
                            Работа на конкурс «Деревенька моя»

                                           «Селение гольдов»

 На свете много замечательных мест, связанных с историческими событиями,
жизнью  замечательных  людей,  природными  достопримечательностями.
Такие места есть и в Тейковского районе Ивановской области. Наш район
обладает  привлекательными  природными  и  историко-культурными
ресурсами.  Особенно  привлекательно  в  этом  отношении   село  Сахтыш  –
самое древнее село на территории Тейковского района.

 В  каменном веке  близ озера  Сахтыш была своеобразная древняя столица. В
то  время   там  находилось  основное  нерестилище  рыбы всего  Нерльского
бассейна.  Это  изобильное    место  привлекало  людей.  На  сахтышских
стоянках  было  обнаружено  много  орудий  рыбной  ловли:  вершей,
рыболовных крючков,  острог,  сетевых грузил,  поплавков,  а  также рыбьих
костей и мощные слои чешуи.  По предположениям научных сотрудников,
там же древние люди проводили определённые общеплеменные празднества
и  ритуалы.  Ученые  работали  на  территории  Ивановской  и  Ярославской
областей,  но  подавляющее  большинство  экспонатов  было  найдено  около
озера Сахтыш Тейковского района.

 На сахтышских раскопках был найден уникальный, единственный в своём
роде экспонат, не имеющий мировых аналогов – маска - личина служителя
культа предков (середина III тысячелетия до нашей эры). Маска вырезана из
цельного  основания  рога  лося  с  помощью  каменных  инструментов.  Она
сделана  очень  искусно:  в  ней  прорезаны  даже  ноздри,  чтобы,  надев  ее,
человек мог дышать. Маска прикрывала нос и лоб надевавшего ее мужчины,
а щеки и подбородок скрывали борода и усы. Люди, которым принадлежала
эта маска, пришли к нам из Восточной Прибалтики. Они украшали одежду
янтарем,  который  представлен  во  многих  сахтышских  захоронениях.  Эти
дорогие  украшения  могли  позволить  себе  только  мужчины  высокого
социального  статуса,  женщины  довольствовались  поделками  из  камня  и
кости.

 Не менее уникален календарный сосуд второй половины III тыс. до н. э. Это
древнейшая  находка  такого  типа  в  лесной  зоне  Восточной  Европы.
Календари  на  Древнем Востоке  появляются  в  IV тыс.  до  н.  э.,  они  были
необходимы  для того,  чтобы определять  сроки жатвы и посадки урожая.
Необычно, что в среде охотников, рыболовов, собирателей тоже появляется
календарь. Он был найден рядом с захоронениями. Исследование орнамента



на  сосуде  показало,  что  в  нем представлен  полный годовой  цикл.  Есть  и
другие  экспонаты:  гравированное  изображение  сцены  охоты  на  камне,
образец плетения из лыка (предположительно шляпа).

  Памятники сахтышского торфяника — самые интересные в плане изучения
ранней  истории  региона.  В  центральной  части  торфяника  располагалось
озеро  Сахтыш площадью около 4 х 2 км. В древности площадь озера была
больше.  Из него  брала начало река  Койка – левый приток реки  Нерли
Клязьминской. По словам доктора исторических наук Дмитрия Крайнова, 30
лет   возглавлявшего   Верхнее–Волжскую экспедицию ИА АН СССР,  там
хранится очень много  древностей в земле, что раскопками могут заниматься
еще  многие  поколения  археологов.  Таких  памятников  нет  в  соседних
областях,  они  представляют  интерес  для  учёных  из  Европы,  которые
приезжали работать с этими материалами.

  Есть  версия,  что многие поселения вокруг Сахтыша основаны гольдами
(нанайцы или гольды – один из тунгусо – манчжурских народов). Например,
имя деревни Сокатово означает на русском «болотная деревня», имя города
Тейково – «деревенька». От гольдского суку – болото, тэ – деревня. 

  Есть мнение, что  название самого села Сахтыш досталось в наследство от
прежнего населения края - племени меря, говорившем на языке, близком к
марийскому  и  мордовскому.  Сахтыш:  «сах»  -  бурное,  беспокойное  ,
бурлящее, «тыш»  -  рыбное, богатое рыбой. 

Хотелось бы, что о нашей малой родине узнали как можно больше людей на
земле. Её история очень интересна и насыщена.  В 13 веке село подверглось
нашествию татаро – монголов. С этим историческим событием связано очень
много  легенд.  Знатные  татаро  –  монголы приехали   со  своими  лекарями,
звездочётами, писарями, шаманами. Ханы были одеты в красно – полосатые,
пёстрые  одежды,  сапоги  были  шагреневые,  красные.  На  всадниках  были
кольчуги,  блестящие  панцири.  По  одной  из  версий,  топоним  Сахтыш
достался   нам  в  наследство  именно  от   татаро  –  монголов,  что  означало
«плохо».

 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской
епархии»  (1896  г.)  читаем:   «Село  Сахтош,  или  Сахтыш,  находится  от
Владимира в 75-ти верстах, а от Суздаля в 45-ти верстах и в 8-ми верстах от
торгового фабричного села Тейкова, Шуйского уезда. Село расположено на
возвышенной  местности,  окруженной  со  всех  сторон  вязкими  болотами,
поросшими мелколесьем. В полуверсте от села, за болотом, лежит довольно



большое озеро, называвшееся в старину Клещино, а ныне именуемое по селу
Сахтошским. Озеро имеет в длину 3 версты, а в ширину 2 версты, довольно
глубокое и рыбное, но по обилию в нем дерева и кореньев для рыбной ловли
не совсем удобное. Тем не менее,  крестьяне села Сахтош арендуют озеро у
владельцев его и занимаются в нем рыболовством. Из озера вытекает речка
Сахтыш и направляется  к  селу Тейкову».  В середине 20 века  озеро  было
осушено  ради  добычи  торфа.  Сейчас  на  месте  озера  находится
труднопроходимый болотистый   лес  и  карьеры,  служащие  в  сезон  охоты
местом  добычи  диких  уток  для  заезжих  гостей,  также  там  можно  ловить
рыбу.

 В  древности  на  острове  озера  Сахтыш  находился  Петропавловский
монастырь, в месте безмолвном, окружённом водами озера и непроходимыми
болотами.  В  1765  году  пустынь  была  передана  в  наблюдение
священнослужителей ближайшего села  Сахтыш.  Указом консистории от 7
июня 1833 года обветшавший Петропавловский храм был упразднен. Часть
утвари взята была во Владимирский архиерейский дом, а часть - в Троицкую
церковь   села  Тейкова.  В   1866  году  средствами  Троицкой  церкви  села
Тейкова Петропавловская церковь снова была возобновлена, а в 1897 года
расширена  и  отремонтирована.  Со  временем  монастырь  пришёл  в
запустение.

 Сейчас  место,  где  располагался  Петропавловский  монастырь  мало  кому
известно.  Если проложить до него туристическую тропу,  то многих такой
поход  заинтересовал  бы,  тем  более  история  жизни  пустыни  очень
неординарна. Рассказ о ней был бы неплохим сопровождающим элементом.

 По легенде,  «около церкви указывают колодезь (родник чистой воды), куда
будто бы ушел (т.е. упал) колокол». Монастырь был построен раньше, чем
храмовый комплекс села Сахтыш.

 Во второй половине 18  столетия  в  селе  Сахтыш  было две  деревянные
церкви: теплая и холодная. По указу Суздальской Духовной Консистории от
1785 года Епархиальное начальство разрешило вместо деревянных церквей
построить каменные. Каменная теплая церковь была построена в 1794 году и
освящена  во  имя  Святителя  и  Чудотворца  Николая.  Другая  деревянная
церковь в конце 18 столетия сгорела от неосторожного обращения с огнем. С
разрешения  Епархиального  начальства  новая  каменная  церковь  на  месте
сгоревшей  была  заложена  в  больших  размерах,  однако  строительство
замедлилось из-за недостаточности материальных средств. Лишь через 15 лет
в 1810 году она была достроена и освящена в честь Архистратига Божьего



Михаила.  Архангельская  церковь  была  пятиглавая:  в  ней  кроме  главного
престола в честь Архистратига Божьего Михаила имелись два придельных: в
честь Святой Животворящей Троицы и святой великомученицы Екатерины.

 Своды  четверика  Никольской  церкви,  главы  и  кровля  трапезной  церкви
Михаила Архангела, колокольни обоих храмов со временем  были утрачены. 

В  90 – х годах 20 столетия    силами прихожан    началось восстановление
церкви Николая Чудотворца, в 2017 году был на церковь водружён купол. В
храме проходят службы.

   Сейчас культурно – просветительским центром села является Сахтышская
библиотека,  библиотекарь  которой  Орешникова  Вера  Николаевна  собрала
богатейшую  музейную экспозицию, доступную для посещений. Там можно
ознакомиться  с  уникальным  краеведческим  материалом.  Библиотекарь
выступает гидом для людей, интересующихся историей села.

 На примере села Сахтыш можно проследить историю возникновения всего
человечества  с  первобытных  времён.  Это  интересно  многим  возрастным
категориям.  Также   можно  наглядно  увидеть,  какой  путь  прошла  наша
страна, прослеживая ключевые масштабные события.
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