
| Ведя разговор об исторической 
I сущности топонима “Сухона”, под 
I словами “Сухона" и “Тотьма" мы бу- 
| дем иметь в виду ее среднее тече- 
I ние протяженностью 254 км: от реч- 
| ки Брусенки (30 км выше районного 
I центра с. Нкжсеница) до р. Наремка 
I (на 20 км выше п. Шуйское). А сей- 
I час давайте спросим себя и ответим 

на ряд вопросов:
- почему топонимы Сухона и Десна 

имеют сходство?
- п’очему материальная культура 

| С/Аоны в эпоху мезолита (каменный 
| век) своеобразна и отличается от 
| окружающих территорий, и заселя- 
I ло ее население европеоидного 
I типа?

I - в связи с чем это своеобразие со
хранилось до наших дней и одна река 
разделилась на три части: верх
нюю, среднюю и нижнюю, отличаю- 
1 и$еся друг от друга по фольклору, 

| обычаям, традициям и обрядам?
* - зачем русский географ Семен Ре- 
I мезов в работе “Чертежная Книга 
I Сибири", увидевшей свет еще в 1701 
I году, среднее течение реки поме- 
| тип как Землю Великой Скифии? 
\т*на основании чего в дальнейшем 

народы, ее населявшие, стали на
зываться “низовцами"?

Начнем по порядку. Оказывается,
; постоянное население (скифы) по
явилось здесь еще за 6 тысяч лет до 
Рождества Христова, причем пришло 
о«9 к нам с берегов средней Десны. 
О причинах, вынудивших их покинуть 
родные места, мы не знаем. Кстати, 
они, как и все мигранты с Десны, про
шли через волго-окское междуречье, 
причем продвижение это шло до
вольно быстро.
Вторая волна миграции, и опять же 

- с-указанного выше региона, про
изошла в VI веке до нашей эры. О 
причинах, вынудивших скифов миг
рировать на северо-восток, в глубь 
страны, хорошо сказано у С.М.Соло
вьева: “За 513 лет до Рождества Хри
стова персидский царь (Дарий) всту
пил в Скифию, скифы стали удалять
ся в глубь страны. Дарий сказал: “По
чему вы не сопротивляетесь, если 
чувствуете силу в себе, то стойте и 
бейтесь”. Скиф ответил: “Никогда 
еще ни перед одним человеком не 
бегал я из страха, не побегу и перед 
тобой, а почему не бьюсь с тобой, 
тому вот причина: у нас нет ни горо
дов, ни хлебных полей, и потому нам 
нечего биться с вами из-за страха,

1 что вы их завоюете или истребите.
I Но у нас есть отцовские могилы, по- 
I пробуйте их разорить, так узнаете,
S будем ли мы с вами биться или нет”. 

Одни кости мертвецов привязывали 
скифа к земле, и ничего, кроме мо
гил, не оставил он в историческое на
следие племенам грядущим”.

Следует заметить, что по русскому 
летописцу (Прокопию) славяне похо
жи друг на друга, высоки ростом, 
статны, кожа у них совершенно бе
лая, волосы длинные, темно-русы, 
лицо красновато.

1 Геродот представляет скифов бе- 
| локожими, краснолицыми, голубогла- 
I зыми, с мягкими длинными волосами. 
Не составляет труда заметить пора
зительное сходство славян по Проко
пию со скифами по Геродоту.

Вот почему и С.Ремезов на изобра
женной им карте еще 300 лет назад 
считал, что как раз на средней Сухо
не находится земля Великой Скифии. 
При составлении своих материалов 
он пользовался более ранними кар
тами, русскими и иностранными опи
саниями путешествий в разные евро
пейские и азиатские страны.
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Несколько ел- л нужно сказать о со
седях среднес/лонцев: на юге ж и л и  
булгары волжские, на западе - меря, 
весь, на севере -  чудь заволоцкая и 
корела заволоцкая , на востоке -  зы
ряне и пермь.

Нельзя оставить без внимания и 
связь наших территорий с черномор
скими странами, где особым спросом 
пользовалась чернобурая лисица, 
водившаяся ранее здесь.
Третья волна миграции, причем сно

ва с берегов Десны, происходит уже 
в первом тысячелетии после Рожде
ства Христова. Мигрировали к нам, 
спасаясь от нападений хазар, полов
цев, частых междоусобиц, славяне- 
северяне. И что интересно, обычаи, 
обряды, традиции, кото'рые в насто
ящее время имеют место у нас, иден
тичны с существовавшими у северян. 
В качестве любопытного примера 
можно привести то, что жители севе
ра южной Руси любили бани. Вот как
об это пишет летописец: “И приде в 
словени, идеже ныне Новгород (Се
верский) и виде ту люди сущая, како 
есть обычай им, и како ся мыют, хво
щутся и удивися им и рече: Дивно ви- 
дех словеньскую землю, идучи ми 
семо видех бани древены, и пе- 
режьгуть е рамяно, совлокуться и бу
дут нази, и облеются уснияным, и 
возьмут на ся прутье младое, бьют
ся сами и того ся добьют, егда влезут 
ли живи, и облеются водою студеною, 
тако оживут; и то творят по вся дни 
не мучими никим же, но сами ся му
чать, и то творять не мовенье себе, а 
мученье".
Как видно, появлению бань на сред

ней Сухоне мы обязаны северянам. 
Меня всегда поражало и вводило в 
недоумение: почему же жители бо
лее северных пунктов (бассейн Ваги, 
в т.ч. и Кокшеньги) в начале XX века 
и даже позже мылись в русских пе
чах? А это уже традиция Великого 
Новгорода.

В дальнейшем интересующая нас 
местность стала именоваться Рос- 
товщиной в Заволоцкой Земле. Сви
детельством тому является завеща
ние великого князя Василия Василь
евича (Темного). Ярким подтвержде
нием этого может служить то, что 
даже в 1554 году Феодосий Суморин, 
решив строить монастырь в Тотьме, 
вынужден был покинуть Вологодскую 
Епархию и перейти в Ростовскую, где 
у ростовского архиепископа Никанд- 
ра, в ведении которого находилась 
Тотьма, брал грамоту на разрешение 
строительства монастыря и матери
алы для его освящения.

Значительно раньше Андрей Бого- 
любекий, сын Юрия Долгорукого, вы
делил указанные выше земли в от
дельную княжескую собственность, 
не вошедшую в общую родовую соб
ственность Ярославичей.

Позднее наш регион получил назва
ние Тотемский уезд. В его входили 
существующие ныне Тотемский и Ба- 
бушкинский районы, а также часть 
Междуреченского, Сокольского, Сям- 
женского, Нюксенского и Тарногского. 
Причем административное деление 
происходило по этническому призна
ку. Об этом наглядно говорит карта 
Тотемского уезда, изданная в 1881 
году. На ней Середской сельсовет 
(бассейн Ваги) существующего в на
стоящее время Тотемского района 
входил в состав Вельского уезда. 
Часть Тарногского района (р.Кокшень- 
га, бассейн р.Ваги), так называемые 
“кокшары” принадлежали также Вель
ску, а западная часть нынешних тар- 
ножан (бассейн Сухоны) относилась 
к Тотемскому уезду. Аналогичное раз
деление проходило и в других пере
численных выше и существующих 
ныне районах.

Из изложенного выше материала 
нам стала понятна историческая сущ
ность топонима “Сухона".
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