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I.
Высочайшими п р и к а за м и  по гражданскому вѣдом

ству: 1) отъ 22 ноября 1895 года, № 71, произведепы за вы
слугу лѣтъ по вѣдомству Православнаго Исповѣданія со стар
шинствомъ: преподаватель Вологодской Духовной Семинаріи 
Суворовъ изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники—съ 14 мар
та 1895 года; учитель Устюжскаго духовнаго училища Соловь
евъ изъ надворныхъ въ колдежскіе совѣтники—съ 24 апрѣля 
1894 г.; 2) отъ 5 декабря кІ895 года, № 74, учитель Воло
годской Духовной Семинарій Лебедевъ произведенъ за выслу
гу лѣтъ по вѣдомству Православнаго Исповѣданія изъ кол- 
лежскихъ въ статскіе совѣтники со старшинствомъ съ 27 іюля 
1894 года; 3) отъ 19 декабря 1895 гРда, № 78, учитель То- 
темскаго духовнаго училища Вознесенскій произведенъ за вы
слугу лѣтъ изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтники со стар 
шнпствомъ съ 25 сентября 1894 г.; учитель Тотемскаго дух. 
училища кандидатъ Богословія Озерковъ утвержденъ въ чинѣ 
коллежскаго ассесора со старшинствомъ съ 21 января 1890 г.

II.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

Указы Св. Сѵнода.
ЯнвМ>я 19—февраля 4 дня 1896 г. № 157. О своевре- 

ш}з-г°МЪ 0с>навлсм и̂ церковными принтами свѣдѣній объ умер- 
щія Ъу ч р ^ с д Т '1 нижнихъ чинахъ арміи и флота въ подлежа-

СвятѣПтіГп7 ЕГ° ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
пое I1 гч Р а б с т в у ю щ ій  Сѵнодъ, слушали: предложен-
года за № 77айоЬНЬІМЪ 0 беРъ:ПРокУРоромъ 21 Декабря 1895 

782, отношеніе Военнаго Министра отъ 15 того



же декабря за № 57.877 о своевременномъ доставленіи цер. 
ковными принтами свѣдѣній объ умершихъ запасныхъ пи®-, 
нихъ чинахъ арміи и флота въ подлежащія учрежденія. П ри
к азал и : На основаніи 1 п. 215 ст. Св. Зак., т. ІУ Уст. о 
воин. повин., изд. 1886 года, умершіе ншкніе чины заиаса 
исключаются изъ списковъ по полученіи удостовѣреній о смер
ти ихъ отъ церковныхъ принтовъ, больницъ, госпиталей или 
полиціи, а между тѣмъ по производствѣ въ 1894 году, въ 
165 уѣздахъ и округахъ губерній Европейской Россіи и Кав
каза, установленныхъ ст. 234 того же устава повѣрочныхъ 
сборовъ, коими сличаются ведущіяся о нижнихъ воинскихъ 
чинахъ учетныя свѣдѣнія съ дѣйствительною наличностью 
сихъ людей, обнаружено, что о смерти запасныхъ нижнихъ 
чиновъ или вовсе не сообщается уѣзднымъ воинскимъ началь
никамъ, или сообщается чрезъ такіе промежутки времени, 
какъ годъ, два и болѣе, такъ что многіе изъ запасныхъ, 
умершихъ во время холерной эпидеміи 1892— 1893 года, не 
были исключены изъ списковъ, до производства повѣрочныхъ 
сборовъ. Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что содер
жаніе точныхъ свѣдѣній о наличномъ составѣ нижнихъ чи
новъ запаса арміи въ каждой мѣстности имѣетъ большое 
значеніе въ мобилизаціонномъ отношеніи, Военный Министръ 
проситъ подтвердить по духовному вѣдомству, чтобы церков
ные причты, погребающіе нижнихъ чиновъ запаса арміи и 
флота, сообщали подлежащимъ волостнымъ правленіямъ или 
уѣзднымъ полицейскимъ и городскимъ управленіямъ, по при
надлежности, выписки изъ метрическихъ книгъ объ умершихъ 
нижнихъ чинахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда при погребеніи 
принтамъ не были предъявлены гіа сихъ лицъ увольнительпые 
изъ войскъ билеты, на которыхъ, согласно §§ 55— 58 руко
водства объ учетѣ, обнародованнаго во всеобщее свѣдѣніе въ 
Собраніи узаконеній и распоряженій правительства отъ 27 
ноября 1892 года № 135 ст. 1200, должпы быть дѣлаемы 
священническія удостовѣренія о смерти озпаченныхъ въ сихъ 
билетахъ лицъ. Признавая такое требованіе Военнаго Мини
стра, какъ основанное на законѣ, правильнымъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ: поручить Сѵнодальнымъ Конторамъ, епар
хіальнымъ преосвященнымъ, завѣдывающему придворнымъ ду
ховенствомъ и протопресвитеру военнаго и морскаго духовен
ства подтвердить церковнымъ принтамъ о своевременномъ до
ставленіи подлежащимъ учрежденіямъ вышеозначенныхъ свѣ
дѣній; о чемъ, для надлежащаго исполненія, и припечатать
въ „Церковныхъ Вѣд.“ ...................

О п р ед ѣ л ен іем ъ  Св. С ѵ нода отъ 7— 14 іюня 1895 
года за № 1630—разрѣшено Правленію Вологодской духов-



рминапіи произвесть работы по расширенію и ремонту 
П° Гі яяоской церкви по составленному для песо нроэкту и 
д а в л е н н ы м ъ  исп. об. Архитектора Хозяйственнаго Унрав- 

• при Св Сѵнодѣ Елкашевымъ смѣтамъ тѣмъ способомъ, 
какой но мѣстнымъ условіямъ и съ утвержденія Его Преос- 

епства призналъ будетъ наиболѣе выгоднымъ и удобнымъ, 
отпускомъ на покрытіе расхода по сему предмету изъ ду

ховно-учебнаго капитала 32.068 руб., но съ тѣмъ, чтобы 
предварительно исполненія вышеупомянутыхъ работъ Прав
леніемъ семинаріи были доставлены въ архивъ Император
ской Археологической Коммиссіи подробные чертежи,*планы 
и описапіе церкви въ нынѣшнемъ ея состояніи.

III.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости со
общенія и распоряженія Епархіальнаго Начальства обя
зательны къ исполненію для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лидъ Вологодской епархіи, до коихъ 
онѣ касаются.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Алексія, епископа Вологодскаго и Тотемскаго, отъ 6 февраля 
за № 451, для освидѣтельствованія пригодности и доброка
чественности строительныхъ матеріаловъ и наблюденія за пра
вильнымъ ходомъ работъ учрежденъ на все время, пока бу
детъ продолжаться постройка церкви при Вологодской духов- 
пой семинаріи, Строительный Комитетъ изъ преподавателей 
семинаріи гг. Бурцева, Введенскаго, В. Лебедева и священ
ника градской кладбищенской Лазаревской церкви Іоанна 
Анурьева.

23 февраля благочинный 3 окр. Кадпиковскаго у. свя
щенникъ Алексій Воробьевъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
сей должности и вмѣсто него благочиннымъ въ этотъ округъ 
назначенъ священникъ Николаевской Шашпенской ц. Николай 

околовъ, помощникомъ же ему по должпости—священникъ 
і лоро-Лаврской Кумзерской церкви Викторъ Певговъ.

Іаіраждены похвальными листами старосты церквей: 
оскресенской Верхотерминской Вельскаго у. крестьянинъ 

евскайЛТ> ! ІптР°фмновъ 15 февраля, Воскресенской Лиході- 
Феви ® Т°м . же У?3Да крестьянинъ Александръ ІІивинг— 15  
Г Г 1 І Г Г  'Щ во-оккой Кадпиковскаго у. крестья- 

ДР астовъ 19 февраля, Георгіевской Суетип-
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ской Вологодскаго у. крестьянинъ Вячеславъ Калининъ— 2<; 
февраля и Троицкой Енальской Кадпиковскаго у. крестья- 
нипъ Яковъ Заморковъ—26 февраля,—за усердную Старостину 
скую ихъ службу.

Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства кресть
янину Александру Зубову, за усердную и полезную его дѣ
ятельность въ званіи члена коммисіи по устройству новаго 
храма въ приходѣ Георгіевской Суетинской церкви Вологод- 
скаго уѣзда.

Опредѣленія на мѣста и рукоположенія, перемѣщенія и 
увольненіе отъ мѣста. 23 января священникъ Троицкой IIод- 
лѣсной ц. Вологодскаго у. Александръ Кедровскій, согласно 
прошенію, по болѣзни, уволенъ отъ мѣста впредь до выздо
ровленія. Псаломщикъ Спасо-Преображенской Рабангской ц. 
Вологодскаго у. Алексій Углецкій 8 января опредѣленъ, а 4 
февраля рукоположенъ во священника въ Успенскій женскій 
монастырь г. Вологды. Уволенный изъ 1 кл. дух. семинаріи, 
учитель Николо-Масальскаго земскаго училища Грязовецкаго 
у. Николай Ивановскій 14 февраля опредѣленъ во псаломщи
ка къ Николаевской Владыченской ц. г. Вологды. Священ
никъ Лиходіевской Воскресенской ц. Вельскаго у. Николай 
Малевиискій 15 февраля, согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
ПІсбенгской Троицкой ц. Тотемскаго у. Псаломщикъ Домо- 
вицкой Троицкой ц. Тотемскаго у., діаконъ Александръ По
повъ 16 февраля перемѣщенъ на штатную діакопскую вакан
сію къ Христорождественской Брусенской ц. того же уѣзда/ 
Уволенный изъ 2 кл. дух. училища діаконскій сынъ А лец  
сандръ Владиміровъ 18 февраля допущенъ къ исправленію 
псаломщической должности при Успенской Монзепской церк. 
Грязовецкаго у.

Постриженъ въ монашество 14 января послушникъ Спа- 
со-Суморипа монастыря Кириллъ Курицынъ, съ нареченісмъ 
Киромъ.

IV.

Р А З Н Ы Я  И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  ПО Е П А Р Х ІИ .
Присоединеніе къ православію. 24 октября 1895 года, 

священникомъ Кулойской Воскресенской ц. Тотемскаго уѣз. 
Александромъ Суровцовымъ присоединена къ православію, 
изъ лютеранскаго вѣроисповѣданія, жена отставпаго матроса 
Софія Шарлотта Маркова, по мужѣ Баландина, съ нареі 
ченіемъ Маріею. Священникомъ Спасской Преображенской Д- 
Тотемскаго у. Николаемъ Ржаницынымъ въ 1895 году прй'
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инена къ православію изъ раскола крестьянская вдова.

Ш Ш П0меми\ заштатный священникъ Будринской Иліинской Устю жскаго У- Іоаннъ Дроздовъ— 7 января; священникъ 
іПрйрнгской Троицкой ц. Тотемскаго у. Василій Малевин- 

4 февраля, и діаконъ Брусенской Христорождественской
п Тотемскаго у. Николай Сезоновъ.

Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк- 
ШІХЪ_Диыитріевской Карачевской Вологодскаго у., Димитрі- 
евской Николаевской Вельскаго у., ІІІарженской М. Архан
гельской Никольскаго у., Ертомской Троицкой Яренскаго у., 
Неб ишской Преображенской и Чернышевской Спасской Усть- 
сысольскаго у., Старосельской Николаевской, Грязовецкаго у ; 
діаконскія при церквахъ: Черновской Николаевской Никольс
каго ѵ., Л у женской Николаевской Устюжскаго у.; псаломщиче
скія при церквахъ: при Каѳедральномъ соборѣ и при Георгі
евской Задносельской ц., Кадников. у.

V.

Ж У Р Н А Л Ъ  №  5 6
экстреннаго общ аго собранія членовъ вологодскаго Право

славнаго Братства во имя Всемилостиваго Спаса
Въ Воскресенье 21 япваря 1896 г., по окончаніи Боже

ственной Литургіи въ Спасовсеградскомъ Соборѣ, въ часъ дня 
въ покояхъ Вологодскаго Архіерейскаго дома, подъ предсѣ
дательствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епи
скопа Вологодскаго и Тотемскаго Алексія, состоялось экст
ренное общее собраніе членовъ Вологодскаго Православнаго 
Братства во имя Всемилостиваго Спаса для выслѵшапія: 1) 
нроэкта нѣкоторыхъ измѣненій и дополненій въ уставѣ Брат- 
ства, потребовавшихся по указаніямъ опыта послѣднихъ двухъ 
л тъ существованія Братства, 2) отчета о дѣятельности Брат
ства за срокъ съ 21 мая 1894 г. по 31 декабря 1895 года,
' . ®“ б°ра “ назначеиіа Двухъ помощниковъ Нредсѣдате- 
и иачняГІ Совѣта Братства двѣнадцати членовъ Совѣта 
пежииѵт ^ и 4) для повѣрки наличпыхъ де-
сѵтствіемт-1 ‘и МЬ ^Ратства- Собраніе почтили своимъ при- 
левичъ 4ѵйипт ар альпиЕъ Вологодской губерніи Іосифъ Якон- 
Съѣзда^ ’л'Ьйр >0Рге°вскій, Предсѣдатель Тотемскаго Уѣзднаго 
колаевичъ СТат.СКІЙ совѣтникъ Димитрій Ни
А.лексаніповиц-і Вті’ ^ 0Л0Г°ДСК1Й Городской Голова Николай 

дровичь Волковъ, представители духовенства Вологод



ской епархіи, прибывшіе въ г. Вологду въ качествѣ денута 
товъ общеепархіальнаго съѣзда, Ректоръ Вологодской Духов-? 
ной Семинаріи Архимандритъ Василій, Настоятели ВологодЯ 
скихъ монастырей Свято-Духова Архимандритъ Наѳанаилъ и 
Димитріево Прилуцкаго Архимандритъ Анатолій, о. инспек
торъ и преподаватели Вологодской Духовной Семинаріи и 
значительное число дѣйствительныхъ членовъ братства изъ Во-1 
логодскаго городскаго духовенства и свѣтскихъ лицъ.

По входѣ въ залъ Его Преосвященства Преосвященнѣй
шаго Предсѣдателя общихъ собраній Епископа Вологодскаго 
и Тотемскаго, присутствовавшими въ собраніи пропѣта была 
молитва Св. Духу, послѣ которой Его Преосвященство от-и 
крылъ Собраніе назидательною рѣчью, въ которой, обративъ 
вниманіе на Святыя и благонолезныя задачи и цѣли дѣятель-1 
ности братства, преподалъ руководственныя указанія, какими 
способами лучше и удобнѣе могутъ быть выполняемы эти заДІ 
дачи и достигаемы эги цѣли, при чемъ просилъ Собраніе и 
преимущественно духовныхъ пастырей отнестись съ болѣе жи-|І 
вымъ и дѣятельнымъ участіемъ къ выполненію задачъ Брат-1 
ства по религіозно-нравственному просвѣщенію пасомыхъ и 
обращенію въ лоно Св. Православной церкви чадъ ея, укло-іі 
пившихся въ заблужденія раскола. Затѣмъ дѣлопроизводите-І I 
лемъ Совѣта прочитанъ былъ отчетъ о состояніи и дѣятель-] 
ности Братства съ 21 мая 1894 г. по 31 декабря 1895 г. 
По прочтеніи отчета Владыка замѣтилъ, что наблюденія и 
впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ поѣздки въ ноябрѣ 1895 г. 
для обозрѣнія 52 приходскихъ церквей и монастырей Воло-] 
годскаго и Грязовецкаго уѣздовъ, въ дѣйствительности под
тверждаютъ справедливость сказаннаго въ отчетѣ о пробуж-] 
деніи въ сознаніи простаго народа религіозно-нравственныхъ 
потребностей, удовлетворенія которыхъ народъ ищетъ и въ 
богослуженіяхъ церковныхъ, и въ поученіяхъ и бесѣдахъ съ 
нимъ пастырей церкви, и въ церковныхъ школахъ, и въ хо
ровомъ пѣніи при богослуженіяхъ, нагляднымъ свидѣтельст
вомъ чему служатъ многолюдныя собранія народа въ каждомъ 
изъ посѣщенныхъ имъ приходскихъ храмовъ, напряженность 
вниманія, глубокая тишина и строгій порядокъ, замѣченныя 
имъ при бесѣдахъ съ народомъ, живой интересъ, съ какимъ 
всѣ слѣдили за отвѣтами дѣтей, обучающихся въ школахъ, 
коимъ по окончаніи бесѣдъ Его Преосвященство производилъ 
краткія испытанія по Закону Божію, и довольно стройное хо
ровое пѣніе дѣтей и взрослыхъ, которое слышалъ онъ почти 
во всѣхъ посѣщенныхъ имъ храмахъ.

Послѣ сего на обсужденіе собранія предложенъ былъ 
проэктъ нѣкоторыхъ измѣненій и дополненій въ уставѣ БраГ
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вываботанный упомянутою въ отчетѣ Братства особою 
Р который признанъ вполнѣ соотвѣтствующимъ,ства,

“^ “успѣшному*"выполненію задачъ и цѣлей Братства, такъ 
и правильной организаціи въ управленіи дѣлами его, почему 
принятъ и одобренъ Собраніемъ.

1 ІІо принятіи новаго проэкта устава, приступлено было 
ь избранію двоихъ помощниковъ Предсѣдателя собраній Со

вѣта Братства и двѣнадцати членовъ Совѣта Братства на 
слѣдующее трехлѣтіе; при чемъ на основаніи § 26' устава 
Его Преосвященствомъ назначены: въ помощники ІІредсѣда- 
дателя собраній Братства Каѳедральный Протоіерей Н. Е. 
Якубовъ, а въ составъ членовъ Совѣта: Архимандритъ Наѳа
наилъ, Протоіерей Н. II. Кедровскій, Секретарь Консисторіи 
кн. в! М. Елецкій, епархіальный наблюдатель церковно-при
ходскихъ школъ священникъ В. В. Смѣлковъ, преподаватель 
исторіи и обличенія раскола въ мѣстной семинаріи А. Е. 
Введенскій и епархіальный миссіонеръ священникъ I. В. По
лянскій. Общимъ собраніемъ братчиковъ по запискамъ избра
ны большинствомъ голосовъ: въ помощники Предсѣдателя со
браній Совѣта Братства Ректоръ мѣстной Семинаріи Архи
мандритъ Василій (44 гол.) и въ члены Совѣта: Протоіерей 
Снасовсеградскаго Собора В. С. Карповъ (26 гол.), Прото
іерей В. Л. Сиземскій (15 гол.), Инспекторъ Семинаріи Свя
щенникъ II. И. Успенскій (14 гол.), Священникъ Зосимо- 
Савватіевской церкви П. А. Рукинъ (13 гол.), Протоіерей 
Казанской церкви А. П. Мальцевъ (8 гол.), который при 
избраніи словесно просилъ собраніе объ увольненіи его отъ 
обязанностей казначея братства, исполняемыхъ имъ со време
ни открытія братства. Заслушавши сію просьбу о. Протоіерея 
Мальцева и принявъ во вниманіе долговременные труды его 
по должности казначея братства, собраніе благодарило его за 
гл и труды и по предложенію Его Преосвященства просило 
принять должность казначея слѣдующаго по порядку выбо- 
ровъ за о. Мальцевымъ кандидата священника Кирилло-Ро- 

Це?кви в - И- Кузминскаго (8 гол.), который изъ- 
пежнаяПк 016 / В°е согласіе; послѣ чего провѣрена была де- 
наличностии УратСтва по приходо-расходнымъ книгамъ и въ 
Свяшриникп ™ран н ою  изъ членовъ братства Коммиссіею изъ 
преподавателя гаоедРадвнаго Собора Аѳинодора Малинина, 
ско-Троицкаго ге“?шарі1? К> Заболотскаго и Священника Вель- 
чапіи повѣтш те °Ра ^иколая Слѣдникова, которые по окоп- 
кпигамъ па 21 Л0/КИли сооранію, что суммы, значащіяся по 
Пѣлос вПъа к̂ и января п1896 г- въ остаткѣ, найдены ими въ 

ВЪ количествѣ 9104 р. 45 коп. и что сверхъ сего но



предложеннымъ на собраніи подписнымъ листамъ всѣхъ по
жертвованій и членскихъ взносовъ поступило въ кассу брат
ства двѣсти восемьдесятъ семь рублей; о чемъ и составленъ 
ими актъ за нодписомъ ихъ и бывшаго казначея братства, а 
членамъ Братства, внесшимъ свои пожертвованія въ настоя
щемъ собраніи, составленъ особый списокъ съ обозначеніемъ 
суммы, поступившей отъ каждаго.

Въ заключеніе собраніемъ постановлено: 1) журналъ об
щаго собранія Вологодскаго Епархіальнаго Братства во имя 
Всемилостиваго Спаса отъ 21 января 1896 г., съ отчетомъ 
о дѣятельности Братства за срокъ съ 21 мая 1894 г. по 31 
декабря 1895 г. и со спискомъ братчиковъ, отпечатать въ 
Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и отдѣльными бро
шюрами для разсылки всѣмъ братчикамъ; 2) съ тою же цѣ
лію напечатать отдѣльными брошюрами новый уставъ Брат
ства, какъ только онъ получитъ надлежащее утвержденіе по 
сношеніи съ Г. Начальникомъ губерніи; 3) вышепоименован
ныхъ лицъ: Ректора Вологодской Духовной Семинаріи Архи
мандрита Василія, Протоіерея Спасовсеградскаго Собора В. 
Карпова, Протоіерея В. Сиземскаго, Инспектора Семинаріи 
Священника П. Успенскаго, Священника П. Букина и Свя
щенника В. Кузминскаго просить по надлежащемъ утверж
деніи избранія ихъ вступить въ отправленіе обязанностей по 
управленію дѣлами въ Совѣтѣ братства. Собраніе закончилось 
въ три съ половиною часа по полудни пѣніемъ молитвы „До
стойно есть яко воистину^ и напутственпымъ благословені
емъ Его Преосвященства----------------

УІ.

О Т Ч Е Т Ъ
О СОСТОЯНІИ ЦЕРКОВНО-ПР. ШКОЛЪ И ШКОЛЪ ГРА

МОТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ ЗА 18 94/ 95 УЧ. ГОДЪ.
(П родолж еніе).

Въ районѣ наблюдателя, священника Александра Сатра- 
пова состояло восемь школь: 24) Димитріевская ІНирогор- 
ская: законоучитель, священникъ Палладій Сергіевскій, съ 15 
ноября 1888 года: по обязанностямъ пастыря въ одномъ изъ 
обширнѣйшихъ приходовъ уѣзда, хотя не рѣдко приходилось 
ему отрываться отъ своихъ занятій, тѣмъ не менѣе, при на
стойчивомъ трудѣ въ послѣдующее время, законоучитель. до
стигалъ по своему предмету отличныхъ успѣховъ; учитель, 
діаконъ Филаретъ Лоіциловъ, вышедшій изъ І-го класса се
минаріи, съ 2 октября 1889 года, занимался съ должнымъ 
усердіемъ и стараніемъ въ школѣ; помощницею учителя, во
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ппгочисленности учащихся, состояла съ 14 августа 1892 г. 
„кончившая курсъ въ епарх. училищѣ Екатерина Чевская. 
У ч а щ и х с я  въ школѣ 77 мал. и 7 дѣв. 25) Ильинская Дуб- 

иковская: законоучитель, священникъ I. Владиміровъ, вышед- 
пій изъ 1 кл. семинаріи, съ 16 марта 1895 года, по крат
кости занятій, не могъ обнаружить свои способности и зая
вить о своемъ усердіи къ школьнымъ занятіямъ; учительни
ца окончившая курсъ епархіальнаго училища Юлія Лебеде
ва’ въ настоящей должности съ 2 октября 1894 года, а ра
нѣе, съ 25 августа 1892 года, до перемѣщенія въ Дубников- 
скую школу, была учительницею Маслянской и Лаптевской 
школъ, очень усердна. Успѣхи въ школы вообще удовлетво
рительны. Учащихся 20 мал. и 1 дѣв. 26) Благовѣщенская 
Ербуговская: законоучитель, священникъ Владиміръ Шейбу- 
ховъ, съ 16 октября 1890 г., занимался въ школѣ съ доста
точнымъ успѣхомъ, но мало заботился о ея благоустройствѣ; 
учительница Юлія Чевская, окончившая Епарх. училище, въ 
должности съ 22 ноября 1894 года, не смотря на краткость 
своихъ занятій, достигла вполнѣ удовлетворительныхъ успѣ
ховъ по всѣмъ предметамъ. Учащихся 21 мал. и 2 дѣвочки. 
27) Одигитріевская Кореневская: законоучитель, священникъ 
Алексѣй Соколовъ, съ 2 октября 1892 года, преподавалъ За
конъ Божій съ удовлетворительнымъ успѣхомъ; съ такимъ же 
успѣхомъ занимался и прочими предметами учитель, мѣстный 
псаломщикъ Николай Миролюбовъ, вышедшій изъ 4 кл. се
минаріи и состоящій въ должности съ 2 октября 1894 года. 
Учащихся въ школѣ 12 мальчиковъ. 28) Николаевская Лум- 
б о в с к а я :  законоучитель, священникъ Павелъ Авдуевскій, съ 
основанія школы, ведетъ преподаваніе съ достаточнымъ ус
пѣхомъ; учитель мѣстный псаломщикъ Александръ Голубцовъ, 
съ семинарскимъ образованіемъ, въ должности съ 14 августа 
1892 года; вслѣдствіе нѣкоторыхъ пререканій съ о. завѣдую
щимъ школою, сталъ заниматься только въ концѣ учебнаго 
года, отчего и не могъ достигнуть удовлетворительныхъ ус- 
™ въ- Учащихся въ школѣ 27 мал. и 1 дѣв. 29) Богород- 
товъ ^ Чининская: законоучитель и учитель Василій Соко
въ вила* ^ °™ бря 1890 г., по семейнымъ обстоятельствамъ и 
ки ц кт Ъ- п^шскан^1 лучшаго мѣста, часто пропускалъ ѵро- 
стппіпі ра 1 0 У?еонаго года не могъ приготовить учениковъ 
в д ъ  Г »„ .Т Ѣ,ешя “  эюаиену „а „рано полученія льгот- 
30)ХѴ ‘; * “ С™ - У"***™* ** школѣ 13 мал. и 3 дѣв. 
И о к п о в с к і й  !СКатЯ Яягосорская: законоучитель протоіерей П. 
законоучителя1 °КТЯ„бРя 1880 года состоялъ въ должности 

земской школы, а съ 24 сентября 1894 года
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состоитъ—въ церковно-приходской; весьма опытный, толко
вый и энергичный преподаватель; учительница Екатерина Мо- 
пастырева, окончившая курсъ Епархіальнаго училища, съ 24 
сентября 1894 года, всегда серьезная, съ такимъ же харак
теромъ относилась и къ своимъ учебнымъ занятіямъ; въ бу
дущемъ отдѣленіе Совѣта надѣется видѣть въ ней отличную 
учительницу. Учащихся въ школѣ 38 мал. и 9 дѣв. 31) Во
скресенско-Городско Починковская: законоучитель и учитель, 
священникъ Константинъ Милоновъ, относился къ устроен
ной имъ же самимъ школѣ съ полнымъ усердіемъ и, при 
умѣніи вести учебное дѣло, всегда достигалъ отличныхъ ус
пѣховъ. Отдѣленію Совѣта было бы весьма желательно, что
бы епархіальное начальство обратило вниманіе па этого учи
теля труженика, въ чемъ онъ очень бы нуждался, въ видахъ 
заслуженія поощренія по службѣ. Учащихся въ школѣ 12 м.

Въ районѣ наблюдателя, священника Александра Попо
ва состояло пять школъ: 32) Димитрісвская Исаевская: зако
ноучитель, священникъ Константинъ Прозоровскій, съ осно
ванія школы; въ отчетномъ году, по разстроенному здоровью, 
преподаваніемъ Закона Божія не занимался, а выполнялъ за 
него уроки Закона Божія учитель, который, какъ малозна
комый съ симъ предметомъ, ограничивался однимъ заучива
ніемъ уроковъ но учебнику, вслѣдствіе чего ученики, усво
ивъ уроки только на память, отвѣчали безъ пониманія за
ученнаго; учитель Михаилъ Лысковъ, вышедшій изъ 2 клас. 
духовнаго училища и имѣющій свидѣтельство на званіе учи
теля, съ 16 сентября 1893 года, къ дѣлу преподаванія усер
денъ, но мало способенъ. Учащихся 34 мал. и 1 дѣвочка. 
33) I. Богословская Малоельминская: законоучитель, свящеп- 
никъ Константинъ Красовъ, съ марта 1892 года, преподаетъ 
Законъ Божій толково, съ любовію и усердіемъ и вообще въ 
судьбѣ своей школы, какъ завѣдующій ею, принимаетъ дѣя
тельное участіе; учитель Валентинъ Аркатовскій, вышедшій 
изъ 3 кл. духовнаго училища и имѣющій свидѣтельство на 
званіе учителя, въ должности съ начала учебнаго года, велъ 
занятія старательно, съ довольпо хорошими успѣхами. Уча
щихся 23 мал. и 1 дѣв. 34) Ильинская Болыпеельмивская: 
законоучитель, священникъ Николай Поповъ, съ сентября 
1892 года; къ преподаванію способенъ, опытенъ и достаточ
но усерденъ; учитель Филаретъ Богословскій, съ семинарскимъ 
образованіемъ, съ начала учебнаго года, къ школьному дѣлу 
относился съ похвальнымъ усердіемъ и велъ преподаваніе 
своихъ предметовъ съ умѣніемъ и отличнымъ успѣхомъ. Уча
щихся въ школѣ 30 мал и 2 дѣв. 35) Николаевская Елегои-
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ская: законоучитель и учитель, священникъ Николай Патру
шевъ, съ 16 февраля 1892 года, хотя часто отвлекался отъ занятій по школѣ для требоисправленій въ приходѣ, но, при 
энергіи и любви къ школьному дѣлу, находилъ время вос
полнять сдѣланныя опущенія. Обученіе дѣтей велъ умѣло, 
толково и успѣшно. Учащихся въ шеолѣ 32 мал. и 1 дѣв. 
36) Благовѣщенская Омогаевская: законоучитель и учитель — 
священникъ Александръ Ярославцевъ, съ начала учебнаго 
года, еще болѣе отвлекался отъ школьныхъ занятій но обя
занностямъ приходскаго священника, почему и не могъ посѣ
щать школу исправно, а, по отсутствію регулярныхъ занятій, 
имѣлъ и успѣхи въ обученіи дѣтей, сравиительпо съ пред
шествующею школою, менѣе достаточные. Учащихся въ шко
лѣ 17 мал. и 1 дѣвочка.

Въ вѣдѣніи наблюдателя, священника Николая Чанур- 
скаго было четыре школы: 37) Михайло-Архаигельская Верх- 
вологодская: законоучитель, священникъ Павелъ Кириковъ, 
въ должности съ 2 октября 1892 года, въ теченіи всего года, 
какъ видно изъ дневника занятій, далъ пе болѣе 25 уроковъ, 
возлагая и преподаваніе Закона Божія па мѣстнаго учителя; 
вообще лѣнивъ и небрежно относится къ своей школѣ, на 
что Отдѣленіе и обращаетъ вниманіе епархіальнаго началь
ства; учитель—діаконъ Николай Бѣляевъ, съ семинарскимъ 
образованіемъ, въ должности съ 2 октября 1892 года, зани
мался съ примѣрнымъ усердіемъ и любовію и если въ отчет
номъ году ученики по русскому языку были слабѣе предше
ствующихъ, то въ этомъ виноватъ не о. діаконъ, а завѣдую
щій школою, который отрывалъ его отъ уроковъ, обязывая 
являться въ церковь для отправленія богослуженій; не смот
ря на его, можно сказать, самоотверженные труды по школѣ 
представители мѣстнаго населенія, находя для него, какъ для 
штатнаго діакона, эти труды обязательными, но неоснова
тельной разсчетливости, не считаютъ нужнымъ вознаграждать 
его изъ средствъ приходскаго попечительства, хотя, при на
личности попечительскихъ суммъ, легко могли бы это сдѣ- 
Снап™ чащ,ихся мал. и 3 дѣв. 38) Спасская, что въ селѣ 
съ о е п т ? 1- закопоУчитель> священникъ Александръ Изюмовъ 
летова 1 !!! ' ШК0ЛЬІ> усерденъ, учительница Людмилла Фіо- 
пачала ѵигЩ?ЦВ1Ііа,Я еііаРхіальиои училище, въ должности съ 

"Ч*. •  РМ**е. е» і  октября 1890 г., было
Ніи СЪ . І Г " ” ’" Ш Ю Ш '  т т  Р°впая въ
вліяніе на ™  ’ Привѣтливая и кР°™ая, имѣла хорошее 
Учителемъ ИК0,ІЪ> 110 неподготовленности ихъ прежнимъ 

5 а не достигла въ отчетномъ году отличныхъ



успѣховъ, но, во всякомъ случаѣ, судя по времени ея заня
тій, эти успѣхи были очень удовлетворительны. Учащихся 24 
мал. и 5 дѣв. 39) Николаевская Отводинская: законоучитель, 
священнпикъ Викторъ Авессаломовъ, съ основанія школы, въ 
отчетномъ году нелѣностно потрудился по преподаванію Зако 
на Божія: дѣти, особенно старшаго отдѣленія, отвѣчали от
четливо, бойко и съ увѣренностію; какъ завѣдующій школою 
онъ также много потрудился на по іьзу своей школы, въ ви • 
дахъ ея благоустройства въ учебномъ отношеніи; учительни
ца Елена Милонова, окончившая епарх. училище, въ долж
ности съ 15 сентября 1892 года, занимается съ похвальнымъ 
усердіемъ. Учащихся въ школѣ 36 мал. 40) Воскресенская 
Піомская: законоучитель и учитель, священникъ Павелъ Са- 
доковъ, съ 1 декабря 1893 года, весьма прилеженъ въ заня
тіяхъ; ученики его не вполнѣ достигли достаточныхъ успѣ
ховъ по русскому языку. Учащихся въ школѣ 29 мал.

Въ районѣ наблюдателя, священника Алвіана Прозоров
скаго состояли двѣ школы: 41) Николаевская Возимская: за
коноучитель, священникъ Арсеній Миролюбовъ, въ должно
сти съ основанія школы, при достатотной опытности, занимал
ся преподаваніемъ Закона Божія съ любовію и усердіемъ, 
какъ и въ прежніе годы; учительница Софія Миролюбова, 
окончившая епарх. училище, въ должности съ начала учеб
наго года, учила дѣтей прилежно, съ знаніемъ порученнаго 
ей дѣла н достигла успѣховъ по всѣмъ предметамъ и во всѣхъ 
отношеніяхъ вполнѣ удовлетворительныхъ. Учащихся въ шко
лѣ 28 мал. и 3 дѣв. 42) Николаевская Святолуцкая: законо
учитель, священникъ Александръ Спасскій, въ должности съ 
основанія школы; со второй половины учебнаго года, за не
способностію бывшей учительницы Остроумовой, уволенной 
отъ исполненія учительскихъ обязанностей Епархіальнымъ Со
вѣтомъ, состоялъ и учителемъ школы; успѣхи, за исключе
ніемъ Закона Божія, по всѣмъ остальнымъ предметамъ были 
недостаточны, какъ потому, что учительница передала о. Спас
скому дѣтей почти ничему не обученныхъ, такъ и потому, 
что самъ о. Спасскій, по приходскимъ обязанностямъ, не могъ 
серіозно отнестись къ дѣлу обученія ихъ Учащихся въ шко
лѣ 21 мал. и 1 дѣв.

Въ непосредственномъ вѣдѣніи отдѣленія Совѣта состоя
ли слѣдующія школы: Михайло-Архангельская Норобовская, 
съ 11 іюля 1891 года, Покровская Перевесьевская, съ 15 
сентября 1891 года, Борисо-Глѣбская Маслянская, съ 22 но
ября 1883 года, Георгіевская Суетинская, съ 20 октября 1 8 9 0  
года. Первыя двѣ школы были подъ вѣдѣніемъ Отдѣленія по
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томУ) что онѣ слишкомъ удалены отъ наблюдательскихъ рай
оновъ; а послѣднія—потому, что завѣдующими школами и за
коноучителями (въ Суетинской—и учителемъ) состояли оо. 
наблюдатели. 43) Михайло-Архангельская Норобовская: зако
ноучитель, священникъ Николаи Вознесенскій, до преобразо
ванія Норобовской школы въ церковно-приходскую, былъ за
коноучителемъ земской школы; въ занятіяхъ опытенъ, стара
теленъ и вообще по предмету Закона Божія достигаетъ хо
рошихъ успѣховъ; учительница—Марія Черняева, окончившая 
пріютское Успенское училище, въ настоящей должности съ 
образованія церковно приходской школы, а ранѣе, въ теченіи 
двухъ учебныхъ годовъ, состояла учительницею Озерковской 
школы, весьма опытна и старательна: успѣхи ея въ обученіи 
дѣтей по всѣмъ предметамъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ отлич
ные. Учащихся въ школѣ 29 мал. и 5 дѣв. 44) Покровская 
Перевесьевская: законоучитель, священникъ Рафаилъ Жуковъ 
съ основанія школы, ведетъ дѣло обученія Закону Божію 
энергично, толково и съ очень хорошими успѣхами; учитель 
Семенъ Городиловъ, окончившій городское трехклассное учи
лище и имѣющій свидѣтельство на званіе учителя, въ отчет
номъ году занимался болѣе старательно, чѣмъ въ предшест
вующемъ, а потому и достигъ въ обученіи дѣтей хорошихъ 
успѣховъ. Учащихся въ школѣ 6 мал. и 8 дѣв. 45) Борисо
глѣбская Маслянская: законоучитель, священникъ Іоаннъ Ѳо
минъ, съ основанія школы, какъ весьма опытный, старатель
ный и дѣльный учитель достигаетъ отличныхъ успѣховъ по 
преподаванію Закона Божія; учительница Анна Турупдаев- 
ская, окончившая епарх. училище, въ должности съ начала 
отчетнаго года, старательна и прилежна, къ концу учебнаго 
года достигла успѣховъ вполнѣ достаточныхъ. Учащихся въ 
школѣ 23 мал. и 12 дѣв. 46) Георгіевская Суетинская: зако- 
поучитель и учитель священникъ Александръ Поповъ, съ 
основанія школы. Чтобы обрисовать дѣятельность этого при
мѣрнаго учителя, Отдѣленіе считаетъ пужпымъ указать на тѣ 
познанія, которыя пріобрѣтаютъ ученики его школы. Такъ:
библ?.йР^Ну 5 0ЖІІ0: пРеп°Дана св. исторія съ полнотою 
пасппостпяп со.°^ПІ'ено много событій изъ исторіи церкви о 
Апостоловъ хРистіанс„тва послѣ сошествія Св. Духа па 
ріи Гонбовя- р'>ИЗЪ РУССК0Й исторіи знаютъ событія по исто- 
рѣчи и по гпрІ яр110 Русскому ЯЗЫКУ: разбирали по частямъ 
по и съ доволътт У пР°стаго предложенія, заучили осмыслен- 
творенія изъ г-тт виРааительпым’ь произношеніемъ всѣ ’стихо- 
нѣсколько рТихптрІ а чт®н*я Ермипа и Болотовскаго и 

- ихотвореніи изъ книги для чтенія Радонежскаго;
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г) по ариѳметикѣ, кромѣ дѣйствій надъ простыми и именован
ными числами, ознакомившись съ простыми дробями, бойко 
считаютъ умственно и, не затрудняясь, дѣлаютъ сложныя вы
кладки на счетахъ; д) по пѣнію: кромѣ обычныхъ пѣснопѣ
ній, умѣютъ пѣть па гласы: „Господи воззвахъ" и „Богъ 
Господь;" знаютъ паизусть много каноновъ, всѣ велико-по
стные общеупотребительные тропари и вообще— все, что ча
ще поется въ церкви. Наконецъ, занимаясь внѣкласспымъ 
чтеніемъ, ученики его разсказываютъ житія многихъ святыхъ. 
Дѣятельность этого учителя—труженика, который все свобод
ное время отдаетъ школѣ заслуживаетъ особеннаго вниманія 
епархіальнаго начальства. Учащихся въ школѣ 11 мальчи
ковъ и 5 дѣвочекъ.

Законоучители въ школахъ, кромѣ Ж№ 17 и 25, съ 
семинарскимъ образованіемъ.

ІУ.
Учебниками и учебными пособіями, были книги, издан

ныя Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ.
Бъ началѣ отчетнаго года всѣ школы, но заявленному 

требованію о.о. наблюдателей, были снабжены учебными кни
гами безмездно Еиархіальпымъ Училищнымъ Совѣтомъ.

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



ПРИБАВЛЕIX I Я
къ в ологодским ъ  

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  В Т О Г ЬІ Й).

Марта 15. № 6. 1896 года.

1 3 9 6  - 1 8 9 6  і \ і \
(Окончаніе).

Иная жизнь началась въ дремучихъ лѣсахъ. Свѣтъ Хри
стовъ повсюду прогонялъ тьму языческую. Заводились новыя 
училища; способные къ прохожденію духовныхъ должностей 
ученики поставлялись па степени церковныя; духовенство яви
лось природное зырянское, безпрепятственно воздвигались но
выя церкви въ разныхъ селеніяхъ. Въ новопросвѣщешюй па
ствѣ пробуждалось стремленіе и къ высшей формѣ христіан
ской жизни,— устроились иноческія обители. Устремляясь съ 
проповѣдію на востокъ, Св. Стефанъ остановился па правомъ 
берегу Сысолы, гдѣ нынѣ село Вотча; здѣсь существовали въ 
то время тридцать три чудскихъ городка, среди которыхъ, въ 
укрѣпленномъ деревянною стѣною съ зубцами и желѣзными 
воротами городищѣ, жилъ Чудскій князь. Прошли вѣка, но 
отголосокъ былаго сохранился между прочимъ въ названіи 
„желѣзными воротами" полей, нынѣ разстилающихся на сихъ 
мѣстахъ. Язычники, жившіе здѣсь, смягченные христіанскою 
проповѣдію, а нѣкоторые изъ пихъ, лично видѣвшіе и слы
шавшіе проповѣдника въ бытность въ Устьвымѣ, не ожесто
чались его пребываніемъ и не препятствовали пи въ чемъ. 
Св. Стефанъ, видя усердное ихъ расположеніе къ себѣ и го
товность принять хр. вѣру, внушаетъ имъ вырубить лѣсъ, 
очистить мѣсто и осушить болото проведеніемъ канавъ. На 
уготованномъ мѣстѣ святитель учреждаетъ пустыню во имя 

оанасія Александрійскаго, дабы иноки ея могли удобнѣе 
д иствовать на зырянъ, жившихъ по рѣкамъ Сысолѣ и Лузѣ.

амять Св. Аѳанасія празднуется церковію 2 мая, а вмѣстѣ 
съ св. Кирилломъ 18 января; не былъ ли первый день днемъ 
при ытія святителя на сіе мѣсто, а второй днемъ хиротоніи 

во епископа. Изъ жизни святаго видно, что онъ любилъ 
увг ковѣчивать нарочитые дни своей жизни построеніемъ свв. 

ерквеи, посвященныхъ имени празднуемыхъ въ тѣ дни свя



86 —

тыхъ. Подвигаясь далѣе для просвѣщенія зырянъ на верхо
вьяхъ рѣки Вычегды, Св. Стефанъ основалъ иноческую оби
тель во имя Всемилостиваго Спаса въ 165 в. отъ нынѣшня- 
го города Устьсысольска, въ погостѣ Ульяновѣ, который мож
но почитать послѣднимъ предѣломъ, куда онъ достигъ личпо 
съ своею проповѣдію. Отъ всѣхъ монастырей, основанныхъ 
Св. Стефаномъ, не осталось нынѣ и слѣдовъ; только надъ 
послѣднимъ, Ульяновскимъ, возіяла благодать Божія. Всеми
лостивый и Премилосердный Господь, чрезъ нѣсколько вѣковъ, 
Своимъ неисповѣдимымъ Промысломъ, вывелъ этотъ мона
стырь изъ ничтожества и запустѣнія въ благоустроенную оби
тель. Нынѣ эта св. обитель именуется Троице-Стефапо-Уль- 
яновымъ общежительнымъ монастыремъ (см. Волог. Епарх. 
Вѣд. № 15, 1895 г.). Память о св. основателѣ обители хра
нится не только въ наименованіи ея и особомъ придѣлѣ его 
имени, по и въ глубоко чтимомъ образѣ Спаса Нерукотво- 
реннаго, который почитается одними явленнымъ, а другими 
за прикладъ Св. Стефана при построеніи храма.

Дѣятельность трудолюбиваго Стефана не ограничивалась 
только распространеніемъ вѣры Христовой между грубыми 
обитателями Перми. Заботясь о духовномъ благѣ новыхъ чадъ, 
онъ принималъ живое участіе и въ ихъ внѣшнемъ благосо
стояніи, помогалъ въ нуждахъ и защищалъ ихъ отъ враговъ. 
Съ помощію щедрыхъ даяній благотворителей, Св. Стефанъ 
соорудилъ при своей Архангельской обители страпно-пріим- 
ный домъ, гдѣ, какъ чадолюбивый отецъ, принималъ и поко
илъ безпомощную старость и безпріютную бѣдность. Свою 
отеческую заботливость онъ проявлялъ во всемъ блескѣ осо
бенно въ неурожайные годы: растворялъ свои житницы, ссу
жалъ бѣдныхъ деньгами, привозилъ на ладьяхъ хлѣбъ не толь
ко изъ ближняго Устюга, но и дальней Вологды, и раздавалъ 
страннымъ, бѣднымъ и неимущимъ. Онъ ходатайствовалъ предъ 
великимъ княземъ о нуждахъ, льготахъ и выгодахъ зырянъ, 
былъ теплымъ заступникомъ ихъ противъ насилія и другихъ 
несправедливостей со стороны тіуновъ и бояръ; предприни
малъ путешествіе тогдашними глухими путями въ дальній 
Новгородъ (1886 г.) съ просьбами и убѣжденіями, чтобы 
вольница Новгородская не дѣлала набѣговъ въ пермскія об
ласти и не раззоряла беззащитныхъ жителей. Св. Стефанъ по
ложилъ конецъ злодѣйствамъ разбойника Кортъ-Айки, пред
водителя цѣлой шайки, долгое время наводившаго ужасъ на 
жителей. Отъ имени этого разбойника получило названіе зы
рянское селеніе Корткеросъ, въ 44 в. отъ г. Устьсысольска, 
на лѣвой сторонѣ рѣки Вычегды. Находящійся здѣсь храмъ
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св Николая (въ теплой ц.) сравнительною своею древностію 
увѣковѣчиваетъ подвигъ просвѣтителя; первоначальное суще
ствованіе онъ воспріялъ въ 1683 г., какъ видно изъ грамоты, 
данной преосвященнымъ Іоной, архіепископомъ Вятскимъ и 
Велико-пермскимъ на Вяткѣ, въ богоспасаемомъ градѣ Хлы- 
повѣ. За всѣ внимательныя заботы о внѣшнемъ покоѣ при
знательный народъ благоговѣлъ предъ своимъ сердобольнымъ 
отцомъ и благодѣтелемъ и, но чувству сердечной къ пему 
любви, тѣмъ усерднѣе почиталъ св. Троицу, которой научилъ 
оиъ ихъ молиться. Устрояя безбѣдное существованіе своего 
народа, Св. Стефанъ никогда пе опускалъ изъ виду духовна
го и нравственнаго положенія своей паствы; посѣщалъ самые 
отдаленные концы своей епархіи, всюду поучалъ вѣрѣ и бла
гочестію и съ любовію принималъ новыхъ чадъ церкви. Его 
епархія росла и увеличивалась въ своихъ предѣлахъ во всѣ 
стороны отъ Устьвыма на 500 и болѣе; верстъ по теченію 
великихъ рѣкъ съ ихъ притоками; все глубже и тверже вод
ворялось христіанство въ дикомъ краю. Окидывая духовнымъ 
взоромъ все необъятное пространство, на которомъ утверди
лось благовѣстіе Христово въ короткое время, нашъ слабый 
умъ въ благоговѣйномъ умиленіи склоняется предъ изумитель • 
ной и безпримѣрной дѣятельностію св. подвижпика и его 
блаженныхъ сотрудниковъ; имена послѣднихъ утаены отъ насъ, 
но записаны пеизгладимыми чертами въ книгѣ жизни на небесахъ.

Св. жизнь и апостольскіе труды Стефана, а также и 
образованіе, высоко поставили его въ глазахъ современниковъ 
и привлекли къ нему отъ всѣхъ уваженіе; великіе князья 
относились къ нему съ особенною благосклонностію; митро
политъ не предпринималъ ничего важнаго безъ совѣта съ 
нимъ, вызывалъ его на церковные соборы, несмотря на от
даленность его епархіи. Такъ онъ въ 1390 г. вызванъ былъ 
въ Москву, откуда вмѣстѣ съ м. Кипріаномъ ѣздилъ въ Тверь 
“я соборъ для суда надъ епископомъ Евѳиміемъ. Это путе
шествіе было ознаменовано чудеснымъ событіемъ. Проѣзжая 
мимо іроицкой обители пр. Сергія, св. Стефанъ поклонился 
заочно пр. Сергію со словами: „миръ тебѣ, духовный брате!“ 
Прозорливый пустынножитель, уразумѣвъ духомъ преподан
ное ему Стефаномъ благословеніе, немедленно встаетъ изъ-за 
трапезы, творитъ земной поклонъ, произнося въ слухъ недо
умѣвавшей братіи: радуйся и ты пастырю стада Христова, 
и миръ Ьожій да пребываетъ съ тобою! Какое благодатное 
впечатлѣніе должна была производить на счастливыхъ сослу- 
жаіцихъ Сергія и Стефана богоданная прозорливость ихъ ду
ховныхъ пастырей и учителей! Какимъ божественнымъ, чуд

2



88

нымъ свѣтомъ озаряется для насъ то время, когда одинъ св. 
прозорливецъ въ трехлѣтней отроковицѣ видитъ духовпо-про- 
свѣтленными очами мать еще перодившагося святителя и апо
стола пермской земли, другой благоговѣйно отдаетъ поклонъ 
за 10 в. привѣтствующему его собрату! Память этого чудес
наго сближенія св. мужей увѣковѣчена сооруженіемъ па мѣ
стѣ, гдѣ останавливался св. Стефанъ, часовни съ кладеземъ, 
и сохранявшимся доселѣ въ Лаврѣ особымъ обыкновеніемъ: 
на трапезѣ, по данному колоколомъ знаку, вся братія встаетъ, 
и начальствующій произноситъ краткую молитву. Спустя шесть 
лѣтъ послѣ этого путешествія, св. Стефанъ снова былъ выз
ванъ въ Москву по церковнымъ дѣламъ. Келейные подвиги, 
непрестанныя заботы и душевныя огорченія вмѣстѣ съ даль
ними странствованіями изнурили его тѣлесныя силы, хотя 
немного болѣе полувѣка протекла его жизнь. По тайному 
откровенію предчувствовалъ св. мужъ, что это путешествіе 
будетъ послѣднимъ, и что первопрестольная столица будетъ 
ему крайнимъ предѣломъ земной жизни и преддверіемъ въ 
обители вѣчности. Тяжело было его отеческому сердцу на
всегда разставаться съ своими дѣтьми, неповидавшись съ ни
ми еще разъ и не преподавши имъ своего послѣдняго на
ставленія и благословенія; поэтому созываетъ онъ въ Усть- 
вымъ большую половину своей паствы, въ послѣдній разъ по
учаетъ ее отъ божественныхъ писаній и предсказываетъ свою 
близкую кончину... Какъ прежде, вступая въ землю пермскую, 
онъ сотворилъ молитву въ пачало своего благовѣстія, такъ и 
теперь, исходя изъ земли евангельскаго странствованія сво
его, заключаетъ свою проповѣдническую дѣятельность усерд
ною колѣнопреклонною молитвою. Подъ вліяніемъ душевнаго 
волненія исчезла обычная твердость; заплакалъ св. мужъ; за
рыдала съ нимъ и вся паства его; жалобные стоны и плачъ 
тысячи голосовъ заглушали прощальныя рѣчи Стефановы. 
Зыряне чувствовали, кого они лишались въ немъ, называли 
его всѣми нѣжными именами отца, благодѣтеля и защитни
ка. Св. мужъ, взглянувъ еще однажды и въ послѣдній разъ 
на созданную имъ соборную церковь Благовѣщенія и на оби
тель Архангеловъ, подъ сѣнію которыхъ онъ провелъ 13 лѣтъ, 
троекратно благословилъ свою паству и владычній свой го
родъ и пустился въ послѣдній, уже невозвратный свой путь...

Душевныя потрясенія и продолжительный путь со мно
гими пеудобствами тогдашняго времени ускорили кончину 
блаженнаго пастыря, уже оскудѣвшаго тѣлесными силами. 
Прибывъ въ Москву, онъ заболѣлъ легкимъ недугомъ и по
чувствовалъ приближеніе кончины. Всѣ спѣшили посѣтить
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болящаго: иноки, бояре, митрополитъ и самъ великій князь. 
Какъ послѣдній залогъ любви своей къ оставляемой имъ па
ствѣ. онъ завѣщалъ спутникамъ своимъ отнести обратно въ 
Устьвымъ святительскія его ризы, книги и домашнія одежды. 
Хотѣлъ бы онъ, подобно древнему Іакову и патріарху Іоси
фу завѣщать, чтобы и кости его отнесены были въ землю, 
для него обѣтованную, которая была свидѣтельницей апостоль
скихъ его подвиговъ, но глубокое смиреніе не позволило об
ременять возвращающихся смертными своими останками. Со
кровище сіе должно было сохраниться въ первопрестольномъ 
градѣ въ залогъ благословенія будущимъ родамъ. Какъ пло
вецъ достигшій тихой пристани, какъ дѣлатель, окончившій 
трудную работу, святитель спокойно и весело взиралъ на пред
стоящихъ; съ молитвою на устахъ праведная душа незамѣт
но оставила изнуренное трудами тѣло и отошла ко Госпо
ду... Былъ праздникъ Преполовенія Пятидесятницы, 26 ап
рѣля 1396 г. Великое множество парода собралось на погре
беніе блаженнаго Стефана, духовныхъ и мірянъ. Тѣло его со 
всѣмъ торжествомъ и подобающею честію погребено въ Мос
квѣ въ великокняжескомъ Спасскомъ монастырѣ, что нынѣ 
дворцовый соборъ Спаса на Бору. Сей св. храмъ есть одинъ 
изъ древнѣйшихъ въ кремлѣ, если не по зодчеству своему, 
то по первому сооруженію въ XIII в.; онъ былъ свидѣтелемъ 
и участникомъ судебъ Москвы, зараждавшейся въ первую ея 
эпоху, возраставшей при Іоаннѣ Калитѣ, возмужавшей и уси
лившейся при Іоаннѣ III. До сооруженія Архангельскаго со
бора и Вознесенскаго монастыря здѣсь была усыпальница ве
ликихъ князей и княгинь. Повелѣніемъ похоронить святите
ля въ своей обители была воздана особая честь ему отъ ве
ликаго князя. Православная церковь наша на соборѣ 1549 г. 
причла Стефана къ лику святыхъ и празднуетъ память его 
въ день преставленія. Служба св. Стефану, писанная сербомъ 
Пахоміемъ, по повелѣнію еп. пермскаго Филоѳея (1471— 1501), 
ныла уже въ употребленіи въ половинѣ ХУІ в. Св. мощи 
святителя Стефана до нашествія Поляковъ, по преданію, ле
жали на вскрытіи, на мѣстѣ мощей благовѣрнаго князя Ми
хаила Іверскаго, перенесеннаго въ Тверь; нынѣ онѣ почи
ваютъ подъ спудомъ въ с.-западномъ углу храма; надъ гроб- 
ницей устроена сребро-позлащенная рака съ сѣнью на 4-хъ 
столбахъ. Стѣнная живоцись близь раки представляетъ крат
кую лѣтопись многотрудной дѣятельности святителя на даль
немъ сѣверѣ: въ самомъ верху подъ сводами изображено бла
гословеніе Богомъ Св. Стефана на дѣло проповѣди, ниже: 
зоорѣтеніе азбуки, бесѣда съ язычниками, крещеніе ихъ, пре
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ніе съ кудесникомъ, поклоненіе пр. Сергія изъ за трапезы 
хиротонія и благословеніе отъ епископа на проповѣдь въ 
Пермь. ЬІе проходятъ мимо древняго храма Спаса на Б о р у  
не только благочестивые поклонники, но и иностранные пу
тешественники, ищущіе въ Москвѣ слѣдовъ древняго ея бы
та, съ просвѣщеннымъ любопытствомъ обозрѣваютъ внѣш
ность и внутренность его. Самымъ удобнымъ временемъ для 
посѣщенія этой святыни служитъ время богослуженія: каж
додневно совершается съ 9 ч. утреня и обѣдня подрядъ, а 
на воскресные и праздничные дни бываютъ и всенощныя бдѣнія.

Изъ вещественныхъ памятниковъ Святителя, къ сожа
лѣнію, до насъ немногое удѣлѣло. При ракѣ его долго сох
ранялся пастырскій посохъ, впослѣдствіи обложенный костью 
съ вырѣзанными на ней изображеніями подвиговъ Стефана; 
но въ 1612 г. при нашествіи Поляковъ, гетманъ Хоткевичъ 
взялъ его и отдалъ супрасльскому монастырю Литовской гу
берніи, и лишь въ 1849 г., повелѣніемъ Св. Сѵнода, переданъ 
онъ въ Пермскій каѳедральный соборъ, ради памяти великаго 
просвѣтителя Перми. Въ Сольвычегодскомъ Благовѣщенскомъ 
соборѣ хранится его холстинный саккосъ, поверхность кото
раго покрыта иконописными изображеніями изъ св. исторіи 
и ликами св. угодниковъ, а въ Археографической Коммиссіи 
деревянные святцы пасы, на которыхъ условными знаками 
изображены дни и праздники на всѣ 12 мѣсяцевъ. Подобные 
календари доселѣ встрѣчаются между зырянами.

Сколь долго была въ употребленіи азбука св. Стефана, 
опредѣлить трудно; по крайней мѣрѣ можно думать, что она 
съ прошлаго еще столѣтія вышла уже изъ употребленія; а 
древняя письменность собственно Стефанова продолжалась не 
болѣе столѣтія послѣ него, именно до 1501 г., когда въ по
слѣдній разъ упоминается о письменахъ зырянскихъ въ на
шихъ древнихъ лѣтописяхъ. Со смертію избранныхъ учени
ковъ Стефана письменность теряла свое назначеніе, забыва
лась и совсѣмъ исчезла. Зыряне были не расположены къ пись
менности; она была не по силамъ народу младенчествующему; 
какъ новость, она интересовала, а съ утвержденіемъ христі
анства не было нужды въ письменности. Грубое невѣжество 
вотъ главная причина забвенія народомъ письменности. Ос
тавленіе и утрата переводовъ зырянскихъ происходили и отъ 
свойства зырянскаго языка, его грубой организаціи, его бѣд
ности и ограниченности. Заслуга переводовъ неоспорима въ 
томъ смыслѣ, что они, какъ примѣненные къ понятіямъ на
рода о новой религіи, наиболѣе способствовали быстрому ус
пѣху проповѣди. Съ теченіемъ времени мѣстные оттѣнки языка
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„обились на множайшія нарѣчія съ болѣе или менѣе рѣз
кими въ каждомъ особенностями. Недостатки переводовъ вна
чалѣ устранялись всенародными поученіями и толкованіями; 
впослѣдствіи, при плохомъ образованіи мѣстныхъ пастырей, 
сдѣлались столь ощутительны, что народъ безъ поясненія съ 
трудомъ понималъ переводы. .. Изъ переведенныхъ Св. Сте
фаномъ на пермскій языкъ—часослова, псалтыри, избранныхъ 
чтеній изъ Евангелія, Апостола, паремій, Октоиха и Литур
гіи доселѣ сохранилась одна только Литургія, найденная въ 
прошломъ столѣтіи въ селеніи Подкиберскомъ и помѣщенная 
въ книгѣ г. Лыткина „Зырянскій край;*1 она переписана уже 
русскими письменами, и при томъ не вся сполна, а лишь въ 
тѣхъ частяхъ, которыя поются и читаются клиромъ во все
услышаніе; такъ нѣтъ въ ней ни проскомидіи, ни тайныхъ 
молитвъ; все это совершалось, быть можетъ, и во времена 
Стефана, на славянскомъ языкѣ. Позднѣе славянское бого
служеніе постепенно замѣняло зырянское, исключая нѣкото
рыя отдаленныя мѣста, гдѣ оно еще довольно долго держа
лось; такъ еще въ прошломъ столѣтіи на Вотчѣ нѣкоторые 
церковные стихи пѣлись на зырянскомъ языкѣ. Нынѣ зырян
скій алфавитъ можно видѣть въ нѣкоторыхъ сохранившихся 
надписяхъ, напр. на образѣ Св. Троицы въ Вологод. каѳед- 
рал. соборѣ, Сошествія св. Духа въ Вожемской церкви (яреп. 
уѣзда) и въ подписи Филоѳея епископа пермскаго отъ 1473 г.

Скончалъ свое теченіе Великій Апостолъ Перми; исчезла 
азбука и его переводы священныхъ книгъ; но возженный имъ 
свѣтильникъ вѣры неугас ; посѣянное сѣмя слова Вожія чрезъ 
рядъ вѣковъ возрастало и приносило обильный плодъ. Труды 
апостольскаго служенія св. Стефана продолжались его достойны
ми преемниками съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ; при 
пихъ предѣлы распространенія вѣры Христовой между жителя
ми земли пермской болѣе и болѣе расширялись. Такъ при 
нервомъ преемникѣ св. Стефана, Исаакіи, въ нынѣшнемъ 
іроицко-Иечерскомъ погостѣ (Устье, уѣзда) основавъ былъ мо
настырь съ цѣлію обращенія зырянъ-печорцевъ, Вогуличей, 
оамоѣдовъ, Цри Герасимѣ не было ни одной многолюдной 
деревни, гдѣ бы не было создано церкви усердіемъ прихожанъ.

итиримъ>, извѣстный своимъ благочестіемъ, иноческими под- 
виіами и образованностію, часто обозрѣвалъ обширные предѣ
лы своей епархіи и посѣщалъ отдаленнѣйшія части ея—Удо- 
ру 0 Вечеру. Удорскій край, нынѣ сѣверная часть Яренска- 
о У зда, былъ прежде княжествомъ, вошедшимъ въ составъ 
ликаго государства московскаго и полнаго титула царскаго; 
нынѣ пикакихъ слѣдовъ мѣстопребыванія князей Удорскихъ



—  92

не указывается, и только названіе селенія „Княжъ-погостъ" 
даетъ возможность предполагать, что въ этой мѣстности жили 
нѣкогда князья; встрѣчаются по мѣстамъ остатки городищъ, 
какъ напр. въ Глотовскомъ приходѣ. При Іонѣ христіанство 
проникло въ Камско-Вишерскій край, или въ Великую Пермь 
по Вишерѣ, Камѣ, Чусовой и др. рѣкамъ. До 1462 г. обитате
ли Перми Великой были грубые язычники; успѣху проповѣди 
среди ихъ много способствовали монахи Троицкой Печорской 
пустыни, какъ ближайшіе сосѣди главнаго города Великой 
Перми—Чердыни. Эти три послѣдніе святители, доканчивав
шіе апостольскіе труды великаго просвѣтителя, воспріяли муче
ническую кончину, погребены подъ одной общей ракой въ 
Устьвымской Благовѣщенской церкви, въ придѣлѣ всѣхъ свя
тыхъ, и причислены церковію къ лику святыхъ. Память ихъ 
до нынѣ благоговѣйно чтится 29 января. Къ этому дню въ 
Устьвымъ бываетъ большое стеченіе народа со всѣхъ сторонъ 
и происходитъ ярмарка. При Еп. Филоѳеѣ христіанство проч
но утвердилось въ Великой Перми; при немъ въ 1492 г. къ 
Устьвымской епархіи присоединена была Вологда, т. е. нынѣш
ніе уѣзды Вологодскій, Грязовецкій, Кадниковскій и Тотемскій, 
зависѣвшіе дотолѣ отъ Новогородской митрополіи; епископы 
стали жить по временамъ въ Вологдѣ. Съ ХУ в; Устьвымъ 
быстро началъ терять свое древнее значеніе и клониться къ 
паденію, хотя еще около столѣтія по прежнему оставался 
каѳедральнымъ городомъ Пермской епархіи. Послѣднимъ епис
копомъ Устьвымскимъ былъ Іоасафъ; имъ заключается рядъ 
епископовъ Пермскихъ, около двухъ вѣковъ занимавшихъ ка
ѳедру Устьвымскую. Іоасафъ переведенъ съ Устьвыма на Во
логду и „нареченъ епископъ Вологодскій и Великопермскій, и 
оттолѣ епископы и архіепископы начата быть на Вологдѣ и 
до сего дне.“ Так. образ. изъ Устьвыма около 1570 г. епархія, 
послѣ 13 управлявшихъ ею епископовъ, переведена въ Волог
ду, и епископы стали называться Вологодскими и Велико
пермскими. Титулъ „Великопермскій" явился вслѣдствіе Строга
новскихъ промысловыхъ иптересовъ; стушевалась Вычегодская 
Пермь, а „Вишерско-чусовая" или „Великая Пермь" выдвину
лась. До 1672 г. Великопермская епархія зависѣла отъ Во
логды, а въ этомъ году большая часть ея причислена къ Вят
ской; Устьвымъ же оставался вотчиною Вологодскихъ архіереевъ, 
куда иногда заѣзжали епископы Вологодскіе; такъ въ 1645 г. 
ен. Маркелъ путешествовалъ по обѣту на поклоненіе Перм
скимъ святителямъ въ Устьвымъ; на память посѣщенія своего 
онъ построилъ въ 1653 г. въ архіерейскомъ домѣ надъ св. 
вратами деревянную церковь во имя трехъ Пермскихъ святи
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телей—Герасима, Питирима и Іоны; эта церковъ существова
ла до 1674 г., въ которомъ, по случаю постройки преосв. Симо- 
помъ каменныхъ стѣнъ вокругъ архіерейскаго дома, разобрана 
и переведена въ бывшее архіерейское село Ананьино. Съ 
1682 г. Великопермская епархія отъ Вятской перечислена къ 
новооткрытой Великоустюжской, которая составилась изъ уѣздовъ Устюжскаго, Сольвычегодскаго, Тотемскаго и части Ни
кольскаго; вскорѣ былъ приписанъ къ ней и Яренскій уѣздъ. 
ІЗотчины Великопермскихъ архіереевъ въ Устюгѣ, Сольвычегод- 
скѣ, Яренскѣ и Ибской волости (Устьсыс. уѣзда) оставались 
за Вологодскими епископами. 106 годовъ существовала Устюж
ская епархія и имѣла на своей каѳедрѣ трехъ архіепископовъ 
и девяти епископовъ; а за тѣмъ снова въ 1788 г. присоедине
на къ Вологодской. Наконецъ, въ 1799 г. бывшая епископія 
Великопермская возобновлена подъ именемъ Пермской и Екате
ринбургской; къ ней отошли: Чердынь, Соликамскъ и другіе 
города собственно великой Перми; а Печора, Удора, Вычегда, 
Вишера, Сысола, Луза и Устьвымъ,—вся область Пермской 
епархіи временъ св. Стефана, вошла въ составъ нынѣшней 
Вологодской епархіи, въ округъ ея викаріатства.

Устьвымъ, бывшая епископія, нынѣ представляетъ торго
вое село и принадлежитъ къ Яренскому уѣзду; опо привлека
тельно по красивому нагорному мѣстоположенію,— па большое 
пространство вытянувшись по обѣимъ сторонамъ почтовой до
роги. На отлогомъ берегу Выма нѣсколько возвышенныхъ 
холмовъ, на высотахъ которыхъ твердо поставлены четыре 
каменныя церкви и двѣ колокольни; это -слабый остатокъ ка
ѳедральныхъ— собора и монастыря; три церкви свое наимено
ваніе удержали отъ древнихъ временъ, а четвертая, рядомъ 
съ главною церковію Благовѣщенія, съ давнихъ временъ воз
двигнута во имя св. просвѣтителя. Главы и шпицы ихъ, высясь 
надъ окружающимъ лѣсомъ, далеко и ярко блестятъ, отражая 
лучи солнца. Издали верстъ за 10, все селеніе кажется кра
сивымъ городкомъ. При подошвѣ холмовъ во множествѣ рас
положены крестьянскіе домы; за ними зеленѣютъ удобренныя 
пашни, а по берегамъ Выма и Вычегды разстилаются огром- 
пые луга, обильные травою; далѣе необозримо тянется густой 
л .съ, который составляетъ естественную окраину села. Поло
женіе бывшаго „владычняго города" болѣе тѣмъ скромное; нѣтъ 
центра уѣзднаго; къ сожалѣнію на мѣстѣ иноческихъ и апос - 
юльскихъ подвиговъ первыхъ святителей пермской епархіи не 
красуется и св. обитель. Одни лишь простые сельскіе храмы не 
одио столѣтіе запечатлѣваютъ св. мѣсто, освященное апостоль- кими трудами, и устраняютъ конечное запустѣніе. Стоя мыслен-



по на этихъ высотахъ, невольно предаешься глубокой думѣ: здѣсь 
былъ родникъ Христовой вѣры! отсюда съ этихъ горъ, Свѣтъ Хрис
товъ благотворно осіялъ грубые умы зырянъ язычниковъ! Здѣсь 
встаютъ въ памяти незабвенные въ исторіи отечественной пашей 
церкви двадцатилѣтніе труды Апостола Перми, упрочившаго 
навсегда успѣхи православной вѣры въ этой странѣ, и во
очію свидѣтельствуются обиліі мъ св. храмовъ, благоговѣйною 
памятью о просвѣтителѣ и современнымъ положеніемъ хри
стіанства у зырянъ.

На территоріи Стефановой епархіи, вошедшей въ составъ 
Вологодской губерніи, нынѣ считается 138 приходовъ: въ 
Сольвыч. уѣз. 60, Яренск. 32 и Устьсыс. 46. Древность мно
гихъ церквей съ точностію не установлена, но многія ведутъ 
начало съ незапамятныхъ временъ и считаютъ свое существо
ваніе нѣсколькими вѣками. По нѣкоторымъ даннымъ можно 
отмѣтить существованіе иныхъ въ XV,XVI и XVII вѣкахъ, 
хотя и не первоначальное. На самомъ пути св. проповѣдника, 
освященномъ стопами и трудами его, облитомъ слезами и 
потомъ, не одно столѣтіе стоятъ скромные грады и селенія съ 
храмами Божіими, которые благочестивому сердцу вѣрующихъ 
возвѣщаютъ о сѣмени слова Божія, упавшемъ на добрую поч
ву. Начало многихъ изъ нихъ, быть можетъ, кроется въ тѣхъ 
крестахъ и часовпяхъ, которыми отмѣчалъ слѣды своего путе
шествія св. Стефанъ. Такъ, селеніе Котласъ, какъ начальный 
пунктъ проповѣди, сохраняетъ несомнѣнно отъ времени само
го проповѣдника церковь съ придЬлами св. Николая и архи
діакона Стефана, во имя Ангела просвѣтителя. Въ 20 в. отъ 
Котласа красуется древнѣйшій городъ Сольвычегодскъ со сво
ими древними церквами; существованіе нѣкоторыхъ изъ нихъ 
восходитъ къ концу XV в. и началу XVI в. Такъ, Борисо
глѣбская церковь, по Сольвычегодскому лѣтописцу, воспріяла 
свое существованіе еще до 1498 г.; первоначально была
монастыремъ во имя Бориса и Глѣба, въ коемъ было настояте
лей 7 архимандритовъ и 27 игуменовъ; потомъ около 1505 г. 
монастырь былъ переведенъ на другое мѣсто и устроенъ подъ 
именемъ нынѣ существующаго Введенскаго монастыря. Сравни
тельною древностію отличаются церкви—Преображепская съ 
1533 г., Крестовоздвиженская, существовавшая до 1560 г.; 
градской Благовѣщенскій соборъ, строеніе именитыхъ людей 
Строгановыхъ, воспріявшій начало съ 1560 г.; градская Спасо- 
обыденная церковь, выстроенная до 1691 г. по случаю моро
вой язвы. На берегахъ Вычегды, спустя столѣтіе послѣ смер
ти св. Стефана, подъ живымъ впечатлѣніемъ его подвиговъ, 
являлись духовные подражатели и послѣдователи ему. Пр.
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Логгинъ, въ 16 в. отъ Сольвычегодска, при впаденіи въ Вычег
ду рѣчки Коряжемки, устроилъ деревянную церковь и тѣмъ 
положилъ начало скромной обители во имя св. Николая, доселѣ 
существующей; здѣсь онъ нашелъ и мѣсто земнаго упокоенія. 
$ ъ 60 в. отсюда пр. Симонъ въ 1540 г. воздвигаетъ на рѣкѣ 
Сойгѣ Спасскую обитель, которая впослѣдствіи была обраіце- 
па въ приходскую церковь; существующіе здѣсь три отдѣль
ные храма составляютъ остатокъ отъ бывшей обители; въ од
номъ изъ нихъ почиваетъ и блаженный основатель. Перейдя за 
границы Сольвычегодскаго уѣзда, мы встрѣчаемъ селеніе 'Гуг
лимъ уже съ каменною церковію во имя Благовѣщеніи съ 
1710 г.; она зависѣла еще въ XVII в. отъ ростовской епархіи, 
а не отъ Ве іикопермской. Здѣсь встаетъ въ нашемъ сознаніи 
одно преданіе изъ жизни святителя: въ одну изъ поѣздокъ его 
по епархіи, въ Туглимѣ встрѣтила его одна женщина, которая, 
видя худую обувь праведника, подала ему новую; въ благодар
ность за это простое, по радушное попеченіе, святитель пред
сказалъ, что это мѣсто будетъ торговое; и дѣйствительно, здѣсь 
существовало до послѣдняго времени ежегодно нѣсколько ярма
рокъ, хотя пол женіе села не представляетъ никакихъ мѣст
ныхъ особенныхъ выгодъ. Вь дальнѣйшихъ селеніяхъ—Вожемъ 
(святая гора) и Иртовское мы встрѣчаемся съ произведеніями 
живописи св. Стефана: онъ былъ не только проповѣдникъ, но 
и иконописецъ. Иконы для необразованныхъ служатъ тѣмъ, 
чѣмъ книги для образованныхъ; а при прежней неграмотности, 
кто могъ писать св. иконы, какъ не тѣже благовѣстники, стояв
шіе по своему развитію неизмѣримо выше своихъ пасомыхъ. 
Въ Вожемской церкви двѣ св. иконы—Троицы и Сошествіе св. 
Духа приписываются св. Стефану; одна изъ нихъ, св. Троицы 
съ зырянскою надписью, съ недавнихъ временъ (1804 г.) стала 
достояніемъ Вологодскаго каѳедральнаго собора. Вь одной 
верстѣ отъ Вожемской церкви, за рѣчкой, пріютилась малень
кая церковь Рождества Христова, именуемая Цилибинской, 
славившаяся нѣкогда богатыми украшеніями; подъ древними 
сводами ея опять вспоминается проповѣдь Апостола Перми; 
здѣсь была пустыня во имя Архангела Михаила, престолъ 
котораго доселѣ сохраняется; въ пей паходили себѣ пріютъ не
извѣстные потомству сотрудники святителя, трудившіеся въ 
зырянскихъ селеніяхъ по Вычегдѣ. Одинъ изъ такихъ сотруд
никовъ, основатель этой пустыни, пр. Димитрій Цилибиискій, 
пашелъ здѣсь и мѣсто упокоенія: въ 8 саженяхъ къ сѣверу отъ 
церкви виднѣется убогая часовня съ гробницею преподобнаго, 
па которой положенъ образъ св. Угодника. Сюда къ этому 
ревностному ученику великаго наставпика, нерѣдко прибѣгаютъ
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окрестные жители въ своихъ скорбяхъ, служа въ утѣшепіе 
себѣ на могилѣ его паннихиды. Въ Цилибинской церкви есть 
бархатная пелена, пожертвованная одной изъ супругъ Грозна
го. Въ церкви селенія Ирты память о св. Стефанѣ живетъ 
чрезъ св. образъ Нерукотвореннаго Спаса, въ большомъ размѣ
рѣ, написанный въ древнемъ византійскомъ стилѣ; это —про 
изведеніе рукъ святителя по твердому народному преданію. 
Послѣ открывшихся изцѣленій отъ сей св. иконы, во имя ея 
была построена особая церковь въ 1642 г., сначала деревян
ная, а съ 1746—-1754 гг. каменная, съ однимъ престоломъ. 
Нынѣ она состоитъ приписной къ главной Воскресенской 
Иртовской церкви, которая, судя по антиминсу отъ 1587 
г. и старинному паникадилу рѣзной работы, имѣетъ весьма 
древнее происхожденіе. Движимые чувствомъ благоговѣнія къ 
св. иконѣ, приходятъ па поклоненіе жители не только сосѣд
нихъ приходовъ, но и уѣздовъ во всякое время года; особен
но многолюдное стеченіе народа бываетъ 23 іюня, когда во 
весь день не прекращается молебное пѣніе. Чѣмъ инымъ, какъ 
не высокимъ благоговѣніемъ къ великой святынѣ, вышедшей 
изъ рукъ св. Стефана, объяснить немалое количество св. цер
квей и престоловъ во имя Нерукотвореннаго Спаса въ зырян
скихъ мѣстахъ?! По ту и другую сторону Спасской Иртовской 
церкви находятся храмы того же имени: съ одной стороны, 
въ 13 в., Спасская па Ленѣ церковь, которая, судя по двумъ 
храмозданнымъ грамотамъ XVI (1592 ) и XVII (1670.) вѣковъ 
отъ имени Ростовскаго митрополита Варлаама I и патріарха 
Германа, зависѣла отъ Ростовскаго митрополита, хотя и суще
ствовала въ то время Вологодская епархія; съ другой стороны — 
Спасская Жешартская, существовавшая еще до 1690 г.; затѣмъ 
выше по Вычегдѣ слѣдуютъ церкви Спасская Слудская и 
Часовская, въ которой хранится храмозданная грамота отъ еп. 
Великоустюжскаго Іоанна съ 1713 г. Древнѣйшею даже совре
менною Усть-вымскимъ церквамъ, по преданію, признается 
церковь Ляльская Богоявленская по рѣкѣ Выми, въ которой 
холодная церковь посвящена имени Спаса Нерукотвореннаго. 
Въ позднѣйшее время, въ 1865 г., въ молитвенную память 
построена на Удорѣ Спасская Чупровская церковь съ придѣломъ 
св. Стефана. Есть въ разныхъ пунктахъ церкви того же име
ни въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, древность которыхъ съ точностію 
не опредѣляется: Киберская, Кайгородская, на мѣстѣ которой 
существовалъ городокъ „Китепь“,и  Устьнемская; какъ центръ 
зырянской образованности, и г. Устьсысольскъ имѣетъ холод
ный соборъ, посвященный имени Нерукотвореннаго Спаса. 
Есть и въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ тѣже церкви: въ самомъ
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городѣ—Спасообыденнаа, Косминская, Поршенская и Красно- 
борская, извѣстная явленнымъ образомъ Спаса и ведущая 
начало съ 1627 г. Благочестивому сердцу вѣруется, что во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ устройствомъ церквей благоговѣйно чтит
ся та досточтимая святыня, которая вышла непосредственно 
изг рукъ просвѣтителя края.

Не мало встрѣчаемъ въ зырянскихъ мѣстахъ придѣловъ, 
посвященныхъ св. Аѳанасію, патріарху Александрійскому, одно
му, или вмѣстѣ съ св. Кирилломъ; такъ, кромѣ Вотчивской 
Богородской, въ церквахъ—Аѳанасіевской, въ селѣ Ужгѣ, на
зывавшемся въ древнихъ грамотахъ „Затиннымъ городкомъ ; 
здѣсь, между прочимъ, находятся деревянныя позолоченныя 
царскія врата, пожертвованныя I. Грознымъ,—Успенской Лоем- 
ской, Летской Преображенской, Троицкой Ностыкеросской, 
Преображенской Небдинской и въ Троицкой Пожегодской 
Устьсысольскаго уѣзда, вь Введенской Оквадской, которая 
первоначальное существованіе получила, по преданію, въ 1385 г. 
при св. Стефанѣ, -  Успенской Княжъ погостской, Ильинской 
Косланской и въ Преображенскомъ соборѣ Яренскаго уѣзда, 
въ Богоявленской Вилегодской, Владимірской Бѣлослудской, 
Вершинской Ильинской и Волчьеручьевской Знаменской; въ 
послѣднемъ приходѣ есть особенно чествуемая икона Божіей 
Матери подъ именемъ „помогающая родити чада“. Встрѣ
чаются придѣлы св. Аѳанасія и въ приходахъ Устюжскаго 
уѣзда, въ ближайшихъ къ Стефановой епархіи, въ которыхъ 
отъ давнихъ временъ устроепы каменныя церкви вмѣсто быв
шихъ деревянныхъ; такъ на рѣкѣ Лузѣ— въ Ратмеровской Бо
городской, съ 1752 г., Лальскомъ Воскресенскомъ соборѣ, 
который прежде въ актахъ 1686 и 1693 г. имеповался Аоа- 
насьевской церковію и на мѣстѣ котораго ранѣе была Архан
гельская пустынь,— въ Богородской Синегодской съ 1758 г., 
Ііомарицкой Николаевской съ 1773 г.; а также—въ церквахъ 
въ Варженской I.— Богословской, Николаевской Бобровской и 
лишкинской Христорождественской. Не сказалось-ли подража
ніе и глубокое уваженіе къ святому просвѣтителю зырянъ и 
въ устройствѣ означенныхъ церквей и придѣловъ по разнымъ 
весямъ, оглашенпымъ апостольскою проповѣдію Стефана, на 
память о построенной имъ Аѳанасьевской обители?! Не ведутъ 
ли, по этому, всѣ означенные храмы свое первоначальное 
существованіе съ весьма древнихъ временъ, если не отъ св. Сте
фана. Ьезъ такого предположенія трудно объяснить существо- 
ва ніе этихъ придѣловъ въ ново-просвѣщенной сѣверной странѣ, 
гд непосредственная память объ этихъ святителяхъ дальняго 
востока не могла скоро проникнуть въ умы юныхъ по вѣрѣ
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чадъ Христовой церкви. Если обратить вниманіе, кромѣ много
численныхъ часовень, на весьма значительное количество цер
квей и придѣловъ во имя св. Николая въ бывшей Стефановой 
епархіи, а именно въ Устье, уѣздѣ— 1 , Ярен. 12 и Сольвычег. 
25; то и въ этомъ, кромѣ непосредственнаго почитанія и 
памяти святителя Николая, нельзя не видѣть подражанія про
свѣтителю края, устроившему особый храмъ въ честь св. 
Николая на память о своемъ прибытіи въ Устьвымъ и на 
намять побѣды надъ Памомъ, котораго св. Стефанъ также 
препрѣлъ, какъ и св. Николай—Арія.

Кромѣ упомянутыхъ выше, древнѣйшими почитаются еще 
слѣдующія церкви. Въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ: Николаевская 
Шеломянская сь 1555 г., какъ о томъ можно судить изъ 
хранящейся при церкви грамоты царя Іоанна Васильевича, 
данной на разчистку земли изь подъ чернаго лѣса подъ пашню 
и сѣнокосъ въ 7063 г. оть сотворенія міра попу Василію и 
по немъ имѣющимъ быть; въ Николаевской ц. на Нимендѣ 
есть икона св. Николая съ надписью: позолоченъ явленный 
образъ Николая Нимендскаго въ лѣто отъ сотворенія міра 
7076 (1568.), а въ Николаевской Вилегодской есть напрестоль
ный крестъ отъ 1650 г.;—отсюда можно отчасти заключать о 
древнемъ существованіи сихъ церквей;—Выйская Ильинская 
съ 1600 г., какъ видно изъ надписи надъ южнымъ ея входомъ; 
эта церковь устроена въ видѣ корабля, осмиугольная съ 
выдавшимся алтаремъ, о трехъ входахъ, ве^хъ шатровый, ок
ружена прирубленными сѣнями для крестныхъ ходовъ;—Мало- 
пинежская Преображенская съ 1669 г., съ часовней, гдѣ почи
ваютъ мощи пр. Сергія; при Владимірской Бѣлослудской су
ществуетъ особая церковь во имя пророка Иліи, устроенная 
съ 1642 г. по грамотѣ Варлаама м. Ростовскаго;—Цывозерская 
Флоро-Лаврская съ 1658 г. по грамотѣ Іоны м. Ростовскаго; 
Воскресенская ІІермогорская съ 1665 г.; Николаевская Вершин
ская съ 1672 г.; Вознесенская на Евдѣ съ 1677 г., судя по 
антиминсу, данному на мѣсто сгорѣвшей деревянной; Успенская 
Яеревковская съ 1691 г.; Богородская въ Христофоровой пус
тыни, основанная пр. Христофоромъ еще въ 1555 г., была 
приписана къ Коряжемскому монастырю, а затѣмъ была обра
щена въ приходскую ц. и извѣстна нынѣ чудотворной иконой 
Одигитріи. Въ Яренскомъ уѣздѣ: Троицкая Ертомская церковь 
въ Удорскомъ краѣ имѣетъ весьма древнее начало; она сна
чала была близь деревни Крестовской; въ 1667 г., по случаю 
размыва рѣки, перенесена па противоположный берегъ, ниже 
па одну версту и называлась Троицкой Крестовоздвижипской 
пустыпыо; въ 1764 г. по упраздненіи монастыря, обращена



99

въ приходскую церковь; въ 1826 г. ыо случаю того же под
мыва рѣки, была сплавлена на нынѣшнее мѣсто въ Ертомскую 
деревню, ниже на 5 верстъ отъ Крестовской деревни, гдѣ и 
освящена была въ томъ же году съ благословенія преосвящен
наго Онисифора, а въ 1890 г. за ветхостію разрушена, теперь 
здѣсь каменная одноэтажная церковь съ однимъ престоломъ 
в0 имя Живопачаліныя Троицы, освященная въ 1877 году; на 
прежнемъ мѣстѣ этой церкви близь деревни Крестовской есть 
деревянная часовня, посвященная памяти св. Великомученицы 
Параскевы, здѣсь находится деревянный осьмиконечный крестъ, 
высотою около сажени; на немъ надпись: „сей крестъ постав
ленъ Аннуар. 2 дня л. о. м. 30“ (т. е. 7070 г . - - 1562 г.) 
Буквы: л. о. м,, означаютъ навѣрно лѣта отъ сотворенія міра; 
есть и еще нѣсколько надписей, но прочитать за ветхостію 
совершенно нельзя. Народное преданіе призпаетъ этотъ крестъ 
сдѣланнымъ св. Стефаномъ, когда онъ съ своею проповѣдію 
доходилъ до села Ертома; надпись слѣдовательно, говоритъ 
только о времени его поставленія въ часовнѣ; въ теченіи вѣковъ 
одна за другой истреблялись часовни, которыя служили покро
вомъ сему кресту, но къ нему, какъ дѣлу рукъ праведника, 
не прикоснулась разрушительная сила тлѣнія; въ 9-ю пятни

цу послѣ Пасхи собирается въ часовню немало народу изъ 
ближайшихъ приходовъ, и отправляются молебствія. Далѣе 
слѣдуютъ древнѣйшія церкви —Палевицая Покровская съ 1647 
г. по грамотѣ Маркелла архіепископа Вологод. и Велико-перм
скаго; Христорождественная Коквицкая съ 1688 г., гамскаи 
Михайло-Архаигельская, Веслянская Николаевская съ явлен
нымъ образомъ св. Николая, Кослапская Ильинская со многи
ми древними иконами; на колокольнѣ ея находится колоколъ 
голландскаго литья ХУІ е.;—Турьивская Воскресенская, погостъ 
которой, называвшійся прежде городкомъ, лежалъ па старин
номъ сибирскомъ или Березовскомъ пути и потому имѣлъ 
таможню. Въ Устьсысольскомъ уѣздѣ: Вишерская Богородская 
Церковь своимъ происхожденіемъ восходитъ къ первымъ вре
менамъ послѣ смерти св. Стефана; христіанство, при жизни 
святителя, здѣсь не имѣло большихъ успѣховъ, несмотря на 
всѣ труды его; тутъ жили усердные почитатели Пама, упорные 
и закоренѣлые идолопоклонники; у немногочисленныхъ здѣш
нихъ христіанъ долгое время вмѣсто церкви была небольшая 
часовня. ^Однажды Вишерцы увидѣли ладью, плывшую по рѣкѣ 
безъ гребца, а па другомъ берегу сѣдовласый старецъ стоялъ 
и повелѣвалъ народу чествовать драгоцѣнное сокровище; лод
ка пристала къ берегу; старецъ скрылся; изумленные Вишер- 
Цы съ трепетомъ подошли къ лодкѣ и увидѣли въ ней свяьцен-
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ную икону Богоматери съ воеженной свѣчой; съ благоговѣніемъ 
принесли ее въ часовню и вскорѣ соорудили церковь во имя 
явленной иконы и праздновали 28 іюля. ІІо одному преданію, 
старецъ, сопровождавшій лодку, былъ св. Николай, а ио друго
му, народная любовь въ старцѣ узгала великаго своего 
просвѣтителя св. Стефана, который, такимъ образомъ, и 
послѣ кончины радѣлъ о спасеніи своего стада. По преда
нію, 8 сентября, какъ полагаютъ ко дню явленія иконы, 
на Вишеру ежегодно прибѣгалъ до литургіи красивый олень, 
котораго зыряне закалывали; мясо вареное дѣлили на части 
и раздавали народу; въ Вишерской церкви хранится верхняя 
часть рога одного жертвеннаго оленя съ пятью отраслями, 
близко похожая на кисть согнутой руки. Риза на явленной 
иконѣ Божіей Матери Смоленской сребро-позо.юченная и ра- 
ботана, какъ видно изъ надписи, въ 1771 г. въ г. Яренскѣ; 
доска иконы но краямъ вся избита гвоздями, вѣроятно, отъ 
окладовъ и ризъ, неоднократно перемѣненныхъ. Вишерская 
церковь, по своей святынѣ, издревле пользовалась глубокимъ 
уваженіемъ; кто были первые строители ея и священнослужи
тели, неизвѣстно; но изъ мѣстной лѣтописи послѣдующаго 
времени видно, что въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича 
былъ попъ Лавренька; въ царствованіе Алексія Михайловича 
былъ 1) Артемко въ 1646 г. — подъ вѣдѣніемъ сего попаАр- 
темки было деревень: Устьнемъ новая усадьба, Большой Лугъ, 
Сужаибъ, Небдинц новая усадьба— Устъкуломъ, Иезмогъ, Сто- 
рожево, Шуйнаты, Починокъ по рѣкѣ Вычегдѣ, что было 
чудское городище, Писцовъ погостъ Устъкуломъ съ церковію 
Николая Чудотворца, а въ сей церкви попъ Петрушка Гри
горьевъ—онъ же слѣпъ, деревня Керчема, дер. Кулемъ, Усть- 
нема, Кужба, Носимъ, 2) попъ Кузьма въ 1 €60 г.; въ цар
ствованіе Петра Великаго былъ попъ Якимъ. Многія изъ этихь 
деревень теперъ составляютъ самостоятельные приходы. Отсю
да видно, что Вишерскій приходъ въ царствованіе Алексія 
Михаиловича занималъ почти весь Вычегодскій край, кромѣ 
приходовъ Троицкаго Печерскаго, Помоздипскаго и ІІожегод- 
скаго. Древними признаются церкви: Палаузская Богородская 
съ 1670 г., Визинская Троицкая; Пыелдипская Николаевская, 
бывшая пустынью, какъ то видно изъ грамоты отъ 1696 г. о 
назначеніи іеромонаха Ефрема строителемъ въ Пыелдинскую 
пустыню; Гривенская Георгіевская и Ибско - Вознесенская, а 
въ древнихъ грамотахъ Ильинская. Не далеко отъ нея указы
вается гора, на которой св. Стефанъ началъ свою проповѣдь 
здѣшнимъ жителямъ; хотѣлъ устроить церковь, но жители не 
допустили до этого и проповѣдь не приняли; мѣстность эта
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доселѣ носитъ названіе худой грездъ (т. е. деревенька), а по
селившіеся жители получили фамилію Худоевыхъ, каковая 
фамилія въ томъ селеніи существуетъ и донынѣ; на этой го
рѣ ко дню 500-лѣтія, по желанію прихожанъ и по предложе
нію мѣстнаго священника о. Головкова, воздвигается часовня 
въ намять св. Стефана.

Благоговѣйная любовь къ просвѣтителю края выражалась 
въ устроеніи св. иконъ и храмовъ ео имя самого его. Въ честь 
св. Стефана издревле писались иконы и строились храмы, а 
особенно въ мѣстахъ, имъ просвѣщенныхъ вѣрою Христо
вою. 'Гакъ достопамятенъ историческимъ значеніемъ и рус
скимъ пошибомъ письма образъ св. Стефана во весь ростъ, 
сь дѣяньми, писанный въ началѣ ХУП в,, въ иконостасѣ 
Спасскаго на Вору собора; двѣ древнія иконы его же въ Усть- 
вымѣ: въ Нижегородскомъ каѳедральномъ соборѣ есть пелена 
XVII в. —даръ Строгановыхъ, гдѣ св. Стефанъ изображенъ съ 
ростовскими святителями; въ 1601 г., по царской грамотѣ,
былъ посланъ образъ его изъ Москвы въ Верхотурье. Но наиболь
шею извѣстностью съ давнихъ временъ пользуется чудотворный 
образъ святителя на Вотчѣ въ соименной ему кладбищенской 
церкви. Вотчинская Богородская церковь воспріяла въ себя 
духовное достояніе прежней Аѳанасьевской пустыни, переиме
нованной послѣ смерти святителя Стефановской; по упраздне
ніи обители, первая приходская церковь основана была во 
имя Рождества Богородицы и другая во имя св. мучениковъ Фло
ра и Лавра. Пожаръ 1599 года, истребившій первую Аѳана
сьевскую церковь, вмѣстѣ уничтожилъ и многіе документы, 
важные для исторіи края; въ этой церкви былъ поставленъ 
„земскій ларецъ съ сотными грамотами" и „сотными книгами 
Сысольскіе земли*; ибо въ Вотчѣ было тогда средоточіе упра
вленія всѣмъ краемъ; по этому въ 1642 г. „били челомъ ца
рю и Великому князю Борису Ѳеодоровичу всея Россіи Вым- 
скаго уѣзду Сысольскія волости цѣловальникъ Сидорко Аѳана
сьевъ и во всѣхъ Сысольскихъ крестьянъ мѣсто" о томъ, чтобы 

осударь пожаловалъ сь писцовыхъ книгъ свою Государеву сот- 
ную грамоту, чтобы было почему платить имъ подати. Не 
смотря на неоднократные пожары, мѣсто пустыни долгое вре
мя освящалось особою церковію; старики, имѣющіе нынѣ отъ 
роду лѣтъ 80, помнятъ еще въ пустынѣ ветхую деревянную 
церковь, очень не большихъ размѣровъ, сослюдяными окнами, 

ла ымъ отголоскомъ Аѳанасьевской пустыни является при- 
лъ во имя свв. Аѳанасія и Кирилла въ нижней церкви вели- 

— - о  двУхъ~этажнаго Вотчиш каго храма, соединившаго 
се всѣ прежнія отдѣльныя церкви; а память о подвигахъ
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святителя сохраняется особою церковью во имя его въ ]/2  В- 
отъ главной церкви; въ послѣднее время и она было- пришла 
въ ветхость; служба въ ней не совершалась, по случаю угро
жающей опасности отъ паденія свода; но прихозіаие, двилщ- 
мые благочестивою памятью къ Угоднику Божію, охотно взялись 
за построеніе новой трехъ-престольной церкви, по новому 
плану на томъ же мѣстѣ, дѣятельно производится заготовка 
матеріаловъ, и такимъ образомъ св. мѣсто не допускается до 
запустѣнія... И св угодникъ какъ бы доселѣ не оставляетъ 
его своею любовію и чудодѣйственною помощію; съ давнихъ 
временъ при сей церкви находится чудотворный образъ св. 
Стефана; на персяхъ св. угодника есть панагія со св мощами. 
Св Стефанъ изображенъ во весь ростъ, по краямъ житіе и 
чудеса; вышиной образъ около 10 четвертей, а шириной 8 
четвертей; въ недавнее время сдѣлана на семъ образѣ сре'ро- . 
позлащенная риза въ 32 фун. 68 золотниковъ; на задней 
сторонѣ, обитой мѣдью, вычеканена церковь его имени, су
ществующая въ Вотчѣ; у входа въ церковь вычеканенъ св. 
Стефанъ, указующій правою рукою на лучи, исходящіе съ 
облаковъ на зырянскій народъ; вѣсомъ икона въ 9 пудовъ. 
Въ лѣтнее время ежегодно совершаются крестные ходы съ 
сей святыней по Яренскому и Устьсысольскому уѣздамъ по 
указу св. Сивода отъ 1862 года. ІІри особенно многолюд- I 
номъ стеченіи народа бываетъ крестный ходъ съ св. иконою 
въ первое воскресеніе послѣ Петрова поста въ селеніе Ягвылъ, 
въ небольшую часовню, на мѣстѣ которой, по преданію, бы
ла церковь во имя Введенія во храмъ Божіей Матери. Сюда 
приходитъ другой крестный ходъ изъ сосѣдняго Межадорска- 
го прихода съ иконой Введенія, переданной въ даръ изъ быв- | 
шей Введенской церкви. Послѣ встрѣчи крестныхъ ходовъ, 
совершается— водоосвященіе и частные молебны, по окончаніи
которыхъ оба крестные ходы направляются въ Стефановскую 
церковь; здѣсь отправляется соборное служеніе угоднику; от
сюда крестные ходы направляются въ Вотчинскую Богород
скую церковь, гдѣ икона Введенія остается до вечера. Въ дре
внее время, говорятъ, носили св. икону Стефана для молеб
ствій на Устьвымъ, на Ижму и даже въ Пермскую губернію. 
День памяти св Стефана на Вотчѣ празднуется съ большею 
торжественностію, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и съ нѣкоторы
ми особенными обычаями. На канунѣ 25 апрѣля чудотворная 
икона съ крестнымъ ходомъ переносится изъ верхней церкви 
въ кладбищенскую къ вечернѣ; 26 апрѣля, по окончаніи служ
бы, въ церковной оградѣ бываетъ съ древнихъ временъ 
благословеніе варенаго мяса въ большихъ котлахъ, для этого



прихожанами жертвуется быкъ ила корова, или нѣсколько 
овецъ- часть мяса въ сыромъ видѣ отдѣляется священнослу
жителямъ и для продажи въ пользу церкви, а другая варит
ся и раздается богомольцамъ вмѣстѣ съ ржанымъ хлѣбомъ и 
щами; тутъ же выпивается благословенное пиво, называемое 

канунъ". Обычай благословенія мяса наблюдается и во мно
гихъ другихъ зырянскихъ мѣстахъ. Въ объясненіе этого обы
чая приводятъ предапіе, будто бы въ древнее время прибѣгалъ 
олень или лань 25 апрѣля, а по другому преданію, въ другое 
время 26 августа, къ церкви и вдавался въ рука людей па 
закланіе. — Изъ другихъ древнѣйшихъ придѣловъ имени св. 
Стефана, кромѣ Устьвымской Благовѣщенской, извѣстны въ 
церквахъ Срѣтенской Вильгортской (Устьсыс. уѣзда), суще
ствующей съ 1693 г., и въ Цокровской градской Яренской, 
на мѣстѣ которой, по преданію, былъ основанъ св. Стефаномъ, 
Архангельскій монастырь. Въ г. Чердыни, по писцовымъ кни
гамъ, съ самаго начала XVII в. значится соборная цер
ковь въ честь св. Стефана. Въ архивныхъ записяхъ отъ 
1621 года упоминается въ Вологдѣ деревянная церковь во имя 
св. Стіфана съ придѣломъ св. Зосимы и Савватія при архіерей
скомъ домѣ, по случаю новой ея постройки. Слѣдовательно, 
опа существовала и ранѣе этого времени, и вѣроятно была 
построена немедленно, по перенесеніи архіерейскаго дома на 
нынѣшнее мѣсто, для зимняго служенія. Въ 1668 г., при 
преосвященномъ Симонѣ, но случаю п істройки каменной кре
стовой, дерева ная Стефановская церковь съ архіенископля 
двора со всѣмъ строеніемъ прод на Цокровской (Казанской) 
что внутри города, церкви попу Симеону за 120 руб Какъ 
остатокъ этой купли въ Казанской церкви доселѣ сохраняется 
образъ святителя съ дѣяньми, бывшій навѣрно храмовымъ, во 
всемъ одинаковый съ образомъ у Спаса на Бору, и образъ 
свв. Зосимы и Савватія. Изъ церквей новаго строенія во имя 
св. Стефана извѣстны: Котласская Стефановская, воздвигнутая 
въ увѣковѣченіе первыхъ шаговъ просвѣтителя, Помоздинская 
Успенская, Щугорская Стефановская и кладбищенская въ г. 
> стюгѣ. Но особенно громаденъ и грандіозенъ по рисунку 
еще не совсѣмъ доконченный храмъ св. Стефана въ г. Усть- 
сысольскѣ, какъ въ нынѣшнемъ центрѣ зырянскаго населенія 
и средоточіи образованія зырянъ. Это своего рода величествен
ный памятникъ, воздвигнутый какъ бы отъ всего зырянскаго 
края въ глубокую благодарность къ своему просвѣтителю, не- 

есному покровителю и молитвеннику. Въ 1838 г. у нѣкого- 
<кела •гРажАааъ г- Устьсысольска явилось сначала скромное 

ніе переименовать придѣлъ трехъ вселенскихъ святителей

— 103 —



—  104 —

въ соборѣ во имя св. Стефана; но, по обсужденіи, не рѣши
лись нарушить не безъ духовной цѣли устроенное предками. 
Лѣтомъ 1848 г. посѣтилъ Устьсысольскъ покойный владыка 
Евлампій; онъ служилъ въ соборѣ три обѣдни, читалъ ака- 
эистъ св. Стефану съ колѣнопреклоненіемъ'; Владыка обратилъ 
особенное вниманіе гражданъ на то, что у нихъ нѣтъ нарочи
той почести просвѣтителю края. Послѣ этого толчка явилась 
мысль о новомъ храмѣ во имя св. Стефана; дѣятельный по
чинъ въ этомъ дѣлѣ оказалъ именитый для города покойный 
городской голова И. М. Новоселовъ: онъ со гражданами во
шелъ съ просьбою о построеніи храма къ преосвященному 
Евлампію, который сочувственно отнесся къ этому |5лагому 
дѣлу. На прошеніи гражданъ, въ которомъ они обстоятельно 
мотивировали свои желанія, онъ далъ слѣдующую резолюцію: 
яИстинно благочестивое и православное намѣреніе Устьсы- 
сольскихъ гражданъ, по которому они въ духѣ благоговѣнія 
желаютъ принести жертву благодаренія просвѣтителю своихъ 
предковъ и по всякому праву усвоить себѣ и своей странѣ 
святителя Стефана Пермскаго, котораго нынѣшняя Пермь и 
именемъ и почитаніемъ усвоила болѣе нашей страны, которая 
составляетъ собственную область апостольскихъ трудовъ и 
подвиговъ святителя Стефана. Консисторіи разсудить, что 
слѣдуетъ къ споспѣшествованію благочестивому намѣренію 
Устісысольскихъ гражданъ о сооруженіи храма во имя сяяти- 
теля Стефана Пермскаго въ Устьсысольскѣ“. Планъ и фасадъ 
храма, составленные мѣстнымъ строителемъ Черепановымъ, 
удостоилі сь ВысочАйшаго утвержденія 1852 г. 20 Ноября. 
Постройка должна была совершаться на добровольныя пожертво
ванія. Закипѣла дѣятельность; всѣ спѣшили на помощь, кто 
чѣмъ могъ. Одипъ жертвуетъ кирпичъ, другой—-деньги, тре
тій -зерновой хлѣбъ; а неимущіе жертвовали своимъ трудомъ, 
доставляя булыжникъ, лѣсъ и производя разныя работы. Осо
бенно достойна вниманія и благодарности высокая благотвори
тельность Новоселова, при его дѣятельномъ участіи въ по
стройкѣ: отъ него болѣе 20 т. перешло на св. дѣло. Заклад
ка храма совершена въ 1856 г., но дѣло затѣмъ, къ сожалѣ
нію, двигалось медленно то за неимѣніемъ средствъ, то за 
отсутствіемъ ревностныхъ руководителей, а подъ часъ и мѣст
ное духовенство оказывалось не на высотѣ своего призванія, 
выставляя постройку храма излишнею. Въ 1859 г. былъ лишь 
построенъ нижній этажъ; своды были временно прикрыты те
сомъ, и въ такомъ видѣ оставалось дѣло до 1868 г., когда энер
гичный преосвященный Павелъ, нынѣ Олонецкій, предписалъ 
немедленно взяться за дѣло и доставлять постоянные отчеты.
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Съ того времени храмъ сталъ постепенно возвышаться. Въ 
1882 г. былъ освященъ въ нижней церкви первый придѣлъ 
во имя Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ Радости*, а въ 
слѣдующемъ году—другой во имя св. Харлампія, верхній же 
храмъ собственно Стефановскій, еще и понынѣ не освященъ. 
Для него пожертвованы изъ Исаакіевскаго собора, по благосло
венію св. Синода, три иконы, писанныя на холстѣ: „Положе
ніе Христа во гробъ*, „Благословеніе дѣтей" и Владимірская 
икона Божіей Матери. Соразмѣрно этимъ иконамъ составленъ 
и проэктъ иконостаса; остальныя иконы пишутся въ Троиц
комъ посадѣ. Благолѣпное освященіе верхняго храма нынѣ 
дѣятельно подготовляется, какъ самое достойное празднова
нія 500 лѣтія со дня блаженныя кончины святителя. Храмъ 
занимаетъ мѣсто въ центрѣ города, длиною 22 саж., шириною 
12 саж., вышиною съ главами 21 саж. Своды въ обоихъ хра
махъ—верхнемъ и нижнемъ укрѣплены на четырехъ колон
нахъ. Пять величественныхъ главъ съ просвѣтами и вызолочен
ными крестами вѣнчаютъ сей обширный храмъ, особенно 
величественна верхняя церковь, здѣсь поражаетъ посѣтителя 
обиліе свѣта, какъ будто символъ мпогоплоднаго духовнаго 
просвѣщенія совершеннаго нѣкогда въ сей странѣ св. Стефа
номъ. Внизу и вверху большихъ оконъ 65, въ пяти главахъ 
40, а всего 105 оконъ. Въ храмъ ведетъ пристроенное съ 
западной стороны прекрасное крыльцо: въ срединѣ его входъ 
внизъ, а но обѣимъ сторонамъ возвышаются чугунныя лѣст
ницы въ верхній храмъ. Для наружнаго украшенія стѣнъ по 
обоимъ бокамъ поднято по 6 величественныхъ колоннъ. Коло
кольня отдѣльная, на сѣверной сторонѣ, недавно выстроенная; 
въ основаніи ея пять квадратныхъ саженъ; вышина въ 231/з 
саж , куполъ и крестъ поднимутся еще на 21/ і  саж.; украше
на колоннами; вершина шатровая безъ шпиля. Звонъ будетъ 
на 16 саженяхъ.

Не мало и часовень имени св. Стефана разсѣяно по раз
нымъ весямъ сѣверныхъ уѣздовъ; начало многихъ изъ нихъ 
ведется съ незапамятныхъ временъ. Одна изъ нихъ, въ 6 в. 
отъ Ужгинской Аѳанасьевской церкви, въ деревнѣ Мирпонаибъ, 
устроена по преданію, въ память обѣденной остановки св. 
Стефана при путешествіи его въ Москву чрэзъ Кажимскіе лѣ
са. При Проконіевской Пезыогской церкви устроена часовня 
ио обѣту жителей въ память избавленія ихъ отъ мороваго по
вѣтрія, отъ котораго по одному и болѣе умирало каждый день; 
въ день памяти 26 апрѣля бываетъ здѣсь соборное служеніе 
по усердію жителей, которые ежегодно обѣщались почитать 
память святителя, молитвами котораго предки избавились отъ



язвы. Современное состояніе набожности и благочестія нынѣш
нихъ зырянъ радуетъ и веселитъ сердце путешественника; 
рѣдко гдѣ можно встрѣтить такія великолѣпныя церкви и та
кую заботливость о ихъ благолѣпіи, какъ въ зырянскихъ се
лахъ. Церкви здѣсь почти всѣ каменныя съ иконостасами, 
изукрашенныя образами въ сребро-позлащенвыхъ ризахъ; блескъ 
освѣщенія и богатство облаченія священнослужителей, а так
же ̂ звучные колокола,— все это вмѣстѣ говоритъ о высокомъ 
усердіи прихожанъ къ своимъ храмамъ. Во время богослуже
нія храмы бываютъ полны народомъ; по старинному обычаю, 
мужчины стоятъ на правой, а женщины на лѣвой сторонѣ.

Столь богатая христіанскими плодами, просвѣтитель
ная дѣятельность св. Стефана сказывается и въ граждан
скомъ отношеніи; дѣло духовнаго единенія инородневъ зырянъ 
съ русскими, начатое св. Стефаномъ, неуклонно совер
шается и понынѣ: сліяніе зырянъ съ русскими идетъ съ того 
времени съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ; русскій языкъ 
дѣлается языкомъ семейнымъ для многихъ коренныхъ зырянъ.

Таковы труды св. Стефана, насколько они открылись 
намъ чрезъ рядъ вѣковъ, и таковы плоды его дѣятельност, на
сколько они представляются продолжающимися въ теченіи 
временъ. Наша любовь, творя 500—лѣтнюю годовщину его 
кончины, недоумѣваетъ восхвалить по достоянію величіе св. 
подвиговъ и, воскриляемая святыми молитвами Угодника о 
людяхъ и овцахъ пажити его, вмѣстѣ съ св. церковію, не
молчно взываетъ днесь: „пріидите нынѣ новопросвѣщенные 
соборы, почтимъ достойно пѣснями и хвалами отца и благодѣ
теля, породившаго насъ пакибытіемъ крещенія и выведшаго 
изъ тьмы на свѣтъ, и воззовемъ глаголя: Господи, молитвами 
угодника твоего Стефана спаси и у  щедра всѣхъ, отъ души 
благочестно воспѣвающихъ Тебя. (Стих. нахвалит.) А . Лебедевъ.
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