
ВОЛОГОДСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

( Г о д ъ  т р и д ц а т ь  ч е т в е р т ы й ) .
выходитъ 1 и 15 чиселъ каждою мѣсяца. Цѣна отдѣльныхъ номеровъ 
о 2 0  копѣекъ . ЦѢНА годовому изданію для соборовъ, монастырей и при- 

П ходскихъ церквей епархіи ПЯТЬ рублей; для прочихъ лицъ ТРИ рубля 
Статьи, доставляемыя въ редакцію для напечатанія въ „прибавле
ніяхъ“, подлежатъ, въ случаѣ надобности, исправленіямъ и сокраще

ніямъ.

Апрѣля 1—15. № №  7—8. 1898 года.

I .

Въ память и ознаменованіе Священнаго Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ:

1) Вологодскій купеческій сынъ Александръ Бурловъ со
орудилъ для иконы святаго великомученика Пантелеймона въ 
Спасовсеградскомъ соборѣ г. Вологды большой, рѣзной работы, 
позолоченный кіотъ, стоимостію свыше 500 руб., пріобрѣлъ 
къ сей иконѣ массивную восьмигранную позолоченную лам
паду, съ искусственными камнями и хрустальными подвѣска
ми, съ соотвѣтствующею событію надписью, и, кромѣ того, 
пріобрѣлъ па собственныя средства въ названный соборъ, къ 
иконѣ Тайной Вечери на горнемъ мѣстѣ, другую большую 
позолоченную, съ тремя стаканчиками, лампаду, также съ 
искусственными камнями и хрустальными подвѣсками, съ со
отвѣтствующею событію надписью;

2) прихожанинъ Богородской Комельской церкви, Гря- 
зовецкаго уѣзда, Вологодской епархіи крестьянинъ Иванъ 
Широковъ пожертвовалъ 350 руб. на устройство церковно
приходской школы;

3) въ Троицкую Становскую церковь, того же уѣзда, 
пожертвовано на украшеніе стѣнъ въ холодномъ храмѣ: цер
ковнымъ старостою крестьяниномъ Алексѣевымъ Фуфинымъ

нО руб. и крестьянами Иваномъ Трифоновымъ и Иваномъ 
°лрковымъ по 50 руб.;

4) прихожане Заячеростовской Богородицерождественской 
сейКВИ> ®ельскаг0 уѣзда, Вологодской епархіи, и протоіерей

ЦеРкви Михаилъ Мальцевъ пріобрѣли для оной на соб- 
стоиНПЫЯ- сРеДства колоколъ, вѣсомъ въ 208 пуд. 30 фунт.,

м°стію 4,375 р., съ соотвѣтствующею событію надписью;

О
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5) прихожане Бабаевской Богородицкой церкви, Устюж
скаго уѣзда, той же епархіи, пріобрѣли на общественныя 
средства для сей церкви новый благовѣстный колоколъ, вѣ
сомъ въ 157 пуд. 2 фу я., съ соотвѣтствующею событію над
писью, на каковой предметъ прихожанинъ означенной церк
ви, отставной рядовой Александръ Порохинъ пожертвовалъ 
500 рублей;

6) прихожане Троицкой Орловской церкви, того же уѣз
да, пріобрѣли для сей церкви благовѣстный колоколъ, вѣсомъ 
въ 105 пуд. 17 фун., стоимостью 1,795 руб. 71| коп., съ со
отвѣтствующею событію надписью;

7) прихожане Шешкинской Михаило-Архангельской цер
кви, Устьсысольскаго уѣзда, Вологодской епархіи, пріобрѣли 
для сей церкви колоколъ, вѣсомъ въ 161 пуд., стоимостью 
2,950 руб., съ соотвѣтствующею событію надписью;

8) приходское попечительство Спасо-Нуромской церкви, 
Грязовецкаго уѣзда, той же епархіи, въ память бракосочета
нія и Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, на пожертвованія прихожанъ озпаченной церкви, прі
обрѣло для оной двѣ металлическія хоругви, стоимостію 250 
руб., съ соотвѣтствующими событіямъ надписями.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподданническихъ и ре
лигіозно-патріотическихъ чувствъ Его Императорскому Вели
честву, въ 14-й день февраля 1898 года, благоугодно было 
Собственноручно начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ“.

.................. (Ц. В. № 11).
Указомъ Св. Сѵнода, отъ 21 февраля 1898 г. за 

№ 1052, монахиня Шенкурскаго Троицкаго монастыря Фи
ларета назначена управляющею Яренскимъ Крестовоздвижен- 
скимъ общежительнымъ женскимъ монастыремъ.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

Настоятель Волог. Свято-Духова монастыря Архиманд
ритъ Наѳанаилъ, согласно прошенію, освобожденъ отъ благо-



85 —

чинпической должности съ изъявленіемъ благодарности за 
понесенные труды по сей должности; вмѣсто него въ долж
ности благочиннаго надъ монастырями Вологодскаго и Грязо- 
вецкаго уѣздовъ бывшихъ въ вѣдомствѣ архимандрита Наѳа
н а и л а , кромѣ Свято-Духова, утвержденъ настоятель Тотем- 
скаго Спасо-Суморива монастыря архимандритъ Аѳанасій, 
Свято-Духовъ же монастырь подчиненъ вѣдѣнію настоятеля 
на правахъ благочиннаго,— 4 февраля.

Благочинный 1 окр. Грязовецкаго у. священникъ Алек
сѣй Соколовъ уволенъ отъ благочиннической должности; вмѣ
сто него исполненіе благочинническихъ обязанностей по сему 
округу поручено священнику Покровской Комельской ц. Кон
стантину Лаврову— 10 марта.

Опредѣленія на мѣста и рукоположенія, перемѣщенія, 
увольненія, за штатъ и посвященія въ стихарь. Кончившій 
курсъ дух. Семинаріи Николай Образцовъ 12 января опредѣ
ленъ, а 21-го февраля рукоположенъ во діакона къ Воскрес. 
Шейбухтской ц. Тотемск'аго у. Священникъ Никол. Верхо
раменской ц. Кадниковскаго у. Евгеній Лумбовскгй 31 янва
ря, по прошенію, уволенъ за штатъ, на его мѣсто 2-го фев
раля опредѣленъ псаломщикъ Гавріило-Арханг. д. г. Вологды 
Аѳинодоръ Турундаевскій, который 21 февраля и рукополо
женъ во священника. Уволенный изъ 2 кл. дух семинаріи 
Константинъ Алфавитскій 2 февраля опредѣленъ, а 1 марта 
рукоположенъ во діакона къ Христорожд. Совдюжской церк. 
Тотемскаго у. Діаконъ Николай Царевскій 23 февраля, по 
распоряженію начальства, удаленъ отъ исполненія обязан
ностей псаломщика при Скорбященской тюремпой церкви г. 
Вологды; вмѣсто него на должность псаломщика сей церкви 
опредѣленъ 3 марта студептъ дух. семинаріи Иванъ Ламан- 
скій. Псаломщикъ Леонтіевской Верхволог. ц. Вологод. уѣз. 
діаконъ Александръ Крупновъ 27 февраля, по прошенію, уво
ленъ за штатъ. Діаконъ Устюжскаго Успенскаго собора Але
ксандръ Поповъ 1 марта, по прошенію, перемѣщенъ на та
кую же вакансію къ Крестовоздвиж. Близгородной ц. Ус
тюжскаго у. Послушникъ Арсеніево-Комельскаго монастыря 
Павелъ Кудрявцевъ 3 марта опредѣленъ къ Воскрес. Митро
польской ц. Волог. у. во псаломщика. Уволенный изъ 1 кл. 
Дух. семинаріи псаломщич. сынъ Алексѣй Лаврентьевъ 4 
маРтаи допущенъ къ отправленію псаломщическихъ обязан
ностей при Никол. Лумбовской ц. Волог. у. Псаломщикъ въ 
аН» ^ акона Ильинской Большеельминской ц. Волог. у. Ан- 

ДРе Лобановъ и пса,ломіцикъ Воскрес. Устьподюжской церк. 
ельскаго у. Аркадій Денежкинъ, согласно прошенію, 6 мар
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та перемѣщены одинъ на мѣсто другаго. Бышій псаломщикъ 
Богородской Минской ц. Тотемскаго у. Алексѣй Зябловъ 7 
марта допущенъ къ отправленію псаломщическихъ обязан
ностей при Емской Благовѣщ. ц. Волог. у. Посвящены въ 
стихарь псаломщики церквей: Никол. Болыпесиземской Во- 
логод. у. Александръ Милоновъ и Ильинской Чевецкой ц. 
Кадник. у. Ѳирсъ Яблонскій—1 марта.

Распоряженіемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, отъ 3 
марта, предлагается духовенству и учебнымъ заведеніямъ епар
хіи, особенно церквамъ и монастырямъ, имѣющимъ достаточ
ныя средства, пріобрѣтеніе изданія: „Собраніе мнѣній и от
зывовъ Филарета, Митрополита Московскаго, по учебнымъ и 
церковно государственнымъ вопросамъ" и „Указателя" къ онымъ. 
Это изданіе—весьма важное пособіе при рѣшеніи богослов
скихъ, каноническихъ и церковно-государственныхъ вопро
совъ, возникающихъ въ пастырской практикѣ.

Въ случаѣ требованія 25 экземпляр., Управленіе С.-Петер
бургской Синодальной типографіи испроситъ разрѣшеніе Свя
тѣйшаго Сѵнода на пониженіе цѣны изданія съ 15 рублей 
до 10 за экземпляръ, т. е. до суммы, въ какую обошлось эго 
изданіе Святѣйшему Сѵноду.

Въ вѣдѣніе Волог. Епарх. Училищнаго Совѣта открыты 
слѣдующіе кредиты смѣты Вѣдомства Св. Сѵпода 1898 

года по § 8, ст. 3. на 78.855 рублей.

1. На содержаніе и устройство ц.-прих. школъ и школъ 
грамоты 57000 руб.; въ томъ числѣ въ распоряженіе Вели
коустюжскаго Стефано Прокопіевскаго Братства— 27.000 руб.

Изъ 30.000 рублей назначено Волог. Епархіальнымъ 
Училищн. Совѣтомъ —въ Волог. отдѣленіе - - 8895 р.

— — въ Грязовецкое - 7796 р.
— — въ Кадниковское - - 5786 р.
— — въ Вельское - - - 2120 р.
— — въ Тотемское . . .  5403 р.
2. На вознагражденіе дѣлопроизводителя и на канцеляр

скіе расходы совѣта—1000 руб.; въ томъ числѣ на содержа
ніе канцеляріи Велико-Устюжскаго Братства— 500 рублей.
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3 На вознагражденіе уѣздныхъ наблюдателей: Вологод- 
ско-Грязовецкаго— 1200 рублей, прочимъ восьми по 900 руб.
каждому. .

4. На жалованье епархіальному паолюдателю—2955 р.;
въ томъ числѣ въ жалованье за вычетомъ 2°/о на пенсію - 
2205 р. и на канцелярію и разъѣзды—750 руб.

5. На содержаніе второклассныхъ школъ: аі Устьян-
ской__1500 р. б) въ г. Никольскѣ—тоже, в) въ с. Ильин
скомъ Сольвыч. у.—тоже, г) въ Дымковской—тоже и д) Учец- 
кой Устюжск. у.—тоже, а всего— 7500 руб.

6. На содержаніе образцовыхъ школъ: а) при Семина
ріи—1000 р., б) при Волог. епарх. женск. училищѣ— 500 р.,
в) при Устюжск. епарх. ж. учил.— 500 руб.

Отъ земствъ Волог. губерніи церк.-прих. шко
лы и школы грамоты пользовались въ 1897 г. по
собіемъ въ слѣдующемъ размѣрѣ—

въ Вологодск. уѣздѣ - - - - 1680 р.
въ Грязовецкомъ—■ - - - 1000 р.
въ Кадников. — - - - 4445 р.
въ Тотемскомъ — - - - 7500 р.
въ Бельскомъ — - - - 8762 р. 55 к.
Въ 1898 году будутъ 

земства въ количествѣ:
пользоваться субсидіею

въ Вологодскомъ уѣздѣ - _ - 700 р.
въ Грязовецкомъ — - - - нѣтъ пособія.
въ Ігадниковскомъ — - _ - 4500 р.
въ Тотемскомъ — - _ - 7500 р.

- 4001 р.въ Вельскомъ — -

III.

РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Пострижены въ монашество: послушникъ Сямскаго Бо- 
родицерожд. монастыря Николай Межаковъ. съ нареченіемъ 

.  КИГ0Л’ пос‘̂ шникъ 1 роице-Стефапо Ульяновскаго мона- 
„ егръ Хотѣмовъ 22 февраля съ наречепіемъ Павломъ, 

' Николаево-Корлжемскаго монастыря Александръ
шино -2 февраля съ нареченіемъ Анатоліемъ, и 8 февра-
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ля послушницы Устюжскаго Іоанно-Предтеченск. монастыря: 
Дарья Ильина съ нареченіемъ Дросидою, Ольга Уварова съ 
нареченіемъ Олимпіадою и Александра Перевалова съ наре
ченіемъ Алевтиною.

Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 
слѣдующія извѣстія: псаломщикъ Коквицкой Христорожд. ц. 
Яренскаго у. Михаилъ Земляницынъ 4 февраля опредѣленъ 
на діакопскую вакансію къ Оквадской Введенской ц. того 
же у. Псаломщикъ Савиноборской Никол. церкви Устьсыс. 
у. Зосима Вишерскій 10 февраля перемѣщенъ къ Керчемской 
Іоанно-Предтеч. ц. того же у. Псаломщикъ Устюжской град
ской Леонтіевской церкви Николай Финиковъ 16 февраля пе
ремѣщенъ, для пользы службы, къ Сольвыч. градской Влади
мірской ц. Бывшій псаломщикъ Сипегодской Успенской цер. 
Устюжскаго у. Филаретъ Колмаковъ 24 февраля опредѣленъ 
на псаломщич. вакансію къ Селянской Никол. церкви Соль
выч. у. Псаломщикъ Велико-Устюжскаго Успенскаго собора 
Стефанъ Сумароковъ по прошенію 27 февраля перемѣщенъ 
къ Ёоквицкой Христорожд. ц. Яренскаго у- Опредѣленный 
на священнич. вакансію къ Нюбской Никол- Д- Сольвыч. у. 
псаломщикъ Викторъ Ермолинъ 20 февраля рукоположенъ въ 
санъ діакона и 22 февраля въ сапъ священника. Псаломщикъ 
Красноборской Спасской церкви Сольвыч. у. діаконъ Ѳеодоръ 
Ламанскіц 6 марта по прошенію перемѣщенъ па псаломщич. 
вакансію къ Устюжской градской Леонтіевской ц.

Померли: священникъ ПІубрюгской Крестовоздвиж. цер. 
Никол. у. Павелъ Рощинъ — 2 февраля. Псаломщикъ Юмиш- 
ской Никол. ц. Сольвыч. у. Александръ Томкхинъ— 5 февра
ля. Діаконъ Петропавловской Слободской ц. Кадник. у. Ру
финъ Каменскій—11 февраля. Священникъ Богородской Пре
чистенской ц. Сольвыч. у. Василій Дьяковъ—16 февраля. 
Заштатный псаломщикъ Лальскаго Воскрес- собора Евгеній 
Захаровъ— 17 февраля. Діаконъ Стрѣленской Богоявл. ц. Ус
тюжскаго у. Петръ Щетининъ— 18 февраля.

Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк
вахъ: Заборской Даре-Константиновской, Озерецкой Христо
рожд. Тотемскаго у. и Богород. Пречистенской Сольвыч. у.; 
діаконскія при церквахъ: Зыковской Никол., М.-Архаиг. Бак- 
лановской Грязов. уѣз., Слободской Петропам. Кадник. у., 
Заборской Царе-Константиновской, Богород. Щвйбухтской То
темскаго у., Летской Преображ., Лоемской Успенской Усть
сыс. у. и при Устюжскомъ Успенскомъ соборѣ и псаломщи
ческое при Верюжской Введенской ц. Вельскаго уѣз.



Отъ Совѣта Устюжскаго Епархіальнаго женскаго училища.
Совѣтъ училища симъ доводитъ до свѣдѣнія духовенства 

Велико-Устюжскаго викаріатства, что въ началѣ будущаго 
ѵчебпаго 1898/э года пріемъ воспитанницъ во всѣ классы учи
лища будетъ производиться на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ 1-й классъ будутъ приниматься дѣвицы не моложе 
1 0  и не старше 12 лѣтъ по слѣдующей программѣ: а) по 
З а к о н у  Божію требуется знаніе общеупотребительныхъ мо
литвъ (начальныхъ: Царю Небесный, Трисвятое, Пресвятая 
Т р о и ц е , Молитва Господня, Пріидите поклонимся; утреннихъ: 
отъ  сна воставъ, къ Тебѣ, Владыко Человѣколюбче, отъ сна 
воставъ , прибѣгаю; молитва ко Пресвятой Богородицѣ и къ 
А н гел у  хранителю; на сонъ грядущимъ: Боже вѣчный..., 
Г о сп о д и , не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ, молитва ко 
П р есв я той  Богородицѣ: Богородице Дѣво радуйся ..., Достой
но е с т ь .. . . ,  Милосердія двери..., молитва за Царя и отечество, 
м олитва за живыхъ и умершихъ, молитва предъ ученіемъ и 
п осл ѣ  ученія, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, молитвы предъ 
П р и ч а щ е н іе м ъ , молитва Св. Ефрема Сирина;) знаніе Символа 
вѣры и 1 0  заповѣдей съ краткимъ изъясненіемъ; умѣніе пе
р ечи сли ть праздники и посты Православной церкви и кратко 
р а зск а за т ь  о важнѣйшихъ событіяхъ Священной исторіи пре
и м у щ ест в е н н о  т ѣ х ъ , которыя воспоминаются въ великіе празд
н ик и  и въ дни страстной недѣли; б) по русскому и церковно- 
сл а в я н ск о м у  я зы к у  требуется умѣніе читать бѣгло, ясно и 
в ы р ази тел ь н о; к ром ѣ  этого н о  русскому языку потребно зна
н іе  н а и зу с т ь  небольшихъ стихотвореній, умѣніе разбирать 
п р о с т о е  п р е д л о ж е н іе  и главнѣйшія части рѣчи по вопросамъ 
н а с т а в н и к а ; в) н о  а р и ѳ м е т и к ѣ  т р е б у е т с я  умѣніе производить 
д ѣ й с т в ія  н а д ъ  ц ѣ л ы м и  числами въ предѣлахъ 10-ти и г) но 
ч и с т о п и с а н ію  -  у м ѣ н іе  писать по двумъ графамъ.

2) Въ послѣдующіе классы будутъ приниматься дѣвицы, 
имѣющія надлежащій возрастъ и познанія въ предметахъ, 
преподаваемыхъ въ каждомъ классѣ, удовлетворяющія требо
ваніямъ программъ Епархіальныхъ женскихъ училищъ.

3) Дѣвицы, желающія поступить въ училище, должны 
явиться на пріемныя испытанія къ 17 августа текущаго го
да, къ эюму же времени должны быть поданы и прошенія о 
пріемѣ ихъ въ Совѣтъ училища съ приложеніемъ метриче
скихъ свидѣтельствъ или выписокъ изъ приходскихъ метри
ческихъ книгъ, оплаченныхъ гербовымъ сборомъ, и свидѣ
тельствъ отъ врача или фельдшера о привитіи предохрани
тельной оспы.
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4) Приблизительно число вакансій во всѣхъ классахъ 
училища предполагается къ началу будущаго учебнаго года 
согласно журнальному постановленію Совѣта училища отъ 
24-го февраля сего 1898 года за № 7, утвержденному Его 
Преосвященствомъ, слѣдующее: въ V классѣ 3—вакансіи и 
въ 1 классѣ 30—вакансій, а въ прочихъ классахъ вакансій 
не предвидится.

5) Въ число воспитанницъ будутъ приниматься и ино- 
сословныя дѣвицы съ платою за право обученія по 30 руб, 
въ годъ, но въ виду того, что число ихъ не должно превы
шать 10°/о всѣхъ учащихся въ училищѣ, вакансій для ино
сословныхъ предположено 3.

6) Казенныхъ вакансій для содержанія въ общежитіи си
ротъ и дѣтей бѣдныхъ и многосемейныхъ родителей къ нача
лу учебнаго года предвидится только 3.

Нужды церковнаго дѣла на Сибирской желѣзкой дороги и 
въ Забайкальѣ (*).

Польза содѣйствія крестьянамъ въ Сибири при построй
кѣ церквей сознавалась уже давно. Еще въ 1885 г. въ Бозѣ 
почившему Государю Императору А лександру III благоугодно 
было начертать на всеподданнѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Прокуро
ра Святѣйшаго Сѵнода, свидѣтельствовавшемъ о недостаткѣ 
церквей въ Сибири: „На это надо обратить вниманіе жерт
вователей; тутъ дѣйствительно можно жертвовать съ 
пользою*.

Его Императорское В еличество благополучно царствую 
щій Государь Императоръ Н иколай А лександровичъ, при про
ѣздѣ Своемъ въ 1891 г ,  въ бытность Наслѣдникомъ Престо
ла, черезъ Сибирь, пораженъ былъ малочисленностью церк
вей на пути Своего дальняго слѣдованія отъ Владивостока 
до Уральска.

По назначеніи въ началѣ 1893 г. Предсѣдателемъ Ко
митета Сибирской желѣзной дороги, Наслѣднику Ц есаревичу 
благоугодно было вспомнить о лично имъ видѣнной и пере
чувствованной нуждѣ въ Сибири церквей, и, въ одномъ изъ 
первыхъ засѣданій Комитета, Его Высочествомъ поднятъ 
былъ вопросъ о сооруженіи храмовь въ раіонѣ Сибирской 
желѣзной дороги.

Предположено было строить церкви на станціяхъ Си-

СО Печатается по распоряженію Его Преосвященетва.
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6 пской линіи на остатки отъ суммъ, назначенныхъ для ея 
гоонуженія. Намѣреніе это по разнымъ причинамъ не могло 
быть осуществлено; за то вскорѣ явился другой обильный 
источникъ для покрытія расходовъ по возведенію храмовъ. 
По высокому почину А вгустѣйшаго Предсѣдателя Комитета 
Сибирской желѣзной дороги и съ соизволенія въ Бозѣ по
чившаго Императора А лександра III, при Канделяріи Коми
тета Министровъ былъ открыть пріемъ пожертвованій на 
образованіе капитала, которому, по кончинѣ Ц аря-М иротвор- 
ца  дано названіе фонда Имени Императора А лександра III, 
для постройки въ раіонѣ Сибирской желѣзной дороги церк
вей и школъ. Первый взносъ въ этотъ капиталъ оылъ сдѣ
ланъ протоіереемъ Кронштадтскаго Андреевскаго собора о. 
Іоанномъ Сергіевымъ. Его благочестивому примѣру послѣдо
вали многіе ревнители вѣры, со всѣхъ концовь святой Руси. 
Церковностроительный фондъ сталъ быстро пріумножаться и 
роста.

Въ это время изъ Тобольской губерніи, гдѣ осѣдалъ 
главнѣйшій потокъ переселенцевъ, раздался призывный голосъ 
мѣстнаго губернатора. Въ яркихъ и правдивыхъ краскахъ 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Богдановичъ описывалъ 
нравственныя страданія переселенцевъ, разселенныхъ вдали 
отъ церквей и въ трудныя минуты жизни лишенныхъ той 
поддержки и утѣшенія, которыхъ русскій человѣкъ привыкъ 
искать въ храмѣ у Престола Всевышняго. Дія частичнаго 
удовлетворенія этой потребности была ассигнована нѣкоторая 
сумма изъ кредита на вспомогательныя предпріятія при Си
бирской дорогѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ подготовительною при Ко
митетѣ Сибирской желѣзной дороги коммисіею рѣшено было 
помочь Тобольскимъ переселенцамъ, и первыя выдачи изъ 
фонда Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III были произведены 
для сооруженія церквей въ переселенческихъ поселкахъ То- 
оольской губерніи.

О столь же настоятельной нуждѣ въ церквахъ и шко-
ланнѣйшрА̂ еЛЬСТВ0ВаЛЪ И Т°МСКІЙ гУберпаторъ; на всепод- д внѣшнемъ рапорта его о состояніи Томской губерніи за

г., противъ упоминанія о недостаткѣ въ нешшіхъ и

ВадчЕХсЪгвуЛб і а г Г С е Л е Н "еЛеНІЙ! Его Императорскому 
ичесгву  олаі оугодно оыло Сооственноручно начеогать- Во-

2 1 ? ЧТ “ й “  ****"•> ® особенности и  жъ х палкахъ , очень близокъ моему сердцу \
ства иол)грлжипооЪ А̂ Л° п'еРковнаго и школьнаго строитель-

распространилось на т о г і Г с и н ц і ^ с Т "1 п.охср™ “а"ІІ!-ІШ станціи Сибирской дороги и на
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многочисленные поселки въ губерніяхъ: Тобольской, Томской 
и Енисейской и въ областяхъ Амурской и Приморской.

Особливо важное въ настоящемъ дѣлѣ значеніе имѣетъ
1897 годъ по обильному притоку пожертвованій, исходящихъ 
отъ лицъ нашей Высшей Духовной Іерархіи и вообще отъ 
духовенства, благодаря Комитетамъ, учрежденнымъ въ Моск
вѣ, Астрахани, Ярославлѣ и Твери и доставившимъ въ тече
ніе прошедшаго 1897 года 10.445 р.

Изъ числа наиболѣе крупныхъ пожертвованій отъ мірянъ, 
поступившихъ въ истекшемъ 1897 году и въ январѣ мѣсяцѣ
1898 года, слѣдуетъ указать на 25.000 р., внесенныхъ су
пругами Баевыми, 10.000 р.— женой генералъ-маіора Е. Й. 
Кукель, 10.000 р.—тайнымъ совѣтникомъ Н. А. Терещенко,
10.000 р.— потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ И. А. 
Колесниковымъ, 4.000 р.—ученымъ мастеромъ О. А. Акимо
вымъ, 3.000 р.—душеприказчикомъ Г-жи А. Г. Короленко, а 
также на крупныя суммы въ 39.673 р., 15.000 р., 11.000 р. 
(отъ г. N. Й.), 10.000 р (отъ г. А. Ф.), 7.000 р., 6.000 р ,
5.000 р. (отъ г. А. Ф.), 4.000 р. и 3.000 р. (г. А. И. В.), 
доставленныя лицами, пожелавшими остаться неизвѣстными; 
о. Іоанномъ Сергіевымъ въ теченіи истекшаго года было по
жертвовано 7.310 р. О пожертвованіяхъ лицъ, не скрывшихъ 
своихъ именъ, было донесено до свѣдѣнія Государя Импера
тора, при чемъ Его В еличеству благоугодпо было повелѣть 
благодарить жертвователей.

Наибольшее число пожертвованій было доставлено раз
личными лицами въ теченіе января и февраля мѣсяцевъ ми
нувшаго 1897 года, и это дало возможность приступить поч
ти одновременно къ сооруженію двадцати новыхъ храмовъ. 
На всеподданнѣйшемъ о томъ докладѣ Его Императорско
му Величеству біагоугодно было Собственноручно начертать: 
„Искренно радуюсь столь обильнымъ пожертвованіямъ на свя
тое дѣло сооруженія церквей и при нихъ школъ въ раіонѣ Си
бирской желѣзной дороги. Надѣюсь на скорое соверіиеніе пред
принятыхъ построекъ “.

Въ настоящее время въ раіонѣ Сибирской желѣзной 
дороги частью сооружено, а отчасти сооружается 110 церк
вей и 86 школъ. Но эго количество храмовъ и школъ, если 
принять въ соображеніе громадность сибирскихъ разстояній 
и разбросанность селеній, является далеко еще недостаточ
нымъ. За послѣдніе годы въ Сибирь прошло около 700,000 
переселенцевъ и для удовлетворенія только ихъ религіозныхъ 
потребностей необходимо выстроить до 700 церквей, по при
близительному расчету 1,000 душъ на образовываемый при
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каждой церкви приходъ. Храмы эти настоятельно необходи
мы во избѣжаніе того, чтобы собратья наши но духу и вѣ
рѣ 'яе сдѣлали, по прибытіи въ Сибирь, замѣтнаго шага на
задъ въ своемъ духовно нравственномъ развитіи, внѣ вліянія 
церкви и при ней школы. Эти 700 церквей и 700 школъ 
потребны только для того, чтобы сохранить для культуры 
подростающее поколѣніе этихъ переселенцевъ, не говоря уже
о сибирскихъ старожилахъ.

Особенно настоятельно сказывается необходимость воз
веденія храмовъ въ Забайкальѣ, гдѣ до сихъ поръ соору
жается только одна церковь при желѣзнодорожной станціи 
Хилокъ. 1 августа минувшаго 1897 года я имѣлъ счастіе 
присутствовать на торжествѣ закладки этого храма во Имя 
Святителя Николая Чудотворца и Царицы Александры, на 
к р у то м ъ , чрезвычайно живописномъ берегу р. Хилка, среди 
пустынной величавой природы.

Извѣстивъ о семъ по телеграфу Его И м п е р а т о р с к о е  В е 
личество, я имѣлъ счастіе получить слѣдующій отвѣтный 
Высочайшій отзывъ: „Закладка первой церкви наи Забайкаль
ской дорогѣ Меня искренно радуетъ Н И К О Л АИ *.

Трудно себѣ представить всю величину духовныхъ пуждъ 
Забайкальской епархіи, а между тѣмъ нужды эти мало кому 
извѣстны, почему я и остановлюсь на нихъ нѣсколько под
робнѣе.

Вотъ въ какомъ положеніи находится церковное дѣто 
въ Забайкальской области, посѣщенной мною лѣтомъ истек
шаго 1897 года.

Съ первыхъ же шаговъ невольно бросается въ глаза 
скудость средствъ и способовъ религіозно-нравственнаго про
свѣщенія обширнѣйшаго края, мѣстами сплошь заселеннаго 
язычниками, еще не познавшими благодатнаго свѣта Христо
ва ученія, и уклонившимися отъ праваго пути раскольниками.

Ооъѣхавъ значительную часть области, побывавъ какъ 
въ православныхъ и единовѣрческихъ церквахъ, такъ и въ 
’ыческихъ оурятскихъ „дацанахъ", перевидавъ сотни и ты- 

” православныхъ людей, раскольниковъ, ламаитовъ и ша- 
вѢпіпСТ°ВЪ’ .ь вывесъ Убѣжденіе, и это убѣжденіе, я твердо 
чти *>аЗД Лигъ со мвою всякій истинно русскій человѣкъ, 
наго ?гояи е̂ѳ положеніе христіанской проповѣди и церков- 
ніе въ Заоайкальѣ должно остановить на себѣ впима-

пРавославцойшЬрыКОМУ А°Р°ГИ И бЛИЗКИ интересы и НУЖДЫ
къ Рги>лі В-) при пРисоеДипеніи Забайкальской области

ССШ’ всѣ туземныя племена края, Буряты и Тунгузы,
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были, за немногими исключеніями, шаманистами—послѣдова
телями младенческой шаманской вѣры, чуждой какого-либо 
философскаго обоснованія и подкладки.

Необходимость христіанскаго просвѣщенія Забайкаль
скихъ инородцевъ была сознана весьма рано и уже въ 1681 
году, на Соборѣ въ Москвѣ, рѣшено было снарядить въ За
байкалье проповѣдниковъ „добрыхъ и учительныхъ", для об
ращенія шаманистовъ въ православіе. Но христіанская про
повѣдь оказалась безсильной, и туземцы-шаманисты перешли 
не въ православіе, а въ ламаизмъ—вѣру, имѣющую вѣковую 
исторію и милліоны послѣдователей среди азіатскихъ наро
довъ, вѣру, борьба съ которою неизмѣримо труднѣе борьбы 
съ наивнымъ шаманскимъ культомъ.

Слѣдующія свѣдѣнія могутъ дать понятіе о ростѣ въ 
Забайкальѣ ламаизма, широко здѣсь распространившагося, не
смотря на болѣе чѣмъ двухвѣковую христіанскую проповѣдь.

Со времени присоединенія области къ Россіи до учреж
денія Забайкальской Миссіи (1862 г.) изъ числа мѣстныхъ 
шаманствующихъ инородцевъ обратилось въ ламаизмъ 77°/о, 
а въ -православіе только 8,9%.

Затѣмъ, съ 1862 г. по 1890 г., ламаитовъ въ Забай
кальѣ прибавилось 6,2°/о, а православныхъ инородцевъ лишь 
4,9°/о, и то почти исключительно изъ шаманистовъ.

Въ соотвѣтствіи съ умноженіемъ числа ламаитовъ идетъ 
увеличеніе числа служителей ламайской вѣры.

Въ 1741 г., по впервые собраннымъ оффиціальнымъ 
даннымъ, въ Забайкальской области насчитывалось 150 ламъ, 
размѣщавшихся по 11 дацанамъ.

Сто лѣтъ спустя, въ 1842 г., по свѣдѣніямъ, доставлен
нымъ главнымъ ламою „Бандидо-Хамбою", число ламъ среди 
Сибирскихъ инородцевъ равнялось 5,545.

Въ 1853 г. количество штатныхъ ламъ было ограничено 
285-ю, но эта мѣра не остановила увеличенія числа служи
телей Будды, штатныхъ ламъ все столько же: 285 ч е л о в ѣ к ъ , 
но зато нештатные ламы, по мѣстнымъ даннымъ, въ настоя
щее всемя составляютъ до 10°/о всего инородческаго н е к р е 
щенаго населенія и, такимъ образомъ, достигаютъ громадной 
цифры въ 15 — 18 тысячъ человѣкъ.

Одно это обстоятельство дѣлаетъ успѣхъ христіанской 
проповѣди весьма трудно достижимымъ.

Всѣ ламы фанатически преданы своему дѣлу, которое Да' 
етъ имъ значительную матеріальную пользу. Всѣ они всѣм и 
законными и незаконными способами борются противъ обра-
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Ія Въ православіе и не только не уступаютъ православію 
двоихъ послѣдователей, но сами стараются вернуть на путь 
лжеученія уже крещеныхъ инородцевъ и обратить въ ламай- 
скую вѣру немногихъ остающихся въ Забайкальской области
шаманистовъ.

Какія же средства духовнаго просвѣщенія можетъ про
тивопоставить Православная Церковь въ Забайкальѣ всѣмъ 
дѣйствіямъ, тщаніямъ и ухищреніямъ многотысячнаго сонма 
служителей Будды? Весь составъ Закайкальской Духовной 
Миссіи, обнимающей своею дѣятельностью область въ 522,000 
кв. верстъ, состоитъ изъ 18 миссіонеровъ и 3 соотрудниковъ. 
Весь расходъ Миссіи, по смѣтѣ 1896/ 97 г > опредѣлился въ 
26.400 р. На эти средства Миссія содержала своихъ служа
щихъ и выдавала имъ разъѣздныя деньги, снабжала, ремон
тировала и отопляла церкви, станы, богадѣльню и 29 школъ 
съ общежитіями при нѣкоторыхъ изъ пихъ, выдавала вспо
моществованіе бѣднымъ ученикамъ, покупала кресты и бѣлье 
для новокрещеныхъ, медикаменты и проч. Излишне, кажется, 
говорить, чти этихъ средствъ не можетъ хватать на сколько 
нибудь достаточное удовлетвореніе первѣйшихъ нуждъ Мис
сіи. Миссія, какъ я убѣдился, не имѣетъ возможности ни 
благолѣпно строить храмы Божіи и отправлять въ нихъ бо
гослуженіе, ни содержать потребное число миссіонеровъ, ни 
давать своимъ служащимъ такое жалованье, которое, обезпе
чивъ жизнь ихъ самихъ и ихъ семей, освободило бы ихъ отъ 
ежедневныхъ заботъ о насущномъ кускѣ хлѣба и позволило 
бы всецѣло отдаться дѣлу, требующему исключительной энер
гіи и спокойствія душевнаго.

Въ Троицкосавскомъ и Верхнеудивскомъ округахъ цѣ
лыя волости сплошь заселены раскольниками, общее число 
*?™рыхъ Достигаетъ 50 тысячъ душъ. Забайкальскіе старо- 
птчпЪЫа ° ЩеМУ м н 'ЬнІЮ всѣхъ, знакомыхъ съ ихъ жизнью и 

^ Лля отличаются ^исключительнымъ невѣжествомъ.

Д И М О Й  сотнями н а ^ е т ч и ^ Г  ѵМ И  Э Т ° Й  слѣпой м а с с ы > р У к ° в ° -

ся одинъ единственный ГиссУіСоТп? ,ЦИК0ВЪ * СТарЦТ ’ ИмѢет~увеличеніе числа ихъ “ ИВС10неръ> и трудно надѣяться на 
раскольнической миссіонепс й  Матеріа/ ьныя УСЛ0БІЯ против°- 
Жалованье единовѣрческаго ^  Лужбы не будутъ измѣнены- 
при отсутствіи какихъ ^ вя'ревника 4 0 0 -5 0 0  р. въ годъ,
^льской дороговизнѣ, не м ^ Т Г ^ ^ е Т в ъ  З а й ™  
Л0Дг, желающихъ посвятить свои „ пРн м ечь въ Забайкалье
ніевъ противораскольнической дѣятрИ/ Ы ТРУДН°И’ П°ЛН° И ТеР‘

Д“ СТЬ Мно-
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гія изъ нихъ пришли въ ветхость и требуютъ капитальнаго 
ремонта, а между тѣмъ въ церковныхъ ящикахъ этихъ цер
квей часто не бываетъ денегъ на покупку фунта свѣчъ или 
ладона. Всѣ онѣ терпятъ недостатокъ въ церковной одеждѣ 
утвари, книгахъ единовѣрческой печати. Въ Бичурѣ, огром
номъ раскольничьемъ селеніи, растянувшемся на двѣнадцать 
верстъ, стоитъ убогій деревянный храмъ; священные и бого
служебные предметы этого храма, утварь, плащаница, лампа
ды, хоругви требуютъ исправленія или полной замѣны, какъ 
напримѣръ, чаша неподходящаго рисунка, передѣланная вѣ
роятно изъ застольнаго кубка.

Другая церковь въ одномъ изъ центровъ раскола, въ с. 
Хонхолоѣ, построенная мѣстнымъ благотворителемъ для не
многочисленной православной хонхолойской паствы, нуждает
ся въ средствахъ на достройку и отдѣлку.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что указанные и мно
гіе другіе недостатки и нужды малолюдныхъ и небогатыхъ 
приходовъ, расположенныхъ въ раіонахъ старовѣрческихъ по
селеній, въ связи съ слабымъ развитіемъ миссіонерской про
повѣди, имѣютъ прямое вліяніе на живучесть раскола въ 
предѣлахъ Забайкальской епархіи. Я увѣренъ, что въ виду 
исключительнаго значенія, придаваемаго раскольниками об
рядовой сторонѣ религіи, отсутствіе должнаго благолѣпія въ 
нѣкоторыхъ церквахъ, какъ напримѣръ, употребленіе при Бо
гослуженіи потира, имѣвшаго ранѣе другое назначеніе, спо
собно отвратить отъ церкви не одного раскольника. А между 
тѣмъ расколъ не дремлетъ, вожаки его неустанно трудятся 
надъ пріобрѣтеніемъ новыхъ приверженцевъ и, къ прискор
бію, тщанія ихъ, не встрѣчающія противовѣса въ христіан
ской проповѣди, не остаются безплодными. Среди раскольни
ковъ есть не мало лицъ, родившихся въ православіи, а так
же, какъ мнѣ передавали, между ними встрѣчаются крещеные 
инородцы, обращенные въ православіе и потомъ уклонившіе
ся отъ правой вѣры; были случаи перехода въ расколъ по
селенцевъ изъ черкесъ.

Минувшимъ лѣтомъ Господь послалъ населенію Забай
калья тяжкое испытаніе. Небывалымъ разлитіемъ рѣкъ цѣлыя 
селенія снесены до основанія. Наводненіе оставило свои раз- 
рушительные слѣды и на многихъ церквахъ пострадавшихъ 
мѣстностей. Богородице-Рождественская и Троицкая церкви 
въ с. Доронинскомъ, Свято-Духовскій храмъ въ с. Артия- 
скомъ, Покровскій въ с. Горекипскимъ, Николаевскій въ с' 
Усть-Карійскомъ, Кужертаевскій миссіонерскій станъ тя®в° 
пострадали отъ наводненія. Нолы водою разворотило, печИі
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рамы, ограды разломало, лѣсъ, заготовленный для Кужерта- 
евской церкви, унесло разбушевавшеюся стихіею. Богослуже
ніе въ этихъ храмахъ не можетъ быть возобновлено безъ про
изводства серьезныхъ исправленій, которыя не подъ силу 
разоренному, претерпѣвшему бѣдствіе, населенію.

Велики задачи Православной Церкви въ Забайкальѣ сре
ди инородцевъ и раскольниковъ, и ничтожны силы и сред
ства малолюдной Забайкальской епархіи.

Много жертвуетъ русскій пародъ на Божіи церкви въ 
коренной Руси, гдѣ твердо и властно стоитъ православіе, гдѣ 
и бѣдный храмъ не останется пустымъ и безмолвнымъ.

Но какъ желательно и нужно было бы, чтобъ понеслась 
волпа приношеній на далекія окраины, гдѣ христіанство бо
рется съ язычествомъ, гдѣ, для привлеченія и просвѣщенія 
младенческаго ума и сердца инородцевъ, надо сначала дѣй
ствовать на ихъ внѣшнія чувства благолѣпіемъ храмовъ, тор
жественностью службъ, блескомъ и красотою церковныхъ об
лаченій. Когда проповѣдь миссіонера не будетъ смиренно 
искать себѣ путей среди подавляющаго ламаизма и раскола, 
а неотразимо раздастся съ амвона, когда роскоши дацановъ 
въ Забайкальѣ будетъ противопоставлено величіе православ
ныхъ храмовъ, тогда можно будетъ надѣяться на торжество 
господствующей церкви въ этой отдаленной части православ
наго Русскаго Царства.

Но покуда наличности церковно-строительнаго фонда да
леко недостаточно даже для завершенія предпринятыхъ ужо 
сооруженій: особенно затрудняетъ недостатокъ средствъ на 
постройку церквей, возводимыхъ на самой линіи Сибирской 
дороги, такъ какъ церквамъ этимъ, сооружаемымъ исключи
тельно въ пунктахъ скопленія переселенцевъ и на станціяхъ 
съ большимъ рабочимъ населеніемъ, по необходимости при
ходится придавать сравнительно широкіе размѣры.

Тѣмъ не менѣе, изъ 18 церквей, сооружаемыхъ по ли
ніи, 5 уже окончены. 18 декабря минувшаго года состоялось 
освященіе храма при ст. Каинскъ, а черезъ мѣсяцъ, 18 ян
варя,—такое же торжество имѣло мѣсто на ст. Иссыль-Кулѣ 
и 30 января—при ст. Челябинскъ.

На всеподданнѣйшихъ о томъ докладахъ Его И мпера
торскому В еличеству благоугодно было Собственноручно на
чертать. на первомъ: „Прочелъ съ удоволъстіемъ“, на второмъ:
чувствомъ11 Ра^УЮСЬ’ 0 на тРетьемъ: „Прочелъ съ отраднымъ

Изъ общаго числа 110 строющихся въ раіонѣ Сибирской же
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лѣзной дороги церквей готовы 40, строятся 70, изъ числа 86 
школъ, готовы 31, строятся 55.

Изъ В ы с о ч а й ш е  пожалованной Его И м п е р а т о р с к и м ъ  В е
л и че ств о м ъ  матеріи сшито и отправлено 11 полныхъ комп
лектовъ облаченія.

Изъ В ы с о ч а й ш е  пожертвованной мѣди отлитъ и отправ
ленъ на мѣста 21 звонъ и имѣется наготовѣ 25 звоновъ

Изъ В ы с о ч а й ш е  пожертвованнаго серебра отлито 64 ком
плекта утвари, изъ коихъ 11 отправлено на мѣсто съ надпи
сями въ память усопшихъ И м п е р а т о р о в ъ  А л е к с а н д р а  II и 
А л е к с а н д р а  III.

Изъ присылаемыхъ отовсюду пожертвованій предметовъ 
церковнаго почитанія отправлено къ 1 января 1898 г. на 
мѣсто 202 иконы, 92 свящ. облаченій и св. одеждъ на пре
столъ и 15 комплектовъ церковной утвари.

Документальная отчетность по сооруженію церквей и 
школъ присылается на провѣрку въ Государственный Контроль.

Для дальнѣйшаго успѣшнаго веденія этого важнѣйшаго 
для Сибири дѣла, необходимъ новый обильный притокъ по
жертвованій. Не можетъ быть, чтобы любвеобильное Русское 
сердце не отозвалось на настоящій призывъ и отказало въ 
пасуіцномъ духовномъ хлѣбѣ Сибирскимъ переселенцамъ.

Мы не мечтаемъ о томъ, чтобы окончить это многотруд
ное дѣло, требующее усиленныхъ трудовъ и неослабной на
стойчивости въ теченіе многихъ лѣтъ, но мы надѣемся на 
помощь милосердныхъ жертвователей.

Особенное вниманіе жертвователей обращаемъ на пот
ребности поселковъ Каинской округи Томской губерпіи, въ 
коей церквей особенно мало, Ачинской округи Енисейской 
губерніи и Забайкальской области.

Статсъ-Секретарь К у л о м з и н ъ .
19 февраля 1898 года.

Пожертвованія па дѣло церковнаго и школьнаго строи
тельства въ Сибири принимаются въ Канцеляріи Комитета 
Министровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій дворецъ) и, согласпо 
сдѣланному Министромъ Финансовъ распоряженію, во всѣхъ 
казначействахъ губернскихъ и уѣздныхъ— на депозитъ наз
ванной Канцеляріи. Для сбора пожертвованій выставлены 
кружки во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго 
Банка.
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Циркулярнымъ отношеніемъ отъ 17 марта 1898 
г., за № 1548, Училищный при Св. Сѵнодѣ Совѣтъ
предложилъ Вологодскому Епархіальному Училищному Совѣ
ту сдѣлать,—въ виду послѣдовавшаго 28 минувшаго февраля 
окончанія смѣтнаго періода 1897 года,—распоряженіе о томъ, 
чтобы неизрасходованные къ означенному сроку остатки отъ 
ассигнованныхъ въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта и Уѣздныхъ Отдѣленій онаго кредитовъ по § 8 ст. 3 
(Лиг. А, Б, В и Г) смѣты Св. Сѵнода 1897 года нынѣ же 
внесены были въ мѣстныя Казначейства, для перечисленія сихъ 
остатковъ, согласно циркуляру Департамента Государствен
наго Казпачейства отъ 26 марта 1897 года за № 29, на Глав
ное Казначейство, для обращенія въ спеціальныя средства Св. 
Сѵнода, при чемъ Училищному при Св. Сѵнодѣ Совѣту сооб
щить: 1) отъ какихъ именно кредитовъ, съ подраздѣленіемъ 
ихъ по лит. А, Б, В и Г, образовались остатки отъ суммъ, 
истребованныхъ изъ Казначействъ и неизрасходованныхъ по 
своему назначенію, въ какомъ размѣрѣ и но какимъ причи
намъ образовались сіи остатки и 2) какіе изъ ассигнованныхъ 
кредитовъ имѣются остатки на Уѣздныхъ Казначействахъ, съ 
объясненіемъ ихъ размѣровъ, предметовъ ассигнованія и при
чинъ неистребованія изъ Казначействъ въ теченіе смѣтнаго 
періода, т. е. но 28 февраля 1898 года.

О б ъ я в л е н і я .
Объ изданіи въ 1898 году „Вѣстника Благотворитель

ности
Съ разрѣшенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Цент

ральное Управленіе дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи издаетъ съ 1-го января 1897 г. въ С.- 
Петербургѣ, безъ предварительной цензуры, подъ редакціею 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Е. С. ІІІумигорскаго 
журналъ подъ названіемъ „Вѣстникъ Благотворитель
ности", посвященный вообще всѣмъ вопросамъ, относящим
ся до благотворительности и общественнаго призрѣнія, и слу
жащій вмѣстѣ съ тѣмъ спеціальнымъ органомъ Вѣдомства 
дѣтскихъ пріютовъ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками объемомъ не 
менѣе трехъ печатныхъ листовъ. Подписная цѣна за годовое 
изданіе, съ доставкою и пересылкою три рубля. Доходъ отъ 
изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается въ поль
зу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій И м п е р а т р и ц ы  
М а р і и .

2
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Программа журнала: I. Оффиціальный Отдѣлъ. Распо
ряженія Правительства.

II. Спеціальный Отдѣлъ, посвященный дѣятельности Вѣ
домства дѣтскихъ пріютовъ и другихъ благотворительныхъ 
учрежденій.

III. Литературный Отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ 
благотворительности и общественнаго призрѣнія, очерки рус
скихъ и заграничныхъ учрежденій, литература, журналистика 
и хроника русской и иностранной благотворительности.

IV. Объявленія.
Подписныя деньги за журналъ, съ указаніемъ адреса 

подписчика, надлежитъ посылать въ Редакцію журнала (С.- 
Петербургъ, Казанская у л , 7).

О подпискѣ на журналъ
„ Т Р У Д О В А Я  П О М О Щ Ь *

издаваемый состоящимъ подъ августѣйшимъ покровительствомъ 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ 
Попечительствомъ о домахъ Трудолюбія и Работныхъ Домахъ.

Главными задачами журнала „Трудовая помощь* являются: 
1) выясненіе идеи и значенія трудовой помощи, какъ одного изъ 
важнѣйшихъ средствъ раціональной постановки дѣла вспомоще
ствованія бѣднымъ; 2) подробное ознакомленіе съ устройствомъ и 
дѣятельностью существующихъ домовъ трудолюбія и другихъ 
учрежденій трудовой помощи; 8) сосредоточеніе всякаго рода 
свѣдѣній и указаній, могущихъ быть полезными для интересовъ 
успѣшной постановки дѣла въ существующихъ домахъ трудолю
бія и для дальнѣйшаго развитія у насъ учрежденій трудовой 
помощи; 4) разработка практическихъ вопросовъ, выдвигаемыхъ 
нуждами домовъ трудолюбія, на основѣ указаній опыта, сообщае
мыхъ журналу дѣятелями домовъ трудолюбія; 5) ознакомленіе съ 
развитіемъ и дѣятельностью учрежденій трудовой помощи въ ино
странныхъ государствахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду тѣсной связи, 
существующей между различными отраслями и видами попеченія 
о бѣдныхъ, журналъ будетъ давать обозрѣніе и освѣщеніе всѣхъ 
вообще вопросовъ въ области призрѣнія бѣдныхъ и благотво
рительности въ широкомъ смыслѣ. Печатая статьи, замѣтки и 
сообщенія по этимъ вопросамъ, журналъ будетъ давать подроб
ное обозрѣніе: 1) законодательныхъ мѣръ, принимаемыхъ въ 
сферѣ общественнаго призрѣнія въ Россіи и иностранныхъ госу
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дарствахъ; 2) административныхъ распоряженій и мѣропріятій 
органовъ центральнаго управленія; 8) дѣятельности органовъ мѣ
стнаго управленія (земскихъ учрежденій и городскихъ управле
ній); 4) дѣятельности частныхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ. 
Равнымъ образомъ журналъ будетъ удѣлять вниманіе и вопро
самъ, соприкасающимся съ общественною благотворительностью, 
подвергая обозрѣнію дѣятельность различнаго рода учрежденій и 
предпріятій, имѣющихъ своимъ назначеніемъ возстановлять трудо
способность, какъ напр. пріюты и лечебницы для алкоголиковъ, 
санаторіи и проч., а также предупреждать и предотвращать 
нужду, каковы напр. пенсіонныя кассы, общества взаимопомощи, 
нѣкоторые виды страхованія и пр. Наконецъ, въ виду важнаго 
значенія, какое имѣетъ, для различныхъ интересовъ правильнаго 
развитія благотворительности, знакомство съ научно-литературною 
разработкой подлежащихъ вопросовъ, журналъ будетъ давать пе
ріодическое обозрѣніе русской и иностранной литературы (книгъ, 
брошюръ и періодическихъ изданій) по вопросамъ общественнаго 
призрѣнія и благотворительности, преимущественно въ области 
труловой помощи бѣднымъ. Такимъ образомъ въ программу жур
нала войдутъ:. 1) Узаконенія и распоряженія правительства но 
вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотворительности. 2) 
Журналы Комитета Попечительства о Домахъ Трудолюбія. Пе
ріодическія сообщенія Комитета о положеніи дѣлъ Попечительст
ва, о новыхъ членахъ его, о пожертвованіяхъ и пр. Сообщенія 
о командировкахъ членовъ Попечительства для осмотра домовъ 
трудолюбія и результатахъ такихъ командировокъ. 8) Извлече
нія изъ отчетовъ отдѣльныхъ домовъ трудолюбія. Сводныя дан
ныя о дѣятельности домовъ трудолюбія. 4) Вопросы и отвѣты 
по различнымъ сторонамъ устройства и дѣятельности домовъ тру
долюбія и другихъ учрежденій трудовой помощи. 5) Статьи и 
замѣтки по вопросамъ трудовой помощи. 6) Статьи и замѣтки 
по другимъ отраслямъ общественнаго призрѣнія и благотвори
тельности. 7) Статьи и замѣтки но вопросамъ, соприкасающимся 
съ общественною благотворительностью. 8) Хроника. Обзоръ дѣя
тельности земствъ, городовъ, частныхъ обществъ и отдѣльныхъ 
лицъ въ сферѣ вспомоществованія бѣднымъ, преимущественно въ 
области трудовой полощи. Извѣстія о возникновеніи новыхъ бла
готворительныхъ предпріятій, о пожертвованіяхъ и т. д. 9) 
Иностранный отдѣлъ. Обзоръ иностраннаго законодательства по 
вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотворительности. Хро-
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пика дѣятельности иностранныхъ учрежденій трудовой помощи и 
другихъ предпріятій въ области благотворительности. 10) Лите
ратурное обозрѣніе (русскія и иностранныя книги, брошюры и 
періодическія изданія). Въ случаѣ надобности, въ видѣ особыхъ 
приложеній къ журналу, будутъ печататься оригинальные и не- 
реводные труды по предметамъ, входящимъ въ программу журнала.

Журналъ будетъ выходить, безъ предварительной цензуры, 
ежемѣсячно, за исключеніемъ іюля и августа, книгами около 7 
листовъ. Въ теченіи перваго подписнаго года будетъ издано двѣ
надцать книгъ— двѣ (ноябрь и декабрь) въ 1897 г. и десять 
книгъ въ 1898 г. Подписная плата три рубля въ годъ (по 
январь 1899 г.) съ доставкою и пересылкою. Отдѣльныя книги 
журнала будутъ продаваться по 50 коп. Цѣна книгъ съ прило
женіями будетъ назначаться особо въ зависимости отъ размѣра 
приложеній. Для лицъ, состоящихъ на службѣ въ государст
венныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, при подпискѣ на жур
налъ чрезъ казначеевъ, а для прочихъ подписчиковъ при под
пискѣ чрезъ Контору журнала—допускается разсрочка на слѣду
ющихъ условіяхъ: при подпискѣ уплачивается 1 руб. 50 к., 
остальная же сумма вносится ежемѣсячными платежами по 50 
коп., каждый разъ.

Подписка принимается:

Въ С.-Петербургѣ— 1) въ Конторѣ журнала „Трудовая 
помощь", при книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Цинзерлинга, быв. Мелье 
и К° (Невскій, 20, у Полицейскаго Моста). Иногородніе и за
граничные подписчики благоволятъ обращаться въ Контору жур
нала (книжный магазинъ Цинзерлинга, Невскій 20).

Адресъ редакціи— С.-Петербургъ, Инженерная ул., д- 4-
Рукописи статей, замѣтокъ, сообщеній и пр. должны быть 

направляемы исключительно въ редакцію. Объявленія для напе
чатанія въ журналѣ оплачиваются по разсчету 16 руб. за стра
ницу и 50 коп. за строку.

Редакторъ журнала „Трудовая помощь"
Владиміръ Ѳедоровичъ Дерюжинскій.

В > .тогда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



П Р Р І Б А В Л Е Н І Я  
КЪ во лог одскимъ

Е П Ш Х Ш Н Ь Ш Ъ  ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ Т Р Ж Д Ц А Т Ь Ч Е Т В В Р Т Ы Й ) .

Апрѣля 1—15. №М> 7—8. 1898 года.

Вологда 22 марта 1898 года.
По поводу совершившагося въ 8 день сего марта въ г. 

Курскѣ въ Знаменскомъ монастырѣ проявленія чрезвычайныхъ 
путей Промысла Божія въ чудесномъ спасеніи святой иконы 
Знаменія Божіей Матери, по распоряженію Преосвященнѣйшаго 
Владыки Вологодскаго, въ Воскресеніе 15 марта во всѣхъ церк
вахъ г. Вологды совершены были но окончаніи Божественной 
Литургіи молебствія. Въ воскресный же день—22 марта Пре
освященнымъ Алексіемъ было совершено всенародное хвалеб
но-благодарственное молебствіе въ ознаменованіе сего чудесна
го событія въ Спасовсеградскомъ Соборѣ по окончаніи Бо
жественной Литургіи. Передъ началомъ молебна Владыкою 
было сказано глубокопрочувствованное слово. Храмъ былъ пе
реполненъ молящимися.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНІЕ КУРСКОЙ ИКОНЫ ЗНАМЕ
НІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ІЮ ВРЕМЯ ВЗРЫВА ВЪ КУР

СКОМЪ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРѢ.
Боюродице всѣхъ царице, православныхъ 

похвало, еретичествующихъ шатанія разо
ри , и лица ихъ посрами, не кланяющихся, 
ниже чтущихъ честный твой образъ.

8 марта совершилось великое чудо милости Божіей въ 
Курскомъ Знаменскомъ Коренпомъ монастырѣ. Это событіе 
въ телеграммахъ немедленно облетѣло всю православную Рос
сію. Противъ св. чудотворной иконы Знаменія Божіей Мате
ри было сдѣлано неслыханное, безумное покушеніе.

Преосвященный Ювеналій, епископъ Курскій и Бѣлого- 
родскій (нынѣ Литовскій и Виленскій), такъ разсказывалъ 
подробности событія сотруднику „Новаго времени" г. Ежову.

— „Я слышалъ взрывъ,—говорилъ архіепископъ.—Я не зналъ, 
на что подумать. Не то масса снѣгу упала съ крыши, не то
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выстрѣлили неподалеку. И только-что я легъ въ постель и 
завелъ глаза,—приходятъ ко мнѣ и докладываютъ, что въ 
храмѣ, гдѣ стояла чудотворная икона Божіей Матери, про
изошелъ взрывъ. Какой взрывъ?!—Одинъ Богъ знаетъ, какъ 
я былъ встревоженъ. Спрашиваю: цѣла ли икона? Говорятъ: 
цѣла. Я перекрестился и произнесъ: слава Тебѣ, Господи, 
слава Тебѣ! Самая катастрофа была замѣчена одвимъ изъ мо
настырскихъ сторожей: по его словамъ, раздался ударъ, по
добный пушечному, а во храмѣ вдругъ все освѣтилось огнемъ. 
Сторожъ побѣжалъ къ завѣдующему церковными ключами, 
ключарь собралъ нѣсколько служекъ и отперъ храмъ. Вошед
шихъ сильно обдало ѣдкимъ дымомъ, а на мѣстѣ взрыва они 
увидѣли куски тлѣющихъ занавѣсокъ, остатки серебряной 
лампады и другіе обломки. Силой удара выбило стекла даже 
въ верхнемъ куполѣ храма -Ч то  же осталось безъ повреж
денія?—Одна икона Божіей Матери! “

„Икону, обыкновенно, убираютъ въ правый придѣлъ, въ 
особый каменный ларецъ, обитый желѣзомъ. Въ ночь 8 мар
та икону хотѣли въ 3 ч. утра везти въ слободу, къ больно
му, а служба кончилась поздно. Монахъ оставилъ икону Бо
жіей Матери на мѣстѣ, а неизвѣстный злоумышленникъ, по 
всей вѣроятности, положилъ зарядъ подъ сѣнь во время все
нощной; народу было особенно много на богослуженіи; къ 
чтимой иконѣ шли приложиться толпы за толпами, происхо
дила даже сильная тѣснота... Но кто совершилъ это ужасное 
дѣло—пока мы не вѣдаемъ. Знаетъ это единый Господь".

Губернаторъ, графъ А. Д. Милютинъ, также не могъ 
сказать ничего опредѣленнаго о таинственномъ происшествіи. 
Остатки снаряда—жестяная коробка, два зубчатыхъ колеса 
(дающія возможность предположить, что снарядъ былъ снаб
женъ часовымъ механизмомъ, какъ будильникъ: взрывъ былъ 
вѣроятно, пріуроченъ на извѣстный часъ) и немного красно
ватаго порошку; къ сожалѣнію, мѣстные эксперты покуда не 
пришли ни къ какому заключенію и не опредѣлили состав
ныя части порошка. Слѣдствіе ведется энергично и будетъ 
вестись со всѣмъ тщаніемъ.

Корреспонденты „Московскихъ Вѣдомостей" и др. газетъ
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описываютъ поразительное событіе въ слѣдующихъ словахъ:
8 марта, въ 1 часъ 50 минутъ вся братія мужского 

Коренного монастыря во имя чудотворной иконы Знаменія 
Божіей Матери была вдругъ разбужена какимъ то страшнымъ 
ударомъ, причемъ во всѣхъ келліяхъ дрожали окна, а ке
лейникъ преосвящ. Ювеналія, епископа Курскаго (нынѣ Ли
товскаго и Виленскаго), былъ даже сброшенъ съ постели. Въ 
сильномъ испугѣ монашествующіе выбѣжали во дворъ. Пре
освященный Ювеналій съ братіей обратились къ собору. Тамъ, 
при самомъ входѣ, охватилъ ихъ какой-то удушливый запахъ: 
весь соборъ былъ полонъ ѣдкаго дыма и гари, отъ которыхъ 
захватывало дыханіе и гасли свѣчи. Немедленно послали за 
полиціей и за прокуроромъ, и страшная вѣсть о катастрофѣ 
мгновенно разнеслась по всему городу. Предъ взорами со
бравшихся въ соборъ всѣхъ представителей мѣстныхъ вла
стей: губернатора, жандармскаго генерала, прокурора, ноли- 
ціймейстера и другихъ —представилась потрясающая картина. 
По всему полу собора были разбросаны поломанныя доски и 
разбитыя стекла, выпавшія, какъ йотомъ оказалось, изъ верх
нихъ оконъ купола съ пятнадцатисаженной высоты. Сѣвер
ная массивная дверь собора была буквально вся разбита и 
выперта даже наружу. Стѣнная живопись и алебастръ были 
попорчены. Но болѣе всего была повреждена та сѣверная 
ниша, гдѣ постоянно находилась высокочтимая святыня —чу
дотворный образъ Коренной Божіей Матери.

Эта виша, въ формѣ большаго кіота, изукрашенная ор
наментами и священными медальйонами, была буквально вся 
поломана; внутреннія золоченыя стѣнки ея и колонны были 
обожжены и выдвинуты наружу; всѣ лѣпныя работы и лам
пады были далеко отброшены въ сторону, даже дальше архіе
рейскаго амвона; желѣзная рѣшетка, находившаяся у подно
жія чудотворной иконы, была сорвана, а разбросанные во всѣ 
стороны порожки повредили стѣнную живопись не менѣе, какъ 
шесть саженъ отъ мѣста взрыва. Несмотря, однако, на всѣ 
эти поврежденія, которыя несомнѣнно могли произойти толь
ко отъ взрыва какого-нибудь сильнаго вещества, самъ драго
цѣнный образъ шестисотлѣтней святыни, чудотворная тона
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Знаменія Божіей Матери— и на этотъ разъ явила намъ ве
ликое чудо и осталась на обгорѣвшихъ и поломанныхъ стѣнахъ 
цѣлою и невредимою. Взрывчатый аппаратъ несомнѣнно былъ 
положенъ у самаго ея подножія. Скоро нашли и самый ап
паратъ: небольшой бѣлый металлическій ящикъ въ формѣ 
продолговатаго портсигара, конечно, весь исковерканный, съ 
небольшими лишь слѣдами скрытаго механизма. По всѣмъ 
признакамъ, анпаратъ былъ подложенъ подъ послѣдними по
рожками у самой иконы во время всенощнаго богослуженія, 
которое наканунѣ продолжалось до десяти часовъ; при гро
мадной многочисленной толпѣ молившихся и прикладывавших
ся къ чудотворному образу во время всего долгаго богослу
женія, злоумышленникъ могъ дѣйствовать совершенно неза
мѣтно. Не смотря па то, что дѣйствительные мотивы неслы
ханнаго преступленія пока еще не обнаружены, изъ всѣхъ 
уже выяснившихся признаковъ видно, что здѣсь преслѣдова
лись всякія, какія угодно, цѣли, только не грабительскія.

Въ 9 ч. утра 8 марта ударили въ колоколъ, призывав
шій православныхъ къ божественной литургіи (поздней) и бла
годарственному молебну. Весь городъ толпами спѣшилъ въ 
монастырь; торговцы закрыли свои лавки, служащіе побро
сали занятія, ремесленники и мастера прекратили работу... 
Не только храмъ, но и монастырскій дворъ были переполнены... 
Когда послѣ молебна, совершеннаго архіепископомъ Ювена
ліемъ, онъ осѣнилъ народъ чудной иашей святыней, тысячи 
народа, какъ одинъ человѣкъ, преклонили колѣна съ молит
вой и вопіяли: „Пресвятая Богородица, помилуй насъ!4. 
Слышны были плачъ и рыданія.

„13-го марта, съ часа до двухъ часовъ дня, въ муж
скомъ монастырѣ было новое подробнѣйшее изслѣдованіе мѣ
ста ужасной катастрофы, причемъ чудотворный образъ Зна
менія Божіей Матери былъ перенесенъ даже съ обычнаго 
своего мѣста въ алтарь. Въ этомъ изслѣдованіи принимали 
участіе, нарочно пріѣхавшіе изъ Петербурга членъ консуль
таціи министерства юстиціи, дѣйствительный статскій совѣт
никъ Владиміръ Николаевичъ Семеновъ, мѣстный прокуроръ 
Раковскій, судебный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ 
Щецинскій и мѣстная полиція.

Здѣсь, изъ новаго, подробнѣйшаго, чисто уже объектив
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наго изученія физическихъ условій катастрофы еще разъ вы
яснилось, что въ дѣлѣ изумительнаго спасенія чудотворнаго 
образа, несомнѣнно, была рука Господня.

Въ то время, когда полуторавершковыя дубовыя доски 
ниши были кругомъ обожжены н сдвинуты съ мѣста, чудо
творный образъ Божіей Матери остался цѣлъ со всею своею 
хрупкою конструктаціей и остался на своемъ мѣстѣ; въ то 
время когда массивный потолокъ ниши былъ пробитъ и ли
шенъ всѣхъ своихъ лѣпныхъ украшеній, Господь-Саваоѳъ,— 
очень тоже тонкой и хрупкой работы,— помѣщающійся въ са
момъ центрѣ этого потолка, остался чудеснымъ образомъ цѣлъ 
и невредимъ! Очень понятны и естественны, поэтому, тотъ 
невольный ужасъ и то невольное благоговѣніе предъ великою 
святыней, которые охватили всѣхъ прибывшихъ первыми на 
мѣсто катастрофы. Когда, напримѣръ, мѣстный полицейскій 
приставъ, Евг. Эд. Фалетъ, въ районѣ котораго былъ мона
стырь, первымъ явился па мѣсто потрясающей катастрофы, 
то онъ не могъ даже устоять предъ столь чудесно-сіяющимъ 
на общихъ обломкахъ чудотвориымъ образомъ, тутъ-же упалъ 
и нѣсколько минутъ пролежалъ въ обморокѣ. Аналогичные 
случаи были и со многими другими. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такое 
явное проявленіе благодати Господней невольно какъ-то от
гоняло отъ всѣхъ страхъ погибнуть подъ сводами уже пот
рясеннаго и неизслѣдованнаго еще собора, гдѣ очень легко 
могли-бы быть въ это время неразрядившіеся еще динамитные 
патроны! Естественный страхъ предъ такою очень возможною 
гибелью былъ далекъ ото всѣхъ. Но не только никто не шелъ 
изъ собора, а, напротивъ, всѣ толпились въ него съ однимъ 
вырывающимся прямо изъ души желаніемъ возблагодарить 
Великую нашу Заступницу за Ея новое и чудесное вмѣша
тельство въ нашу судьбу.

По словамъ изслѣдовавшаго найденный въ монастырѣ ди
намитный патронъ, артиллерійскаго пиротехника А. П. Ива
нова, сила взрывчатаго вещества была настолько велика, что 
если-бы аппаратъ, подложенный, несомнѣнно, во время все
нощнаго богослуженія, какъ-либо взорвался нѣсколько рань
ше, когда молящіеся не разошлись еще изъ собора, и послѣд
ній былъ переполненъ громадною массой углекислоты, то отъ 
собора остались-бы только обломки, а подъ обломками оста- 
лись-бы и тѣ восемь тысячъ молящихся, которые были въ эту 
всенощную въ соборѣ. Іакая великая кровавая жертва, не 
остановившая руки безумнаго изверга, не была, однако, угод
на Богу, и Онъ еще разъ доказалъ великое свое вмѣшатель
ство въ нашу судьбу.
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Чудотворная икона Знаменія Божіей Матери, находя
щаяся въ Знаменскомъ монастырѣ г. Курска, извѣстна подъ 
именемъ Курской-Коренной. Св. икова эта принадлежитъ къ 
числу древнѣйшихъ въ Россіи и прославлена многими чудес
ными знаменіями. Въ виду поразительнаго происшествія, ко
торое нельзя не признать чудеснымъ, считаемъ своевремен
нымъ сообщить на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
краткія историческія свѣдѣнія объ этой чудотворной иконѣ.

Явленіе иконы Знаменія Божіей Матери относится къ 
8 сентября 1295 года. Одинъ изъ жителей города Рыльска, 
ходя въ этотъ день въ лѣсу для охоты по берегу рѣки Ту- 
скары, увидѣлъ при корнѣ дерева образъ, обращенный ли
комъ къ землѣ; поднялъ икону и увидѣлъ, что это образъ 
Знаменія Божіей Матери. Когда образъ былъ поднятъ, изъ 
земли открылся источникъ воды на томъ мѣстѣ, гдѣ лежала 
икона. Слухъ о явленіи иконы достигъ Рыльскаго князя 
Василія Шемяки. Икона, по распоряженію его, принесена 
была въ Рыльскъ и благоговѣйно встрѣчена народомъ. Самъ 
князь при срѣтеніи святыни не присутствовалъ и во время 
срѣтенія объятъ былъ слѣпотою. Онъ созналъ свою вину, 
принесъ раскаяніе и моленіе предъ явленною иконою и вновь 
получилъ зрѣніе. Въ благодарность за сіе благодѣяніе, онъ 
соорудилъ въ гор. Рыльскѣ во имя Рождества Богоматери 
церковь, въ которой и была поставлена явленная и чудо
творная икона, и установленъ праздникъ явленія Курской 
иконы 8 сентября. Но она чудесно возвратилась на мѣсто 
явленія своего, гдѣ построена была для нея часовня, и пре
бывала въ ней 302 года. Эта часовня, при нашествіи татаръ 
въ 1385 г., была сожжена, доска иконы была расколота и 
разметана. Жившій при часовнѣ іерей Боголюбъ уведенъ 
былъ татарами въ плѣнъ. Освободившись изъ плѣна, Бого
любъ вернулся на прежнее мѣсто и нашелъ въ кустахъ 
цвѣтовъ половинки разсѣченной татарами иконы. Половин
ки эти, будучи сложены, чудеснымъ образомъ срослись, 
такъ что теперь незамѣтно и слѣдовъ разлома. Слава о 
чудотворной иконѣ Курской достигла до столицы, и въ 1597 
г. святыня принесена была въ Москву. Здѣсь ее встрѣтили
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съ великимъ торжествомъ царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, духовные, 
бояре и народъ. Въ Москвѣ поставили ее въ сребро-позла- 
щеннѵю раму и присовокупили, по подобію иконы Софіи— 
Премудрости Божіей, изображеніе па ней Господа Саваоѳа 
сверху, а по сторонамъ и внизу изображенія пророковъ. 
Царица Ирина Ѳеодоровна украсила икону красною атлас
ною пеленою съ жемчугомъ и другими драгоцѣнными каменья
ми. Впрочемъ, въ томъ же году икона возвращена была на 
мі сто явленія ея, и здѣсь по усердію Ѳеодора Іоанновича ос
нованы монастырь, или нустынь, и церковь во имя Рождества 
Богородицы. Отъ явленія иконы при корнѣ дерева икона 
часто называется Коренною, а самая пустынь извѣстна подъ 
именемъ Коренной. При нашествіи крымскихъ хищниковъ на 
южные предѣлы Россіи, св. икона перенесена была изъ пу
стыни въ Курскъ, а въ Коренной пустынѣ поставленъ спи
сокъ съ нея. Борисъ Ѳеодоровичъ, благоговѣя къ святынѣ, 
защищавшей Курскъ отъ голода, бывшаго при немъ, при
несъ ей отъ своего усердія много пожертвованій. Даже са
мозванецъ, по вторженіи въ Путивль, желая мнимымъ благо
честіемъ привлечь къ себѣ православныхъ, повелѣлъ принес
ти въ станъ свой Курскую икону и, но сказанію современ
наго повѣствованія *), молился предъ нею. Тогда она вто
рично посѣтила первопрестольную Москву и осталась въ 
царскихъ чертогахъ. Въ 1612 году Курскіе граждане видѣли 
особенную помощь Божіей Матери надъ своимъ городомъ, 
когда поляки съ многочисленнымъ войскомъ осаждали городъ 
въ этомъ году. При самомъ началѣ осады нѣкоторые видѣли 
надъ стѣнами города жену съ двумя свѣтлыми иноками, осѣ
няющую городъ. Въ это время жители Курска неоднократно 
совершали крестныя хожденія вокругъ города и произнесли 
обѣтъ, если Богъ поможетъ имъ освободиться отъ осады, 
воздвигнуть среди города монастырь въ честь Богоматери и 
поставить въ немъ чудотворную Ея икону, по возвращеніи 
ея изъ Москвы. Непріятели скоро отступили отъ города съ

*) Писаннаго въ 1605 году іезуитомъ, подъ именемъ 
Ьареццо или Бареццы, см. въ Чтеніяхъ И. М. О. исторіи 
и древностей 1847 г. № 5.
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великою потерею. Исполняя обѣтъ свой, жители Курска, въ 
благодарность Заступницѣ, построили въ Курсѣ во имя Пр. 
Богородицы иконй Знаменія Ея монастырь. Въ 1615 г., по 
прошенію Курскихъ гражданъ и по повелѣнію царя Миха
ила Ѳеодоровича, чудотворная икона Курская возвращена 
изъ Москвы въ Курскъ и поставлена въ соборномъ храмѣ. 
Въ 1618 году Курскіе граждане просили о дозволеніи пере
нести икону изъ собора въ монастырь, куда она, по дозво
ленію Михаила Ѳеодоровича, и перенесена, гдѣ доселѣ пре
бываетъ и потому называется Курскою *).

Въ 1676 году св. икона поднимаема была на Донъ для 
благословенія храбрыхъ и благочестивыхъ донцовъ. Вь 1684 г. 
отъ государей и великихъ князей Іоанна и Петра Алексѣе
вичей присланъ былъ въ Коренной монастырь списокъ съ 
чудотворной иконы Знаменія ІІресв. Богородицы въ сребро- 
позолоченномъ окладѣ, съ повелѣнілмъ носить сей списокъ 
въ походахъ православныхъ воиновъ. Въ достопамятный 1812 
годъ Курское городское общество и прав. воинство возлагали 
упованіе свое на ІІр. Дѣву. По усердію своему къ отечеству, 
Курскіе граждане послали вь дѣйствующую армію къ князю 
Кутузову-Смоленскому въ позолоченной ризѣ списокъ съ чу
дотворной Курской иконы для благословенія и ободренія под
визающихся за вѣру и отечество. Князь, въ письмѣ своемъ 
отъ 20 го сентября того же года на имя Курскаго градскаго 
головы, изъявилъ гражданамъ свою признательность, съ увѣ
реніемъ, что гор. Курскъ есть и будетъ всегда въ безопасности.

Въ воспоминаніе перенесенія Курской иконы изъ Москвы 
въ Курскъ и первоначальнаго явленія образа, ежегодно съ 
1618 года, послѣ праздника Пасхи, въ пятницу девятой сед
мицы, этотъ образъ препровождаемъ бываетъ, съ крестнымъ 
ходомъ, изъ Курска на мѣсто явленія его,—въ Коренную 
пустынь, и остается тамъ до 13 сентября. „Нельзя не за
мѣтить, говоритъ одинъ очевидецъ, что при совершеніи кре
стнаго хода съ чудотворною Курскою иконою въ Коренную

*) Сказаніе о Курской иконѣ Богоматери и о различ
ныхъ отъ нея чудесахъ—въ описаніи рукописей Румянц. муз. 
въ С.-Петербургѣ подъ № 364.
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пустынь, богомольцы сопровождаютъ ес въ такомъ количест
вѣ, что подобнаго стеченія народа не встрѣтить не только въ 
Россіи, но и во всей Европѣ".

ИЛІИНСКАЯ КУБЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЛОГОДСКАГО 
УѢЗДА ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

III.
Колокольня.

Разстояніе ея отъ храмовъ. Указъ Консисторіи отшсителыюремонтиров
ки ея бъ 1812 году. Внѣшній видъ колокольни. Колокола, число и вѣсъ 

ихъ. Часы на колокольнѣ. Видъ съ колокольни на окрестности.
Колокольня стоитъ отдѣльно отъ храмовъ, въ раз

стояніи отъ холоднаго храма на 6 саженъ, отъ теплаго на 
4 сажени. Время ея устройства, какъ н храмовъ, неизвѣстно. 
Вѣроятно, она была сдѣлана вмѣстѣ съ первоначальнымъ 
теплымъ храмомъ, потому что одновременно съ нимъ пришла 
въ ветхость и потребовала передѣлки, которая и была произ
ведена въ 1812 году. Относительно этой перестройки коло
кольни въ церковномъ архивѣ сохранился указъ Вологодской 
Духовной Консисторіи отъ 10 декабря 1812 года за № 2588, 
изъ котораго видно, что въ октябрѣ мѣсяцѣ 1811 года причтъ 
и прихожане Кубенской Иліипской церкви входили съ про
шеніемъ къ Преосвященному Евгенію о дозволеніи каменную 
колокольню, по ея опасности, разобрать и вмѣсто нея пост
роить новую каменную, и получили дозволеніе на это, съ 
тѣмъ чтобы „вмѣсто оной планъ на новую представить къ 
разсмотрѣнію®. Приглашенный для осмотра Димитріевской 
церкви и колокольни Вологодскій Губернскій архитекторъ 
Фохтъ высказалъ мнѣніе, что колокольню исправить можно 
починкою и для этого верхнюю часть по самый звонъ долж
но снять. По этому мнѣнію, верхъ колокольни по звонъ дѣй
ствительно сняли, а низъ ея начиная съ фундамента, по на
ставленію архитектора, укрѣпили, й опасность была устранена.

Въ 1812 году надъ нижней частью колокольни былъ 
надстроенъ деревянный шатрообразпый верхъ и сдѣлана не
большая обитая желѣзомъ глава, украшенная въ послѣдую
щее время золочеными звѣздами. На главѣ былъ утвержденъ 
желѣзный золоченый крестъ. Съ тѣхъ поръ колокольня не 
измѣнялась въ своемъ устройствѣ и остается такою же до 
настоящаго времени, не обнаруживая признаковъ непрочности. 
Колокольня имѣетъ красивый видъ и въ этомъ отношеніи 
вполнѣ соотвѣтствуетъ храмамъ, но высота ея сравнительно
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съ храмами представляется недостаточной. Она имѣетъ толь
ко 16 лаженъ вышины,—немного повыше теплаго храма и 
равна холодному Увеличить ея высоту среди нѣкоторыхъ 
прихожанъ, особенно любителей внѣшпяго благолѣпія и „доб
рошумнаго звона“, составляетъ завѣтную мечту. Каменной 
кладки колокольня имѣетъ четыре этажа; нижній этажъ че- 
тырехъугольвый, 13-ть саженъ въ окружности, слѣдующіе 
три этажа восьмигранные, на углахъ граней приставлены 
полуколонки. Этажи отдѣляются одинъ отъ другаго зубчаты
ми карнизами Верхъ колокольни деревянный шатрообразный. 
Всѣхъ колоколовъ 18. Большой колоколъ въ 247 пудовъ 2 
фун. заведенъ въ 18 6 году, второй въ 104 пуда 30 ф. литъ 
въ царствованіе императрицы Елизаветы Петровны, третій— 
54 п. 23 ф., четвертый— ;0  пуд. 21 ф., пятый— 18 пуд. 4 ф., 
шестой— 14 пуд. 34 ф. Остальные двѣнадцать колоколовъ не
большаго размѣра, семь изъ нихъ куплены въ 1893 году и 
вѣсятъ 4 п. 25 ф., вѣсъ пяти колоколовъ неизвѣстенъ. Подъ 
колокольнею двѣ кладовыя: нижняя отдается въ аренду, а 
находящаяся во второмъ этажѣ служить для надобностей 
церковныхъ.

Въ 1805 году на колокольню были заведены желѣзные 
часы съ боемъ— предметъ не малаго удовольствія для сель
скихъ жителей. Цѣна ихъ неизвѣстна; они устроены на сред
ства, завѣщанныя на этотъ предметъ крестьяниномъ Димит
ріемъ Кулагинымъ, однимъ изъ богатыхъ и усердныхъ къ 
церкви прихожанъ того времени. Подрядчикомъ былъ какой- 
то Соколовъ. Пономарь Михайло взялся наблюдать за ними 
и заводить ихъ, за что, вмѣстѣ съ топкою печей, получалъ 
изъ церковныхъ средствъ 30 рублей въ годъ. По непрочности 
ли устройства, или отъ веумѣлаго обращенія съ ними, но 
правильно ходили часы не долго, лѣтъ около пяти, а 
можетъ быть и въ это время не всегда отвѣчали своему на
значенію. Въ расходной книгѣ за 1810 годъ записано, что 
„за починку церковныхъ часовъ Обросовскому кузнецу Гри
горію уплачено пять рублевъ". I ъ 1812 году значится вто
ричная починка тѣмъ-же кузнецомъ. Въ этомъ году, по слу
чаю ремонтировки колокольни, они были сняты, а на исправ
ленную колокольню и совсѣмъ не были установлены. Статьи 
„Пономарю Михайлу за заводку часовъ" съ этого года въ 
расходныхъ книгахъ уже нѣтъ. Въ описяхъ церковнаго иму
щества 1816 и 1829 годовъ объ нихъ сказано: „боевые часы, 
попортившіеся и лежащіе безъ употребленія". Въ расходной 
книгѣ за 1839 годъ значится послѣдняя, но также неудач
ная, попытка привести ихъ въ порядокъ, послѣ чего ихъ
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продали въ ломъ. Такъ недолго украшали Кубенскую коло
кольню церковные часы, представлявшіе большое удобство 
тогдашнимъ прихожанамъ для опредѣленія времени, когда 
часы въ домахъ еще составляли рѣдкость.

Съ колокольни открывается прекрасный видъ на окрест
ности. Въ ясный лѣтній депъ побывать на Кубенской коло
кольнѣ представляетъ большое удовольствіе. Съ одной сторо
ны все Кубенское озеро предъ вами какъ на ладони; на его 
темной поверхности бѣлыя зданія прибрежныхъ церквей вы
дѣляются особенно ярко и отчетливо, туманная даль его сли
вается съ горизонтомъ; съ другой стороны взоръ обнимаетъ 
открытую мѣстность па большое пространство: тутъ множест
во селъ и деревень, окруженныхъ зеленью полей и луговъ, 
мѣстами виднѣется лѣсъ и красиво окаймляетъ сосѣднія по
ляны, видно какъ вьется въ даль широкою лентою Кирил
ловскій трактъ.

IV.
Церковная ограда. Домъ для сторожа и просфорни. Ка
менныя лавки въ оградѣ. Кладбище при церкви. Холерное 
кладбище въ полѣ. Церковный домъ для причта. Дере

вянныя лавки.
Съ сѣверной и восточной сторонъ церковь обнесена ка

менною оградою съ желѣзною рѣшеткою, съ западной и юж
ной—вмѣсто ограды устроены невысокіе каменные корпуса, 
въ которыхъ помѣщаются принадлежащія церкви 33 лавки. 
На трехъ углахъ ограды большія двухъэгажяыя каменныя 
башни, изъ которыхъ въ одной устроена часовня, другая 
служитъ кладовою для церковныхъ вещей, а третья въ не
давнее время приспособлена для торговли, раньше въ ней по
мѣщался церковный сторожъ; на четвертомъ углу, вмѣсто 
бывшей башни же, въ 1895 году выстроенъ каменный, двухъ- 
этажный, крытый желѣзомъ домъ для сторожа и просфорни 
(въ длину 5 саженъ, въ ширину 3 саж. 1 арпі.). Въ настоя
щемъ видѣ ограда выстроена въ 1850— 51 годахъ, вмѣсто 
прежней, обветшавшей, также каменной, но бывшей мень
шихъ размѣровъ и только съ двумя башвями. Въ этихъ же 
годахъ вновь сдѣланъ и корпусъ съ лавками съ южной сто
роны, западный корпусъ существуетъ съ 1798 года. Главныя 
врата въ оградѣ съ восточной стороны, надъ ними крестъ 
съ государственнымъ гербомъ и короной.

Кладбище издревле находится при церкви, въ оградѣ. 
На немъ не мало каменныхъ плитъ, мраморныхъ и кирпич-
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нихъ памятниковъ и чугуппыхъ крестовъ. Противъ алтаря 
холоднаго храма находится мѣсто вѣчнаго упокоенія почив
шихъ священнослужителей Кубеиской церкви. Кладбище нель
зя назвать удобнымъ, по его тѣснотѣ и положенію въ центрѣ 
села. Подъ церквами, кладбищемъ и оградой состоитъ земли 
848 квадр. саженъ, при чемъ для кладбища остается только 
около 600 саженъ. Въ прежнее время кладбище украшали 
высокія, кудрявыя березы, срубленныя лѣтъ 10 тому назадъ. 
Въ недавнее время вновь все кладбище усажено тополями и 
березами, многія изъ нихъ хорошо принялись и въ недале
комъ будущемъ обѣщаютъ разростись въ красивый садъ.

На сѣверо-западъ отъ села, въ полѣ, виденъ рядъ мо
гильныхъ кургановъ, ничѣмъ не огороженпыхъ, на одномъ 
изъ нихъ каменная плита. Это памятникъ холерной эпидеміи 
1831 года, которая унесла изъ прихода 30 человѣкъ, похо
роненныхъ на этомъ мѣстѣ.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ ограды стоитъ церков
ный домъ для помѣщенія причта. Онъ купленъ за 850 руб. 
у бывшаго священника сей церкви Александра Боголѣпова 
въ 1875 году. До этого времени церковнаго помѣщенія для 
причта не было, и члены причта или имѣли собственные до
ма на церковной землѣ, или жили въ наемныхъ квартирахъ. 
Домъ этотъ деревянный, двухъэтажный, на каменномъ фун
даментѣ, крытый тесомъ, длиною 7, а шириною Ь1/ъ саженъ. 
Въ 1891 году онъ капитально ремонтированъ, а въ 1895 го
ду перекрытъ, опушенъ и выкрашенъ свѣтло-голубою крас
кою. Верхній этажъ его составляетъ квартиру священника, 
нижній—діакона и псаломщика. Домъ помѣстительный и въ 
послѣднее время достаточно благоустроенъ.

Кромѣ каменныхъ лавокъ, о которыхъ было сказано вы
ше, церкви принадлежитъ еще 20 лавокъ деревянныхъ; они 
выстроены подъ одною кровлею и составляютъ большое зда
ніе, извѣстпое подъ именемъ „Красныхъ рядовъ".

У.
Церковная ризница. Церковная библіотека. Церковный архивъ.

Церковная ризвица утварію достаточна. Въ ней:
I. Напрестольныхъ Евангелій шесть. Изъ нихъ замѣча

тельны 1) Евангеліе въ листъ „на цѣлой Александріи" (опись 
1803 г.), вѣсомъ 1 пудъ 20 ф., верхняя дека серебряная, съ 
выпуклыми цвѣтами, средникъ вызолоченъ, на нижней—сред
никъ и наугольники серебряные, серебро непробное; длина 
его 1772 верш., ширина 12 верш., печатано въ 1759 году.
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Это жертва въ Кубенскую церковь бывшихъ помѣщиковъ 
графовъ Салтыковыхъ. 1759 годъ важенъ въ исторіи ихъ ро
да. Графъ Петръ Семевовичъ въ этомъ году одержалъ надъ 
Фридрихомъ Великимъ побѣду Кунерсдорфскую, за что былъ 
пожалованъ генералъ-фельдмаршаломъ. Очень можетъ быть, что 
это знаменательное событіе въ жизни Салтыковыхъ и послу
жило поводомъ подарить въ Кубенскую церковь описанное 
Евангеліе. Въ алтарѣ холоднаго храма устроенъ для этого 
Евангелія особый рѣзной съ позолотою кіотъ, гдѣ оно и сто
итъ за стекломъ. Употребляется при богослуженіи только 
разъ въ годъ—въ Св. Пасху.

2) Евангеліе въ поллистъ, на Александрійской бумагѣ 
печатано въ 1847 году; обѣ деки серебряныя 84 пробы, зо
лоченыя; на верхней пять финифтяныхъ изображеній, убран
ныхъ стразами, на нижней вычеканены храмовые Святые—Про
рокъ Илія и Великомученикъ Димитрій. Это Евангеліе подарено 
въ церковь Протоіереемъ Стефаномъ Жиряевымъ въ 1848 году.

3 и 4) Евангелія въ поллистъ малаго размѣра, старин
ныя, значительно поддержанныя, одно печатано въ 1688 году, 
другое въ 1716 г.; оба въ серебряныхъ непробныхъ окладахъ.

II. Крестовъ напрестольныхъ пять. Изъ нихъ можетъ быть 
отмѣченъ: Крестъ серебряный, большой, вѣсомъ 4 ф., золоченый, 
спереди накладное литое распятіе, по сторонамъ изображе
нія выпуклыя съ зади рѣзныя. Пожертвованъ крестьяниномъ 
Ѳеодоромъ Коширинымъ въ 1766 году, о чемъ на крестѣ 
сдѣлана надпись.

III. Священнослужебныхъ сосудовъ трои. Замѣчатель
ны сосуды, жертвованпые графами Салтыковыми—серебря
ные, золоченые, вѣсомъ со всѣмъ приборомъ 3 фуита 
6 золотя., чеканной работы. На потирѣ по верху надпись 
вязью: „Тѣло Христово пріимѣте, источьника безсмерть- 
наго вькусите, аллилуія*; изобралсены: на одной сторонѣ Спа
ситель съ предстоящими, на другой восьмиконечный крестъ, 
на ножкѣ выпуклые цвѣты, высота потира 6 вер., діаметръ 
верха 3 вер., діаметръ низа З1/» вер. На дискосѣ надпись 
„Се агьнець Божій, вьземьля грехи вьсего мира*1 и изобра
жены Спаситель младенецъ съ двумя ангелами по краямъ; 
діаметръ дискоса 5 вер. Къ этимъ сосудамъ принадлежатъ 
двѣ тарелки серебряныхъ, золоченыхъ по 4 вер. въ попереч
никѣ. На одной изображенъ восьмиконечный крестъ, орудія 
страстей Христовыхъ и градъ іерусалимъ и подпись по краю: 
яКресту твоему покланяемся, Владыко, і святое воскресеніе 
твое славімъ®. На другой—изображеніе Знаменія Божіей Ма
тери и по краю подписано: ^достоіно есть яко воіетиньну

3
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блажити тя Богородицу®. Есть преданіе, что эти сосуды при
везены въ Кубенское изъ какой-то Московской церкви, вѣ
роятно домовой графовъ Салтыковыхъ.

IV. Ковчегъ для храненія Святыхъ Даровъ серебряный, 
золоченый, вѣсомъ 9 фун. 85 зол., въ три яруса, замѣчатель
ный по сложной и красивой работѣ. Нижній ярусъ его за
крытый, внутри дарохранительница, на сторонахъ финиф
тяныя изображенія, на углахъ четыре колонны и литые фи
гуры Евангелистовъ. Второй ярусъ отдѣляется отъ нижняго 
карнизомъ, на немъ по угламъ утверждено восемь колоннъ и 
стоятъ четыре ангела съ рипидами, между колоннами гробъ, 
сзади его три фигуры женъ-мѵроносицъ, надъ гробомъ виситъ 
литой голубь; въ третьемъ ярусѣ четыре ангела съ орудіями 
страстей Христовымъ. На верху литое въ сіяніи изображеніе 
Воскресенія Христова, утвержденное на чашеобразной главѣ. 
Ковчегъ поступилъ въ церковь въ 1797 году, но пожертво
ванъ, или пріобрѣтенъ на церковныя средства, неизвѣстно.

Дароносица серебряная, 84 пробы, вѣсомъ 44 золотпика.
V. Кадилъ четыре. Одно изъ нихъ пожертвовано бояра

ми Салтыковыми и какъ всѣ Салтыковскія вещи отличается 
цѣнностію и большими размѣрами; по времени оно значитель
но древнѣе всѣхъ другихъ даровъ, сдѣланныхъ Салтыковыми 
въ Кубенскую церковь. Это кадило серебряное, золоченое, 
вѣсомъ 1 ф. 83 зол., съ выпуклыми украшеніями и главою, 
высота его 7 вершковъ, діаметръ чашекъ 3 вер. На немъ 
вырѣзана слѣдующая надпись вязью и съ титлами: „Лѣта 
7174 (1666) августа въ 15 день бояринъ Михаило Михаи
ловичъ, да сынъ ево бояринъ Петръ Михаиловичъ Салтыко
вы дали въ состроение въ церковь Пречистые Богородицы 
честнаго и славнаго ея успенія, (это на верхней чашечкѣ 
кадила), да впределъ Всемилостиваго Спаса Нерукотворенна- 
го Образа кадило серебряное чеканное при священникахъ 
Иване Ѳеоктистове да при Иване Корниліевомъ за государ- 
ское здоровье Бога молитъ®, (это на нижней чашечкѣ кади
ла). На днѣ кадила по краю приписано: „и насъ въ своихъ 
молитвахъ не забывать и родители наши поминать®. Эта при- 
пись не вязью и безъ титлъ. Вѣроятно это кадило предназ
началось другой какой нибудь церкви, потому что Кубенская 
церковь никогда не была посвящена Успенію Божіей Матери 
и не имѣла придѣла во имя Всемилостиваго Спаса. Можетъ 
быть церковь во имя Успенія Божіей Матери была домовой 
графовъ Салтыковыхъ въ Москвѣ, или находилась въ одной 
изъ ихъ многочисленныхъ вотчинъ, куда и предназначали 
это цѣнное кадило благочестивые жертвователи на поминъ
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своихъ родителей. По какому случаю оно попало въ Кубен- 
скую церковь и когда, объ этомъ нѣтъ никакихъ извѣстій.

Другое кадило серебряное, 84 пробы, вѣсомъ 1 фунтъ 
4 зол. Два кадила мѣдныхъ.

VI. Ризъ лучшихъ 7, среднихъ 9, ветхихъ, но къ упот
ребленію годныхъ, 5. Стихарей такое же количество. Изъ 
нихъ одну ризу съ епитрахилью и набедреникомъ и стихарь 
съ ораремъ нреданіе называетъ жертвой бояръ Салтыковыхъ. 
Эти облаченія старинной и цѣнной парчи съ шелковыми цвѣ
тами по золотому фону, позументы серебряные съ золотыми 
травочками. Многія и изъ остальныхъ свящ. облаченій жерт- 
вованпыя: пять облаченій пожертвованы братьями Борисовы
ми, по одному—Рысинымъ, Бураковой, Шевелевой, К ороле
вой и Елединой.

VII. Воздуховъ и покрововъ священнослужебныхъ 12; 
лучшіе изъ нихъ малиноваго бархата, шитые золотомъ, очень 
хорошей работы, замѣчательные между прочимъ и тѣмъ, что 
вышиты мужчиной II. М. Моденовымъ, проживающимъ въ 
Петербургѣ, но урожденцемъ Кубенскимъ. Часы своихъ не
многихъ досуговъ отъ торговыхъ занятій онъ посвятилъ на 
эту работу, которой могли бы позавидовать мастерицы этого 
дѣла, и пожертвовалъ на память о себѣ въ родную церковь.

Остальныя церковныя принадлежности имѣются въ до
статочномъ количествѣ, вполнѣ исправныя и святости мѣста 
и благолѣпію храма Божія приличныя.

Церковная библіотека книгами не богата; въ ней, кро
мѣ журналовъ, значится только 166 названій. Изъ журналовъ 
выписывались: Церковный Вѣстникъ, Христіанское Чтеніе, 
Православное Обозрѣніе, Духовная Бесѣда, Церковная Лѣто
пись, Странникъ и Руководство для сельскихъ пастырей. Изъ 
книгъ, печатанныхъ до 1700 года, сохранились: напрестоль
ное евангеліе 16-8 года, минея праздничная 1674 года, ми
неи мѣсячныя за сентябрь, октябрь и ноябрь 1689 года и за 
мартъ 1691 г. Въ числѣ рукописныхъ книгъ есть служба Бо
жіей Матери „Неопалимой Купинѣ"; откуда она заимствова
на, неизвѣстно; въ минеѣ такой службы нѣтъ. Изъ болѣе 
цѣнныхъ и капитальныхъ сочиненій, имѣющихся въ библіо
текѣ, можно отмѣтить слѣдующія: Исторія Россійской іерар
хіи, Арх. Амвросія въ 5 томахъ, Священная лѣтопись пер
выхъ временъ міра и человѣка, Г. Властова, въ 3-хъ томахъ, 
Бесѣды Архіепископа Михаила въ 8 томахъ, Житія Святыхъ 
Архіепископа Филарета Черниговскаго въ 3 книгахъ, Пособіе 
къ изученію устава богослуженія православной церкви, Про



тоіерея К. Никольскаго, Подробный сравнительный обзоръ 
четвероевангелія, Прот. Гречулевича и друг.

Въ церковномъ архивѣ хранятся метрическія книги съ 
1780 года, кромѣ третьей части объ умершихъ за годы съ 
1818 по 1835, исповѣдныя вѣдомости съ того же года, при
ходорасходныя книги съ 1798 года, клировыя вѣдомости съ 
1826 года, описи церковнаго имущества за 1803, 1819, 1829 
и 1854 годы. Архивъ крайне скуденъ; изъ консисторскихъ 
указовъ отъ прошлаго вѣка и первой половины нынѣшняго 
сохранились только три: одинъ отъ 30 мая 1774 года съ пред
писаніемъ причту исправить „ветхія, зарудѣлыя и со изобра
женіемъ двуперстнаго сложенія иконы®, другой вышеупомя
нутый относительно колокольни и третій съ разрѣшеніемъ 
освятить нововыстроенную Димитріевскую церковь. Хранится 
еще храмозданная грамота Преосвященнаго Евгенія отъ 11 
марта 1813 года, на постройку нынѣшняго теплаго храма, 
нѣсколько „ревизскихъ сказокъ®, и документы на церковную 
землю; вотъ и все, что можетъ дать церковный архивъ для 
исторіи церкви. Скудость архивныхъ документовъ, наблюдае
мая вообще и во всѣхъ церквахъ, а не только въ описывае
мой, невольно заставляетъ вѣрить разсказамъ о томъ, что бу
магами изъ церковныхъ архивовъ въ прежнее время пономари 
подтопляли церковныя печи.

У І.

Составъ причта. Списокъ служившихъ при церкви священ
никовъ съ краткими біографическими свѣдѣніями.
До 1795 года при церкви было два клира; въ этомъ го

ду одинъ изъ нихъ упраздненъ за малымъ количествомъ прихо
жанъ и церковной земли. Съ самаго ли начала своего суще
ствованія церковь была двухклирная, или второй клиръ былъ 
прибавленъ въ послѣдующее время, неизвѣстно. Съ 1795 до 
1856 года штатъ причта состоялъ изъ священника, діакона 
и двухъ причетниковъ; съ 1856 года положено быть священ
нику и двумъ причетникамъ безъ діакона; по штатамъ 1874 
года—священнику и псаломщику. Въ 1891 году, по просьбѣ 
прихожанъ, открыта штатная діаконская вакансія. Сверхъ 
штатнаго положенія были иногда лишніе члены— сверхштат
ные: съ 1856 до 1861 года и съ 1874 до 1877 сверхъ штата 
состоялъ діаконъ; съ 1871 до 1874 пономарь (штатные дья- 
чекъ и пономарь были въ санѣ діаконовъ), съ 1877 до 1891 
псаломщикъ (штатный псаломщикъ имѣлъ санъ діакона). Съ
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1874 до 1884 года къ сей церкви состояла приписной Тро
ицкая Кубонская, при которой былъ положенъ особый причтъ.

Изъ священниковъ извѣстны съ конца прошлаго сто
лѣтія (*)

Василій Ивановъ —умеръ въ 1795 году, на 71-мъ году 
отъ рожденія.

Димитрій Егоровъ—сей же церкви причетническій сынъ. 
По старости уволенъ за штатъ въ 1797 году, умеръ въ 
1804 году.

Ѳеодоръ Ѳеодоровъ Остроумовъ съ 1797 года; при немъ 
производилась постройка теплаго храма; умеръ 1 февраля 
1816 года, 40 лѣтъ.

Протоіерей Стефанъ Ивановъ Ширяевъ— служилъ прй 
сей церкви съ 1816 до 1845 года, а до сего—съ 1802 до 
1815 былъ священникомъ на своей родинѣ при Успенской 
Подольской церкви Кадниковскаго уѣзда, съ 1815— 1816 г. 
при Вологодскомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ. Въ про
долженіи 36 лѣтъ былъ благочиннымъ и исполнилъ до 40 
разныхъ порученій Епархіальнаго Начальства, особенно же 
слѣдственныхъ дѣлъ; имѣлъ наперсный крестъ и крестъ за 
войну 1812 года; будучи за штатомъ награжденъ палицею, 
умеръ въ 1854 году, 75-ти лѣтъ отъ рожденія, прослуживъ 
въ санѣ священника 43 года на дѣйствительной службѣ и 
околе 9 лѣтъ за штатомъ, при сей церкви священствовалъ 
29 лѣтъ. На вѣчное поминовеніе своего рода о. Жиряевъ 
сдѣлалъ въ Кубенскую церковь денежный вкладъ: 100 руб. 
въ пользу причта и 60 р. въ пользу церкви. Это былъ самый 
первый вкладъ, положившій начало неприкосновенному цер
ковному капиталу, возросшему нынѣ до значительной цифры 
(3213 р.). Профессоръ Шевыревъ въ своей „Поѣздкѣ въ Ки- 
рилло-Бѣлоезерскій монастырь" посвятилъ Жиряеву слѣдую
щія строки: „Добрый, семидесятилѣтній старецъ, Протоіерей 
Стефанъ Ивановичъ Жиряевъ, теперь живущій на покоѣ, 
принялъ меня со всѣмъ радушіемъ истинно-русскаго госте
пріимства. Семья благословенная. Одинъ изъ сыновей его 
профессорствуетъ въ Дерптѣ, другой служилъ въ Министер
ствѣ Народнаго Просвѣщенія. Священникомъ при церкви зять 
его, о. Александръ, который и показывалъ намъ все примѣ-

(*) Имена священниковъ до Василія Иванова— будутъ 
помѣщены въ прибавленіи къ описанію; тамъ же будутъ по
мѣщены списки діаконовъ, дьячковъ, пономарей, псаломщи
ковъ и церковныхъ старостъ.
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нательное по древности въ обоихъ храмахъ, холодномъ и 
тепломъ".

Священникъ Александръ Васильевъ Боголѣповъ зять Про
тоіерея Жиряева (съ 1845 по 6 августа 1868 года). Родомъ 
отъ Крестовоздвиженской Каменской церкви Кадник. у. Въ 
1814 году окопчилъ Семинарію съ званіемъ студента. Въ 
1845 году опредѣленъ на настоящее мѣсто. Съ 1858 года 
состоялъ окружнымъ благочиннымъ 32 церквей *) и кромѣ 
того особымъ благочиннымъ но дѣламъ раскола; имѣлъ крестъ 
за Севастопольскую войну и камилавку. Какъ благочинный, 
о. Боголѣповъ пользовался полнымъ довѣріемъ Епархіальнаго 
Начальства и въ предѣлахъ своего обширнаго округа отли
чался большою самостоятельностію, былъ въ полномъ смыслѣ 
начальникомъ и хозяиномъ надъ ввѣреннымъ ему духовен
ствомъ. Какъ особый благочинный, онъ не мало потрудился 
на пользу православія въ самомъ центрѣ раскола селѣ Нов- 
ленскомъ, но дѣйствовалъ въ духѣ того времени мѣрами стро
гости, а не увѣщаніемъ и обличеніемъ заблужденій раскола: 
отбиралъ у раскольниковъ книги, увозилъ иконы, раззорялъ 
молельни, троихъ главарей раскола посадилъ въ острогъ... 
Новленскіе раскольники крѣпко боялись энергичнаго благо
чиннаго и всячески старались заручиться его снисхожденіемъ. 
Въ своемъ приходѣ о. Боголѣповъ пользовался большимъ 
уваженіемъ, народная память и до нынѣ съ признательнос
тію храпитъ его имя. Умеръ онъ въ полныхъ силахъ и въ 
періодъ лучшей дѣятельности, на 47 году отъ рожденія, отъ 
тифа, 11 мая 1867 года; жена его умерла наканунѣ— 10 мая 
отъ той же болѣзни 42 лѣтъ; оба похоронены 13 числа то
го же мѣсяца на приходскомъ кладбищѣ. Послѣ нихъ оста
лась большая неустроенная семья— четыре сына и двѣ дочери. 
Старшій изъ нихъ Александръ учился въ то время въ выс
шемъ отдѣленіи Вологодской Духовной Семинаріи. Преосвя
щенный Павелъ и оставилъ за нимъ отцовское мѣсто. А до 
окончанія имъ семинарскаго курса временно исправляющимъ 
должность былъ назначенъ заштатный священникъ Василій 
Боголѣповъ—отецъ умершаго о. Александра.

Священникъ Александръ Александровъ Боголѣповъ опре
дѣленъ на мѣсто 6 августа 1868 года, но окончаніи семи

*) Послѣ его смерти этотъ округъ былъ раздѣленъ на 
три части. Описываемая церковь вошла въ составъ округа 
благочиннаго Николая Якубова, священника Отводипской цер
кви. Нынѣ она принадлежитъ къ 2-му благочинническому 
округу.
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нарскаго курса. Знакомство со всѣми порядками и условіями 
жизни прихода, въ которомъ онъ родился и выросъ, запасъ 
молодыхъ силъ, расположеніе прихожанъ—все обѣщало но
вому священнику плодотворное и продолжительное служеніе. 
Но прошло немного времени, и, сверхъ всякаго ожиданія, о. 
Боголѣповъ сталъ обнаруживать признаки болѣзненной сла
бости, настолько потомъ развившейся, что онъ не въ состоя
ніи былъ отправлять своихъ обязанностей по церкви и при
ходу. Въ 1872 году, въ помощь ему по исполненію служеб
ныхъ обязанностей, былъ назначенъ другой сзященникъ— 
Іоаннъ Косаткинъ изъ экономовъ духовной Семинаріи. 28 
мая 1873 года о. Александръ Боголѣповъ былъ уволенъ за 
штатъ, съ полученіемъ третьей части священническихъ дохо
довъ, а священникъ Касаткинъ былъ переведенъ къ Воскре
сенской Варницкой церкви Тотемскаго уѣзда, но по собст
венному желанію остался безмѣстнымъ. Въ 1875 году Бого
лѣповъ былъ пазначенъ вторымъ священникомъ къ Введенской 
Ромашевской ц. Тотемскаго у. Нынѣ проживаетъ въ Тотем- 
скомъ Спасо-Суморипѣ монастырѣ.

Василій Платоновъ Потоковъ, Кадниковскаго уѣзда, Пре
ображенской Глубоковской церкви священническій сынъ. Въ 
1858 году окончилъ семинарію въ первомъ разрядѣ. Съ 1861 
до 1867 года былъ священникомъ при Воскресенской Верх- 
кокшенгской ц. Тотемжаго уѣзда, съ 1867 до 1873 года свя
щенникомъ при Іоапно-Богословской Лаптевской церкви, Во
логодскаго уѣзда, съ 1877 до 1887 года при сей Ильинской 
Кубенской церкви. Отсюда перемѣщенъ къ Іоанно-Предте- 
чепской Илатовской церкви. Нынѣ состоитъ при Степурин- 
ской церкви, Грязовецкаго уѣзда. Въ 1870 году награжденъ 
набедренникомъ, въ 1878 скуфьею, въ 1895 году камилавкою

Протоіерей Димитрій Петровъ Левитскій, Покровской 
Замошской церкви, Кадниковскаго у., священническій сынъ. 
Духовную Семинарію окончилъ въ 1851 году во второмъ раз
рядѣ. Въ томъ же году опредѣленъ во священника на роди
ну; въ 1867 году перемѣщенъ къ Николаевской Оларевской 
церкви, Вологодскаго уѣзда, въ 1877 году опредѣленъ эко
номомъ архіерейскаго дома, въ 1879 году назначенъ прото
іереемъ Верховажскаго Успенскаго собора, въ 1887 году пе
ремѣщенъ къ настоящей церкви и служилъ до 19 мая 1890 
года; потомъ былъ Протоіереемъ Сольвычегодскаго собора, а 
нынѣ состоитъ смотрителемъ епархіальнаго свѣчпаго завода. 
Награжденъ: въ 1866 году набедренникомъ, въ 1871 году— 
скуфьею, въ 1878—камилавкою, въ 1879 возведенъ въ санъ 
Протоіерея, въ 1895 году получалъ наперсный крестъ.
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Священникъ Евгеній Андреевъ Смирновъ, Борисо-Глѣб- 
ской Ельниковской церкви Грязовецкаго у., причетническій 
сынъ. Въ 1856 году окончилъ Волог. духовную Семинарію 
съ аттестатомъ 1-го разряда. Былъ священникомъ: сь 1857 
до 1868 года при Борисо-Глѣбской Каргачской церкви, Гря
зовецкаго уѣзда, съ 1868 до 1890—при Преображенской 
Плосковской церкви того же уѣзда, съ 1890 до 1893— при 
Ильинской Кубенской церкви. „Покойный, говорится въ не
крологѣ по случаю его смерти, (Волог. Епарх. Вѣд. 1894 г. 
№ 21 былъ одинъ изъ тѣхъ скромиыхъ и почетныхъ труже
никовъ, которые въ тиши и уединеніи совершаютъ великое 
дѣло служенія человѣчеству. Благодаря особому расположенію 
къ простому народу и умѣнью обращаться съ пимъ, онъ 
пользовался рѣдкимъ уваженіемъ со стороны послѣдняго и 
вліяніемъ на него. Всѣ благія начинанія почившаго всегда 
сочувственно поддерживались прихожанами, такъ что по ис
тинѣ овцы его слышали и по немъ ходили. Въ должности 
благочиннаго, въ течевіи 16 лѣтъ, онъ снискалъ особенную 
любовь со стороны окружнаго духовенства; послѣднее въ знакъ 
признательности ему, какъ опытному и доброму руководите
лю, поднесло въ 1891 году золотой наперсный крестъ съ ад
ресомъ, въ которомъ выставлялась какъ одна изъ видныхъ 
заслугъ почившаго улучшеніе участи сиротъ увеличеніемъ 
средствъ мѣстнаго Попечительства. Почившій, оставшись си
ротой съ младенчества, особенно былъ отзывчивъ къ нуждамъ 
вдовъ и сиротъ, которые находили въ немъ истиннаго благо
дѣтеля. За свою полезную дѣятельность овъ былъ награжденъ 
почти всѣми, доступными для сельскаго священника, награ
дами: въ 1868 году—набедренникомъ, въ 1872—скуфьею, въ 
1878 —камилавкою, въ 1885—орденомъ Св. Анны 3 степ. и 
въ 1888 г.—наперснымъ крестомъ". Лучшая пора дѣятель
ности о. Евгенія падаетъ на Плосковскій приходъ, въ Кубен- 
ское онъ пріѣхалъ на склопѣ дней, съ пошатнувшимся здо
ровымъ, такъ что, прослуживъ только около трехъ лѣтъ, вы
шелъ за штагъ 18 февраля 1893 года. Но н въ этотъ незна
чительный промежутокъ времени онъ успѣлъ заслужить ис
креннюю любовь прихода, имя его записано во многихъ 
номяиникахъ бывшихъ его духовныхъ дѣтей. Умеръ 4 декаб
ря 1893 года.

Священникъ Николай ̂ Александровъ Богословскій Борисо- 
Глѣбской Ельниковской ц. Грязов. у., священническій сынъ, 
зять предыдущаго. По образованію студентъ Вологод. Духов
ной Семинаріи, по окончаніи которой въ 1890 году прохо
дилъ должности псаломщика и діакона при Ильинской и
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Покровско-Казанской церквахъ города Вологды. 4 октября 
1892 года рукоположенъ во священника къ Николаевской 
Высоковской церкви, Грязовецкаго уѣзда, 19 февраля 1893 
года перемѣщенъ на настоящее мѣсто. Въ 1894 году полу
чилъ благодарность Епархіальнаго Начальства за полезную 
службу; въ 1896 году награжденъ набедренникомъ.

V I I .

Средства содержанія церкви. Сборы зерновымъ хлѣбомъ, 
льномъ и проч., какъ источникъ церковныхъ доходовъ въ 
первой половинѣ текущаго столѣтія Движеніе церновныхъ 
суммъ за послѣднее столѣтіе Церковные доходы въ на
стоящее время и источники ихъ. Средства содержанія прич

та теперь и прежде
Въ первой половинѣ текущаго столѣтія одну изъ круп

ныхъ доходныхъ статей составляли добровольныя подаянія въ 
пользу церкви зерновымъ хлѣбомъ, холстомъ и льномъ.

Нижеслѣдующія цифры показываетъ, сколько ежегодно 
выручалось церковію отъ продажи этихъ предметовъ. Въ 1810 
году— 286 руб., въ 1813—607 р. 15 коп., въ 1814—419 р 
47 коп., въ 1815—628 р., въ 1817—887 р. 30 коп., въ 
1823— 577 р. 25 к., въ 1829— 563 р. 70 коп., въ 1831 — 
419 руб , въ 1832—910 р. :’2 коп., въ 1833—529 руб. Для 
сбора этихъ подаяній содержалась особая церковная лошадь. 
Такъ, въ расходныхъ книгахъ записано, что въ 1806 году 
была „куплена для сбора лошадь и съ хомутомъ за 8 руб.“, 
въ 1808 году „куплена лошадь для церковнаго сбора запла
чено 30 руб., да за подковку 80 коп.“, въ 1809 году была 
куплена лошадь за 35 руб. и т. д., покупка саней для сбора 
значится часто въ расходныхъ книгахъ описываемаго време
ни, встрѣчаются также статьи: „на покупку сѣна для цер
ковной лошади“, „на содержаніе л< шади“. Въ 1839 году за
писано на приходъ отъ продажи церковной лошади 44 руб
ля;—это послѣдняя лошадь, состоявшая на церковной службѣ, 
съ этого года о церковныхъ лошадяхъ въ документгхъ не 
упоминается. На своей лошади церковные сборщики объѣз
жали не только сосѣдніе приходы, но иногда забирались и 
очень далеко, вездѣ сбирая носильныя лепты на храмъ Божій. 
Въ пос.іѣднее время хлѣбные сборы даютъ церкви не болѣе 
100 руб. въ годъ и производятся только въ предѣлахъ сво
его прихода.

Въ продолженіе послѣдняго столѣтія самая большая
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цифра доходовъ значится за десятилѣтіе съ 1810 по 1820 
годы—41741 р. 41 коп.; изъ пихъ въ одномъ только 1813 
году поступило 98"0 руб. 43 коп. Въ этихъ годахъ проис
ходила постройка теплой церкви; на „церковное строеиіе“ 
производились усиленные денежные сборы и былъ особый 
притокъ добровольныхъ пожертвованій, чѣмъ и объясняется 
такое необыкновенное увеличеніе доходовъ за это время про
тивъ прежняго десятилѣтія, въ продолженіи котораго посту
пило только 11893 р. 13 коп. Наименьшее количество дохо
довъ было за десятилѣтія съ 1841 по 1850 годъ— 7152 руб. 
55 коп. и съ 1851 до 1860 г о д ъ - 11117 р. 84 коп. За по
слѣднее десятилѣтіе съ 1887 по 1896 годъ на приходъ по
ступило 31466 р. 13 к.

Въ настоящее время церковь цолучаетъ ежегоднаго до
хода свыше 3 тысячъ рублей изъ слѣдующихъ источниковъ.

1) Арендной платы за каменныя лавки до 600 р. въ годъ.
2) Арендной платы за деревянныя лавки до 150 рублей.
3) Сбирается за торговыя мѣста на площади въ базар

ные дни съ мелкихъ торговцевъ до ЗОО руб. въ годъ.
4) Кружечнаго и кошельковаго сбора, дохода отъ про

дажи свѣчъ и огарковъ и добровольныхъ пожертвованій на 
благоустройство и украшеніе храма поступаетъ ежегодно свы
ше 2 тысячъ рублей.

5) Неприкосновеннаго церковнаго капитала, пожертво
ваннаго разными лицами па вѣчное поминовеніе ихъ родовъ, 
имѣется 3213 рублей; изъ нихъ съ 1386 р. 50 к. проценты 
поступаютъ въ пользу церкви, а съ остальныхъ 1826 р. 50 
к.— въ пользу причта. Процентнаго взноса въ замѣнъ свѣч- 
наго дохода церковь платитъ 200 р. 63 к., на содержаніе 
духовно-учебныхъ заведеній 48 р. 80 коп. Свѣчъ въ епархі
альной лавкѣ ежегодно покупается до 20 пудовъ, краснаго 
випа 4— 5 ведеръ, муки для просфоръ до 70 гтуд. Въ 1806 
году было украдено ворами церковпыхъ денегъ 553 р. 60 к.

На содержаніе причта получается:
1) Казеннаго жалованія 141 р. 11 коп.
2) і<ъ пользоіапіи причта имѣется 37 десятинъ 1864 са

жени церковной земли; въ томъ числѣ 1 дес. 1860 саж. уса
дебной и огородной, 15 десятинъ 1634 саж. пахотной и 18 
дес. 1906 саж. сѣнокосной. Земля находится недалеко отъ 
церкви, кромѣ одной пожни, отстоящей версты па 4 и отда
ваемой всегда въ аренду за 60 руб. Кромѣ этихъ 60 руб., 
доходовъ отъ земли за послѣднее время никакихъ не полу
чается, такъ какъ обработка земли стоитъ очень дорого, а 
цѣны на хлѣбъ очень низки. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ за
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прежніе годы показаны слѣдующіе доходы отъ землепашества 
и скотоводства: въ 1832 году— 308 руб., въ 1842 — 182 р„ 
въ 1852— 205 р., въ 1862— 341 р., въ 1872— 95 р ,  въ 1882 
200 р., въ 1886 г.— 40 р., въ 1888 г.— 50 р., въ 1889— 51
р., въ 1 8 9 — 63 рубля.

3) За исправленіе молебствій, требъ, поминовеній и за 
славы получается въ годъ до 1000 руб. (въ 1896 г .— 1051 
р., въ 1886 г. — 814 р., въ 1876 г.—622 р., въ 1866—349 
р., въ 1856—271 р , въ 1846—230 р.).

4) Всѣхъ вообще доходовъ въ пользу причта поступало: 
въ 1896 году- 1328 р., въ 1886 г. —1121 р., въ 1876— 1030 
р , въ 1866 — 739 р., въ 1856—655 р., въ 1846—386 руб. 
и т. д. Существованіе причта обезпеченное.

Свящ. Н. Б огословск ій .
(Продолженіе впредь).

Насколько существующая практика можетъ оправдывать 
отступленія отъ соборныхъ законоположеній, запрещающихъ 
преклонять колѣна на молитвѣ въ дни воскресное и празд

ничные?.
( Окончаніе).

Установившійся у насъ церковный обычай—преклонять 
колѣна на благодарственномъ молебствіи въ день Рождества 
Христова, 1 января и въ дни восшествія на престолъ и свя
щеннаго коронованія Государя Императора, имѣетъ также 
особое исключительное значепіе; овъ беретъ свое начало въ 
сравнительно недавнемъ прошломъ и не опирается на поч
ву—ни на церковно-историческую, ни на каноническую. Ко
лѣнопреклоненія во всѣ эти дни, какъ извѣстно, выражаютъ 
исключительно благодареніе Богу.

Что въ праздникъ Воздвиженія животвор. креста Гос
подня, послѣ кажденія креста, уставомъ положено трижды 
поклоняться ему до земли, то, по всей вѣроятности, это ус
тановлено по той причип', что въ этотъ день бываетъ не 
только праздникъ, но и постъ, вслѣдствіе того, что по еван
гельскому чтенію тогда воспоминаются страданія и крестная 
смерть. Искупителя нашего; почему и преклоненіе колѣнъ 
трижды полагается едипствепно ради поклоненія кресту. Од
но уже это можетъ служить достаточнымъ основаніемъ для 
ослабленія церковнаго канона о неиреклоненіи колѣнъ въ 
этотъ праздникъ, какъ и въ недѣлю крестопоклонную. Впро
чемъ, въ эту не (ѣлю и 1 августа, когда тоже полагается
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уставомъ поклоненіе св. кресту, въ Типиконѣ не указано, 
при цѣлованіи креста, полагать земные поклоны, а просто— 
„поклонятися" трижды. А въ праздникъ 14 сентября, послѣ 
пятаго воздвиженія креста на бдѣніи Типикономъ положено 
творить только три „метанія": два предъ цѣлованіемъ креста 
и одно по цѣлованіи, какъ обыкновенно дѣлается.

„Если отъ избытка сердца уста глаголютъ, то отъ глу
бокой благодарности и духовной радости невольно склоняют
ся колѣна". Кто посредствомъ многолѣтней практики при
выкъ сказанныя чувства выражать не чѣмъ инымъ, какъ 
только преклоненіемъ колѣнъ, тому, конечно, не совсѣмъ 
легко измѣнить свою привычку, именно выражать свои вну
треннія чувства, въ дни воскресные и праздничные, поясны
ми поклонами и др. вышеназванными молитвенными дѣйствія
ми; но кто привыкъ выражать ихъ и въ иной формѣ, тому 
легко подчиняться требованіямъ устава относительно отмѣны 
колѣнопреклоненій въ дни торжествъ. А чтобы господствова
ло общее подчиненіе этимъ требованіямъ, для этого, конечно, 
прежде всего нужно подготовить благопріятную почву для 
воспріятія, а потомъ, во время внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній, пастырямъ церкви можно разъяснить пасомымъ въ 
удобопонятной формѣ и сущность законоположеній о колѣно
преклоненіяхъ, съ прочтеніемъ самыхъ правилъ соборныхъ. 
Трудно допустить, чтобы это впесло какой-либо разладъ въ 
душевный міръ пасомыхъ или произвело смущеніе въ средѣ ихъ.

Правда, что народъ не имѣетъ свободнаго времени отъ 
повседневныхъ трудовъ, чтобы присутствовать на богослуже
ніяхъ (гдѣ они совершаются) въ будни, когда не отмѣняются 
колѣнопреклоненія; онъ посѣщаетъ храмъ нынѣ только въ дни 
воскреспые, праздничные и во время говѣнія. Но отсюда не 
слѣдуетъ, что можно считать дозволительнымъ ему—нарушать 
законоположенія о пепреклоненіи колѣнъ въ дни торжествъ. 
Если онъ не упражняется въ колѣнопреклоненіяхъ при бо
гослуженіяхъ въ будни, зато у себя дома, келейно, по мѣрѣ 
возможности и желанія, онъ не оставляетъ дѣлать это при 
молитвѣ, даже и въ праздники. Кромѣ того, не слѣдуетъ за
бывать, что для большаго числа колѣно іреклоиепій у насъ, 
православныхъ, существуетъ, такъ сказать, спеціальное вре
мя—св. посты, особенно великій.

Приводимыя въ занимающей пасъ статьѣ выраженія пѣ
снопѣній на праздничныхъ и воскресныхъ богослуженіяхъ, 
какъ-то: „Поклонимся Отцу и Его Сынови и Святому Духу", 
„Воскресеніе Христово видѣвше, поклонимся Святому Госпо
ду Іисусу" и нроч.— имѣютъ въ виду не земные поклоны, а
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м ал ы е. Ибо выраженіе „поклонимся®, „покланяемся® и т. п. 
должно быть понимаемо не въ смыслѣ земнаго поклона толь
ко, но и малаго. И малые поклоны, совершаемые по уставу, 
могутъ также удовлетворять потребность изліянія благочести
вы хъ  движеній сердца.

Вполнѣ соглашаемся съ почтеннымъ авторомъ интересу
ющей насъ статьи, что „всѣ христіане по чувству глубокаго 
смиренія и подъ вліяніемъ душевнаго умиленія отъ высоты 
праздничнаго богослуженія не могутъ не признать себя каю
щимися грѣшниками®, которые въ древней церкви составля
ли особый разрядъ и не освобождались отъ колѣнопреклоне
ній и въ дни праздниковъ. Но признаніе себя кающимся 
грѣшникомъ, подобно древнимъ, едва ли можетъ выражаться 
иъ наше время только одними колѣнопреклоненіями въ воск
ресные и праздничные дни, безъ другихъ аттрибутовъ молит
вы и вообще стремленія ко спасенію. Да и много ли у насъ 
нынѣ такихъ христіанъ, которые совершаютъ колѣнопрекло
ненія въ дни торжествъ исключительно—по признанію себя 
кающимися грѣшниками? Лучшимъ мѣриломъ степени этого 
признанія является: количество говѣющихъ во время постовъ, 
степень усердія и искренности говѣющихъ и вся жизнь ны
нѣшнихъ христіанъ. Невольно возникаютъ здѣсь вопросы: 
неужели такъ трудно подчиняться" сказанному законоположе
нію о колѣнопреклоненіяхъ? и почему мы считаемъ позволи
тельнымъ нарушать это каноническое правило, тогда какъ 
другіе, даже менѣе важные, обычаи и обряды блюдемъ свя
то?... Припомнимъ здѣсь и то, что занимающее насъ законо
положеніе объ отмѣнѣ колѣнопреклоненій въ день Господень 
и во всю пятидесятницу не столько касается того или дру
гого состоянія нашихъ внутреннихъ чувствъ и сознанія, сколь
ко является для насъ яркимъ выразителемъ таинственно-дог
матическаго ученія о паденіи нашемъ во грѣхѣ чрезъ перва
го Адама и воскресеніи во Христѣ (Св. Васил. Вел. въ гл. 
27 О св. Духѣ; сн. Нов. Скрижаль арх. Веніам., ч. 4, гл. 
57).—Не лишнимъ считаю замѣтить здѣсь и о томъ, что въ 
наше время многіе, особенно женщины, часто прибѣгаютъ къ 
колѣнопреклоненію, или вѣрнѣе стоянію на колѣнахъ,— какъ 
къ средству дать отдыхъ усталымъ отъ стоянія ногамъ. Здѣсь, 
конечно, не можетъ быть и рѣчи о сознаніи себя „кающими
ся грѣшниками®. Вообще наблюдается, что нѣкоторые хри
стіане нашего времени въ сильной степени злоупотребляютъ 
моленіемъ, стоя на колѣнахъ, а въ то же время, въ св. че- 
тыредесятпицу, далеко не выполняютъ правило о колѣнопре
клоненіяхъ какъ по количеству, такъ и по достоинству...
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Сказанное злоупотребленіе гораздо справедливѣе назвать со
блазнительнымъ для другихъ и послабленіемъ плоти, мудр
ствующей лукаво, нежели—запрещеніе преклонять колѣна въ 
дни торжественные по отношенію къ людямъ, „привыкшимъ 
почитать праздники тихою колѣнопреклонною молитвою"...

Въ цѣляхъ воспитательныхъ дѣйствительно необходимо 
иногда давать тЬлу извѣстное положеніе, „дабы,— по словамъ 
автора,—заставить умъ горняя мудрствовать, а пе разсѣе- 
ваться долу". Но въ данномъ отношеніи,—если только я вѣр
но понялъ сейчасъ приведенныя слова,—могутъ имѣть значе
ніе не только колѣнопреклоненія, но и поясные, малые пок
лоны, и стояніе, и сидѣніе... Кто видитъ въ колѣнопреклоне
ніи, кромѣ прямого его назначенія, еще какъ бы гимнасти
ческое упражненіе для своего тѣла, тотъ и въ праздничные 
дни можетъ употреблять его, но не въ церкви, а при домаш
ней, келейной молитвѣ. Въ церкви же все должно быть „бла
гообразно и по чину".

□о моему мнѣнію, къ преклоненію колѣнъ на молитвѣ 
несравненно болѣе располагаетъ великопостное богослуженіе, 
какъ въ высшей степени трогающее сердце и увлекающее 
умъ и благочестивое чувство къ покаянію, нежели торжест
венная праздничная служба, съ радостными пѣснопѣніями и 
свѣтлыми облаченіями... Впрочемъ, церковныя законоположе
нія и современная, значительно удалившаяся отъ почвы цер
ковности, жизнь суть понятія, не имѣющія близкаго отноше
нія между собою, если не прямо противоположныя; ибо мы 
видимъ на каждомъ шагу, что эта жизнь часто совершенно 
расходится съ тѣми великими задачами и идеалами, которые 
положены въ основу родного православія и ученія церкви. 
Поэтому неудивительно, что нѣкоторыя древнія преданія и 
законоположенія церковныя кажутся многимъ пынѣ отжив
шими свой вѣкъ, неудобоисполнимыми, чрезмѣрно строгими, 
или даже прямо ненужными... (Ц. Вѣсти. 1897 г. № 36..)

Ю Б И Л Е Й
сельской учительницы.

Воскресенье, 8 марта сего 1898 года, въ селѣ Устьѣ 
Кадниковскаго уѣзда ознаменовалось весьма отраднымъ, рѣд
кимъ въ сельской жизни, явленіемъ, показывающимъ насколь
ко нашъ народъ расположенъ къ школѣ и какъ высоко цѣ
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нитъ честныхъ о я тружениковъ. Въ этотъ день жителями села 
Устья праздновался съ разрѣшенія начальства двадцатипяти
лѣ тій  юбилей учебно-воспитательной дѣятельности любимой 
всѣми знающими учительницы Устьянскаго женскаго учили
ща Лидіи Васильевны Ширяевой (*).

Празднованіе было устроено въ помѣщеніи Устьянскаго 
женскаго училища. Сюда собрались воспитанницы училища; 
за ними стали стекаться и другія лица. Народу собралось 
такъ много, что обширное помѣщеніе училища оказалось 
слишкомъ тѣсвымъ для всѣхъ желающихъ.

Празднованіе открылось рѣчью священника Устьянской 
церкви Анастасія Потеминскаго. Въ немногихъ словахъ онъ 
ярко и правдиво обрисовалъ дѣятельность юбилярши. Какъ 
на особенно выдающееся качество послѣдней, онъ указалъ на 
то, что она учитъ и воспитываетъ ввѣренныхъ ей дѣтей въ 
строгомъ соотвѣтствіи съ духомъ Православной церкви; о 
чемъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, и ежегодно совер
шаемое ею паломничество со своими питомицами, по оконча
ніи учебнаго іода, въ близь лежащіе монастыри—Сиасока- 
менный и Александро-Куштскій. Онъ отмЬтилъ также весьма 
симпатичную черту въ дѣятельности юбилярши, что она въ 
теченіе всѣхъ двадцати пяти лѣтъ безвозмездно занималась и 
занимается обученіемъ дѣвочекъ рукодѣлію, и при томъ не 
только своихъ воспитанницъ, но даже часто и постороннихъ.

Послѣ рѣчи о. Потеминскаго были прочитаны пригово
ры крестьянъ Устьянской волости и Устьянскаго сельскаго 
общества о празднованіи юбилея и выраженіи благодарности 
юбиляршѣ, и затѣмъ былъ совершенъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ, настоятелемъ Устьянской Воскресен
ской церкви свящ. Константиномъ Преображенскимъ въ со

(*) Дочь умершаго священника Вологодскаго каѳедраль
наго собора Василія Климентовича Ширяева; род. 11 янв. 
1856 г.; образованіе получила въ Ярославскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства; на должность учительницы въ 
селѣ Устьѣ поступила въ 1873 году; въ 1893 году въ па
мять 20-лѣтія ея учительской дѣятельности ей были подне
сены отъ Устьянскаго сельскаго общества золотые часы.
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служеніи священниковъ—той же церкви Анастасія Потемин- 
скаго и Петропавловской Слободской Николая Юшкова. Во 
время молебна пйлъ хоръ Устьянскихъ пѣвчихъ.

По окончаніи молебна и провозглашеніи многолѣтій меж
ду прочимъ и юбиляршѣ, былъ прочитанъ слѣдующій заду
шевный адресъ отъ крестьянъ Устьянскаго сельскаго общества:

„Многоуважаемая Лидія Васильевна!
Поздравляемъ Васъ съ двадцатипятилѣтіемъ Вашей пе

дагогической дѣятельности. Сказать легко, но прослужить въ 
должности сельской учительницы четверть вѣка—дѣло далеко 
нелегкое. Помнимъ мы, хотя и очень давно это было,—когда 
Вы, еще на зарѣ своей юности (*), прямо со школьной скамьи, 
отрекшись отъ удовольствій представлявшейся Вамъ городской 
веселой жизни, въ разцвѣтѣ силъ, прибыли въ нашу, тогда 
еще довольно глухую мѣстность. Неудивительно, что многое 
въ тогдашней нашей жизни показалось Вамъ дикимъ, отста
лымъ, а иное и прямо оскорбительнымъ. Немало нужно было 
положить труда, чтобы съ успѣхомъ вліять на темную массу. 
Сколько требовалось благоразумной и спокойной разсудитель
ности, сколько нужно было усердія, терпѣнія и главное— 
любви къ своему дѣлу, чтобы труды не пропали даромъ! Тре
бовались неимовѣрныя усилія воли, чтобы при неудачахъ— 
этихъ неизбѣжныхъ спутникахъ всякой человѣческой дѣятель
ности—не пасть духомъ и выйти изъ борьбы побѣдителемъ. 
И мы не ошибемся, если скажемъ, что всѣ означенныя каче
ства нашли мѣсто въ Вашей душѣ, особенно въ Вашемъ люб
веобильномъ сердцѣ. Вы не устрашились тяжести труда, но 
смѣлымъ и твердымъ шагомъ пошли по намѣченному пути, 
не уклоняясь ни въ ту, ни въ другую сторону. Вы не пада
ли духомъ при неудачахъ; напротивъ неудачи и препятствія 
служили всегда въ еще большему Вашему одушевленію и рве
нію на поприщѣ Вашей дѣятельности. Вы не смутились ску
достію матеріальныхъ средствъ, оплачивавшихъ Вашъ трудъ, 
особенно въ первое время, и въ искренней признательности

(*) Юбилярша поступила на должность учительницы въ 
селѣ Устьѣ— 16 лѣтъ.
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Вамъ Вашихъ питомицъ и ихъ родителей не усомнились при
знать высшую для себя награду. Работая всецѣло для дру
гихъ и забывая свои собственные интересы, ставя счастье пи
томицъ выше всего, Вы не жалѣли ни силъ, ни здоровья. 
Ваша преданность любимому дѣлу, Ваша твердость, съ какою 
Вы совершали это дѣло, выше всякаго подражанія, особенно, 
если примемъ во вниманіе, что самый тутъ дѣятель—слабая 
женщина, начало дѣятельности которой совпадаетъ съ нача
ломъ семидесятыхъ годовъ,— временемъ какого то глухого не
довольства существующими порядками,—временемъ какой-то 
умственной разнузданности, разразившейся въ концѣ концовъ 
гнусною исторіей цареубійства. Полная солидарность Вашей 
учебно-воспитательной дѣятельности съ духомъ Православной 
Церкви, даже въ такіе тяжелые годы, какъ семидесятые, соз
дала Вамъ признательность въ сердцахъ многихъ—какъ бу
дущихъ, такъ и настоящихъ женъ и матерей.— Но не намъ 
вполнѣ оцѣнить Вашъ, по истинѣ, гигантскій трудъ на поль
зу женскаго образованія въ селѣ нашемъ. Мы, со своей сто
роны, пожелаемъ, чтобы трудъ этотъ продолжался и еще мно
гіе годы. Привѣтствуя Васъ съ двадцатипятилѣтіемъ Вашего 
служенія для просвѣщенія народнаго, осмѣливаемся выразить 
искреннее наше желаніе, чтобы тотъ огонекъ любви къ на
роду, который такъ давно зажегся въ сердцѣ Вашемъ,, и ко
торый четверть вѣка горѣлъ яркимъ пламенемъ, не угасалъ 
и еще много-много лѣтъ".

Немедленно за прочтеніемъ сего адреса была поднесена 
юбиляршѣ цѣнная, въ изящной серебряной вызолоченной ри
зѣ, икона Спасителя, съ надписью: „Лидіи Васильевнѣ Ши
ряевой отъ Устьинскаго общества въ благодарность за 25-лѣт
нее служеніе учительницей" (*). Въ отвѣтъ на этотъ даръ 
юбилярша обратилась къ собравшимся съ краткою рѣчью, въ 
которой, со слезами на глазахъ, благодарила ихъ за ихъ лю
бовь и вниманіе къ ней. Рѣчью этою всѣ такъ были растро

(*) Кромѣ этой иконы явившимися на торжество было 
подпесено, а равно и изъ другихъ мѣстъ (Ярославля, Волог
ды и др.) было прислано юбиляршѣ нѣсколько разныхъ цѣн
ныхъ вещей.

4
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ганы, что нѣкоторые, особенно ученицы, не имѣя силъ таить 
волновавшія ихъ чувства, плакали навзрыдъ. Когда рѣчь 
была окончена, пѣвчими было пропѣто величаніе предъ толь
ко что поднесенною юбиляршѣ иконою Спасителя.

Особенно трогательна была сцена, когда одна изъ уче
ницъ,—маленькая дѣвочка, вставъ предъ своей любимой учи
тельницей, спокойнымъ, твердымъ дѣтскимъ голосомъ сказала:

„Многоуважаемая Лидія Васильевна!
Позвольте и намъ—Вашимъ питомицамъ—поздравить 

Васъ съ юбилеемъ. Немало трудовъ понесли и несете Вы для 
нашего образованія. Видимъ мы, съ какимъ усердіемъ, лю
бовью,и неутомимостью занимаетесь Вы нашимъ воспитаніемъ. 
Кто не знаетъ, какъ мало жалѣете Вы для насъ своихъ силъ 
и здоровья! Кому не извѣстно, что свое собственное счастье 
Вы никогда не ставите выше нашего! Примите же, многоува
жаемая Лидія Васильевна, сердечное наше поздравленіе и 
пожеланіе Вамъ счастія въ жизни и добраго здоровья на 
много—много лѣтъ".

Выше всякаго описанія была сцена, когда, по оконча
ніи дѣвочкою этой простой, но искренней рѣчи, тронутая до 
слезъ юбилярша стала обнимать и цѣловать эту дѣвочку, рав
но благодарить и всѣхъ своихъ питомицъ за ихъ искреннюю 
любовь къ ней, говоря: „весьма благодарна всѣмъ вамъ за 
любовь; ваша любовь для меня дороже всего".

Тутъ никто не былъ въ состояніи сдерживать своихъ 
слезъ. Когда всѣ успокоились, сослуживецъ юбилярши по учи
лищу, законоучитель обратился къ присутствующимъ съ рѣчью, 
въ которой, описавъ всю важность и значеніе школьнаго об
разованія и воспитанія дѣтей, убѣдительно призывалъ роди
телей какъ можно серьезнѣе и настойчивѣе заниматься дѣ
ломъ домашняго воспитапія дѣтей.

Въ заключеніе пѣвчими былъ исполненъ народный гимнъ 
„Боже Царя Храни", послѣ этого наиболѣе почетные изъ 
присутствующихъ, каковы: духовенство, членъ Кадниковскаго 
отдѣленія Вологодскаго епархіальнаго училищнаго совѣта ку
пецъ Василій И. Никуличевъ, сказавшій юбиляршѣ краткую 
рѣчь, управляющіе Усгьянскими заводами, учащій персо
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палъ (*) и др. стали поздравлять юбиляршу; чѣмъ и вакон 
чился училищный праздникъ, при всей своей простотѣ про
изведшій на всѣхъ сильное впечатлѣніе.

А . Розановъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вышла Н О В А Я  К Н И Г А

Славяно-греческій и русскій словарь къ пареміямъ, за
имствуемымъ изъ пятокнижія Моисеева. Составилъ препода
ватель Волог. дух. семинаріи, магистръ Богословія, Василій 
Лебедевъ. Сергіевъ Посадъ. 1898 г. Цѣна 60 коц. съ перес.

Того-же автора: 1. Славянскій переводъ книги Іисуса 
Навина по сохранившимся рукописямъ и Острожской Библіи. 
Изслѣдованіе текста и языка. Спб. 1890 г. Дѣва съ пере
сылкою— Б рубля.

2. О первоначальномъ Кирилло-Меѳодіевскомъ переводѣ 
Библіи на Славянскій языкъ, его значеніи и необходимости 
возстановленія. 1890 г. Цѣна 20 коп. съ перес.

3. Описаніе церкви Воскресенія Христова, что въ Рас- 
ловѣ, Грязовецкаго уѣзда Вологодской губерніи. Съ приложе
ніемъ вида церкви. Вологда. 1897 г. Цѣна 30 коп. съ перес.

4. Таблицы библейскихъ вѣсовъ, денегъ, мѣръ сыпучихъ 
и жидкихъ тѣлъ, длины, еврейскихъ мѣсяцевъ. Цѣна 5 коп.

Всѣ означенныя книги продаются у автора—въ Вологдѣ.

Открыта подппскана 1898 г. на ежемѣсячный литерат. журналъ
Д О М А Ш Н Я Я  Б И Б Л І О Т Е К А

(Годъ изданія 4-й),
издаваемый съ 1 января 1897 г. Высочайше утвержд. Акціон. 
Обществомъ „Издатель,“ подъ редакціей А. К. Шеллера (А.

Михайлова).
Громадный успѣхъ, которымъ сопровожд. изданіе „Д. Б .“ 

даетъ возможн. новому издателю этого журнала, Акц. Обіц. 
„Издатель", не останавливаться предъ дальн. крупными затра
тами съ цѣлью привлеченія къ сотрудничеству въ немъ извѣ
стныхъ литер. силъ. Придерживаясь прежней программы, но
вый издатель „Д. Б." ставитъ своей задачей дать обильный и 
полезный матеріалъ для семейнаго чтенія лицамъ, не имѣющимъ

(*) Въ селѣ Устьѣ и Устьянской вол. 6 шк. разнаго на
именованія съ 12-ю чел. учителей и законоучителей.



возможн. выписывать дорогіе журналы, которые „Д. Б .“, ка
чествомъ помѣщаемаго въ ней литературнаго матеріала, впол
нѣ замѣняетъ. Книги „Д. Б .“ выхолятъ ежемѣсячно аккурат
но (между первымъ и десятымъ числовъ) въ форматѣ боль
шихъ журналовъ, размѣромъ отъ 20 до 25 листовъ удобной 
для чтенія печати (отъ 329 до 400 стр.). Въ 1898 г. въ двѣ
надцати томахъ „Д. Б .“ будутъ помѣщены только новые ро
маны, повѣсти и разсказы (истор., этнограф., современ.) извѣ 
стныхъ и иностр. авторовъ, для переводовъ которыхъ пригла
шены лучшіе переводчики. Подписная цѣна (съ доставкою по 
Имперіи): На годъ (за 12 книгъ) четыре р. На полгода (за 
О книгъ) два р. 50 к. Допускается разсрочка взносовъ по 
одному руб., но впередъ за два мѣсяца. Главная контора: Спб. 
Невскій просп., у Аничкова моста, д. № 68 40.

Открыта подписка на ежедневную политич. ученую и литерат. 
газету безъ предварит. цензуры С Ы Н Ъ  О Т Е Ч Е С Т В А  

второе изданіе. (Годъ VII).
издаваемую В ысочайше утвержд. Спб. Акціон. обществомъ 

печатнаго дѣла „Издатель" подъ редакціей А. К. Шеллера 
(А. Михайлова). Поставивъ своей главн. задачей дать читател. 
за недорогую цѣну интер, живую и правдивую газету, отвѣ
чающую на вопросы, выдвигаемые жизнью, общество „Издатель* 
пригласило къ участію въ газетѣ, кромѣ прежнихъ сотрудниковъ, 
новыя литер. силы. Ближайшее участіе въ газетѣ принимаютъ: 
Я. В. Абрамовъ, Л. А. Авилова, К. С. Баранцевичъ, В. В., 
Н. Г. Гаринъ (Михайловскій),'В. Г .Гепкенъ, М. Б. Городецкій, 
И. Ивановичъ, Н. В. Максимовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Г. 
А. Мачтетъ, К. В.^Назарьева, Вас. И. Немировичъ-Данченко, 
И. Н. Потапенко, Н. О. ІІружанскій, Э. Л. Радловъ, Н. А. 
Рубакинъ, А. Сакмаровъ, А. М. Скабичевскій, М. Слобожа
нинъ, К. М. Станюковичъ, Н. А. Тимирязевъ, А. М. Хирья- 
ковъ, А. К. Шеллеръ и др. Въ ежедн. нумерахъ газеты „Сынъ 
Отечества “помѣщаются: руковод. статьи и замѣтки по соврем. 
вопросамъ политики, литер., науки, эконом. и обществ. жизни 
во всѣхъ ея проявленіяхъ, администр. и придворныя извѣстія, 
а также корреспонденціи какъ загран., такъ впутр., телеграм
мы (внутр. и иностр.); статьи по военному дѣлу, сельскому 
хозяйству, истор. статьи и замѣтки; торгово-промышл. и бир
жевыя свѣдѣнія, судебные отчеты, литер., театр. и музык. ре
цензіи, бпбліогр., біографіи и некрологи соврем. обществ. дѣя
телей, фельетонъ обществ. жизни и беллетр., русская и иностр.
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Кромѣ ежедн. нумеровъ газеты, годовые подписчики получатъ 
52 нумера воскр. приложеній, печатаемыхъ въ видѣ еженед. 
иллюстр. журвала, гдѣ помѣщаются: истор. и соврем. романы, 
повѣсти, разсказы, стих. и проч. 300 художественныхъ рисун
ковъ: портреты истор. и соврем. обществ. дѣятелей, истор. 
бытовыя и соврем. иллюстраціи, а также карикатуры, шах
матныя, шашечныя задачи и проч., что въ теченіе года соста
витъ большой сборникъ интер, латер. произведеній и иллюстрацій. 
Подписная цѣна на второе изданіе (съ доставкою): на годъ 
4 р.— на полгода 2 р. — на три мѣсяца одинъ р. Годовые под
писчики газеты „Сынъ Отечества,” уплатившіе сполна годовую 
подписную сумму, могутъ получить худож. изданіе библія въ 
картинахъ знаменитаго художника Г. Дорэ. (200 картинъ въ 
изящной оберткѣ). Цѣпа для подписчиковъ за экземпляръ безъ 
доставки 1 р. 50 к., а за прежнія изданія: портреты Ихъ Ве
личествъ, „Бурлаки на Волгѣ," „Аѳонъ“ и проч., за каждый 
экземпляръ картины —одинъ р. (съ доставкою). Требованія про
сятъ адресовать въ Главную Контору: Спб., Невскій пр., д. 
№ 6 8 -4 0 .

Большой семейный иллюст. и литер. журналъ
Ж И В О П И С Н О Е  О Б О З Р Ь Н І Е

шестьдесятъ третій годъ изданія.
Журналъ выходитъ подъ редакціею извѣстнаго писателя А.

К. Шеллера (А. Михайлова).
Съ 1-го января 1897 г. изданіе журнала „Ж . О." пе 

решло въ собственность Спб. Акціон. Общества печатнаго дѣла 
„Издатель". Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала 
„Ж. О.," Правленіе Общества „Издатель" считаетъ нужнымъ 
заявить, что въ 1898 году журналъ „Ж. О." будетъ издавать
ся въ томъ же объемѣ и форматѣ, какъ и раньше, но съ зна- 
чит. улучшеніями какъ въ литер , такъ и худож. отношеніи. 
Общество „Издатель" разъ навсегда отказывается отъ всяка
го рода, такъ называемыхъ, безплатныхъ премій и употребить 
всѣ усилія, чтобы журналъ „Ж. О." сталъ дѣйствительно ху- 
дожественно-литер. журналомъ, правдиво отражающимъ всѣ 
событія политической и общественной жизни. Общество „Изда
тель" стремится поставить „Ж. О." наряду съ лучшими ху
дож. загран. журналами, для чего, въ вастояіцее время, уже 
приглашены наиболѣе выдающіеся литераторы, художники и 
лучшіе переводчики, а также улучшены технич. приспособленія. 
На 1898 годъ уже отдали, а также обѣщали доставить свои
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произведенія слѣдующіе авторы: Авилова, Л. А. Разсказы.— 
Бажинъ, Н. Ф. „Часъ", разсказъ. —Баранцевичъ, К. С. Повѣсть. 
—Ясинскій, 1.1. (Максимъ Бѣлинскій), „Строители", романъ,— 
Будищевъ, А. Н. Повѣсть.— Брешко-Брешковскій, Н. Н. „За
порожецъ Подкова", истор. пов.— Волконскій, кн. „Дуэль", 
пов.— Генкенъ, В. Г.— І'нѣдичъ, П. ГІ. Разсказы.— Гиппіусъ,
3. Н. „Побѣдители*, романъ.—Гербановскій, М. М. „Солныш
ко пригрѣло", повѣсть.—Деммертъ, О. В. „Эпикурейцы", раз
сказъ.— Заринъ, А. Е. „Въ чаду жизни", романъ.—Караске- 
вичъ, С. С. „Новыми путями", романъ.—Леманъ, А. й. „По
лая вода", романъ. —Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ), „Шко
ла жизни“, романъ.—Муравлинъ, Д. (кн. Д. II. Голицынъ), 
„На сѣверѣ", повѣсть.— Мережковскій, Д. С. „Фелипе", раз
сказъ.—Немировичъ-Данченко, Вас Ив. ПовЬсгь.—Назарьева, 
К. В. „Круговоротъ", повѣсть.— Полевой, II. Н. „Элли и Нэл- 
ли“, повѣсть.—Потапенко, И. Н.— Полонскій, Я. П .—Рыш- 
ковъ. В. А. „Особый міръ", романъ.— Случевскій, К. К. „Не
топыри и совы", разсказъ.—Соловьевъ, В. С. „Усадьба Небы
лицы", повѣсть. —Сафоновъ, С. А. (Печоринъ). „Омраченные", 
романъ.—Станюковичъ, К. М. Морской разсказъ.—Тихоновъ,
В. А. „Послѣдніе раскаты", романъ.—Червинскій, Ѳ. А. „Пу
стоцвѣтъ", романъ.—Ѳедоровъ, А. Н. „Наслѣдство", романъ. 
—Яковлева, 3. Ю. „Ненужная жертва", повѣсть. Кромѣ того 
въ двѣнадцати томахъ и нумерахъ журнала будутъ помѣщены 
стих. Аѳанасьева, Л. Н.; Бера, Б. В.; Будищева, А. Н.; Ве
личко, В. Л.; Гербановскаго. М. М.; Дмитріева, В. А.; Ко
ринѳскаго, А. А.; Лебедева, В. ГІ.; Леонтьева, Н. В.; Лохвицкой, 
М.; Лукьянова, А. А.; Мережковскаго, Д. С.; Медвѣдева, Л. 
М.; Полонскаго, Я. П.; Случевскаго, К. К.; Соллогуба, Ѳ. К.; 
Трефолева, Л. Н. и друг. Въ 1898 году журналъ „Живопис
ное Обозрѣніе", не возвышая подписной цѣны, даетъ г.г. под
писчикамъ два самостоятельныхъ литературныхъ изданія: 1) 
еженед., семейный художественно-литер. журналъ 52 иллюстр. 
нумера изящной литературы исключительно извѣстныхъ рус
скихъ и иностр. писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ об
щемъ, изъ 21/з— 3-хъ листовъ большого формата, отпеч. на 
роскошной бѣлой бумагѣ съ 7 — 10 рисунками. При нумерахъ 
журнала, между прочимъ, въ теченіе года высылается: I. 40 
нумеровъ—„Хроника событій за недѣлю".— II. 12 нумеровъ 
„Парижскихъ Новѣйшихъ Модъ" съ рисунками.—III. 12 рас- 
краш. картинъ (модные дамскіе костюмы и рукодѣлія).—ІУ. 
Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ и костюмовъ -  шерстью, 
шнурками, шелкомъ, золотомъ и проч.—У. 12 выкроекъ въ 
натуральную величину.—VI. Рисунки для выпиливанія (ориг.)
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разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.—-
VII. 12 новѣйшихъ музык. пьесъ (романсы, танцы и проч.).—
VIII. Стѣнной календарь, отпеч. цвѣтными красками и золотомъ. 
2) ежемѣс. литер. приложеніе двѣнадцать большихъ томовъ 
Каждый томъ выходитъ ежемѣс. (1 — 10 числа) въ форматѣ 
книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20 — 22 печати, листа. 
Въ с іставъ каждаго тома входятъ: новые романы, повѣсти, 
разсказы (русскихъ и иност. пасателей), а также стих. люби
мыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 году, въ этихъ томахъ 
будутъ помѣщаться научныя, сельско-хозяйств. новости, біо
графіи, библіогр. и смѣсь, а также портреты писателей и ху- 
дож. иллюстраціи къ романамъ. Подписная годовая цѣна преж
няя. На годъ съ дост. по Имперіи: 8 р. На полгода (съ до
ставкою по Имперіи) 4 р.— На три мѣсяца 2 р.—Разсрочка 
взносовъ на другіе сроки допускается, но по соглашенію съ 
Главною Конторою. Годовые подписчики журнала „Живописное 
Обозрѣніе", уплатившіе сполна годовую нодписную сумму, мо
гутъ получить худож. изданіе „библія въ картинахъ знамени
таго художника Г. Дорэ“ (200 картинъ въ изящной оберткѣ). 
Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ одинъ р. 50 к. (безъ 
доставки). За доставку уплачивается на мѣстѣ полученія по 
налож. платежу. Желающіе получить прежнія издапія: портре
ты Ихъ Величествъ, „Бурлаки на Волгѣ“ , ,,Аѳонъ“ и проч. 
уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины—одинъ р. (съ 
доставкою). Главная контора журнала: Спб. Невскій просп. д. 
№ 68—40.

Открыта подписка на 1898 годъ на журналъ (XIV годъ из
данія) „Н  О В Ь “ иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ 
современной жизни, политики, литературы, науки, искусства 
и прикладныхъ знаній за 14 рублей безъ всякой доплаты за 
пересылку премій, подписчики „НОВИ“ получаютъ въ 1898 
году, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской 

Имперіи, слѣдущія шесть изданій: 1

1) журналъ Новь 24 выпуска въ форматѣ наибольшихъ 
европейскихъ иллюстрацій 2) особый иллюстрированный от
дѣлъ Мозаика (24 выпуска), составляющій какъ бы самосто
ятельный журналъ по прикладнымъ знаніямъ, вмѣщающій въ 
себѣ 16 рубрикъ 3) журналъ литературные Семейные вечера 
(отдѣлъ для семейнаго чтенія) 12 ежемѣсячныхъ книжекъ ро
мановъ и повѣстей. 4) восемь переплетенныхъ томовъ полна
го собранія сочиненій П.-И. Мельникова (Андрея Печерскаго)
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5) четыре переплетенные тема полнаго собранія сочиненій Вл. 
Ив. Даля (Казака Луганскаго) 6) двѣ роскошно переплетен
ныя книги, формата іп-іоііо, „Живописной Россіи", посвящен
ныя описанію Москвы и Москов. промышлен. обл. Разсроч
ка платежа допускается, при чемъ при подпискѣ должно быть 
внесено не менѣе 2 руб.; остальныя же деньги могутъ высы
латься по усмотрѣаію подписчика ежемѣсячно, до уплаты 
всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплатныя пре
міи высылаются только по уплатѣ всей подписной суммы. 
Къ свѣдѣнію г. г. новыхъ подписчиковъ не получавшихъ Но
ви въ 1897 году. Лица, не состоявшія подписчиками «Нови» 
въ 1897 году и не имѣющія еще первой половины сочиненій 
Андрея Печерскаго и первой половины сочиненій В. И. Даля, 
могутъ подписываясь на «Новь» въ 1898 году, получить пер
вые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6) сочиненій А. Печер
скаго и первые шесть томовъ (т. е. томы 1 по 6) сочиненій 
В. И. Даля, вмѣсто томовъ, выдаваемыхъ въ 1898 году преж
нимъ подписчикамъ. Вторая же половина сочиненій, какъ А. 
Печерскаго, такъ и В. И. Даля, будетъ выдана этимъ новымъ 
подписчикамъ въ 1899 году, въ чемъ редакція теперь же и 
принимаетъ передъ ними обязательство. Новые подписчики на 
«Новь» 1898 года, т. е. лица, не бывшія подписчиками на 

журналъ въ минувшемъ 1897 г., при уплатѣ за 1898 г. 26- 
ти рублей, вмѣсто 14-ти руб., могутъ получить въ 1898 г.: 
всѣ 14 томовъ полнаго собранія сочиненій Андрея Печерскаго 
и всѣ 10 томовъ полнаго собранія сочиненій В. И. Даля, а 
также и тѣ двѣ переплетенныя книги «Живописной Россіи», 
которыя выдавались подписчикамъ въ 1897 году; значитъ, 
вмѣсто двухъ книгъ «Живописной Россіи», они получатъ че
тыре переплетенныя книги этого изданія и, вмѣсто 12 томовъ 
сочиненій А. Печерскаго и В. И. Даля, 24 тома. Подписка 
принимается исключительно въ книжныхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, 
18; въ редакцію«Нови», въ С.-Петербургѣ, Васильевскій остр., 16 
лип‘. собств. домъ, № 6 — 7. Подробныя объявленія о подпискѣ и 
условіяхъ разсрочки платежа высылаются изъ Главной Конто
ры редакціи журнала «Новь» по востребованію безплатно. 6—6.

Н О ВА Я К Н И ГА :
Сборникъ матеріаловъ для исторіи г. Лальска.

Т. 1-й. Съ 1570 по 1800 г. Цѣна съ пересылкою 1 р. 50 к. 
Продается въ г. Устюгѣ въ типографіи Лагирева и въ Лаль- 
скѣ у  составителя И. С. Пономарева. 4 —2
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Содержаніе второй книжки журнала
„ Р У С С К О Е  О Б О З Р Ъ Н І  Е“

1) „Словесная кроха хлѣба". Повѣсть Кохановской (Н.
С. Соханской). Съ предисловіемъ С. И. Пономарева.—II) 
„Годы службы II. П. Гилярова-Платонова въ Московскомъ 
Цензурномъ Комитетѣ. 1859 годъ". Гл. УІ) Кн. Н. В. ІПа- 
ховскаго.—III) „Невинная игра". Повѣсть. Гл. V III—XIII. 
А. В. Стернъ,—IV) „Путешествіе Антіохійскаго патріарха 
Макарія въ Россію въ половинѣ XVII в., описанное его сы
номъ, архидіакономъ Павломъ Алеппскимъ. Кн. IX. Гл. V— 
XI. (Переводъ съ арабской рукописи. ІІроф. Г. А. Муркоса), 
—V. „Въ этотъ храмъ закрыта дверь"... Стихотвореніе К. Н. 
Льдова.—VI. „Янъ Колларъ, пѣвецъ „славянской взаимности". 
Проф. Т. Д. Флоринскаго VII) „Подъ разными флагами". Ро
манъ. Гл. IV— VI. Ѳ. Э. Ромера.—VIII) „Классицизмъ, какъ 
необходимая основа гимназическаго образованія". Часть, вторая 
Историческій очеркъ развитія средняго образованія въ Гер
маніи. Гл. I I I—IV. Графа П. А Капниста.— IX. „Ѣду я 
слѣдомъ туманнымъ, равниною снѣжною"... Стихотвореніе. Н. 
Ѳ. Плахово.—X. „Путешествія по Россіи великаго Царя-Ми- 
ротворца Александра III  Александровича" Гл. И. Второе пу
тешествіе по Россіи Государя Наслѣдника Александра Алек
сандровича (Іюль—августъ 1869 г.). А. А. Шевелева.—XI. 
„Изъ далекаго прошлаго". Ѵі) Изъ тревожной эпохи. Гл. I. 
На этапѣ. П. П. Суворова.—XII. „Сотрудники князя А. Чар- 
торыйскаго". ІО Ѳ. Крачковекаго.—XIII) „Рѣетъ снѣгъ, тем
на дорога"... Стихотвореніе. Ѳедора Сологуба.—XIV) „Блины" 
Правдивая Исторія. В. С .—XV. „Владимірская женская об
щина". Свящ. I. И. Соловьева.—XVI) „Зимой". Стихотворе
ніе. Г. Арищенко.—XVII. „Неравный бракъ". Повѣсть. Ф. 
Эвартъ. (Переводъ съ нѣмецкаго О. И. ІІрнбытковой).—XVIII) 
„Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, худож* 
никовъ и общественныхъ дѣятелей". Докладная записка въ 
Московскій Цензурный Комитетъ (26 Іюня 1859 г.). Ценсора 
Никиты Гилярова-Платонова, XIX) „Высокопреосвященный 
Сергій, митрополитъ Московскій и Коломенскій (Некрологъ). 
I. Ф.—XX) „Критика": Жизнь и поэзія Н. М. Языкова. В. 
Смирнова.—XXI) „Библіографія“ХХІІ. „Внутреннее обозрѣніе" 
Выходка Орловскаго губернскаго земства противъ религіозно
нравственнаго просвѣщенія народа,—Налоги на нужды государ
ственныя и на нужды мѣстныя.—Невѣроятная тягость земскаго 
обложенія —Невозможность допускать ея увеличеніе.—Фикція 
самообложенія населенія и ограниченіе обложенія законодатель



нымъ путемъ. А. И. Елишева.—XXIII) „Иностранное обозрѣніе". 
Не-дииломата. - ХХІУ. “Рѣчь славянскимъ гостямъ. А. Н. 
Штиглица.— Приложеніе: „Крестоносцы". Историческій ро
манъ. Генрика Сенкевича.
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Четырехголосныя переложенія церковныхъ пѣснопѣній, 
сдѣланныя препод. Волог. дух. семинаріи И. Суворовымъ: 
1. Кровъ Твой, Богородице Дѣво.— 2. Чистая Дѣво, Слова 
врата.— 3. Ты моя крѣпость, Господи.—4. Воскресеніе Твое, 
Христе Спасе, ангели поютъ.... Цѣна 4-мъ №№-рамъ 80 коп. 
Отдѣльно не продаются. —№ 5-й: „Господи, запечатану гро
бу".... Цѣна 40 коп. № 6-й: „Радости вся исполнишася"... и 
№ 7-й: „Вскую мя отринулъ еси“... Ц. 40 коп.

Означенныя переложенія разрѣшены Совѣтомъ Придвор
ной Пѣвческой Капеллы къ употребленію при церковномъ Бо
гослуженіи. Обращаться въ музыкальные магазины Юргенсона 
(Москва и Петербургъ).

С о д е р ж а н і е :
1. Вологда, 22 марта 1898 г. —2. Чудесное спасеніе 

Курской иконы Знаменія Божіей Матери.— 3. Описаніе Иліин- 
ской Кубенской ц. Волог. уѣзда.—-4. Замѣтка о колѣнопрекло
неніяхъ.-~5. Юбилей сельской учительницы — 6. Объявленія.

Къ оф ф иціальной части сего выпуска Вѣдомостей при
лагаются: 1. Отношеніе Предсѣдателя Совѣта Маріинскаго 
Попечительства о слѣпыхъ къ Его Преосвященству. 2. Спи
сокъ лицъ, получившихъ по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства отъ 18— 24 марта разныя награды.—3. Извлеченіе 
изъ отчета Комитета по управленію Вологодскимъ Епархіаль
нымъ свѣчнымъ заводомъ за 1896 годъ.

Къ неоф ф иціальной части— прилагается оглавленіе при
бавленій къ Вологод. Епарх. Вѣдомостямъ за 1897 годъ.

Редакторъ Ив. Суворовъ.
Дозволено цензурою. Апрѣля 13 дня, 1898 года. Вологда. 

Въ типографіи Губернскаго Правленія.



Къ оффиц. части №№ 7 — 8 Вол.
Е парх. Вѣдом. 1898 г.

Отношеніе Предсѣдателя Совѣта Маріинскаго Попечительства 
о слѣпыхъ къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Алексію, епископу Вологодскому и Тотемскому, отъ 2 мар

та 1898 года за № 586.

Ваше Преосвященство, 
Милостивый Архипастырь.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства Импе
ратрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ предполагаетъ восполь
зоваться и въ текущемъ году полученнымъ отъ Святѣйшаго Сг- 
нода, какъ извѣстно Вашему Преосвященству, еще въ 1881 году 
разрѣшеніемъ на ежегодное производство сбора пожертвованій въ 
пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по 
Пасхѣ) во всѣхъ юродскихъ и монастырскихъ церквахъ; при этомъ 
руководство и всѣ распоряженія по производству означеннаго сбора 
въ предстоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 9-го по 16-е мая, во 
ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи. Совѣтъ возлагаетъ на 
Уполномоченнаго своего Управляющаго акцизными сборами по Во
логодской губерніи Ст. Сов. Ивана Прокопьевича Микулина, пре
доставивъ ему какъ выборъ лицъ, навѣдывающихъ сборомъ въ 
каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, 
такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позволяю себѣ, 
отъ имени Совѣта Попечительства Императрицы Маріи Александ
ровны о слѣпыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою, 
ве отказать въ Вашемъ милостивомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи 
успѣшному осуществленію предполагаемаго церк.-кружечнаго сбора.

Сіе отношеніе объявляется духовенству епархіи по распоря
женію Епархіальнаго Начальства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

По опредѣленію Епархіальнаго Начальства, отъ 18— 24 марта, 
за усердную и полезную пастырскую службу, удостоены награж
денія слѣдующіе священники: А) скуфьею: Волог. у.: Богоро-
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Дицкой Маслосивемской ц Анатолій Букинъ, Троицкой Селезенев- 
ской ц. Геннадій Вересовъ, Богородицкой Говоровской ц. Нико
лай Панцыревъ, Владимірской Поченгской ц. Евгеній Соколовъ, 
Никол. Елданской ц. Николай Павловъ, Согожской Троицкой ц. 
Арсеній Монастыревъ; Грязов. у.: Георгіевской Краснораменской 
ц. Василій Углецкій; Вельскаго у.: Тавренской Покровской ц. 
Дій Туровъ; Іотемскаго у.: Мольской Никол. ц. священникъ 
Кулаковъ; Никольскаго у.: Богородице-Рождеств. Подосиновской 
ц. Николай Поддьяковъ, Шарденгской М.-Архангельской ц. Ни
колай Малевинскій, Верхне-Кемской Никол. ц. Ерастъ Ивонин- 
скій, Георгіевской Подосиновской ц. Василій Студенцовъ; Устюж 
скаго у.: Слободской Спасо-Преображ. ц. Василій Колпаковъ, 
ПІасской Василіевской ц. Михаилъ Соколовъ, Туринской Воскрес. 
ц. Александръ Левитскій, Викторовской Никол. ц Константинъ 
Поповъ; Яренскаго у. Слудской Спасской ц. Іоаннъ Поповъ. 
Б) набедренникомъ: ѣолох у.\ Георгіевской Фрязиповской ц. 
Асигкритъ Ивановскій, Одигитріевской Кореневской ц Алексій 
Соколовъ, Покровской Глухораменской ц. Анатолій Прозоровъ; 
Ірязов. у.\ М.-Арханг. Пухидской ц. Димитрій Краснорамен
скій, Становской Троицкой ц. Іоаннъ Нуромскій, Іоанно- Пре
ображенской Косяковской ц. Лолій Прозоровскій; Вельскаго у.: 
Верхненодюжской Аѳанасіевской ц. Рафаилъ Лумбовскій; Тотем- 
скаго у-: Воскрес. Илезской ц. Кенсоринъ Иллювіевъ, Коктенг- 
ской С,-Преображ. ц. Михаилъ Соснинъ, Кептурской Никол. ц. 
Василій Алсшинцевъ, Верховской Богородицерожд. ц. Александръ 
Голубевъ, Происхожд. Лохотской ц Аполинарій Кулаковъ; Ни  
Кольскаго у.: Зосимо-Оавватіевской Лапшинской ц. Сѵмеопъ При
зовъ, Троицкой Пушемской ц. Владиміръ Раввиновъ; Сольвыч. у.: 
М.-Архангельской Верхолальской ц. Алексій Клочковъ; Устьсыс. 
у.: Озельской Вознос. ц. Димитрій Толстиковъ, Большелузской 
Никол. ц. Ювеналій Поповъ.

и В) діакону I.-Богословской Чемольской ц. Никольскаго у. 
Василію Никифоровскому Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Алексіемъ, епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ, 
преподано благословеніе Божіе, за долговременную и усердную 
при честномъ поведеніи, церковно приходскую его службу, съ вы
дачею о семъ свидѣтельства.
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