль
ном женском училище. В 1893 году в 
школе было 26 учеников, в том числе 
21 мальчик и 5 девочек.18 В 1908 году

церковный староста Егор Никитич 
Чернышев «за труды по устройству 
здания для церковно-приходской 
школы был награжден золотой ме
далью».19

Причт Раменской Зачатьевс
кой церкви состоял из священника и 
дьячка (затем псаломщика). С 1848 
по 1889 год священником церкви был 
Филипп Васильевич Дубенский, сын 
пономаря Преображенской Павше- 
зерской церкви Кирилловского уезда, 
окончивший в 1847 году Вологодскую 
духовную семинарию. С 1889 года 
священником стал Дмитрий Алек
сандрович Лесницкий, сын пономаря 
Дмитриевской Городищской церкви 
Белозерского уезда. Он окончил Оло
нецкую духовную семинарию в 1886 
году и был назначен священником 
Иоанно-Златоустовской Чар он декой 
церкви, а в апреле 1889 года переведен 
к Раменской церкви. За свою усердную 
службу он был награжден набедрен
ником (1892 г.), бархатной фиолето
вой скуфьею (1895 г.), такою же ками
лавкой (1895 г.) и наперсным крестом 
(1910 г.).20 В 1914 году священник 
Д. А. Лесницкий избирался депутатом 
на епархиальный съезд духовенства,21 
Среди документов церкви сохранился 
рапорт от 3 мая 1915 года священника 
Д. А. Лесницкого благочинному 3-го 
округа священнику А. М. Фомину о 
деятельности попечительства по сбо
ру средств и вещей бедным семьям 
лиц, призванных на войну.22

К сожалению, нам неизвестно ни 
одно изображение Итклобобровской 
Преображенской церкви. Фотография 
Раменской Зачатьевской церкви, сде-
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данная в 1930-е годы, сохранилась в области.21 История церковных прихо- 
1осударственном архиве Вологодской дов Ферапонтовской волости требует
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