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Список церквей Череповецкого района Вологодской 
области (Череповецкого уезда Новгородской губернии и 
Пошехонского уезда Ярославской губернии), 

затопленных Рыбинским водохранилищем.



Церкви  Ваучского прихода
Церкви  Ваучского прихода
Череповецкий уезд, Горская волость, с. Вауч, смежно с с. Средний Двор и Горка – Череповецкий район, Николо-
Раменский с/с, южнее д. Бор.

Первая деревянная церковь была построена в 1690 году при Новгородском митрополите Иове, каменная 
построена в 1783 году. Обе церкви построены "тщанием прихожан".

В первой деревянной церкви было два престола: во имя Воскресения Христова с приделом мученицы 
Параскевы.

В каменной имелось также два престола: во имя Рождества Христова и во имя Иоанна Предтечи (в теплом 
приделе). Утварью обе церкви были достаточны. Состав причта был определен в два священника, одного диакона, 
по два человека дьячков и пономарей. Дома у священнослужителей собственные, но находились на земле, 
отведенной прихожанами. Церквям принадлежал амбар и деревянная изба. Приписной и домовой церквей не 
было.

(Источник: Церковные ведомости г.Череповца и уезда за 1832 год // ГАВО. Ф.480. Оп.1. Д.2845. Л.154об.-155)

В Расписании городских и сельских приходов и причтов Новгородской губернии (НЕВ 1876 год, № 16) значится 
одна церковь - Воскресенская. Причт: 1 настоятель, 1 псаломщик.

В Церковно-историческом атласе Вологодской области, автор-составитель Н.М.Македонская, указаны две церкви:

Воскресенская Ваучская, каменная, построена в 1783 году, престол один – Обновления храма Воскресения 
Христова.

Спасская Ваучская, деревянная, построена в 1890 году, престол один – Всемилостивого Спаса.



Спасская Ваучская церковь (слева), 
Воскресенская Ваучская (справа) 

Фото 1899 года 











Вахновская церковь
Церковь Покрова Богородицы построена в 1913 году тщанием конторы 
Ярославской Большой Мануфактуры, прихожан и жертвователей. Здание 
деревянное, новое, колокольня – то же. Престол один. По штату: священник и 
псаломщик. Утвари достаточно. За 1921 год собрано около 300.000 рублей 
кружечных доходов, других источников содержания нет. Церковное кладбище, 
земля, принадлежащая церкви, песчаная. Дома для священно и 
церковнослужителей построены на церковной земле попечительством в 1915 
году, двор и сторожка. Дома новые, деревянные. 3 приписных часовни: 
Вахновская, Пехтеевская, Дудинская. Богослужебные книги все новые. 
Преосвященный посетил приход в последний раз 21 июля 1916 года.

Ближайшие церкви:  Городищенская – 6

  Дорская – 7 вёрст              

   Любецкая – 8вёрст
Луковская – 8 вёрст
В приходе: село Вахново, деревни Пехтеево и Дудино, всего 387 домов, 1098 муж., 
1224 жен.

Источник: Ведомость о церкви за 1921 год (ГАВО, фонд 1067, опись 1, дело № 200).



Вахновская церковь
ЦГА СПб Ф.7179 Оп.10 Д.722

протокол №164  (типографская печать)

лист 24

п. 71 от 10/Х 1934.

О ликвидации Вахновской церкви, того же с/с, Череповецкого р-на
Ввиду того, что здание церкви двадцаткой не ремонтируется, и 
причитающиеся налоги не платятся, в то же время здание церкви 
необходимо для культурно-просветительских целей, для 
удовлетворения же религиозных нужд  верующих на расстоянии 4 
км находится другая церковь – Вахновскую церковь закрыть, и 
здание использовать под клуб.



Николо-Выксинская мужская пустынь, с.
Николо-Выкса.



Николо-Выксинская мужская пустынь, с.
Николо-Выкса.

«…пустынь на речке Выксе (Выксинье) основана во второй 
половине XIY века преподобным Азарием, пострижеником 
Воскресенского Череповецкого монастыря. «По убиении 
отрока царевича Димитрия Углицкого, мать его, супруга царя 
Иоанна Грозного, Мария Федоровна, по повелению Бориса 
Годунова сослана была в изгнание в пределы Белозерские, в 
место бедно и пусто, в некий св. Николая Чудотворца 
монастырь, зовомый на Выксе, мал и скуден…»

















Церковь Рождества Иоанна Предтечи, 
с. Леушино, 1909 г.



Церковь Рождества Иоанна Предтечи, 
с. Леушино, 1909 г.

К востоку от монастыря  стояла деревянная церковь Иоанна 
Предтечи. Эта кладбищенская церковь, приписанная к монастырю 
и давшая ему название, осталась за монастырской оградой и была 
приходской церковью деревни Леушино. церковь была построена в 
1860 - 1862 гг. стараниями помещиков Каргопольцевых. Скромный, 
довольно приятный храм.

Сначала церковь была приписана к церкви в селе Досифеева 
пустынь, расположенном в 12 верстах от Леушина, и притом по 
плохой дороге. Это создавало неудобства для богослужений. В 
1864 г. к церкви был определен самостоятельный причт - священник 
и псаломщик. С 1876 года церковь вновь стала приписной - она 
была передана в ведение Леушинской общины, а затем 
Леушинского монастыря.



с. Леушино, 1909 г.



Церкви Петропавловская и 
Вознесения Господня, с.Луковец

Церкви Петропавловская и Вознесения Господня, с.Луковец.

«…Луковесь, или в более позднем звучании Луковец – 
древнее село, ныне затопленное, располагалось в 
двенадцати верстах от города Череповца, в извилине реки 
Шексны, имевшей прозвище «Собачьи пролазы». Тут, как 
утверждали лоцманы, не лодкам ходить, а «собакам лазить». 
С трех сторон село и его окрестности омывались рекой, и 
лишь четвертая, шириной в пятьсот метров, имела связь с 
сушей…»



Вознесенская Луковецкая  церковь
Череповецкий уезд, Луковская волость, с. Луковец – затоплено Рыбинским водохранилищем  

     По Спискам населенных мест Новгородской губернии за 1912 год в селе Луковец было две церкви, 
часовня, церковно-приходская школа. За Шексной, в д. Успенская Слобода, располагалась старинная 
деревянная церковь.
Вознесенская церковь построена в 1803 году, имела один престол Вознесения Господня.
 
           Луковецкая церковь, 1827 год. Ревизская сказка.
                                (ГАВО. Ф.1067. Оп.11. Д.4.)    
3 церкви:
1.) Вознесения Господня, каменная, построена по благословению архиепископа Арсения Ростовского. 5 
глав, деревянные, на них кресты опаяны белым аглицким железом. Придел – Николая Чудотворца.
2.) Петра и Павла, каменная, 5 глав.
Колокольня каменная четвероугольная отдельно от церквей.
3.) Успенская церковь за рекой Шексной, деревянная, 1 малая глава.
Духовенство:  священник Иоанн Алексеев
                        Диакон: Иоанн Добронравов
                        Дьячок: Алексей Васильев
                        Пономарь: Иван Васильев
Подписали: благочинный Городищенский Платон Орнатский
                     Благочинный священник Косма Сомов



Церкви Петропавловская и Вознесения Господня, 
с.Луковец.



Ольховско-Казанская церковь
Ольховско-Казанская церковь
Село Ольхово. Череповецкий район Рыбинское водохранилице.

Церквей две. Первая – Казанской иконы Богородицы, построена в 1898 году тщанием прихожан, зимняя. 
Приделов в ней два: Модеста архиепископа Иерусалимского и святого великомученика Димитрия Солунского. 
Вторая церковь – свт. Николая Чудотворца, летняя, с колокольней в одной связи. Имеется церковное кладбище. 
Церкви крепкие, покрыты железом.

Кружечных доходов за 1921 год – 579.389 рублей, других источников содержания членов причта нет. Дом 
священника Павла Фрегатова построен в 1891 году. 3 приписных часовни: в Ольхово, Горлово и Васильевское. 
Весной во время разлива реки Шексны прихожанам деревень Горлово и Васильевское трудно добираться до 
церкви. В приходе земли 30 десятин 536 кв.сажен. Весной 1917 года вся церковная земля была захвачена 
гражданами села Ольхово. Качество земли – среднее. В селе Ольхово трудовая школа первой ступени с 5-ю 
отделениями.

Преосвященный посетил приход в последний раз в 1916 году.

Ближайшие церкви: 

Николая Чудотворца в селе Выкса – 4 версты
Покрова Богородицы в с. Логиново – 8 вёрст
Святой Троицы в с. Досифеева Пустынь – 8 вёрст
Источник: Ведомость о церкви за 1921 год (ГАВО, фонд 1067, опись 1, дело № …)



Ольховско-Казанская церковь



Досифеева-Троицкая Иоанно-Предтеченская 
мужская пустынь        

Пустынь эта находится на горной стороне р. Шексны, к юго-востоку от нынешнего г. Череповца. 
Основана в конце XVI века. Об основании обители сохранилось следующее предание. В царствование 
царя Иоанна Васильевича Грозного спасался в лесу, в убогой хижине, один пустынник (Досифей), 
которого нашли царские спутники, когда Иоанн Васильевич ездил в Кирилло-Белозерский монастырь 
и против места занимаемого ныне пустыней остановился для охоты. Услышав об отшельнике, царь 
пожелал видеть его, но когда пришел в келью, то никого в ней не нашел, а нашел лампаду, псалтырь и 
камень, стоя на котором молился затворник. На том месте царь приказал построить монастырь во имя 
Рождества Иоанна Предтечи, так как посещение царем кельи затворника случилось 24 июня. Но 
церковь Предтеченская не была кончена, а в монастыре, в замене ее, была построена церковь во имя 
св.Троицы с приделом в честь св. беcсеребренников  Косьмы и Дамиана и самый монастырь был 
назван в честь пустынножителя, имя которому, вероятно, было Досифей. В 1609-12 годах обитель 
была разорена поляками и потом вновь возобновлена.  Пустынь эта находится на горной стороне р. 
Шексны, к юго-востоку от нынешнего г. Череповца. Основана в конце XVI века. Об основании обители 
сохранилось следующее предание. В царствование царя Иоанна Васильевича Грозного спасался в 
лесу, в убогой хижине, один пустынник (Досифей), которого нашли царские спутники, когда Иоанн 
Васильевич ездил в Кирилло-Белозерский монастырь и против места занимаемого ныне пустыней 
остановился для охоты. Услышав об отшельнике, царь пожелал видеть его, но когда пришел в келью, 
то никого в ней не нашел, а нашел лампаду, псалтырь и камень, стоя на котором молился затворник. 
На том месте царь приказал построить монастырь во имя Рождества Иоанна Предтечи, так как 
посещение царем кельи затворника случилось 24 июня. Но церковь Предтеченская не была кончена, а 
в монастыре, в замене ее, была построена церковь во имя св.Троицы с приделом в честь св. 
беcсеребренников  Косьмы и Дамиана и самый монастырь был назван в честь пустынножителя, имя 
которому, вероятно, было Досифей. В 1609-12 годах обитель была разорена поляками и потом вновь 
возобновлена. 



Досифеева-Троицкая Иоанно-
Предтеченская мужская пустынь        

Возобновленная обитель была домовою, патриаршею и 
существовала еще в 1663 году, когда в ней был настоятелем 
Александр. В 1744 году ей принадлежало 50 душ и дер. Казаково, 
что ныне село Досифеева пустынь.     Упразднена обитель в 1764 
году. Во время упразднения своего находилась в Ростовской 
епархии. Через несколько времени на месте монастыря в конце 
XVIII столетия явился приходской храм и доныне существующее 
село Досифеево (в 4 верстах от границы Ярославской епархии). В 
приходе и до сих пор иными жителями празднуется преп. Досифею 
и почему-то 4 февраля, хотя память святого Досифея Синайского 
19 февраля. В селе церковь во имя св.Троицы, построенная в 1804 
году существует до настоящего времени. Строители: игумен 
Досифей в честь которого устроена обитель 1582г., строитель 
Александр в январе 1633 г., Иосиф 1685 г., Боголеп 1688-1700 г., 
Савватий 1727 г., Гавриил 1731-37 г., Иов 1749 г. 



 Список церквей Череповецкого района Вологодской 
области (Череповецкого уезда Новгородской епархии), 
оказавшихся на побережье Рыбинского водохранилища.



Логиновский приход
Логиновский приход
Череповецкий уезд, Самосорская волость, Логиновский Покровский погост, смежен с д. Логиново –  Череповецкий район, Мяксинский 
с/с, с. Логиново
Церквей две:

1.) Покрова Божией Матери, построена в 1778 году тщанием прихожан, деревянная, без фундамента, деревянная   колокольня 
отдельно от церкви. Два придела: Рождества Иоанна Предтечи (справа) и пророка Илии (слева).

2.) В честь Космы и Дамиана, построена в 1858 году тщанием прихожан, каменная, твёрдая, покрыта железом. Два придела: святых 
Зосимы и Савватия Соловецких (справа) и святых мучеников Флора и Лавра (слева).

Утвари достаточно. По штату – священник и псаломщик, а с 1887 года – диакон. Жалования нет, в 1921 году кружечных доходов 1 
миллион рублей, других источников содержания причта нет. В церкви был архив. Земли было – 30 десятин 1030 кв. сажен. В 1918 году 
указом села Логинова землю у храма насильственно конфисковали, оставив во владение небольшую часть земли самого худого 
качества (песчаная, золотистая, весьма не плодородная). Священник живёт в доме, выстроенном на свои средства, имеет лошадь и 
корову, диакон нанимает квартиру. Имеется деревянная сторожка и торговые ряды. Преосвященный посетил приход в последний раз 
15.05.1909.

Ближайшие церкви:

 Николо-Выксинская           6 вёрст
 Ольховская                         10 вёрст
 Досифеева Пустынь           14 вёрст
Любецкая                             18 вёрст
Леушинский монастырь    17 вёрст 

Часовен две: в дер. Веретье (деревянная, построена в 1915 году) и в дер. Хмелино (деревянная, год постройки неизвестен). Все 
служебные книги есть, церковная библиотека – 358 томов. 5 школ6 в селе Логоново, деревнях Воротишино (2 версты от церкви), 
Среднее (3 версты). Веретье (5 вёрст), Хмелино (12 вёрст). Староста с 11.09.1908 – Ефим Кирианович Куликов.  В приходе деревень: 
Голосово, Костино, Воротишино, Веретье, Крутец, Среднее, Жаль (:), Хмелино. 631 дом, мирян: 1537 муж., 1695 жен.

Источник: Ведомость о церкви за 1921 год (ГАВО, фонд 1067, опись 1, дело №…)



Логиновский приход

Метрические книги церквей Череповецкого уезда за 1808 год.
(ГАВО. Ф.986. Оп.1. Д.21.)
 
Село Логиново, церковь Покрова Богородицы
священник: Иоанн Алексеев
священник: Иоанн Ермолаев
диакон: Стефан Алексеев
пономарь: Пётр Васильев
деревня Хмелино – вотчина Александра Татаринова
деревня Костино – вотчина помещика Алексея Клеймина, Ивана Короткого
деревня Веретье – вотчина помещика Ивана Связьева
 



Николаевская  Кондашская церковь
Николаевская  Кондашская церковь
Череповецкий уезд, Уломская волость, с. Кондаша – 
Череповецкий район, Коротовский с/с, Гавино
Церковь каменная, 1857 года постройки, престол один – 
Святителя Николая Чудотворца архиепископа Мирликийского.









Церкви в селе Городище. Располагаются на обрыве берега, 
взорваны, каменные фундаменты подмываются водами 
водохранилища. Над ними установлен Поклонный крест.



Городищские церкви 

Городищские церкви 

Череповецкий уезд, Любецкая волость, с. Городище –затоплено Рыбинским 
водохранилищем.

Церковь Знамения Божией Матери
Каменная, построена в 1820  году, имела престолы:

•  Иконы Божией Матери «Знамение» - главный;

• Преподобного Александра Свирского.

Троицкая Городищская церковь
Каменная, построена в 1796 году, имела престолы:

• Живоначальной Троицы – главный;

• Рождества Христова;

• Святителя Николая Мирликийского.



Церковь Знамения Божией Матери.

Церковь Знамения Божией Матери.

Село Городище. 1 благочиннический округ.

(Источник: Ведомость о церкви за 1921 год)

  Церквей две, обе каменные. Первая построена в 1820 году, вторая – в 1796. Пять престолов: 
Знаменской иконы, Александра Свирского, Живоначальной Троицы, Рождества Христова, Николая 
Чудотворца.  Утвари малодостаточно, священник и псаломщик по штату. Кружечных доходов за 1921 
год – 1,5 млн. рублей, других источников дохода нет. Земли состояло 56 десятин, вся она находится 
в пользовании крестьян с. Городище.

Ближайшие церкви:

• Преображенская в с. Любец – 4 версты
• Владимирская в с. Ильинское – 6 вёрст
• Вознесенская в с. Луковец – 8 вёрст
• Вахновская – 8 вёрст
• 1 часовня. 

Преосвященный посетил приход в последний раз в 1909 году.









Леушинский женский монастырь Череповецкой 
губернии Новгородской епархии (основан в 1875, 

закрыт в январе 1930 года).



Троицкий собор в Леушинском 
монастыре



Троицкий собор в Леушинском 
монастыре.

Собор был заложен в 1903 г., закладку освящал св. Иоанн 
Кронштадтский. Строительство было закончено в 1906 г. Центральный 
престол освящен 18/31 мая1906 г. архиепископом Новгородским и 
Старорусским Гурием (Охотиным). Чуть позже, 10/23 июля того же года св. 
Иоанн Кронштадтский освятил придел св. Серафима Саровского.
В архитектуре собора использованы мотивы средневековой архитектуры 
Новгорода и Пскова: завершение основного объема, напоминающее 
характерные восьмискатные покрытия; ложные трехлопастные закомары 
и полузакомары; пояс арочек, завершающий барабан. Характерна и 
строгость декора, еще большая, чем в соборе Похвалы Божией Матери. 
На мой взгляд, здесь сказалось влияние новых тенденций в русской 
архитектуре начала XX века, свойственных национальному направлению 
модерна - "неорусскому стилю". Но в то же время это влияние 
проявилось только в выборе исторического стиля, больше ничего от 
модерна здесь нет . Это монументальное произведение эклектики, в 
характерных тяжелых формах.



Собор Похвалы Божией Матери, 1909г.



Собор Похвалы Божией Матери
В 1886 году игумения Таисия принялась за подготовку к строительству главного храма монастыря - 
собора Похвалы Божией Матери. Вот что она написала об этом в "Келейных записках" [2, с. 190, 191]:

"Подкрепившись верой и надеждой на помощь Царицы Небесной, я как-то смело, даже больше чем 
смело, приступала к постройке храма. По смете архитектора он должен был стоить около 180 000 
р. с., если не более; а у меня к началу дела было лишь 240 рублей и горсть материалов, 
составлявших лишь сотую долю требуемых. Бог Один видел и знал, как металась и страдала душа 
моя, но, видя необходимость постройки и не предвидя ни откуда и в дальнейшем помощи, я 
решилась приступить к делу, хотя бы мне пришлось на нем и душу положить, то есть убить 
окончательно и силы, и здоровье, которое, как я всегда думала, для того и дано нам, чтобы мы 
трудились во славу имени Божия и в пользу ближним. Все равно, думаю я, ранее или позднее, а 
здоровье изменит, и жизнь угаснет; так лучше положить их в деле Божием, чем так, наблюдая 
свой покой.

Но Господу угодно было совершить чрез меня грешную великое Свое дело: храм стотысячный, 
храм великолепный, выстроился в три года, и окончился в удивление всем и, тем более, в мое 
собственное удивление. Правда, каждая кирпичинка добыта моими слезами и самоличными 
многотрудными сборами, как и сборами чрез сестер; но и слава Богу за это все, благословил Он 
нам потрудиться ради имени Его Святого, но Сам и увенчал труды наши успехом. Скажу еще к 
большей ясности дела: тысячи одной не получила я нигде целиком, да и сотен весьма немного; а 
все больше мелкие "вдовичьи усердные лепты"; на них-то и выстроился стотысячный храм."

Собор был построен в короткий срок - за четыре года (с 1887 по 1891).

Проект собора составил в 1885-1886 гг. М.А.Щурупов - выдающийся русский архитектор второй 
половины XIX века, своеобразный представитель эклектики. 



 Иконостас собора Похвалы Божией Матери, 
1909 г.



Успенский скит
Один из скитов - Успенский, с деревянной Успенской церковью 
- находился к югу от монастыря, на монастырском кладбище
Успенский ("Савинский") скит располагался в полутора 
верстах к юго-западу от монастыря. Он был основан в 1887 г. 
при монастырском кладбище, перенесенном на новое место. 
Сначала здесь была построена часовня с шестью 
небольшими кельями. В 1890 - 1891 гг. к часовне был 
пристроен алтарь (на средства старицы Екатерины 
Федоровны Харюковой - схимонахини, проживавшей в скиту). 
Позже, в 1914 г. с западной стороны скита была построена 
каменная надвратная колокольня (единственное каменное 
сооружение скита), а в 1916 г. с восточной стороны - часовня 
св. Александра Невского; 



Успенский скит, 1909 г.



Кладбище при Успенском ските, 1909 г.



Скит «Крестик»
Второй скит - скит Иоанна Богослова, известный также под названиями "Пустынька" и "Крестик". Он находился в одной 
версте к югу от монастыря . Основателем скита можно назвать св. Иоанна Кронштадтского.

В книге игумении Таисии "Беседы с отцом Иоанном Кронштадтским"  есть целая глава под названием "Малый скит 
"Пустынька" или "Крестик" с церковью во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова". Приведу некоторые 
отрывки из этой главы: 

"Название "Пустынька" или "Крестик" носит небольшой скиток с церковью святого Апостола Иоанна Богослова. 
Второе наименование его "Крестик" может показаться несоответствующим названию скита; но и самое 
происхождение его несколько необычное и тесно связано с именем досточтимого пастыря, о. протоиерея Иоанна 
Кронштадтского, для которого это было излюбленное местечко.

В 1892 году, на обратном пути с родины, он посетил нашу обитель 15 июня. [...] Между прочим, я предложила 
Батюшке покататься по полям и лесам монастырским и благословить их, на что он охотно согласился. [...] Долго 
ехали мы по лесу [...]

Мы [...] вышли, и Батюшка сказал мне: "Поищем пока мы с тобой землянички". На это я ответила: "Какая 
земляничка, Батюшка, в такую пору! У нас она на Петров день редко поспевает, да еще в такой глуши: тут 
только сосны да мох". Батюшка ничего не ответил, а сам наклонился, как бы ища чего на земле. Через несколько 
минут монахиня, повернув лошадь, подъехала к этому месту, а Батюшка подходил ко мне с букетиком сорванной 
со стебельками земляники и, подавая его, улыбаясь сказал: "Вот я и ягодок принес". [Может быть, это был 
маленький розыгрыш? - С.П.] Я и глазам своим не верила и, обратясь к монахине, сказала: "Надо заметить это 
место. Неужели здесь так рано поспевает земляника?" Монахиня тоже выразила сомнение. Впрочем, место мы 
заметили, и я решила, как только придем в монастырь, послать сюда сестер поискать земляники, что и было 
исполнено. Но конечно, никакой земляники по раннему времени и по характеру грунта земли не могли здесь найти. 
Тем не менее место это стало предметом всеобщего внимания, даже все приходящие считали как бы 
обязанностью побывать на нем, что и заставило вместо вбитого колышка поставить крест. Отсюда и ведет 
свое начало наименование этого скита "Крестик", так как вошло в употребление говорить: "были у крестика", 
"пойдем ко крестику".
Перед этим крестиком нередко читались акафисты и каноны, особенно людьми, имевшими какую-либо скорбь, 
которые потом заявляли, что, помолившись там, находили облегчение. [...]

 



Скит «Крестик», 1909 г.
Это обстоятельство вынудило меня обратиться к бывшему тогда архиепископу Новгородскому Феогносту с просьбою разрешить 
поставить маленькую часовенку с кельей не для жительства там кого-либо, а часовню - для случайных посетителей, келью же - в 
качестве места отдыха для меня, утружденной начальственною суетой, где бы я могла предаться молитвенному средоточию и 
безмолвию среди лесной тишины. В 1893 году, к приезду отца Иоанна, были уже готовы часовня с кельей, куда досточтимый 
пастырь и уединялся для своих молитвенных подвигов, проводя иногда здесь большую часть дня.

В 1898 году архиепископ Феогност, обозревая Леушинскую обитель, посетил и эту часовенку. Вошед в келью, чуждую всякого даже 
скромного убранства, он сел в ней на простую деревянную скамью [...] Посидев несколько, он вдруг стал планировать: "Вот бы эти 
два окна превратить в арку, да пристроить маленький алтарек - вот бы и церковка была, блаженство-то какое!" [...]

Это было в мае месяце. [...]

В том же году стали запасать лес и весь нужный материал для пристройки алтаря и других приспособлений, необходимых для 
церкви. Так как дело было несложное, пристройка небольшая, то к следующему июлю месяцу, ко времени прибытия отца Иоанна, 
храм был уже готов и с благословения архиепископа освящен отцом Иоанном во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова. Одна близкая моя знакомая, институтская подруга, Елизавета Пасмурова поусердствовала сделать мраморный 
престол. Она же, равно и другие знакомые и благодетели доставили для храма всю нужную утварь, так что ничем не пришлось 
обременять монастырь, равно как и на все расходы по пристройке не пришлось тратить монастырские средства, так как 
петербургская купчиха У. Сорокина пожертвовала на этот предмет 500 рублей.
По сие время «Пустынька» эта составляет излюбленное местечко всей обители и ее богомольцев, а теперь, со времени кончины 
отца Иоанна, она сделается еще дороже и приятнее для всех ценивших этого великого и незабвенного пастыря. Церковь в ней 
маленькая, смежная с такою же небольшою комнатой, где стоят богомольцы в зимнее время, а летом они размещаются вокруг ее 
на открытом воздухе, где при открытых окнах прекрасно слышно все Богослужение. Колокольни нет, да не имеется и колоколов, 
кроме одного 6-фунтового, за неимением средств.

Находится она с южной стороны от монастыря, на расстоянии около одной версты.

Туда теперь проложена прекрасная дорога.«

 В другом месте той же книги [3, с. 237] дано несколько более подробное описание скита: 

"[...] место, огражденное здесь деревянным забором (скиток "Пустынька"), представляет собою ровный квадрат, посредине 
которого расположен одноэтажный деревянный дом, на восточной половине коего - храм во имя святого Апостола Иоанна 
Богослова. С этой стороны от ограды до храма - кельи сестер, а по ту сторону церковного домика - садик с аллеями, где и любил 
всегда прохаживаться отец Иоанн, совершая свои тайные молитвы."

Итак, в 1892 - 1893 гг. на этом месте была построена деревянная часовня с кельей, в 1898 - 1899 гг. к келье пристроена церковь св. Иоанна 
Богослова, а со временем появились и кельи сестер, и садик.



Скит Иоанна Богослова «Крестик»,1909 
г



Запрестольный образ в церкви Иоанна Богослова. 
1909 г.





Леушинская обитель, как и множество других 
обителей, ныне затоплено водами рукотворного моря 

– Рыбинским водохранилищем.
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