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Пролог
РУССКАЯ АТЛАНТИДА

В один из летних дней 1854 года весьма представитель-
ный господин пятидесяти с лишним лет прибыл в село 
Кубенское, располагавшееся на восточной оконечности 
Кубенского же озера, которое было хорошо известно во 
всей Белозерской округе не только своей преизрядной про-
тяженностью, более пятидесяти верст, но и весьма крутым 
нравом. Под воздействием штормового ветра и подводных 
течений оно могло воздвигнуть волны столь немыслимой 
величины, что ни один опытный пловец не отважился бы 
выйти здесь на открытую воду под парусом или на веслах 
даже по самой острой необходимости. А если и находились 
безумцы, решившиеся на подобный опрометчивый посту-
пок, то они, как правило, становились добычей яростной 
стихии.

Однако следует заметить, что сколь внезапно на Ку-
бенском озере могли приключаться такие кромешные ура-
ганы, столь же внезапно они имели обыкновение затихать 
и являть взору изумленного странника картину совершен-
но благостную.

Наш путешественник — назовем его Андреем Никола-
евичем Муравьевым — следующим образом описал уви-
денное в своей путевой тетради: «Вечер был самый благо-
творный: ни одной тучки на небе, ни одной волны на озере, 
которое расстелилось синим зеркалом на необозримую 
даль, и только легкие паруса рыбарей на нем белели».

Само село Кубенское, куда прибыл Андрей Никола-
евич, немногим отличалось от нрава водоема, на берегу 
которого оно располагалось. Именовалось оно не иначе 
как «разбойничьим вертепом», а поговорки «пронеси, Го-
споди, Кубенское» или «на Кубенском не обедай» многое 
говорили о нравах местного населения, почитавшего себя 
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за держателей «ключей» от озера, куда со всей Белозерской 
округи съезжались рыболовы, охотники и богомольцы.

К числу последних можно было отнести и господина 
Муравьева, действительного статского советника и ди-
пломата, поэта и православного публициста, который ин-
тересовался духовной историей Кубенской местности. За 
ней-то (сиречь духовной историей) он и приехал сюда из 
Москвы.

— А это на Порозовицу ехать надо, к Антонию на при-
стань, — разводили руками местные мужики, лукаво по-
смеивались и, стоя на берегу озера, указывали куда-то в се-
веро-западном направлении, — там все у нас начиналось.

— Так выходит, что проехал я эту пристань, не зная о ее 
существовании? Ехал-то как раз оттуда, через Сямский мо-
настырь, который посетил с благоговением, дабы покло-
ниться явленной тут чудотворной иконе Рождества Пре-
святой Богородицы.

— Выходит, барин, что проехали, — говорили мужи-
ки, осеняли себя крестным знамением, и один из них, 
вида степенного и обстоятельного, продолжал свою по-
весть. — Хотя и немудрено было: она ведь, пристань эта, на 
удалении от тракта находится, там еще Антониево-Введен-
ский храм есть весьма примечательный.

— Чем же он, братец, так примечателен?
— Да тем, что, когда у Антония благовестят, то у самого 

Устья-Кубенского слышно, а там верст сорок будет, если 
не поболее…

И вот теперь, слушая этот воображаемый разговор, ко-
торый происходил почти 170 лет назад, желание продол-
жить его и поведать московскому путешественнику (чи-
тателю в том числе) историю того места, куда он не попал 
в поисках духовных древностей Белозерской земли, возни-
кает само собой, естественно и неподдельно.

Итак, на северо-западную оконечность Кубенского 
озера, а точнее к месту впадения в него реки Порозови-
цы, первые иноки-отшельники пришли из Новгорода еще 
в XIII веке. Тут ими была возведена деревянная церковь во 
имя святого Антония Великого, а также устроено монаше-
ское особножительное поселение — идиоритм, имевшее 
распространение в Древней Церкви, то есть во времена 
того же Антония Великого (251—356), основоположника 
христианского монашества и, в частности, отшельничества 
как крайней формы иноческого служения.
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По мысли подвижника, вместе монахи-отшельники 
могли собираться только на службу в храм, все же осталь-
ное время они должны были проводить в полном уедине-
нии — в отличие от общежительных монастырей, где и мо-
литва, и труды, и трапеза совершаются вместе.

Читаем в «Уставе отшельнической жизни» преподобно-
го Антония: «Находясь в келии своей, старайся исполнять 
следующие три обязанности: трудиться руками своими, 
читать псалмы и молиться… Представляй себе и говори: 
ныне я провожу последний день в мире сем. После сего 
ты не будешь грешить пред Богом… Не будь невоздержен 
в пище, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи 
твои… Никогда не ослабевай в трудах своих, и Бог скоро 
даст тебе отдохновение… Как развалины дома, находяще-
гося вне города, служат местом для всякой нечистоты, так 
и душа монаха, не пекущегося о своем спасении, есть вме-
стилище страстей и нечистоты… Старайся, чтобы молитвы 
твои всегда орошаемы были слезами: Бог помилует тебя 
и освободит тебя от твоего внешнего человека… Как рыбы, 
оставшись долго на суше, умирают, так и монахи, находясь 
долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, теряют 
любовь к безмолвию. Посему как рыба рвётся в море, так 
и мы должны спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, 
не забыть о внутреннем бдении».

Пустынная местность на берегу Кубенского озера как 
нельзя лучше подходила для аскетического делания, без-
молвия и «внутреннего бдения». Следовательно, посвя-
щение обители святому Антонию было неслучайным, тем 
более в Новгороде Великом, на реке Волхов на тот момент 
уже существовал Антониев монастырь, что говорило об 
особом почитании новгородцами этого святого.

Сейчас об особенностях русского средневекового бо-
гомыслия мы можем только гадать, потому как, по словам 
протоиерея Георгия Васильевича Флоровского (1893—
1979), религиозного мыслителя и историка, много в нем 
(богомыслии) «загадочного и непонятного». «Что означа-
ет, — пишет отче Георгий, — это вековое слишком долгое 
и затяжное русское молчание? Как объяснить это позднее 
и запоздалое пробуждение русской мысли? С изумлением 
переходит историк из возбужденной и часто многоглаголи-
вой Византии на Русь, тихую и молчаливую. И недоумевает, 
что это. Молчит ли она и безмолвствует в некоем раздумьи, 
в потаенном богомыслии, или в косности и лени духовной, 
в мечтаниях и полусне?»
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В этих словах Флоровского очень точно переданы ат-
мосфера и интонация времени, о котором мы говорим, по-
вествуя о первом, по сути, на Русском Севере идиоритме, 
положившем начало многим ныне хорошо известным мо-
настырям — от Кирилло-Белозерского и Спасо-Прилуцко-
го до Динисиева-Глушицкого и Соловецкого на Дышащем 
(Белом) море.

Все движения и перемещения (мысли в том числе) 
здесь всегда были (и остаются по сей день) спонтанными 
и непредсказуемыми. Так, например, совершая в 1260 году 
хождение от Белоозера к Великому Устюгу и выйдя по реке 
Порозовице в Кубенское озеро, князь Глеб Василькович 
Белозерский (1237—1278) попал в великий шторм, кото-
рый длился десять дней. Спасение князь нашел у Святого 
Антония. Можно предположить, что это высокое посеще-
ние неведомой доселе пу стыни стало причиной ее возвы-
шения и обустройства. Впоследствии Антониев-Введен-
ский монастырь получил вотчины в Сямской волости, по 
юго-восточному побережью Кубенского озера, где в 1524 
году был основан Сямский Богородице-Рождественский 
монастырь, который в 1854 году, как мы помним, посетил 
наш путешественник — Андрей Николаевич Муравьев.

В 1764 году древний монастырь у Антония на приста-
ни, увы, разделил судьбу многих русских провинциальных 
обителей — сообразно «Манифесту о секуляризации мо-
настырских земель», принятому императрицей Екатери-
ной II, он был упразднен, а старцев обители переселили на 
Сяму. Только в 1846 году на северо-западной оконечности 
Кубенского озера началось возрождение почти угасшей 
здесь духовной жизни. На месте обветшавших построек 
пустыни возвели трехпрестольную Антониевскую церковь 
с Введенским и Спасским приделами и теплой трапезной, 
а также возвели колокольню, на которую водрузили коло-
кол весом 155 пудов.

Примечательно, что на противоположном берегу озе-
ра, в селе Чирково, расположенном близ Устья Кубен-
ского, в 1861 году был воздвигнут, а в 1863 году освящен 
огромный, с гигантской трехъярусной колокольней храм во 
имя Афанасия Великого. И вновь место его расположения 
оказалось неслучайным. Начиная с XV века тут находился 
Лысогорский Богородице-Рождественский женский мона-
стырь, основанный вдовой князя Димитрия Васильевича 
Заозерского благоверной княгиней Марией. К сожалению, 
никакой подробной информацией об этой древней обители 
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на Кубенском озере мы не располагаем. Короткое упоми-
нание о монастыре сохранилось лишь в «Дозорной книге 
монастырских вотчин» от 1615—1619 годов. Скорее всего, 
во второй половине XVIII века эта женская обитель, как 
и Антониев-Введенский монастырь, была упразднена, а ее 
постройки до нашего времени, увы, не сохранились.

Продолжая размышлять о смысле посвящения кубено-
озерских храмов именно Святым Отцам Древней Церкви, 
неизбежно приходишь к весьма интересному выводу. По 
крайней мере, именно к нему нас подвигает упомянутый 
протоиерей Георгий Флоровский в своих классических 
«Путях русского богословия»: «Русский дух не сказался 
в словесном и мысленном творчестве… Эта невысказан-
ность и недосказанность часто кажется болезненной… Сей-
час уже не нужно доказывать, что в истории древнерусской 
культуры и письменности есть “хронология”. Сейчас перед 
внимательным историком настолько открывается все мно-
гообразие явлений и взаимная несоизмеримость отдельных 
исторических моментов и формаций, что уже не приходит-
ся искать единой общей “формулы” или обозначения для 
всей “Древней России”, точно действительно она была на 
одно лицо — от Владимира Святого до Тишайшего Царя. 
В действительности это не один, но много миров. И кроме 
того, никак нельзя строить и толковать русскую историю 
как некий обособленный и замкнутый исторический про-
цесс. Русская история вовсе не так уж изолирована и разоб-
щена с “великими семействами рода человеческого”».

В данном случае мы можем говорить о запредельном 
мире северного отшельничества, основанием которого ста-
ло не словесное (эпистолярное) богословие, но мистическое 
богомыслие (мудрование), не имеющее глубокой теорети-
ческой базы, однако исполненное глубокого и пронзитель-
ного сердечного горения, когда под словом «пустыня» по-
нималось не столько бескрайнее и безлюдное пространство 
лесов, рек и озер, сколько совершенное внутреннее молча-
ние — безграничное и вневременное, исихия (др.-гр. Nσυχία), 
в которой сосредоточены спокойствие, тишина и уединение.

Итак, с одной стороны Кубенского озера благовестит 
Святой Антоний — началоположник христианского от-
шельничества, с другой — Святой Афанасий, архиепископ 
Александрийский, богослов и непреклонный борец с ари-
анской ересью. Можно утверждать, что осмысление трудов 
этих двух великих старцев в белозерской местности носи-
ло, скорее, прикровенный характер. Опыт аскетов Древней 
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Церкви, спасавшихся в пустынях Египта и Сирии, Пале-
стины и Каппадокии, носившийся в воздухе, перенимался 
новгородскими отшельниками, уходившими в дебри Бело-
зерского севера и здесь воплощавшими свое видение про-
тивостояния началозлобному демону.

«Человек согрешил и пал, а с падением его все пришло 
в смятение», — читаем у Афанасия Великого. Вот уж воис-
тину великое смятение не только человеческое, но и при-
родное простерлось над Кубенским озером, когда на его бе-
рег вышел князь Глеб Василькович! И именно в эту юдоль 
страстей, на это поле «невидимой брани», по словам афон-
ского монаха Никодима Святогорца (1749—1809), вступа-
ют люди с разной степенью готовности к этим непростым 
и порой трагическим испытаниям. Кто-то из них обретет 
здесь святость, а кто-то навсегда сгинет в болотах Белозе-
рья, в топях Шексны, в водах Кубенского озера, погибнет 
от рук лихих людей и зубов диких зверей в непроходимых 
Комельских и Глушицких чащах.

Аскетический опыт Древней Церкви попал на Русском 
Севере во многом на благодатную почву, потому как склон-
ность к молчанию и уединению являлась (и является) мен-
тальной чертой северян, когда сосредоточение, внешне 
строгое и даже суровое, таит внутри себя готовность к мисти-
ческому смятению, слезам умиления, обнаруживает натуру 
трепетную и сомневающуюся. Это состояние промыслитель-
но точно было описано святым Афанасием Великим в одном 
из его посланий: «Когда я намеревался писать и принуждал 
себя помышлять о Божестве Слова, всякий раз далеко отсту-
пало от меня ведение, и я сознавал, что в такой мере остаюсь 
позади, в какой думал постигнуть. Ибо не мог написать того, 
что явно представлял умом, я что писал, то делалось слабее 
даже и той малой тени истины, какая был у меня в мысли».

Недостоинство и дерзновение, бесшабашная удаль и ро-
бость — все это, стоя на берегу Кубенского озера, испыты-
вал князь Белозерский, находил в себе многие мятежные 
помыслы и сомнениям, конечно, предавался им, не ведая, 
что его ждет впереди, но все-таки отправлялся в плавание…

* * *
Однако вернемся к нашему путешественнику — Ан-

дрею Николаевичу Муравьеву.
Маршрут его, как следует из сделанных им записей, про-

легал к островному Спасо-Каменному монастырю, распо-
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