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Преподобный Вассиан Тиксненский
чудотворец

В XVI веке в тогдашнем Тотемском уезде в д. 
Бурцево жил крестьянин Василий. Он, кроме тру
дов земледельческих, занимался еще и портным 
мастерством и каждый год по окончании полевых 
работ уходил в окрестные волости для заработ
ков. Возгорелось в его душе стремление к иной, 
духовной, жизни, желание жить только для Бога. 
Однажды он ушел в Спасо-Суморин монастырь. 
Старец Ферапонт постриг его, назвав Вассианом. 
Пробыв несколько лет в послушании, он стал про
сить Ферапонта отпустить его в уединение на Тик- 
сну. Вассиан стал жить в посте и молитве в келье. 
Монах возложил на себя вериги. Так жил Васси
ан 30 лет, умер 12 сентября 1624 года. При гробе 
преподобного Вассиана люди стали получать ис
целение. Свершилось 29 чудес.

«Со времени первого чуда, бывшего в 1647 году 
при гробе пр[еподобного] Вассиана, со всех кон
цов православной Руси стал стекаться народ для 
благоговейного поклонения святого».

Попробуем и мы пройтись по местам Вассиа- 
на-чудотворца.

Архитектурный комплекс церквей 
на Тиксне*

«На Тиксне всю жизнь прожил преподобный 
Вассиан в келье, из которой выходил только в 
церковь (по житию), да на Святое озеро и ключ 
(по народному преданию)».

До сих пор хранятся в домах тиксняков старые 
фотографии, на них две церкви-красавицы (Спасо- 
Преображенская и Святой Троицы), колокольня -  
архитектурный комплекс церквей на Тиксне.

Спасо-Преображенская церковь

«Церковь называется Спасо-Преображенской 
по главному престолу во имя Преображения Гос
подня; название же «Тиксненской» она получила 
от реки Тиксны...»

* Все материалы по истории церквей вплоть до конца 
XIX века, представленные в данной работе, основаны на фак
тах, найденных в научных исследованиях погореловского 
краеведа А. И. Линькова.

«Строительство деревянной приходской церк
ви во имя Всемилостивого Спаса и св. Николая 
Чудотворца можно отнести примерно к XIV веку. 
Спасо-Преображенская церковь деревянной была 
до 1778 года...».

«...Каменная Спасо-Преображенская церковь 
снаружи представляет собой форму корабля, ал
тарями обращена на восток. В длину церковь про
стирается на 18 1 /2  сажени, в ширину на 13 са
жен; крыша железная, окрашена зеленою крас
кою. Церковь увенчивается пятью грушевидными 
главами, осененными железными золочеными 
крестами; главы окрашены синею краскою; ка
менные шейки под главами для прочности обиты 
в 1898 году листовым железом, окрашенным бе
лою краской. Окна, освещающие церковь, имеют 
железные решетки и двойные рамы. Алтари ниж
него этажа церкви сажени на 3 выделяются на 
восток. Над каждым алтарем на небольших [в]ос- 
мериках утверждены железные кресты, окрашен
ные желтой краской».

«Богослужение в Преображенской церкви бы
вает с 6 августа (по старому стилю) до конца ок
тября ».

Свято-Троицкая церковь

«... На месте могилы пр[еподобного] Вассиана 
построили деревянную часовню ... Между тем ча
совня приходила в ветхость ... 8 февраля 1694 года 
преосвященный архиепископ ... благословил цер
ковь ... строить ... и братию собирать, кто изво
лит по обещанию постригать и все учинить по мо
настырскому чину».

Такие же сведения получаем из статьи Григо- 
рова: «При следующем архимандрите Ионе в 1694 
г[ода], Суморина монастыря Протасию было раз
решено устроить монастырь в Тотемском уезде на 
Тиксне, над местом погребения преподобного Вас
сиана, пострижен[н]ика Спасо-Суморина монасты
ря».

«Деревянный храм во имя Живоначальныя 
Троицы: ... существовал до 90-х годов XVIII века. 
К этому времени он пришел в ветхость. ...П рихо
жане вместо обветшалой деревянной церкви пост
роили одноэтажную каменную. Известно, что по
строенный храм был освящен 18 сентября (по ста
рому стилю) 1788 г[ода]».
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«В длину церковь — 10 сажен, в ширину -  
5 сажен, в высоту -  20 сажен. Крыша на церкви 
железная, окрашена зеленой краской. Храм увен
чивается одной грушевидной железной главой, ок
рашенной синей краской, железный крест на гла
ве бронзирован».

«В южной стене церкви снаружи устроена 
дверь, которая ведет в помещения под церковью. 
Это -  пещерка, в которой находится простая де
ревянная рака над мощами преподобного Вассиа- 
на. Стены и потолки пещеры обложены тесом; в 
длину и ширину она простирается на 3 сажени, а 
в высоту почти 2 У„ сажени».

«Многие прихожане и богомольцы ходят в эту 
пещеру помолиться преподобному Вассиану по 
ночам на Иванов день (24 июня, старый стиль), 
на Петров (29 июня, старый стиль), на (12 сентяб
ря, старый стиль) день памяти преподобного Вас- 
сиана...».

Колокольня

«Когда была построена каменная колокольня, 
определенно сказать нельзя за отсутствием сведе
ний. В длину и ширину колокольня имеет 4 саже
ни, а высоту -  22 сажени, купол деревянный, обит

листовым железом, окрашенным зеленою краской. 
На куполе утвержден высокий четырехгранный 
деревянный шпиль, обитый белым листовым же
лезом и увенчивающийся железным бронзирован
ным крестом. Вход в колокольню устроен с север
ной стороны. На колокольне имеется 8 колоко
лов. Самый больш ой колокол весит 101 пуд 
10 фунтов (колокол лит на заводе Асона Стругов- 
щикова в г. Тотьма Петром Ш иргиным)...».

Церковная ограда и кладбище

«Около Тиксненских церквей и колокольни ус
троена полукаменная ограда, вновь построенная 
на оставшуюся церковную службу и вложения 
прихожан. Окружность ограды равняется 167 са- 
жен[ям], высота немного более сажени».

«В ограде (преимущественно в восточной ее по
ловине) заключено сельское кладбище. Роскош
ными и дорогими памятниками оно не может по
хвалиться. Повсюду лишь видны небольшие дере
вянные кресты с едва разбираемыми надписями. 
Посередине кладбища стоит широковетвистая со
сна. Окружность сосны близ корня равна 4 арши
на 7 верш ков...».

Святое озеро

По преданию местных жителей, преподобный 
Вассиан в Святом озере купался в летние жаркие 
дни. Вероятно, преподобный сюда ходил для того, 
чтобы предаваться уединенной молитве, как в 
месте наиболее глухом и уединенном от жилья. В 
старину вокруг озера стоял глухой лес.

«В саженях 10 от Святого озера лет 30 тому 
назад (примерно 1870 г.) была устроена часовня в 
честь преподобного Вассиана. Часовня деревянная, 
на каменном фундаменте, снаружи выкрашена 
красной краской. Высота ее -  3 1/ 2 сажени, шири
на и длина -  2 сажени 2 аршина. Обстановка внут
ри бедная. От часовни к Святому озеру идет дере
вянный помост, в конце которого устроен колод- 
чик, откуда богомольцы берут святую водицу. 
Здесь же ежегодно 12 сентября (старый стиль) в 
день памяти пр[еподобного] Вассиана совершает
ся водосвятный молебен...».

Святой ключ

Верстах в полутора от Святого озера по пра
вую сторону реки Тиксны (в 100 саженях от бере
га) находится холодный ключ, называемый Свя
тым. Ключ бьет из земли на пол-аршина вверх. 
Здесь, по преданию жителей, преподобный Васси
ан умывался. Местные жители в память о полу
ченных исцелениях оставляют на зубцах деревян
ной ограды, построенной вокруг ключа, различные 
одежды (рубашки, шарфы, шапки, платки и др.).

Судьба архитектурного комплекса в X X  веке

Колокольня

Наши респонденты, будучи детьми, хорошо за
помнили колокольню, так как многим хотелось
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Архитектурный комплекс на Тиксне: колокольня, Спасо-Преображенская церковь, церковь Святой Троицы
(фотография 1920-х гг., из архива Н. В. Левитской)

попасть на самый ее верх. Но сторож В. Художи- 
лов к колоколам не пускал. Вход был доступен 
только в Пасху. Детям тогда разрешали звонить в 
колокола.

Интересно, что о лестнице, которая вела на
верх, каждый из респондентов рассказывал по- 
своему: «кривая узкая деревянная лестница»; «де
ревянная лестница заканчивалась на площадке, а 
с нее другая такая же поднималась к колоколам»;

«всего было 12 лесенок, залезали туда светлой 
лестницей, обратно -  темной»; «наверх вела вин
товая железная лестница».

Колокольный звон был очень красив и разно
сился по всей округе: от Сухоны до Якунихи и 
Тафты. Каждый праздник звонарь звонил по-но
вому. В будние дни, в 12 часов ночи, он шел к 
колокольне, чтобы звоном известить жителей Тик- 
сны о наступлении полуночи. К колоколу он при-

Тиксненская Спасо-Преображенская церковь (2004 г.)
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Святой ключик на берегу р. Тиксны 
(1999 г., из архива JI. Ю. Антоновой)

вязывал веревку до самой земли, чтобы не подни
маться ночью по лестнице. На колокольне было 
два колокола. Сначала пел большой, ему вторил 
малый. На первом этаже колокольни всегда вея
ло прохладой, и пьяных мужиков, разбуянивших
ся в Девятую, сажали туда, за железную дверь, и 
держали до полного отрезвления.

Примерно в 1935 году во время воскресной 
службы прихожане услышали шум и выскочили 
на улицу. С колокольни снимали колокола. Ж е
лающих нашлось немного. На колокольню полез 
житель деревни Боярское Скурихин по прозвищу 
Паша Котомка. Это был мужик лет сорока, пья
ница, безбожник и лентяй. У Паши был помощ
ник из местных жителей. Прихожане кричали, 
даже пытались снять неверующих с колокольни, 
но, так как священник стоял молча, решиться ни 
на что не смогли.

Колокола упали на землю, у большого отбил
ся край. Они долго лежали у колокольни, а потом 
их увезли в Усть-Толшму, где была ближайшая 
пристань, на барже отправили в Архангельск. 
Через некоторое время была разрушена и сама 
колокольня. Кирпичи также увезли в Усть-Толш- 
му. Какие-то из них были отправлены на баржах, 
но большинство осталось лежать на берегу Сухо
ны без потребности.

Сейчас по тому месту, где когда-то стояла ко
локольня, проходит дорога.

Церковь Святой Троицы

Немногие помнят, каким было убранство цер
кви Святой Троицы в начале X X  века. Она счита
лась летней, не было там печей, поэтому и служ
бы проходили редко. Наши респонденты знали о 
пещерке Вассиана только по рассказам своих ро
дителей.

В феврале 1919 года советские власти начали 
организованную кампанию вскрытия гробниц с 
мощами православных святых. Неизвестно, были 
ли вскрыты мощи преподобного Вассиана: доку
ментов, подтверждающих это, не найдено. Но в 
работе местного краеведа А. В. Кузнецова, чита
ем: «Старые жители окрестных деревень еще по
мнят, как сотрудник печально известного управ
ления И. А. Чернавский, взявший себе псевдо
ним Брут, руководил акцией по вскрытию мощей 
преподобного Вассиана. Ничего ценного в небога
то отделанной раке найдено не было, а дальней
шая судьба самого Брута была печальной -  он со
шел с ума».

Мы же получили от наших респондентов дру
гие сведения.

После Великой Отечественной войны «хозяи
ном» храма Святой Троицы стал Н. А. Русинов, 
который устроился завхозом в Погореловскую 
среднюю школу, размещавшуюся тогда в здании 
бывшей Спасо-Преображенской церкви. В церкви 
Святой Троицы размещался школьный склад. 
Церковной утвари там уже не было, но сохрани
лась рака над мощами Вассиана и икона-плаща- 
ница с изображением преподобного во весь рост. 
Также цела была и пещерка Вассиана, она распо
лагалась в подвале церкви.

В церкви преподобного Вассиана во время вой
ны хранился колхозный хлеб, а после войны там 
даже стоял школьный трактор. В 1957 году в кол
хозе решили строить МТС и водонапорную баш
ню. Кирпичи стали брать из кладки церкви Свя
той Троицы. Разрушать начали с верха. Церков
ная кладка была очень крепкой, толщиной в два 
кирпича. Кирпич когда-то изготовляли по-особо
му, для этого с каждого двора собирали опреде
ленное количество яиц.

Разрушением занималась целая бригада при
езжих строителей. Кирпич выбирать было труд
но, на деревянный пол, на плащаницу падал му
сор. Пол не выдержал тяжести и рухнул в пещер
ку. Храм разобрали до основания, остались лишь 
фундамент и горка мусора. Почти весь кирпич 
превратился в щебень, использовать его было 
нельзя.

Многие годы по тому месту, где стояла цер
ковь Святой Троицы и где были захоронены мощи 
преподобного Вассиана, проходила дорога. Летом 
1999 года в память об этой церкви был поставлен 
на каменном основании Поклонный крест. На нем 
-  табличка со словами:

Преподобный
Отче наш,
Вассиане,
Моли Бога о нас.
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Спасо-Преображенская церковь

С начала X X  века примерно до 1937 года в 
Спасо-Преображенской церкви шла служба. Дет
ская память наших респондентов ярко запечатле
ла красавицу-церковь, которую каждый год бели
ли, а крышу красили. JI. Н. Клокова (1918 г. р.) 
вспоминает, как «мальцами» ходили в церковь из 
деревни Маныловица и считали свой храм самым 
красивым в Вологодской области. «Путь от дерев
ни Быково до села Погост лежал вдоль реки Тик- 
сны по полям, мимо Святого ключика, через де
ревню Фроловское. До церкви шли босиком, са
поги несли с собой, а около храма одевали», -  
рассказывает JI. Е. Савинский (1928 г. р.). С Яку- 
нихи люди тоже шли босиком до храма. Дорога 
неблизкая -  часто приходилось ночевать в сторож
ке звонаря.

Дети из ближайших деревень были в курсе 
всего, что происходило в храме. «Мы с ребятами 
не пропускали ни одного церковного праздника. 
Особенно нравился обряд венчания. В церковь 
тогда пускали всех, только учителя, увидев нас, 
школьников, около храма, отправляли домой», -  
вспоминает С. А. Овчинникова (1921 г. р.).

В Спасо-Преображенскую церковь вели боль
шие железные ворота. Рядом с ними находилась 
калитка, туда входили пешие. Во время венчания 
во двор Спасо-Преображенской церкви молодые 
въезжали на лошадях. В большие ворота можно 
было въезжать на повозке с покойником, которо
го везли в церковь для отпевания. Если родствен
ники умершего прибыли еще не все, то тело ос
тавляли на паперти на ночь. В церкви, кроме вен
чания и отпевания, часто совершалось крещение 
младенцев.

Почти никто из респондентов не запомнил уб
ранства Спасо-Преображенской церкви, но мно
гим запомнилась большая печь. Она была покры
та мраморной плиткой, а самое интересное, что 
дверка печки находилась под полом в углублении. 
Уборку после службы делал В. Художилов, зво
нарь и сторож, он же был истопником.

В 1937 году арестовали и увезли с Погоста свя
щенника. «Однажды по деревне прошел слух, что 
будут сбрасывать крест со Спасо-Преображенской 
церкви, -  вспоминает JI. Е. Савинский. -  Это было 
в воскресенье. Народу собралось много, особенно 
ребят. Я тоже прибежал из деревни Быково. Паша 
Котомка (тот же мужик, что незадолго до этого 
сбрасывал колокола) пытался столкнуть с купола 
крест. Крест был деревянный, околоченный ж е
лезом, очень тяжелый, поэтому после падения 
ушел в землю одним краем. Его потом еле выко
пали».

Церковь осталась без креста и без хозяина. В 
1938 году службы уже не было. Ценные иконы и 
дорогую церковную утварь увезли в город Тотьму, 
а деревянные иконы сожгли, жителям деревень не 
разрешили разносить их по домам. После закры
тия церкви «нельзя было носить даже нательных 
крестов. Иконы «впереду» держать тоже было 
нельзя. Если придут да увидят, то скажут: «Сни
май!» Поэтому иконы висели в комнатах, куда хо
дили только свои» (В. Д. Скурихина, 1926 г. р.).

Поклонный Крест на месте церкви Святой Троицы 
(2004 г.)

В 1942 году в здание церкви из деревни Фо- 
минское была переведена школа. Об этом вспоми
нает С. А . Овчинникова, бывшая учительница 
математики: «Первый год был особенно трудным. 
Ученики вместе с учителями забеливали рисунки 
на стенах, но со временем они проявлялись снова. 
Только на третьем полуэтаже, где вместо потолка 
был купол, оставались фрески с изображением рая 
и ада. В центральной части церкви была только 
одна изразцовая печь. В здании школы сначала 
поставили перегородки, чтобы обозначить клас
сы. Для кладки печей пригласили белоруса с де
ревяшкой вместо ноги. Других печников в тяже
лое военное время не нашлось. В каждом классе 
он сложил по печке-голландке, а все дымоходы 
от них вывел в общую вентиляционную вытяжку, 
которая была в церкви. Она представляла собой 
глиняную трубу, вставленную в деревянную квад
ратную оболочку. Когда начинали топить печи в 
классах, от горячего воздуха глиняная вентиля
ционная труба нагревалась и трескалась, а дере
вянная оболочка дымила и загоралась. Несколь
ко раз с криками «Пожар!» ученики выбегали из 
школы с ведрами и начинали носить воду с ко
лодца и реки, чтобы потушить огонь. В такие дни, 
на радость ученикам, занятия приходилось пре
кращать».
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Святое озеро, д. Семенково (2004 г.)

Самые смелые ученики залезали на третий 
этаж школьного здания, где вместо потолка был 
купол. «Однажды я (пятиклассник) решил посмот
реть, что там. Залез и чуть не умер со страха. Меня 
испугали фрески на куполе храма. На голубом 
фоне были изображены не только ангелы, но и не 
понятные мне картины с кровью и убийством. 
Больш е я туда не залезал», -  рассказы вает 
А . А. Фарушев (1941 г. р.).

В 1967 году в школе решили провести рекон
струкцию физзала, так как он не соответствовал 
стандартам. «Решили углублять пол, -  рассказы
вает JI. В. Кузнецов, бывший учитель физкульту
ры. -  Убирали полированные церковные плиты, 
откапывали землю. Под полом обнаружили кос
ти. Плиты 50x50 см сложили у стен бывшей цер
кви, некоторые из них люди разнесли по домам». 
«Углубиться удалось только на 70 см, обнаружи
лись огромные камни-валуны, которые были фун
даментом церкви. Они так и остались торчать по 
бокам физзала. Когда я настилал полы, то около 
стен пришлось делать скамейки» (JI. Е. Савин- 
ский). В 1969 году школа переехала в новое типо
вое здание.

В 1970-е годы здание бывшей Спасо-Преобра- 
женской церкви перешло во владение совхоза « По
горел овский», там разместили склад, где храни
лась травяная мука и газовые баллоны. «Церковь 
подожгли ребята на спор летом 1989 года. Снача
ла из окон шел дым -  тлела мука, затем раздался 
взрыв газовых баллонов, и пламя охватило цер
ковь, -  вспоминает А. В. Лепехина. -  В начале 
1990-х годов батюшка Георгий Титов решил отре
монтировать Спасо-Преображенскую церковь. В 
клубе было организовано собрание. Решили соби
рать деньги на восстановление церкви. Батюшка 
Георгий привез бригаду из четырех человек. Ра

бота шла быстро. В одной комнате здания был 
сделан пол и потолок. Всю церковь обвели леса
ми, думали провести первую службу на Рожде
ство. Но 28 августа, в Успеньев день, в 2 часа ночи 
на всю округу раздался грохот -  обрушилась по
ловина купола. Работы были остановлены. Отец 
Георгий «отступился» от нашего храма».

Кладбище и ограда

В 1943 году в здании церкви разместили ш ко
лу, кладбище закрыли. Через год увезли часть 
черных мраморных плит. Долгое время школьни
ки находили около храма человеческие кости, 
которые учителя закапывали обратно в землю. «На 
кладбище остались холмы без крестов, на них мы, 
школьники, играли», -  вспоминает А. А . Фару
шев. Кладбищенскую ограду увезли от школы. 
Часть ее оказалась у сельского клуба в деревне 
Погорелово, часть растащили по домам местные 
жители, куда подевались остальные проемы огра
ды, неизвестно. С. А . Овчинникова предполагает, 
что ограду увезли к начальным школам, которых 
в те годы было много.

Кованый забор находился на кирпичной клад
ке -  фундаменте. Между проемами ограды -  кир
пичные столбы. Фундамент из красных кирпичей 
и столбики -  все разобрали. Около церкви появи
лись две дороги, которые были проложены прямо 
по могилам.

Святое озеро

Многие старые жители помнят, что были на 
берегу озера часовня и помостки. Обнесена часо
венка была палисадником. Лучше всех запомни
ла данное строение С. А. Овчинникова: «Из часо
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Архитектурный комплекс на Тиксне. Вход в Спасо-Преображенскую церковь, колокольня, 
сторожка звонаря (фотография 1920-х гг., из архива Н. В. Левитской)

венки на озеро выходил настил. Он состоял из 
хорошо сплоченных бревен, по краям -  перила. 
Мостки продвигались в озеро на три метра и за
канчивались иорданью 1,5x1 ,5, из которой брали 
святую воду в Пасху, в Вассианову память и Кре
щение. Правда, в Крещение никто не решался 
окунуться в Святое озеро, кроме одного мужчины 
по прозвищу Спирин из деревни Залесье. К часов
не вела хорошая дорога. До самой часовни могла 
пройти лошадь с повозкой. В конце 1930-х годов 
изъяли дорогие иконы из часовни, а деревянные 
бросили в озеро. Ребята катались на них, как на 
плотах. Некоторые местные жители вылавливали 
иконы и уносили тайно домой. Одна такая икона 
хранилась у моей мамы. Она и сейчас в родитель
ском доме, только от сырости краска потреска
лась» .

Крест тоже сбросили в воду, и он ушел на 
дно. Само здание часовни долго стояло без присмот
ра. Тогдашняя молодежь в плохую погоду укрыва
лась под ее крышей, плясала «русского», пела.

Вспомнили о часовне после войны 1941-1945 
годов, когда колхозу потребовалась силосная яма. 
К тому времени опушка с часовенки была снята, 
а бревна раскатили и выложили ими дно ямы в 
деревни Боярское.

Дорога к озеру до наших дней не уцелела, вме
сто нее -  вязкая торфяная тропка. А  остатки по
моста еще можно увидеть. В воде они окрепли и 
не сгнили.

В начале X X  века в озере еще водилась рыба 
(лещ и щука), потому что оно было соединено с 
рекой Тиксной канавкой, прокопанной неизвест
но кем. Следил за чистотой этой канавки житель 
деревни Семенково Александр Поликарпович Ху-

дожилов. Рыбу ловил он с помощью «морды», а 
потом продавал. Говорят, что рыба и сейчас есть в 
озере, но поймать ее трудно.

Святой ключик

А. В. Кузнецов пишет: «Сегодня ключ уже не 
бьет на пол-аршина вверх, но вода в нем действи
тельно необычна. Ниже родника, в ручье, теку
щем в Тиксну, постоянно видны яркоокрашенные 
хлопья ржавчины, похожие на растворенную в 
воде кровь. Скорее всего, это железистый источ
ник, а вода в нем в изобилии содержит ионы ж е
леза. Так что недаром Вассиан пользовался ею от 
головной боли».

Святой ключик до сих пор славится своими 
исцелениями. «Однажды у меня разболелась го
лова -  решила сходить на источник, -  рассказы
вает Е. Н. Художилова, -  смочила волосы, пла
ток повесила на кусты -  головная боль прошла. 
Принято так: ребенок заболел -  неси рубашку, 
ноги заболели -  оботри сырой тряпкой и унеси ее 
к ключику. Помогало! Люди до сих пор воду с 
источника носят домой». Некоторые ходят на Свя
той ключик, чтобы «поклониться, умыться, прине
сти домой воды и освятить жилище со словами: 
«Благодать Святого Духа». JI. Ю. Антонова ощу
щает «животворящую силу воды», когда начинает 
молиться. «Число струек в зависимости от мысли 
человека может увеличиваться или уменьшаться».

В 1970-е годы, в разгар антирелигиозной про
паганды, председатель сельсовета И. В. Лазарев 
распорядился засыпать песком Святой ключик, 
чтобы «бабки не бегали с Петрилова». Но бульдо
зерист только сровнял его с землей. На поверхно-
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Сброшенные колокола. Церковный амбар. Группа 
детей (25 мая 1936 г., из архива А. В. Кузнецовой)

сти свежих земляных пластов появилось много 
медяков. Через неделю ключик пробил себе доро
гу-

В конце 1990-х  годов по расп оряж ен ию  
А. Ф. Заеца, начальника ЛПУ «Юбилейный», вры
ли в место расположения источника железную 
трубу, обложили ее цементными плитами, а ря
дом с ключом вырос кирпичный столб. Сейчас вода 
в ключике не такая вкусная, как прежде, потому 
что непроточная. Вода нашла для себя и другой 
путь, ее струйки бьют рядом с трубой, которую 
поставили люди, и непослушным потоком спус
каются по ручью к реке Тиксне.

*  * *

28 июля 1998 года в новом деревянном храме 
в поселке Юбилейный был освящен престол в честь 
преподобного Вассиана Тиксненского. В настоя
щее время там находится шапочка Вассиана, ко
торая была подарена храму Тотемским краевед
ческим музеем. 25 сентября 2004 года из церкви, 
расположенной в деревне Усть-Печеньга, приве
зена была деревянная икона с изображением пре
подобного Вассиана и подарена храму поселка 
Юбилейный.

Все чаще в Погорелове люди стали интересо
ваться житием преподобного Вассиана и верить в 
чудеса исцеления. Вассиан хранит нашу погоре- 
ловскую землю. «Он являл милости и тогда, ког
да была засуха, -  рассказывает Л. Ю. Антонова. -  
Летом 2003 года на пожертвованные деньги поста

вила свечку преподобному Вассиану, а вечером того 
же дня пошел дождь. Осенью же, наоборот, выпало 
несколько теплых дней на уборку картофеля».

На Тиксне снова существует православная об
щина, возглавляет ее староста Е. И. Бабикова. По 
тропкам к Святому озеру и Святому ключику все 
чаще движутся паломники, а 25 сентября, в Вас- 
сианов день, служат молебны священники. При
езжают люди не только с Вологодчины, но и из 
других городов России, чтобы поклониться свято
му и попросить у него исцеления от недуга. Вера 
возрождается, история снова ставит все на свои 
места.
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