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Ноября 15. № 22. 1901 года.

I.
Указъ Его Императорскаго Величества. Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
Преосвященному Алексію Епископу Вологодскому и Тотем-

скому.
По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а » 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
т . Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 іюня сего года 
за № 15923, по ходатайству Главноуправляющаго Соб
ственною Его Императорскаго Величества Канцеляріею по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи объ освобожденіи цер
квей вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи отъ сбо
ровъ на содержаніе духовноучебныхъ заведеній. Приказали: 
Главноуправляющій Собственною Его Императорскаго Вели
чества Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи 
ходатайствуетъ объ освобожденіи церквей сего вѣдомства отъ 
сборовъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, объясняя, 
что 1) всѣ церкви вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи 
до сего времени всегда были освобождаемы отъ всякаго уча
стія въ установленныхъ сборахъ, и 2) изъ всѣхъ сорока семи 
церквей сего вѣдомства въ 38 церквей постороннія лица во
все не допускаются, а денежные обороты остальныхъ 9, въ 
кои доступъ постороннимъ лицамъ, хотя и не воспрещенъ, 
заключаются въ превышеніи расходовъ надъ доходами свыше 
10000 р. въ годъ. Преосвященный Митрополитъ Антоній, на 
заключеніе котораго препровождено было сіе ходатайство, 
объяснилъ,, что изъ 23 церквей, принадлежащихъ вѣдомству 
учрежденій Императрицы Маріи въ С.-Петербургской епархіи, 
16 церквей закрыты для постороннихъ лицъ и потому не от
носятся къ тѣмъ церквамъ, къ которымъ, по сидѣ цвркуляр-
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наго указа Святѣйшаго Синода, отъ 6 іюня 1900 года № 8, 
могутъ быть предъявлены требованія процентныхъ взносовъ 
съ церковныхъ доходовъ на духовно-учебныя нужды, осталь
ныя 7 церквей, хотя и открыты для постороннихъ прихожанъ, 
но но объясненію Главноуправляющаго Собственною Его Им
ператорскаго Величества Канцеляріею по учрежденіямъ Им
ператрицы Маріи не только расходуютъ на свое содержаніе 
всѣ церковные доходы, кромѣ церкви при С.-Петербургскомъ 
Коммерческомъ училищѣ, но и требуютъ еще расхода изъ 
казенныхъ суммъ, а посему Преосвященный Митрополитъ 
Антоній признаетъ возможнымъ: а) взимать на нужды С.-Пе
тербургской епархіи съ церкви С.-Петербургскаго Коммер
ческаго училища ежегодно по 100 руб., какъ взималось до 
сего времени, и б) не привлекать ни къ какимъ взносамъ 
на нужды духовнаго вѣдомства церкви учрежденій вѣдомства 
Императрицы Маріи, но съ тѣмъ, чтобы всѣ эти церкви прі
обрѣтали восковыя свѣчи, ладонъ и деревянное масло изъ
С.-Петербургскаго епархіальнаго склада и возвращали, для 
обмѣна, свѣчные огарки только въ этотъ же складъ. Прини
мая во вниманіе, что, по засвидѣтельствованію Главноуправ
ляющаго Собственною Его Императорскаго Величества Кан
целяріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, большинство 
церквей сего вѣдомства (38 изъ 47) закрыты для посторон
нихъ лицъ, а обороты остальныхъ (9) церквей, въ которыя 
доступъ постороннимъ лицамъ не воспрещается, заключаются 
въ превышеніи расходовъ надъ доходами и что посему Сино
дальный циркулярный указъ, отъ 6 іюня 1900 года за № 8, 
не можетъ имѣть примѣненія къ названнымъ церквамъ, Свя
тѣйшій Синодъ опредѣляетъ: церкви вѣдомства учрежденій 
Императрицы Маріи не привлекать къ сборамъ на духовно
учебныя нужды, съ тѣмъ, однако, чтобы съ одной изъ цер
квей сего вѣдомства, состоящихъ въ С.-Петербургской епархіи, 
а именно съ церкви при С.-Петербургскомъ Коммерческомъ 
училищѣ взималось ежегодно на нужды С.-Петербургской 
епархіи по 100 руб., какъ взималось до сего времени, а 
церкви при учительской семинаріи въ Павловскѣ, при Гат
чинскомъ сиротскомъ институтѣ, при С.-Петербургскомъ вос
питательномъ домѣ, при больницѣ „всѣхъ скорбящихъ", при 
училищѣ глухонѣмыхъ и Смольный Воскресенскій всѣхъ учеб
ныхъ заведеній соборъ пріобрѣтали восковыя свѣчи, ладонъ и 
деревянное масло изъ С.-Петербургскаго епархіальнаго склада 
и возвращали, для обмѣна, свѣчные огарки только въ этотъ 
же складъ; о чемъ и увѣдомить Преосвященнаго Митрополита 
С.-Петербургскаго указомъ, а прочимъ епархіальнымъ Прео
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священнымъ послать печатные циркулярные укавы. Августа 
27 дня 1901 года. № 9.

1901 года сентября 17 дня въ журналѣ Консисторіи 
опредѣлено: Указъ Св. Синода принять къ свѣдѣнію и по над
лежащему хранить и копіи съ него одну приложить къ дѣлу, 
другую препроводить въ редакцію Епарх. Вѣдомостей для 
объявленія къ свѣдѣнію окружнымъ собраніямъ духовенства 
по новому распредѣленію процентнаго взноса и съѣздамъ по 
училищнымъ дѣламъ.

Подлинный за подписомъ членовъ и скрѣпою секретаря. 
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 17 сен
тября 1901 г. № 2539: „Къ исполненію, а къ копіямъ указа 
Св. Синода слѣдуетъ приложить выписку, какія церкви въ 
епархіисостоятъ въ вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи".

Справка. Къ церквамъ вѣдомства учрежденій Императ
рицы Маріи принадлежитъ церковь во имя Св. Равноапостоль
ныя Маріи Магдалины и Св. Благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго въ Александровскомъ города Вологды дѣтскомъ 
пріютѣ.

И.
Преподано благословеніе Св. Сѵнода съ выдачею грамотѵ 

1) старостѣ Скорбященской при исправительномъ арестант
скомъ отдѣленіи въ г. Вологдѣ церкви купцу Василію Кисе
леву, 2) Вологодскимъ купцамъ братьямъ Николаю и Сергѣю 
Волковымъ, 3) старостѣ Нюбской Никол. ц. Сольвыч. у. 2 
гильдіи купцу Іакову Хаминову, 4) крестьянину Ѳеодору Ііи- 
терянкину, 5) старостѣ Богородицкой Знаменской ц. г. Соль- 
вычегодска мѣщанину Стефану Мелентьеву, 6) мѣщанину 
Александру Шавилову, 7) крестьянину Ивану Малышеву, 8) 
старостѣ М.-Арханг. Болыпеельминской ц. Волог. у. крестья
нину Александру Пѣтухову и 9) старостѣ Никол. Болыпе- 
сиземской ц. Волог. у. крестьянину Михаилу Горшкову,—за 
заслуги и пожертвованія по духовному вѣдомству.

III.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости со
общенія и распоряженія Епархіальнаго Начальства обя
зательны къ исполненію для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лидъ Вологодской епархіи, до коихъ 
онѣ касаются.
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Опредѣленъ въ послушники Тотемскаго Снасо-Суморина 
монастыря крестьянинъ Никольскаго у., Гайдаровской волости, 
дер. Челпанова Стефанъ Павловъ— 28 октября.

Утвержденъ въ должности старосты на трехлѣтіе при 
Богоявленской Раменской ц, Грязовецкаго у. запасный ря
довой Стефанъ Русаковъ— 14 октября.

ІУ.
РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Изъ Велико-Устюжскаго духовнаго правленія получены 
слѣдующія извѣстія: Учитель Устюжскаго еиарх. женскаго 
училища, Александръ Пантелеевъ 22 октября рукоположенъ 
во священника къ Устюжской Митрофаніевской Тюремной ц. 
И. псаломщическія обязанности при Сольвыч. Благовѣщ. со
борѣ, священникъ Николай Чистяковъ 20 октября допущенъ 
до исправленія пастырскихъ обязанностей при Шалимовской 
Михаило-Арханг. ц. Сольвыч. у. Учителю-діакону, Пачеозер- 
ской Михаило-Арханг. ц. Сольвыч. у. Леонтію Морозову 11 
октября предоставлена діаконская вакансія при Лапшинской 
Зосимо-Савватіевской ц. Никольскаго у. Діаконъ Телѣговской 
Троицкой ц. Устюжскаго у. Петръ Низовцевъ 15 октября оп
редѣленъ экономомъ Устюжскаго епарх. женскаго училища. 
Безмѣстный псаломщикъ-діаконъ Важкурской Богородской ц. 
Устьсыс. у. Іоаннъ Лапшинъ 20 октября допущенъ до исправ
ленія псаломщич. обязанностей при Локчимской Богородской 
ц. того же у. Безмѣстный діаконъ, бившій псаломщикъ Же- 
шартской Спасской ц. Яренскаго у. Николай Поповъ 20 ок
тября допущенъ до исправленія псаломщич. обязанностей при 
Подъельской Троицкой ц. Устьсыс. у, Псаломщикъ Вилегод- 
ской Ильинской ц. Сольвыч. у. Анатолій Славинъ 30 октября 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Освящены: 1) храмъ во имя Вознесенія Господня въ дер. 
Отлинской Онежскаго Богородицкаго прихода Яренскаго у.— 
4 октября; 2) каменный холодный храмъ во имя Воскресенія 
Христова при Верхкокшенгской Воскріс. ц. Тотемскаго у.— 
7 октября и 3) церковь-школа во имя Вознесенія Господня 
при деревнѣ Кулибаровѣ Вотчинскаго Воскрес. прихода То
темскаго у .—15 октября.

Присоединена къ православію изъ римско-католическаго 
исповѣданія французская подданная Луиза—-Марія Луази, съ 
нареченіемъ Маріею, причтомъ Никол. Заболотской приход
ской ц. Кадник. у .—6 октября.

Праздныя мѣста въ епархіи—священническія при цер
квахъ: Христорожд. Степуринской Грязовец. у., Успенской
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Александровской Кадник. у., Срѣтенской Вочевской Устьснс. у.; 
діаконскія при церквахъ: Никол. Комьянской Грязов. у., Пок
ровской Замошской Кадник. у., Георг. Илезской, Христорожд. 
Оовдюжской —Тотем. у ,  Введенской Верюжской Вельск. у., 
Телѣговской Троицкой Устюжскаго у.. Петропавл. Березовской 
Никольск. у., М.-Арханг. ІІачеозерской Сольвыч. у., Усть- 
немской Спасской, ІІреображ. Летской, Христорожд. Дере- 
вянской—Устьсыс. у. и при Сольвыч. Благовѣщ. соборѣ; пса
ломщическія при церквахъ: Георгіевской г. Вологды и Благо
вѣщ. Вожбальской Тотемскаго уѣзда.

Извлеченіе изъ отчета о суммахъ на призрѣніе бѣдныхъ 
духовнаго званія, Вологодской епархіи, о капиталѣ, при
надлежащемъ Вологодскому Епархіальному женскому учи
лищу, о капиталѣ подъ названіемъ „причтовые взносы“ 
на содержаніе Вологодскаго духовнаго училища, о бла
готворительномъ капиталѣ на устройство и содержаніе бо
гадѣленъ для престарѣлыхъ и неспособныхъ къ труду 
лицъ духовнаго званія и пріюта для малолѣтнихъ сиротъ 
и о капиталѣ на учрежденіе стипендій имени Высокопрео
священнѣйшаго Митрополита Палладія въ Епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ— Вологодскомъ и Великоустюжскомъ,

за 1900 годъ.
П р и х о д ъ .

А., О суммахъ Епархіальнаго Попечительства. Отъ 1899 г. 
къ 1900 г. оставалось: а., наличными деньгами 36 руб. 54 к.,
б., по книжкѣ сберегательной кассы за № 13341 наличными 
4 р., в., билетами: 1., двадцать два свидѣтельства 4°/о Госу
дарственной ренты на 19800 руб. 2., четыре Гисударств. 
непрерывнодоходныхъ билета на 19484 руб. 3., Два 5°/о Го
сударственные билета 1 и 2 внутренняго съ выигрышами зай
мовъ на 200 руб. 4., два 4°/о билета Государств. коммиссіи 
Погашенія Долговъ на 400 руб. и 5., одинъ билетъ Вологод
скаго Городскаго Общественнаго Банка на 1200 руб. Всего 
билетами 41084 руб. Кромѣ того въ ссудѣ за духовен
ствомъ Устюжскаго училищнаго округа, съ разрѣшенія Св.
Синода 14 Фе°Радя. і 837 года въ долгахъ и недоимкахъ 634 р.1 марта г
11 кои. Въ 1900 году въ приходѣ было: а билетами: биле~ 
тами въ приходѣ 25 руб. б., наличными: 1., собранныхъ въ 
кружка при церквахъ епархіи 893 руб. 90 коп. 2., пожерт" 
пованій отъ остатковъ церв. доходовъ 975руб. 37кон. 3., пожерт
вованій по благотворительнымъ листамъ 1121 руб 65 коп.
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4., пожертвованій отъ духовенства при полученіи наградъ и 
другихъ лицъ 464 руб. 40 коп. 5., пожертвованіе отъ мона 
стырей 305 руб. 86 коп. 6., процентовъ по билетамъ 1623 р. 
40 коп. 7 , получено отъ Губернскаго казначейства въ воз
мѣщеніе 5°/о Государственнаго сбора, за 1899 и 1900 года 
93 руб. 74 коп. 8., взысканныхъ по распоряженію началь
ства за невниманіе къ обязанностямъ и проступки 345 руб.
9., въ уплату долга попечительству съ духовенства Устюж
скаго училищнаго округа 255 руб. 96 коп.10., переходящихъ 
суммъ 143 руб. 48 коп. 11., возвращено разосланныхъ посо
бій, за смертію призрѣваемыхъ и перемѣною мѣста житель
ства 56 руб. 66 коп 12., отъ праздныхъ священническихъ и 
псаломщическихъ мѣстъ 145 руб 48 коп. 13., Ііолучено изъ 
Вологодской духовной консисторіи изъ суммъ больничнаго 
сбора на пособіе бѣднымъ больнымъ духовнаго званія, поль 
зующимся леченіемъ на домѵ, на основаніи опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода отъ 4 —25 августа 1893 г. за Л» 2100 200 р.
14., Отъ размѣна серіи Государственнаго казначейства 25 р.
15., Отъ продажи бланковыхъ листовъ для годичной церков
ной отчетности 420 руб. 61 коп. Итого поступило на при
ходъ: въ остаткѣ отъ 1899 г. къ 1900 г. 1., билетами 41084 р.
2., По книжкѣ сберегат. кассы Государств. Банка за № 13341 
—4 руб. и 3., наличными 36 руб. 54 коп. -  41124 руб. 54 к. 
Кромѣ того въ ссудѣ за духовенствомъ Устюжскаго училищ
наго округа 634 руб. 11 коп. Въ 1900 году въ приходѣ бы
ло: 1., наличными 7070 руб. 53 коп. 2., билетами 25 руб.— 
7095 руб. 53 коп. Всего съ остаточными: 1., билетами 41109 р.
2., наличными и по книжкѣ Государственнаго Банка 7111 р. 
7 коп.—48220 руб. 7 коп.

Б. О капиталѣ принадлежащемъ Вологодскому Епарх. 
женскому училищу. Отъ 1899г. къ 1900 г. оставалось: 1., биле
тами 22200 руб. 2., о книжкѣ сберегат. кассы Государств. 
Банка за № 16322 56 рублей 96 копѣекъ и 3., налич
ными 1 руб. 79 коп. Въ 1900 г, поступило: а., билетами: 
билетами въ приходѣ было 1000 руб. б., наличными: 1., Про
центовъ по билетамъ 857 руб. 22 коп. 2., перечислено изъ 
стипепдіатскаго капитала въ возвратъ заимствованныхъ изъ 
суммъ Епархіальнаго женскаго училища на расходы по об
мѣну принадлежащихъ стипендіатскому капиталу процентныхъ 
бумагъ на 4°/о ренты 58 руб. 39 коп. 3., Ііолучено изъ Гу
бернскаго казначейства въ возмѣщеніе 5°/о Государств. сбора 
за 1899 и 1900 года 114 руб. 74 коп. Итого поступило на 
приходъ: Въ остаткѣ отъ 1899 къ 1900 году 1., билетами 
22200 руб. 2., по книжкѣ сберегат. кассы Государственнаго
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Банка за № 16322— 56 руб. 96 к.оп. и 3., наличными 1 руб. 
79 коп.—22258 руб. 76 коп. Въ 1900 году въ приходѣ бы
ло: 1., билетами 1000 руб. 2., наличными 1030 руб. 35 коп. 
~ 2 0 3 0  руб. 35 коп. Всего съ остаточными: 1., билетами 
23200 руб. 2., наличными и по книжкѣ Банка 1089 руб. 
10 коп.— 24289 руб. 10 коп.

В., О причтовыхъ взносахъ на содержаніе Вологодскаго ду
ховнаго училища Отъ 1899 къ 1900 г. оставалось: 1., биле
тами 5500 руб. 2., по книжкѣ Государств. Банка за № 15429 
наличными 5н руб. 92 коп. Въ 1900 году поступило: а., би
летами: билетами въ приходѣ было 200 руб. б., наличными: 
процентовъ по билетамъ 216 руб. 55 коп. Итого поступило 
ва приходъ: Въ остаткѣ отъ 1899 къ 1900 г. 1., билетами 
5500 руб. 2., по книжкѣ сберегательной кассы Государств. 
Банка 58 руб. 92 коп. —5558 руб. 92 коп. Въ 1900 году 
поступило 1., билетами 200 руб. 2., наличными 216 руб. 
55 коп.—416 руб. 55 коп. Всего съ остаточными 1., 5700 р.
2., наличными 275 руб. 47 коп.— 5975 руб. 47 коп.

Г., О благотворительномъ капиталѣ на устройство и со
держаніе богадѣленъ для престарѣлыхъ и неспособныхъ къ 
труду лицъ духовнаго званія и пріюта для малолѣтнииъ си
ротъ. Отъ 1899 г. къ 1900 г. оставалось: 1., билетами 15200 р.
2., наличными и по книжкѣ Государств. Банка 231 руб. 1 к. 
Въ 1900 году поступило: а., билетами: билетами въ приходѣ 
было 3225 руб. б., наличными: 1., поступленій отъ духовен
ства и другихъ благотворителей 2727 руб. 79 коп. * 2., про
центовъ по билетамъ 674 руб. 31 коп. 3., отъ размѣна серіи 
Государств. казначейства 25 руб. Итого поступило на при
ходъ: Въ остаткѣ отъ 1899 г. къ 1900 г. 1., билетами 15200 р.
2., Наличными и по книжкѣ 231 руб. 1 коп. —15431 р. 1 к. 
Въ 1900 году поступило: 1., билетами 3225 руб. 2., налич
ными 3427 руб. 10 коп.— 6652 руб. 10 кон. Всего съ оста
точными: 1., билетами 18425 руб. 2., наличными 3658 руб. 
11 коп.— 22083 руб. 11 коп.

Д., О капиталѣ на учрежденіе стипендій имени Высоко
преосвященнаго Митрополита Палладія въ Епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ—Вологодскомъ и Великоустюжскомъ. 
Отъ 1899 г. къ 1900 г. оставалось: 1., билетами 3200 руб.
2 , наличными и по книжкѣ Государственнаго Банка 74 коп. 
Въ 1900 году въ приходѣ было: а., билетами: билетами въ 
приходѣ было 3700 руб. б., наличными: 1., пожертвованій 
отъ разныхъ лицъ 33 руб. 35 кон. 2., отъ процентныхъ бу
магъ 460 руб. 14 коп. 3., позаимствовано, съ разрѣшенія 
Его Преосвященства, изъ капитала Вологодскаго Епархіаль
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наго женскаго училища на расходы по обмѣну %  бумагъ 
составляющихъ стипендіатскій капиталь наимяиныя 4%  рен
ты 58 руб. 39 коп. 4., получено процентовъ 30 руб. 40 к.
5., оставшихся наличными нри пересылкѣ °/о бумагъ 1 руб. 
83 коп. Итого поступило на приходъ: Вь остаткѣ отъ 1899 г. 
въ 1900 г. 1., билетами 3200 руб. 2., наличными и по книж
кѣ Государственнаго Банка 74 коп. -3200 руб. 74 кои. Въ 
1900 году поступило: 1., билетами 3700 руб. 2., наличными 
584 руб. 11 коп.—4284 руб. 11 коп. Всего съ остаточными: 
]., билетами 6900 руб. 2., наличными 584 руб. 85 коп.— 
7484 руб. 85 коп.

Р а с х о д ъ .

А., О суммахъ Епархіальнаго Попечительства. Въ 1900 г. 
а., билетами: билетами въ расходѣ было: 25 руб. б., налич
ными: На раздачу вдовамъ и сиротамъ постоянныхъ пособій 
5808 руб. 70 коп. 2., единовременныхъ пособій а., на вступ
леніе въ бракъ сиротъ духовнаго званія 78 руб., б., на пог
ребенія 19 руб. и в., по случаю пожаровъ и крайней бѣд
ности 9 руб.— 106 руб. 3., на канцелярскія принадлежности: 
писчую бумагу, перья, сургучъ и проч 30 руб. 56 коп. 4., 
Служащимъ при Попечительствѣ Секретарю, Письмоводителямъ 
и сторожамъ 596 руб. 4., на пересылку пособій въ почтовый 
доходъ 19 руб. 32 коп. 6., на бумагу и за напечатаніе на 
оной бланковъ для церковной отчетности, наградныхъ сви
дѣтельствъ, отношеній и переплетъ книгъ 100 руб. 5 коп.
7., переходящихъ суммъ 92 руб. 74 коп. 8., возвращены свя
щеннику Палладію Сергіевскому полученные съ него въ ка
чествѣ штрафа 35 руб. 6., выдано, съ разрѣшенія Его Прео
священства, протоіерейской вдовѣ Клавдіи Труновой заимооб
разно на предметъ выдачи дочери ея въ замужествѣ, съ воз
вращеніемъ по 10 руб., въ мѣсяпъ чрезъ Семинарское прав
леніе изъ иолучаемой Труневою пенсіи 50 руб. 10., за исправ
леніе печей, чистку дымовыхъ трубъ, мытье половъ 12 руб. 
27 кои. 11. на покупку дровъ для Попечительства съ дос
тавкою на мѣсто 25 руб. 50 коп. Итого въ 1900 г. въ рас
ходѣ было: 1., наличными 6866 руб. 14 коп. 2., билеіами 
25 руб.— 6891 руб. 14 кон. За расходомъ къ 1 января 1901 г. 
осталось: 1., билетами 41084 руб. 2., наличными 244 руб. 
93 коп. Кромѣ того въ ссудѣ за духовенствомъ Устюжскаго 
училищнаго округа 378 руб. 15 коп. и за протоіерейской 
вдовою Труневою 50 руб.

Б., О капиталѣ принадлежащемъ Вологодскому Епарх. 
женскому училищу въ 1900 году въ расходѣ было: 1., биле
тами: билетами расхода не было. 2., наличными: 1., на но-
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купву °/о бумагъ 964 руб. 96 коп. 2., выдано съ разрѣше
нія Его Преосвященства, во временную ссуду на расходы по 
обмѣну принадлежащихъ стипендіатскому капиталу процент
ныхъ бумагъ на 4°/о ренту 58 руб. 39 коп. Итого въ расхо
дѣ въ 1900 году было: а., билетами: билетами расхода не 
было, б., наличными 1023 руб. 35 коп. За расходомъ къ 1 
января 1901 года осталось: 1., билетами 23200 руб. 2., на
личными и по книжкѣ Государств. Банка 65 руб. 75 коц.

В., О причтовыхъ взносахъ па содержаніе Вологод
скаго духовнаго училища. Въ 1900 году въ расходѣ было:
1., билетами расхода не было. 2., наличными: на покупку 
процентныхъ бумагъ 193 руб. 3 кои. Итого въ расходѣ въ 
1900 году: 1., билетами въ расходѣ не было 2., наличными 
193 руб. 3 коп. За расходомъ къ 1 января 1901 года оста
лось: 1., билетами 5700 руб. 2., наличными 82 руб. 44 коп.

Г., О благотворительномъ капиталѣ на устройство и со
держаніе богадѣленъ для престарѣлыхъ и неспособныхъ къ 
труду лицъ духовнаго званія и пріюта для малолѣтнихъ си
ротъ. Въ 1900 г. въ расходѣ было: а., билетами: билетами 
въ расходѣ было 25 руб. б., наличными: 1., на покупку °/о 
бумагъ 3188 руб. 50 кои. 2., Выдано священнической вдовѣ 
Маріи Ъдекой ироцептовь съ каиитала въ 3000 руб., пожер
твованныхъ покойнымъ ея мужемъ священникомъ Николаемъ 
ѣдскимъ, въ возмѣщеніе расходовъ при погребеніи 107 руб. 
66 кон. 3., На содержаніе призрѣваемыхъ вь Дуниловской бо
гадѣльнѣ, приписной къ Никольскому Срѣтенскому собору 
230 руб. 59 коп. 4., почтовый доходъ 1 руб. 31 коп. 5., 
выдаво, съ разрѣшенія Его Преосвященства діакопской вдовѣ 
Александрѣ Чевской, по случаю постигшаго ея несчастія отъ 
пожара, единовременнаго пособія 50 руб. Итого въ расходѣ 
въ 1900 году. 1., билетами 25 руб. 2., наличными 3578 руб. 
6 коп.—3603 руб. 6 коп. За расходомъ къ 1 августа 1901 г. 
осталось: 1., билетами 18400 руб. 2., наличными 80 руб. 
5 кои.

Д., О капиталѣ на учрежденіе стипендій имени Прео
священнаго Митрополита Палладія въ Епархіальныхъ жен
скихъ училищахъ—Вологодскомъ и Великоустюжскомъ. Въ 
1900 г. въ расходѣ было а., билетами: билетами въ расходѣ 
было 6900 руб. б., наличными: 1., на покупку °/о бумагъ 
502 руб. 12 коп. 2., передано въ Совѣтъ Вологодскаго Епарх. 
женскаго училища 1 руб. 62 коп. 3., перечислено къ капи
талу женскаго Епархіальнаго училища въ возвратъ суммы, 
заимствованной на расходы по обмѣну °/о бумагъ на имен
ныя 4°/о ренты 58 руб. 39 коп. 4., На покупку °/° бумагъ
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22 рубля 72 коп. Итого въ расходѣ въ 1900 году 1., 
билетами 6900 руб. 2., паличными 584 руб. 85 коп,—7484 р. 
85 коп. Къ 1901 г. остатка нѣтъ.

Списокъ * > ,  с щ а и г ь  и, щ м іо - ічеёы п  ж р і а г ь
(Продолженіе).

10) II класса: Ольга Андреевна Попова, дѣвица, дочь 
священника Волог. епархіи. Кончила курсъ въ Устюжскомъ 
епарх. женскомъ училищѣ съ званіемъ домашней учительни
цы въ 1894. Состояла учительницею Вожемской ц.-приход
ской школы Яреневаго у. съ 1894 по 1897 годъ. Въ настоя
щей должности съ 1897.

11) I класса: Надежда Владиміроипа Лавбенская, дѣви
ца, дочь діакона Волог. епарх. Кончила курсъ Устюжскаго 
епарх. женскаго училища въ 1892 съ званіемъ домашней 
учительницы. Состояла учительницею Оиоцкой Никол. ц.-при- 
ходской школы Устюжскаго у. съ 1892 по 1894 г., учитель
ницею Біизгородной Влаговѣщ. ц.-приходской школы того же 
уѣзда съ 1894 по 1895 годъ. Въ настоящей должности съ 
1895 года.

12) Законоучитель въ I кл.; учитель ц.-славянскаго язы
ка въ I, II, III и IV кл. и гражданской исторіи, священникъ 
Геннадій Алексѣевичъ Спасскій, сынъ свящ. Волог. епархіи.. 
Студентъ семинаріи 1892 года. Псаломщикъ 'Георгіевской ц. 
г. Устюга съ 1892 по 1896 г. Священникъ домовой церкви 
епарх. женскаго училища 26 января 1897. Но прошенію пе
ремѣщенъ па должность учителя гражданской исторіи вмѣсто 
русскаго языка въ старшихъ классахъ и опредѣленъ занопо- 
учителемъ въ I кл. въ 1897 г. Состоитъ дѣлопроизводителемъ 
Совѣта училища съ 1896.

13) Преподаватели училища русскаго языка въ стар
шихъ классахъ Александръ Александровичъ ІІрялухинъ, сынъ 
священника Арханг. епархіи, кандидатъ С.-Петербургской 
дух. академіи 1895. Преподаватель русскаго и ц.-славянскаго 
языка въ старшихъ классахъ Устюжскаго дух. училища съ 
31 октября 1896 г. Преподаватель русскаго языка въ стар
шихъ классахъ епарх. женскаго училища съ 1897. Учитель 
пѣнія Устюжскаго епарх. женскаго училища съ 1899.

14) Русскаго языка въ низшихъ классахъ училища и 
чистописанія коллежскій секретарь Николай Александровичъ 
Жуковъ, сынъ священника Волог. епархіи. Студопть семина-



—  В57 —

ріи 1891. Учитель I кл. Красногорской образцовой ц.-при
ходской школы г. Устюга съ 1892 по 1895 г. Учитель I кл. 
Дымковской двухклассной ц.-приходской школы г. Устюга съ
1895 по 1896 годъ. Въ настоящей должности съ 28 октября
1896 года.

15) Геометріи и физики — письмоводитель канцеляріи Епи
скопа Велико-устюжскаго, студентъ Семинаріи, губернскій 
секретарь Василій Михайловичъ Малевинскій съ 27 октября 
1901 г.

16) Географіи коллежскій секретарь Александръ Анол- 
лосовичъ Нантелѣевъ, сынъ крестьянина Волог. губ. По окон 
чаніи курса Арханг. дѵх. сехинаріи въ 1895 году съ званіемъ 
студента поступилъ въ С.-Петербургскую дух. академію, изъ 
которой, согласно прошенію по семейнымъ обстоятельствамъ, 
со II курса былъ уволевъ въ 1896. Учитель пѣнія въ 
епарх. женскомъ училищѣ съ 1897 по 1899 годъ. Въ на
стоящей должности съ 3 сентября 1896. Учителемъ пѣ
нія въ Устюжскомъ духовномъ училищѣ съ 1899 по 1901 г.

17) Ариѳметики священникъ Александръ Петровичъ Гри
горовъ, сынъ пономаря Волог. епархіи. Студентъ семин. 1890. 
Учитель II  кл. Красногорской образцовой ц.-прих. школы г. 
Устюга и законоучитель въ оной съ 1890 по 1892 г. Въ настоя
щей должности съ 29 февраля 1892. Свящ. Устюжской град
ской Сѵмеоновской Александро-Невской церкви съ 3 декабря 
1893 года. Имѣетъ—набедренникъ.

18) Врачъ училища коллежскій совѣтникъ Иванъ Ар
сеньевичъ Бурцевъ, сынъ діакона Волог. епархіи. Окончилъ 
курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ университетѣ по ме
дицинскому факультету со степенью лекаря и съ званіемъ 
уѣзднаго врача въ 1882; въ томъ же году поступилъ на служ
бу врачемъ Тотемскаго у. Волог. губ. Опредѣленъ на долж
ность Шенкурскаго уѣзднаго врача въ 1888. Опредѣленъ на 
должность Устюжскаго уѣзднаго врача въ 1889. Въ настоя
щей должности съ 1889 безвозмездно. Имѣетъ ордена: св. 
Станислава 3 степ. и св. Анны 3 стеа.

19) Экономъ училища діаконъ Александръ Николаевичъ 
Чевскій, сынъ псаломщика Волог. епархіи. По окончаніи I 
кл. Волог. дух. семинаріи и по выдержапіи экзамена на зва
ніе народнаго учителя, состоялъ учителемъ Березниковскаго 
земскаго училища Никольскаго уѣзда съ 7 ноября 1877 по 
15 іюля 1885. Псаломщикъ Вохомской Введенской ц. Николь
скаго у. и учитель мѣстной ц.-приходской школы съ 15 іюля 
1885 по 22 іюля 1838. Штатный діаконъ цри Ямской Вос-
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крес. ц. Сольвыч. у. съ 22 іюля 1888 по 9 марта 1897. По
мощникъ учителя въ Ямскомъ земскомъ училищѣ съ 1 октяб
ря 1888 ио 1 февраля 1890 и учитель Ямской ц.-сриходской 
школы съ 1 февраля 1890 по 9 марта 1897. Въ настоя
щей до-1 ясности съ 9 марта 1897 года. Имѣетъ медаль за Все
россійскую народную перепись 1896 года.

20) Почетная блюстительница по хозяйственной части 
училища купеческая жена Марія Васильевна Ноготкова, ут- 
еврждена въ сей должности въ 1897 году.

о дѣятельности Великоустюжскаго Православнаго Стефано- 
Пронопіевснаго Братства за 1900— 1901 годъ, пятый годъ 
существованія Братства (съ 26 апрѣля 1900 года по 

26 апрѣля 1901 г.).
(П р о д о л ж ен іе .)

Кромѣ годичныхъ отчетовъ помощниковъ епархіальнаго 
миссіонера Совѣтомъ Братства въ отчетномъ году разсмотрѣ
ны: а) отчетъ помощника миссіонера С. Клочкова о миссіо
нерской поѣздкѣ въ Печерскій край и приходы Помоздипскій 
и Керчемскій. б) его же отчетъ о миссіонерской поѣздкѣ въ 
Удорскій край, в) его же отчетъ о миссіонерской поѣздкѣ въ 
приходъ Летскій и о поѣздкѣ въ приходы Керчемскій и Во- 
чевскій и Печерскій край; г) рапортъ помощника миссіонера 
Н. Соколова о миссіонерской поѣздкѣ въ приходы Пучужскій, 
Нововыставочный, Средпепогостскій, Кивокурскій, Черевков- 
скій, Цивозерскій, Верхпеуфтюжскій и Погостскій, д) отчетъ 
окружнаго миссіонера священника Николая Кубасова о ра- 
скольникіхъ Шабурскаго прихода, Никольскаго уѣзда, за 
1900 годъ; е) отчеты учителей церковно-приходскихъ школъ 
о бесѣдахъ съ мѣстными прихожанами и чтеніяхъ, устрояв- 
шихся въ школьныхъ зданіяхъ: Пермогорской школы Нико
лая Чистякова, Верхнеуфтюжской школы Михаила Вахрамѣе- 
ва (20 чтеній), Лупьевской— Ивана Земляницына (11 бесѣдъ), 
Нижнеуфтюжской—Василія Попова (37 чтеній и бесѣдъ въ 
домахъ приходскихъ людей), Муфпожской школы В. Вигаер- 
скаго (онъ же окружный миссіонеръ Удорскаго края 64 бе
сѣды), Петровской—Александра Суровцова (7 бесѣдъ въ шко
лѣ и 2 бесѣды въ деревняхъ), ж) сданные Его Преосвящен
ствомъ рапорты оо. благочинныхъ 3 и 4 округа Сольвычегод- 
скаго уѣзда съ ходатайствомъ окружнаго духовенства о на
значеніи средствъ на служебные разъѣзды окружнымъ мас-
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сіонерамъ. Въ отчетѣ о. Н. Кубасова сообщаются слѣдующія 
свѣдѣнія о расколѣ въ Шабурскомъ приходѣ. Раскольниковъ 
въ приходѣ къ концу 1900 года состояло 72 м. и 76 ж., 
всѣ раскольники здѣсь безпоповцы Изъ родившихся у ра
скольниковъ крещено дѣтей по раскольническому обряду двое; 
погребены три раскольника; совращенія православныхъ въ 
расколъ не было. Замѣчено, что расколъ нѣсколько ослабѣ
ваетъ. У раскольниковъ въ приходѣ нѣтъ ни моленныхъ, ни 
наставниковъ и духовныхъ отцовъ, ни начетчиковъ и пропа
гандистовъ. Раскольники живутъ отдѣльно отъ православныхъ 
и стараются не имѣть общенія съ ними; къ Церкви и духо
венству стоятъ во враждебномъ отношеніи. Бесѣдами священ
ника и учителя—миссіонера раскольники мало интересуются 
по своей безграмотности и по закоренѣлому упорству. Свя
щенникъ имѣетъ возможность посѣщать дальніе раскольничьи 
поселки, отстоящіе отъ приходскаго храма на 60 верстъ, 
только въ зимнее время, такъ-какъ весной и осенью сообще
ніе съ ними прекращается отъ разлитія многихъ рѣчекъ; а 
лѣтомъ дороги здѣсь бываетъ настолько грязны и болотисты, 
что нѣть возможности проѣзжать на верховой лошади. Бъ 
приходѣ кромѣ школы при церкви существуетъ церковная 
школа въ починкѣ Исаковскомъ, въ 37 верстахъ отъ церкви, 
-  гдѣ учительствуетъ лицо съ богословскимъ образованіемъ, 
имѣющее на своей обязанности вести въ свободное отъ учеб
ныхъ занятій кремя религіозно-нравственныя бесѣды съ ра
скольниками и православными.

Совѣтъ Братства при разсмотрѣніи и обсужденіи отче
товъ помощниковъ миссіонера, окружныхъ миссіонеровъ и 
миссіонеровъ-учителей принималъ мѣры со своей стороны къ 
содѣйствію противораскольнической миссіи. Такъ, по поводу 
изложеннаго въ годичпомъ отчетѣ помощника миссіонера Н. 
Соколова, Совѣтъ Братства ходатайствовалъ предъ Его Пре
освященствомъ о ноощреніи Бѣлослудскаго священника Васи
лія Попова за его ревностную дѣятельность въ борьбѣ съ ра
сколомъ, докладывалъ Его Преосвященству о производствѣ 
одного изъ ІІермогорскихъ псаломщиковъ въ санъ діакона въ 
интересахъ достиженія большей торжественности богослуженія 
въ приходскомъ храмѣ, входилъ также въ сношеніе съ ду
ховнымъ правленіемъ по вопросу о производствѣ въ санъ 
діакопа псаломщика Бѣлослудскаго прихода, сообщалъ на 
распоряженіе духовнаго правленія Ь замѣченномъ увеличеніи 
числа векрещеппыхъ въ Кивокурскомъ приходѣ, дѣлалъ со
отвѣтствующія руководственвыя указапія нѣкоторымъ священ
никамъ относительно болѣе лучшей и правильной постановки
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иротивораскольнической миссіи въ подвѣдомственныхъ имъ 
приходахъ. По поводу изложеннаго въ отчетѣ окружнаго мис
сіонера В. Вишерскаго Совѣтъ Братства обращалъ внима
ніе духовенства Удорскаго края на важность нротиворасколь- 
нической миссіи приходскихъ пастырей и указывалъ нѣкото
рыя мѣры, служащія къ возвышенію успѣховъ этого дѣла. 
Кромѣ того, Совѣтъ Братства въ отчетномъ году а) былъ 
озабоченъ пріобрѣтеніемъ книжныхъ пособій для окружныхъ 
миссіонеровъ и съ этой цѣлію собиралъ свѣдѣнія объ имѣю
щихся въ распоряженіи миссіонеровъ книгахъ, полезныхъ въ 
борьбѣ съ расколомъ, изъ библіотекъ приходскихъ церквей 
подвѣдомственнаго округа, дабы имѣть возможность судить о 
томъ, какія книги и въ какомъ количествѣ экземпляровъ не
обходимо пріобрѣсти на средства Братства,—б) принималъ 
мѣры къ пріисканію учителей съ богословскимъ образованіемъ 
въ церковныя школы приходовъ съ раскольническимъ насе
леніемъ; в) для распространенія грамотности съ цѣлію ослаб
ленія раскола въ Печерскомъ краю и въ виду особенно бла
гопріятныхъ мѣстныхъ условій, Совѣтомъ Братства принято 
рѣшеніе объ открытіи въ с. Троицко-Печерскомъ женской 
церковно-приходской школы съ общежитіемъ для учащихся;
е) продолжалось дѣло объ устройствѣ церкви-школы въ дер. 
Лузѣ, Летскаго прихода, и часовни-школы въ дер. Ибпонской, 
Ужгинскаго прихода, а также въ дер. Ибской, Ертомскаго 
прихода,—д) продолжалось дѣло изданія зырянскихъ перево
довъ на основаніи даннаго Совѣту Братства разрѣшенія на 
это отъ Святѣйшаго Синода; въ отчетномъ году окончено пе
чатаніе „Молитвослова", переведеннаго на зырянскій языкъ 
священникомъ Александромъ Сахаровымъ; приготовлено къ 
печати восемь житій святыхъ угодниковъ Божіихъ; изъ нихъ 
житіе св. Стефана Пермскаго и св. Праведнаго Прокопія 
Устюжскаго сданы въ типографію для напечатанія; разсмат
ривались высланные изъ Духовной Консисторіи для отзыва 
1) зырянскій переводъ „Начатковъ" христіанскаго православ
наго ученія (пер. Забоевой) и 2) составленныя д. стат. совѣгн. 
Лыткинымъ книги: „Краткая грамматика зырянскаго языка и 
зыряно-русскій словарь" и „свѣдѣнія изъ грамматики цер
ковно-славянскаго и русскаго языка и русско-зырянскій сло
варь"; разсылались по приходамъ съ зырянскимъ населеніемъ 
полученныя изъ Духовной Консисторіи книги „Евангеліе* на 
зырянскомъ языкѣ и „Зыряно-русско-церковно-славянскій бук
варь", а также вышеупомянутыя „Начатки христіанскаго уче
нія" на зырянскомъ языкѣ.

Б. Дѣятельность Совѣта Братства по завѣдыванію и 
содержанію миссіонерской противорасколънической школы въ
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г. Устюгѣ.—Миссіонерская противораскольническая школа въ 
г. Устюгѣ въ отчетномъ году состояла изъ двухъ отдѣленій— 
средняго и старшаго. На основаніи вышеизложеннаго (гл. III) 
иостановленія Общаго Собранія Братства 9 іюля 1900 года 
въ отчетномъ году не было пріема учениковъ въ младшее от
дѣленіе школы. ІІо журнальному постановленію Совѣта отъ 
14 сентября 1900 года за № 15 былъ принятъ во второе 
(среднее) отдѣленіе школы крестьянскій сынъ Петръ Сивер- 
гинъ; въ теченіи учебнаго года уволенъ изъ школы, согласно 
прошенію, ученикъ средняго отдѣленія Константинъ Переба- 
тинскій. Въ концѣ отчетнаго года въ школѣ обучались слѣ
дующія лица: а) въ старшемъ отдѣленіи: Тимоѳей Булышевъ, 
Тимоѳей Золотаревъ и Иванъ Напалковъ—крестьяне Керчем- 
скаго прихода, Устьсысольскаго уѣзда, Николай Кичановъ 
псаломщическій сынъ и Евгеній Тюрпипъ—діаконскій сынъ 
Летскаго прихода, того же уѣзда, Стефанъ Кетовъ—кре
стьянскій сынъ того же прихода, Варлаамъ Егулемовъ и 
Андрей ІІермогорскій—крестьяне Сольвычегодскаго уѣзда, и 
Иванъ Кудринъ—крестьянинъ Туровецкаго прихода, Устюж
скаго уѣзда; б) въ среднемъ отдѣленіи: Михаилъ Аѳанасьевъ 
крестьянинъ Чупровскаго прихода, Яренскаго уѣзда, Алек
сандръ Козловъ —крестьянскій сынъ Оквадскаго прихода, 
того же уѣзда, Ѳедоръ Пермогорскій крестьянинъ Евскаго 
прихода, Сольвычегодскаго уѣзда, Матѳей Протасовъ—кре
стьянинъ Нижнеуфтюжскаго прихода, того же уѣзда, Петръ 
Сивергинъ—крестьянскій сынъ ІІажгинскаго прихода, Усть
сысольскаго уѣзда, Константинъ Тимушевъ—крестьянинъ Кер
ченскаго прихода, Никольскаго уѣзда. Преподавателями шко
лы состояли тѣ же лица, которыя занимались въ школѣ и въ 
предыдущемъ году, а именно: законоучителемъ—священникъ 
Устюжской градской Варваринской церкви о. Тихонъ Соко
ловъ,—онъ же обучалъ церковному пѣнію,— преподавателемъ 
исторіи и обличенія русскаго раскола и ученія о богослуже
ніи— учитель Устюжскаго духовнаго училища Ѳедоръ Була
товъ. Въ отчетномъ году было преподано: 1 ) законоучителемъ 
въ старшемъ отдѣленіи школы: Пространный православный 
катихизисъ; Свящ. Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта; крат
кія свѣдѣнія о книгахъ свящ. Писанія Ветхаго Завѣта; изъ 
церковной исторіи: исторія церкви Апостольской; разрушеніе 
Іерусалима; важнѣйшія гоненія на христіанъ отъ язычниковъ; 
исторія церкви при Константинѣ Великомъ и Юліанѣ Отступ
никѣ; о вселенскихъ соборахъ; о раздѣленіи церквей; о тру
дахъ Свв. Кирилла и Меѳодія; о крещеніи княгини Ольги и 
князя Владиміра; о Кіево-Печерской Лаврѣ; о святителяхъ



Петрѣ, Алексѣѣ, Іонѣ п Филиппѣ; о Тровце-Сергіевой Лаврѣ; 
о патріархахъ Іовѣ, Гермогенѣ и Филаретѣ; о патріархѣ Ни
конѣ; о появленіи раскола въ русской церкви; объ учрежденіи 
Св. Синода; о церковной уніи и ея уничтоженіи;—въ сред
немъ отдѣленіи: изъ пространнаго Катихизиса введеніе въ 
православный Катихизисъ и ученіе о вѣрѣ; изъ церковной 
исторіи— но программѣ старшаго отдѣленія; 2) преподавате
лемъ исторіи и обличенія раскола—въ старшемъ отдѣленіи: 
а) по обличенію русскаго раскола: источники, откуда должны 
быть почерпаемы доказательства противъ раскола; характеръ 
полемики противъ раскола,— предварительныя понятія—дог
матъ и обрядъ, ересь и расколъ; понятіе о церкви; разсмот
рѣніе общихѣ всѣмъ раскольникамъ мнѣній (о мнимыхъ из
мѣненіяхъ въ Символѣ вѣры, объ имени Іисусъ, о перстосло- 
женіи, о крестѣ четверокопечномъ, о троекратномъ аллилуіи, 
о молитвѣ Іисусовой, о числѣ просфоръ на проскомидіи, о 
мнимыхъ измѣненіяхъ въ нѣкоторыхъ молитвахъ и чинопо
слѣдованіяхъ церковныхъ, о клятвахъ соборовъ 1666 и 1667 гг., 
о порицаніяхъ на именуемые старые обряды, о недостаткахъ, 
допускаемыхъ православными въ Богослуженіи и въ жизни); 
разборъ ученія безпоповщинскихъ толковъ объ истинной цер
кви, объ антихристѣ, о прекращеніи іерархіи и таинствъ во 
времена антихриста и о таинствахъ; разборъ ученія пріемлю
щихъ Бѣлокриницкое священство (о мнимой возможности пре
вращенія въ церкви Христовой епископства и хиротоніи;; 
незаконность чинопріятія, совершеннаго надъ митрополитомъ 
Амвросіемъ, и архіерейскихъ дѣйствіяхъ послѣдняго у ра
скольниковъ; ниспроверженіе противоокружниками основъ бѣ- 
локриницкаго священства; б) обученіе пріемамъ собесѣдованія 
съ глаголемыми старообрядцами посредствомъ примѣрныхъ со
бесѣдованій между собою; в) повтореніе исторіи раскола; г) 
ознакомленіе съ главными правилами дидактики и практиче
ское ознакомленіе съ обученіемъ дѣтей въ школѣ (посѣщеніе 
школьныхъ уроковъ, пробные уроки въ школѣ); —въ среднемъ 
отдѣленіи: обличеніе русскаго раскола—по программѣ стар
шаго отдѣленія (—до ученія пріемлющихъ Бѣлокриницкое 
священство). Ученье въ школѣ продолжалось съ начала ок
тября 1900 года до 21 марта 1901 года. Уроки давались 
преподавателями по предварительно составленному росписанію, 
разсмотрѣнному Совѣтомъ Братства и утвержденному Его 
Преосвященствомъ; программы преподаванія также были ут
верждены Его Преосвященствомъ. Примѣрныя собесѣдованія 
учениковъ школы велись подъ руководствомъ преподавателя 
школы г. Булатова, а также, подъ руководствомъ помощни
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ковъ енархіальнаго миссіонера С. Клочкова и Н. Соколова, 
которые были вызваны для этой цѣли въ г. Устюгъ на двѣ 
недѣли каждый (Клочковъ—съ 15 января 1901 г. и Соколовъ 
—съ 20 февраля 1901 г.). Для практическаго ознакомленія 
съ пріемами начальнаго обученія дѣтей ученики старшаго 
отдѣленія миссіонерской школы посѣщали уроки Красногор
ской, въ г. Устюгѣ, церковно-приходской школы и въ конпѣ 
учебнаго года каждый изъ нихъ далъ въ этой школѣ проб
ный урокъ подъ руководствомъ и наблюденіемъ преподавателя 
миссіонерской школы г. Булатова. 22—23 марта было произ
ведено испытаніе учащихся въ присутствіи Преосвященнаго 
Предсѣдателя Братства, Предсѣдателя Совѣта и преподавате
лей школы. По обсужденіи результатовъ испытанія Совѣтомъ 
Братства (по журн. пост. 9 апрѣля 1901 г.) 9 учениковъ 
старшаго отдѣленія удостоены права кончившихъ полный курсъ 
школы, почему и опредѣлено выдать имъ соотвѣтственныя 
ихъ познаніямъ и поведенію свидѣтельства,—а 7 учениковъ 
средняго отдѣленія переведены въ старшее отдѣленіе. Въ от
четномъ году миссіонерская школа помѣщалась въ Михаило- 
Архангельскомъ монастырѣ въ особо устроенныхъ комватахъ, 
приспособленныхъ для школы съ общежитіемъ, за плату но 
10 руб. въ мѣсяцъ; содержаніе ученикамъ школы давалось 
отъ монастыря за плату по 5 руб. 50 коп, въ мѣсяцъ за 
каждаго ученика. На содержаніе школы въ отчетномъ году 
Совѣтомъ Братства израсходовано 1731 р. 62 коп.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
О книгѣ „Общедоступное объясненіе Евангелія въ поряднѣ 

земной н*изни Христа Спасителя". Спб. 1901 г.
Журналомъ Учебп. Ком. при Св. Сѵнодѣ, утвержден

нымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода, постановлено:
Книгу, подъ заглавіемъ: „Общедоступное объясненіе Еван

гелія въ порядкѣ земной жизни Христа Спасителя". Посвя
щается православному народу. М. О. (СПБ. 1901 г.)—допу
стить въ ученическія библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

(Дерк. Вѣд. № 25, отъ 23 іюня 1901 г.).
Въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 28, отъ 13 іюля 1901г. 

напечатано:
К н и г а  „ О б щ е д о с т у п н о е  о б ъ я с н е н іе  Е в а н г е л ія  въ  п о р я д 
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Христа Спасителя по возможности евангельскими же словами, 
размѣстивъ зачала всѣхъ четырехъ евангелій одно за другимъ 
въ порядкѣ Его земной жизни и снабдивъ дополнительными 
поясненіями нуждающіеся въ нихъ стпхи. Изложенію самаго 
текста евангельскаго предпослано небольшое введеніе, въ ко
торомъ объясняется значеніе слова „Евангеліе®, даются крат
кія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности евангелистовъ и самыя 
общія указанія на характеристическія отличія каждаго изъ 
четырехъ евангелій. Текстъ евангельскій изложенъ на рус
скомъ языкѣ; послѣ двухъ-трехъ стиховъ текста дѣлаются 
краткія поясненія ихъ смысла и указанія на историческія ус
ловія, особенности народной жизни и обычаи въ современной 
Спасителю Іудеѣ и вообще разныя обстоятельства, бросающія 
свѣтъ на смыслъ и значеніе того или другого стиха. Объ
ясненія въ большинствѣ случаевъ изложены простымъ яснымъ 
и общедоступнымъ языкомъ. Цѣна книжки (90 коп.) —при 
весьма значительномъ объемѣ (ХѴН-436 стр.)—очень де
шевая.

Главный складъ изданія: С.-Петербургское Т-во Печати, 
и Издат. дѣла „Трудъ®. СІ1Б., Фонтанка, 86. ‘А

Можно пріобрѣтать: Въ книжныхъ магазинахъ Думнова 
и Тузова—въ С.-Петербургѣ. Въ Москвѣ, у Думнова и Печ- 
ковской а также во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ 
обѣихъ столицъ.

„Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императоровъ,
Императрицъ и Великихъ Князей® (съ портретами, рисунками 
и біографіями). Составлена иреимуществ. для школьныхъ би
бліотекъ. ИзданіеИ. В. Преображенскаго. Спб. 1900 г. Цѣна книги 
(въ изящн. и прочн. перепл ) 80 коп.

„Ц ер к о в н ы й  Вѣстникъ® . „Въ настоящей книгѣ соб
раны разсказы о русскихъ Императорахъ, начиная съ Петра 
Великаго, Императрицахъ и Великихъ Князьяхъ, Здѣсь въ 
авекдотич. формѣ изложены черты изъ ихъ жизни и дѣятель
ности. Интересные сами по себѣ, разсказы эти особ. внима
нія заслуживаютъ въ томъ отношеніи, что по нимъ можно 
составить довольно полную, вѣрную характеристику нашихъ 
Государей и Государынь. Кромѣ того, въ книгѣ находимъ и 
краткія біографич. о нихъ свѣдѣнія. Издатель предназначаетъ 
свою книгу преимуществ. для школьныхъ библіотекъ. Безу
словно пригодная для нихъ и полезная, она доставитъ хоро
шее занимат. чтеніе и вообще для всѣхъ, во всякомъ возра
стѣ. Къ книгѣ приложены очень недурно исполненные порт
реты и рисунки. Вообще внѣшняя сторона изданія прекрас-
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пая; переплетъ изящный. По этимъ своимъ достоинствамъ на
стоящая книга была бы очень пригодною для подарковъ или 
для раздачи въ награду за успѣхи*. (№ 26-й за 1900 г.)

Собранные въ книгѣ г. Преображенскаго разсказы изъ 
жизни Царей и Царицъ, отчасти апекдотич., отчасти историч. 
характера, раскрываютъ предъ читателями, главнымъ обра
зомъ, глубину и доброту ихъ сердца. Всѣ разсказы проник
нуты неподдѣльнымъ патріотич. чувствомъ, многіе художе
ственно изложены и читаются съ интересомъ. Разсказамъ объ 
Императорахъ предпосылаются самимъ авторомъ краткія біо- 
граф. свѣдѣнія и сжатая характеристика. Черезъ всѣ разска
зы красною питью проходитъ одна мысль, что для нашихъ 
Царей высшее благо на сей землѣ есть благо своего отече
ства, высшая любовь—это любовь къ своему народу и высшая 
опора жизни и всѣхъ стремленій—Богъ. Вотъ вапр., без
смертныя слова нашего Великаго Самодержца, воплощающія 
эту великую идею нашихъ Царей, сказанныя передъ Полтав
ской битвой: _А о Петрѣ вѣдайте, что ему жизнь не дорога, 
была бы жива Россія, вѣра и благоденствіе наше*. Или вотъ 
что отвѣтилъ другой знаменитый Самодержецъ (Николай I), 
когда его Супруга, указывая на своихъ малолѣтнихъ дѣтей, 
умоляла его не ѣхать въ Москву къ холернымъ больнымъ: 
„У меня въ Москвѣ 300.000 дѣтей, которые погибаютъ*, и 
немедленно уѣхалъ. „Книжка г. Преображенскаго особенно 
полезна для дѣтей-школьниковъ, которымъ она преимуще
ственно и предназначается. Въ своихъ увлекат. разсказахъ, 
рисуя предъ ними кроткій и добрый, симпатичный и забот
ливый образъ нашихъ Царей и Царицъ, она незамѣтно вло
житъ въ ихъ дѣтскую душу чувство любви и благодарности 
къ Царю и Отечеству и тѣмъ самымъ сослужитъ не малую 
службу въ дѣлѣ воспитанія надежныхъ гражданъ и самоот
верженныхъ слугъ Государю. Кромѣ того, изданіе заслужи
ваетъ широкаго распространенія и во всяхой русской семьѣ*. 
(Миссіон. Обозр. 1900 г., м. Декабрь, стр. 829—830).

„Руководство для сельскихъ пастырей*. „Не смотря на 
то, что составителю разсматриваемой книжки приходилось ог
раничиваться подборомъ чужихъ статей, трудъ его нельзя не 
признать очень цѣннымъ, а выполненіе весьма удачнымъ; 
подобранныя статьи написаны очень живо, а нерѣдкоЦи по
этично. Авторъ выбралъ черты изъ жизни Императора Петра I, 
Императрицы Екатерины Великой, Императора Павла I, Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, Императоровъ Александра I и 
Николая I, Великихъ Князей Константина и Михаила П ав
ловичей и Императоровъ Александра II и Александра III.
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„Разсматриваемая книга вполнѣ достигаетъ своей высо
кой цѣли—укрѣпить въ народѣ любовь къ Царственному До
му (на каковой любви зиждется благоденствіе нашего отече
ства). Восходя ко времени перваго нашего императора, г. 
Преображенскій выбираетъ такіе разсказы и черты изъ жизни 
представителей Дома Романовыхъ, которые, до глубины тро
гая сердце, убѣждаютъ наглядно, что если кто изъ живущихъ 
въ нашемъ отечествѣ живетъ не для себя, а для другихъ, 
такъ это нашъ Царскій Домъ.

„Книжка снабжена рисунками, портретами царствующихъ 
Императоровъ и Императрицъ и нынѣ царствующихъ Госу
даря и Государыни, а также рисунками, изображающими мо
литву Императора Александра II наканунѣ обнародованія 
манифеста объ освобожденіи крестьянъ (19 февраля 1861 г.), 
чтеніе самого манифеста священникомъ въ церкви, раздачу 
Императоромъ Александромъ II крестовъ въ лазаретахъ ра
ненымъ, закладку Сибирской желѣзной дороги въ 1892 г. 
посѣщеніе Государемъ Императоромъ Александромъ III холер
наго барака въ Обуховской больницѣ и чудесное спасеніе 
Царской Семьи 1888 г. 17 октября.

„Книжна г. Преображенскаго пригодна для школьнаго 
и внѣшкольнаго чтенія и заслуживаетъ широкаго распростра
ненія не только въ церковно-приходскихъ школахъ, но и въ 
каждой истинно русской семьѣ" (м. Іюль 1900 г.).

Въ настоящее время вышло пятое изданіе книги, тща
тельно пересмотрѣнное и исправленное. При выпискѣ отъ 
издателя цѣна кн. вмѣсто 80 к. 50 к. Главный складъ книги 
у издателя: С.-Петербургъ, Звенигородская, 12.

Открыта подписка на 1902 г. на духовно-академическіе журналы
„ЦЕРКОВНЫЙ вьстникъ-

И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
съ приложеніемъ полнаго собранія твореній Св. Іоанна

Златоуста.
С.-Петербургская дух. Академія, въ твердой рѣшимости 

и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она 
служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, бу
детъ издавать въ 1902 году „Церковный Вѣстникъ" н е х р и 
стіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ.

Въ Ц. В. печатаются: 1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ 
содержаніемъ обсужденіе богосл. и церковио-истор. вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени; 2) Статьи 
церковно-обществ. характера, посвященныя обсужденію раз
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личныхъ церк. явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣ
сто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соб
лаговолять высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ 
вопросамъ жизни; 3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ 
излагаются и подвергаются критич. замѣчаніямъ факты и яв
ленія церковно-общесгв. жизни, какъ они отображаются въ 
текущей дух. и свѣтской печати; ±) „Въ области церковно
приходской практики"—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ 
разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практи
ки; 5) Корреспонденціи изъ епархіи и изъ-за границы; 6) 
Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ по вопросамъ изъ области религіозной и церковно-' 
обществ жизни; 7) Постановленія и распоряженія правитель
ства; 8) Лѣтопись церк и обществ. жизни въ Россіи и заг
раницей; 9) Разныя извѣстія и замѣтки,—разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ „ХристіанСЕ >е Чтеніе" входятъ самостоятельныя и 
переводныя статьи богосл. истор. и назидат. содержанія, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соеди- 
диняется и общедоступность изложенія, а также критич. за
мѣчанія о выдающихся новостяхъ отечеств. и иаосгр. богосл. 
литературы. Вь удовлетвореніе желанія многихъ подписчи
ковъ, „Христіанское Чтеніе" съ 1897 г. выходитъ ежемѣсяч
но книжками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ (око
ло 200 страницъ), что дасть возможность правильнѣе слѣ
дить за всѣми выдающимися явленіями вь области богосл. 
науки и церковно-обществ. жизни.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ из
данію „Полнаго Собранія Твореній Св. Іоанна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Въ изда
ніе это входятъ всѣ дошедшія до насъ подлинныя (а отчасти 
и предполагаемыя) творенія святаго отца церкви въ той пос- 
лѣдоват. къ какой они расположены въ извѣстной патрологіи 
Мияя (сь обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно 
издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ 
(около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), нова 
не исчерпано будетъ все изданіе Миня. 3) Цѣна каждаго 
тома въ отдѣіьной продажѣ три (3) рубля. 4) Но чтобы об
легчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редавія духовно- 
академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое при
ложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) под
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писчики иа оба журнала получаютъ каждый томъ, издавае
мый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за 
одинъ руб. ( 8 + 1 = 9  руб.д и подписчики на одинъ изъ нихъ 
—за 1 руб. 50 коп. (5 +  1 р. 50 к о п — 0 руб. 50 к.), счи
тая въ томъ и пересылку, При гакахъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсгь полное собраніе тво
реній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви.

Въ 1902 году будетъ изданъ восьмой годъ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ Бесѣды Св. Іоаниа Златоуста на 
Евангеліе отъ Іоанна.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1902 года пожелали бы получить и первые семь то
мовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 к. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По гтой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ семи 
томовъ.

Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба 
журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоан
на Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ— 
9 руб. 50 коп. б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ® 5 (пять 
РУ».- съ приложеніяхъ Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переилетЬ 7 руб.; за „Христіанское 
Чтеніе® 5 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна 
Златоуста— 6 руб. 50 кои., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣстника® и „Христіанскаго 
Чтенія® въ С.-Петербукгѣ. 3—1

Открыта подписка на 1902 годъ на духовный журналъ

„ С Т Р А Н Н И К Ъ "
съ приложеніемъ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ®
и новой серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ.
Духовный журналъ „Странникъ® будетъ издаваться въ 1902 

году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ 
движеній богословско-философской мысли и церковно-обществ. жи
зни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе бо
лѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ удовлетвореніе насущнѣйшей по
требности нашего времени редакція еъ 1898 года приступила къ
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крупному литерат. продпріятію, именно къ изданію „Общедосту
пной Богословской Библіотеки", имѣющей своею цѣлью сдѣлать 
болѣе доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностр. богосл. литературы. Именно: 1) При 
редакціи духовнаго журнала „Странникъ* издается „Общедоступ
ная Богословская Библіотека* въ качествѣ безплатнаго приложе
нія. 2) Въ нее входятъ лучшія и канитальн. произведенія рус
ской и иностр. богосл. литературы по всѣмъ отраслямъ богосл. 
знанія: по Ов. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогат. къ его изученію 
сочиненій имѣется въ виду издать и полное толкованіе на всю 
Библію примѣнит. къ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), 
по Основному, Догмат. и Нравств. богословію (лучшія системы 
изъ русской и иностр. литературы^, Библейской и Церковной 
исторіи, проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли 
представителями избираются каиитальн. труды лучшихъ богосл. 
писателей— русскихъ и иностранныхъ. 3) Ежегодно издается по 
два тома отъ 40 до 45 и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ, -все
го около 1,500 страницъ убористаго, но четкаго шрифта, такъ 
что подписчики нашего журнала, ежегодно получая по два тома 
лучшихъ произведеній русской и иностр. богосл. литературы, безъ 
робемененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произведе
ній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала бы громадныхъ 
расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей. Въ те
ченіе первыхъ лѣтъ выхода „Общед. Богосл. Библіотеки* под- 
иисчиками получены слѣдующія цѣнныя изданія: а) „Правосл. 
Собесѣдовательноѳ Богословіе* придв. прот. I. В. Толмачева,— ка
питальное и единств. въ евоемъ родѣ сочиненіе въ нашей духов
ной литературѣ, составляющее вполнѣ необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ 
оставаться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному на
зиданію во ввѣренной его попеченію паствѣ; б) Исторія Хрис
тіанской Церкви въ X IX  вѣкѣ*, въ двухъ томахъ (Православ. 
Востокъ и иносл. западъ) съ иллюстраціями, составляющая впол
нѣ понятную потребность для соврем. поколѣнія, которое стоитъ 
на зарѣ новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ 
вносъ въ сокровищницу міровой исторіи, и в) „Православная Бо
гословская Энциклопедія* или Богословскій энциклопед. словарь, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго богословски-обра- 
зованнаго человѣка свѣдѣнія по предметамъ богосл. и филос. зна- 
пія, съ иллюстраціями и картинами. Въ 1902 году подписчики
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журнала получатъ 3-й и 4-й томы „Правосл. Богословской Эн
циклопедіи * (на буквы В, Г, Д и Е), за которыми въ свое вре
мя не замедлятъ послѣдовать и другіе. Кромѣ того съ 1902 г. 
редакція приступаетъ къ новой серіи богословско-аполог. трактатовъ 
подъ общимъ заглавіемъ: „Христіанство, Наука и Невѣріе", имѣ
ющихъ своею цѣлію защиту Христіанства противъ новѣйшаго не
вѣрія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно будетъ издаваться по од
ному выпуску въ 10— 12 печ. листовъ (около 200 страницъ) 
въ каждомъ. Въ 1902 г. будетъ данъ крит. разборъ извѣстныхъ 
лекцій А. Гарнака „Сущность Христіанства"'. Журналъ по преж
нему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10 — 12 и бо
лѣе печ. листовъ (200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложені
емъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки* и 
одного вып. богословско-аполог. трактатовъ восемь (8) рублей съ 
перес. и дос.,

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для не подписчиковъ цѣ
на „Общед. Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, а съ 
перес. 3 р. б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. 
за выпускъ, в) Новые подписчики, желающіе получить ужо 
вышедшіе восемь выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома „Прав. 
Собесѣдов. Богословія", два тома „Исторіи Христ Церкви" и 
два тома „Прав. Богоел. Энциклопедіи"), при выпискѣ всѣхъ 
прилагаютъ по 1 р. за томъ, а при выпискѣ иа выборъ по 1 р. 
50 к. г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній большихъ 
расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ 
количествѣ экземпляровъ и поэтому подписчикамъ на льготныхъ 
условіяхъ будетъ выдавать только 1 экз. За второй и слѣд эк
земпляры подписчики платятъ по 2 р. 50 коп. за экз. безъ 
перес. и 3 р, съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 коп. 
съ перес.

Адресоваться: Въ р-дакцію журнала „СТРАННИКЪ* С.-Пе
тербургъ, Невскій Проспектъ д. А» 182.

За редактора издатель проф. А, П. Лопухинъ. 2 — 2

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



П  Р  И  Б  А  Б Л Е Ш Я
Е Ъ  В О Л О Г О Д С К И М Ъ

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы М Ъ  В Ѣ Д О М О С Т Я М Ъ .
( Г О Д Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь В О С Ъ М Ы Й ) .

Ноября 15. № 22. 1901 года.

Отчетъ о состояніи раскола въ Вологодской епархіи за 1900 г.
Число раскольниковъ въ отчетномъ году по исповѣд

нымъ вѣдомостямъ увеличилось до 180 человѣкъ. Уве
личеніе это нроизошло не отъ совращенія въ ра
сколъ въ этомъ году сего количества лицъ, но объясняется 
тѣмъ, что нѣкоторыми священниками вписаны въ разрядъ 
раскольниковъ давно бывшія таковыми, но въ реэстръ расколь
никовъ до сего времени не вписанные или по неизвѣстности 
ихъ формальнаго перехода „въ вѣру" или по другимъ какимъ 
причивамъ. Священникъ Зыковской Николаевской церкви въ 
реэстръ раскольниковъ внесъ новыхъ 19 человѣкъ, священ
никъ Сеньговской Спасской церкви 27 человѣкъ, священникъ 
Болыпеельминской Михаило-Архангельской церкви— 35 чело
вѣкъ. Въ обьясненіе факта увеличенія раскольниковъ въ при
ходѣ священникъ Сеньговской церкви пишетъ, что эти лица 
пропускались ранѣе въ реэстрѣ раскольниковъ или считались 
православными, между тѣмъ какъ близкое знакомство съ при
хожанами обнаруж'ло ихъ приверженность къ расколу. Ми- 
хаило-Архангельскій священникъ сообщаетъ, что въ 1893 г. 
—году вступленія на приходъ, при опредѣленіи числа ра
скольниковъ ему приходилось руководствоваться указаніями 
частныхъ лицъ, которыя оказывались неточными. Въ отчет
номъ году вслѣдствіе указа Волог. Духовной Консисторіи отъ 
30 іюня—писать раскольниковъ въ особенныхъ отъ исповѣд
ныхъ вѣдомостей реѳстрахъ съ указаніемъ числа лѣтъ ихъ 
уклоненія въ расколъ по всѣмъ приходамъ съ раскольниче
скимъ населеніемъ приходскими пастырями сдѣланъ былъ 
опросъ крестьянъ относительно религіозныхъ ихъ убѣжденій, 
въ результатѣ котораго получилось то, что многія лица, чис
лящіяся склонными къ расколу, оказались перешедшими въ 
безпоповщину уже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ; 
были уклоненія въ расколъ и въ отчетномъ году, такъ въ 
Домшинѣ четверо приглашены были въ секту спасовыхъ (при
чемъ одинъ уже и оставилъ свои заблужденія) послѣ оправ
данія окружнымъ судомъ наставника Егора Романова, въ
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томъ убѣжденіи, что правительство признаетъ старую вѣру 
истинной. По Флоровскомъ-Вотчинскомъ приходѣ Грязов. уѣзда 
совратились въ секту филипповыхъ мущина и женщина по 
легкомыслію, а главнымъ образомъ изъ-за уір ізъ со стороны 
родственниковъ-раскольниковъ—изгнать ихъ изъ домовъ, если 
они не оставятъ Церкви, въ Заборскомъ приходѣ Тотем. уѣзда 
перекрещенъ, никогда не знавшій Церкви, крестьянинъ Иванъ 
Шалапановъ. Нъ Пѵчужскомь приходѣ (Сольвыч. уѣзда) при
няла новое крещеніе женщина больная горячкой вслѣдствіе 
повелѣпія якобы явившагося ей Господа: „Татьяна переходи 
скорѣе въ старую вѣру, я въ четвергъ приду еа твоей душей"; 
въ Туировскомь приходѣ Яренскаго уѣзда совратился во вре
мя болѣзни крестьянинъ Степаиъ Ивкинъ, сынъ наставника, 
по убѣжденію и настоянію отца. Въ Космо-Днміановскомъ 
Крюковскомъ приходѣ переведенъ былъ въ странническую 
секту крестьянинъ Иванъ Харитоновъ. Интересенъ фактъ его 
уклоненія. Иванъ Харитоновъ былъ членъ Прав. Церкви, не
рѣдко исполнялъ онъ долгъ исповѣди и св. Причащенія и во 
время своей жизни не имѣлъ къ расколу никакого тяготѣнія. 
Въ 1900 году съ нимъ случилась болѣзнь, его восьмидесяти
лѣтняго старца разбилъ параличъ. Первое его обращеніе вь 
болѣзни было въ приходскому священнику, который исповѣ
далъ недугуюіцаго и причастилъ его св. Таинъ. Вольной ли
шился языка, рукъ и ногъ. Благодаря старанію брата его 
Матѳія Харитонова странники полумертваго Ивана перекупа
ли и онъ пропалъ, т. е. „ушелъ въ страпство", обычный тер
минъ у странниковъ, равносильный выраженію: отошелъ къ 
цраотцамъ. Раскольники гав. обр. крестятъ такихъ, о симпа
тіи которыхъ въ старой вѣрѣ во время ихъ жизни не было и 
рѣчи, берутъ по уговору съ родственниками, противъ личной 
воли больного, чуть не мертвое дѣло, чтобы окрестить его

Указанные случаи совращенія единичны. Массовыхъ со
вращеній въ епархіи не бываетъ, да и единичные случаи рѣд
ки, какъ свидѣтельствуютъ православные крестьяне и сами 
раскольники, выражаясь о миссіонерахъ: „они хотятъ всѣхъ 
насъ перевести и то немного осталось, только старики". Въ 
среду народа проникаютъ лучи чистой истины Христовой, 
разбивая тьму раскольническихъ ученій, выясняется неправда 
умствованій, ложь устоевъ жизни раскола, открываются не
приглядныя отталкивающія явленія ея.

Пастыри, какъ главные борцы съ расколомъ въ своихъ 
приходахъ, сознаютъ свою великую отвѣтственность предъ 
Богомъ, понимаютъ высокі я миссіонерскія задачи своего слу
женія и назидаютъ заблуждающихся словомъ вразумленія,
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примѣромъ жизни, точнымъ исполненіемъ богослуженій и 
требъ, отзывчивостью на нужды пасомыхъ. Назидаютъ ихъ 
словомъ вездѣ, гдѣ представится случай. Тяжелъ ихъ грудъ; 
къ сожалѣнію нізкоторые изъ пастырей этихъ приходовъ, ко
нечно большею частью бѣдныхъ, вслѣдствіе существованія въ 
нихъ духа раскола, не обезпечены полнымъ казеннымъ жа
лованьемъ, въ которомъ они очень нуждаются. Какъ ревно
стнѣйшихъ въ борьбѣ съ недугомъ раскола настырей слѣ
дуетъ отмѣтить; священника Бѣлослудской Богородской цер
кви Василія Попова, Верховской Богородской Тот. уѣзда 
Александра Голубева, Большеельминс. Михаило-Архангельской 
церкви Димитрія Крупнова, Щугорской церкви Устьсыс. уѣз
да Александра Покровскаго и Иннокентіевской Снасопреоб- 
ражепской Константина Славороссова. Они съ одушевленіемъ 
и крѣпкою надеждою на Бога стараются разбивать тьму ра
скола. Самымъ обычнымъ и удобнымъ средствомъ вліянія на 
измѣненіе убѣжденій раскольника у священника является 
слово назиданія, проникнутое крѣпкою увѣренностью въ исти
нѣ православія и сожалѣніемъ къ заблуждающимся, высказы
ваемое раскольниками во время встрѣчъ съ ними. Затѣмъ для 
противодѣйствія расколу священники стараются совершать 
богослуженіе чинно и по уставу, вести себя достойно своего 
званія, заботливо проповѣдуютъ они въ храмѣ истины Нрав. 
вѣры, разъясняя неправильные раскольническіе наиадки, уст
раиваютъ бесѣды въ деревняхъ, въ школѣ косвенно въ своихъ 
объясненіяхъ по Закону Божію внушаютъ дѣтямъ неоснова
тельность ученія старообрядцевъ, накгнунѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней пріѣзжаютъ въ деревни, зараженныя ра
сколомъ, иногда далеко отстоящія отъ прав. храма, и служатъ 
тамъ всенощныя бдѣнія, собирающія часто массы народа, 
рѣдко бывающаго въ храмѣ, незнакомаго съ его богослу
женіемъ.

Священникъ въ своемъ приходѣ не всегда бываетъ оди
нокъ въ исполненіи великаго дѣла—привлеченія заблуждаю
щихся въ нѣдра Церкви; помощниками приходскимъ пасты
рямъ являются иногда любящіе побесѣдовать и наставить тем
ный людъ оо. діаконы, какъ, напр., въ Зыковскомъ Николаев
скомъ приходѣ Гряз. уѣзда, учители и учительницы церковно
приходскихъ школъ. Самыми же лучшими помощниками свя
щенника въ борьбѣ съ расколомъ бываютъ грамотные кре
стьяне, твердо увѣренные въ истинѣ Православія. На такихъ 
священники обращаютъ особенное вниманіе, снабжаютъ ихъ 
книгами, руководятъ въ занятіяхъ, научая что и какъ отвѣ
чать имъ на вопросы раскольниковъ. Когда гдѣ-нибудь на
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полѣ, во время праздника старообрядецъ, гордый своими зна
ніями съ убѣжденіемъ хвалитъ свою вѣру и ругаетъ Церковь, 
а православные, несвѣдущіе въ Писаніи, мужичка молчатъ, 
не въ состояніи заградить уста хульнику и ругателю, начет
чикъ православный скажетъ слово въ защиту св. Церкви, 
полезное и благовременное въ подобномъ случаѣ.

Болѣе состоятельные крестьяне книги для чтенія и вра
зумленія рвскольниковъ пріобрѣтаютъ на свои средства, дру
гимъ онѣ выдаются въ подарокъ за ихъ усердіе и заботы объ 
обращеніи заблуждающихся братій Братствами, такъ въ от
четномъ году Братствомъ Вологодскимъ во имя Всемилости
ваго Спаса подаренъ „Большой Катихизисъ® крестьянамъ: 
ІІеньевскаго прихода Александру Баркалеву и Степуринскаго 
—Филиппу Анучину, Устюжскимъ Братствомъ Сгефапо-Про- 
копіевскимъ даны въ даръ кпиги крестьянину Сольвыч. уѣзда 
Бѣлослудскаго прихода Григорію Щинакову и др. Усиленная 
забота пастырей возобновить, укрѣпить, увеличить знанія не
обходимыя для борьбы съ расколомъ, необходимость снабжать 
книгами грамотѣевъ— ревнителей ІТрав. вѣры и большой спросъ 
на противораскольническія изданія любознательныхъ прихо
жанъ вызываютъ Братства во имя Всемилостиваго Спаса и 
Стефано-Прокопіевское, по мѣрѣ возможности высылать въ 
библіотеки бѣдныхъ церквей нѣкоторыя книги, они же снаб
жаютъ необходимыми пособіями окружныхъ миссіонеровъ, 
распространяютъ въ народѣ безплатно листки и брошюры 
противораскольническаго содержанія, оказываютъ денежную 
помощь на устройство школъ въ деревняхъ съ раскольниче
скимъ населеніемъ, увеличиваютъ ихъ библіотеки <противор. 
книгами и брошюрами, помогаютъ деньгами безпріютнымъ 
православнымъ.

Наконецъ, существенную помощь пастырямъ въ ихъ 
борьбѣ съ расколомъ оказываетъ противораскольническая мис
сія, состоящая изъ епархіальнаго миссіонера, двухъ его по
мощниковъ, дѣйствующихъ въ предѣлахъ Великоустюжскаго 
викаріатства, и 23 окружныхъ миссіонеровъ. Ріпархіальный 
миссіонеръ Николай Слѣдпиковъ сдѣлалъ въ 1900 году 12 
миссіонерскихъ поѣздокъ, продолжавшихся 115 дней; побы
вавъ въ 15 приходахъ Волог. уѣзда, 10—Грязовецкаго, 9— 
Тотемскаго и 4-хъ Кадниковскаго, онъ говорилъ въ храмахъ 
поученія и устроилъ 79 публич. бесѣдъ съ народомъ; помощ
никъ миссіонера по уѣздамъ Устюжскому, Никольскому и 
Сольвычегодскому Николай Соколовъ велъ въ теченіи года до 
89 бесѣдъ, помощникъ по Яренскому и Устьсысольскому уѣзду 
Стефанъ Клочковъ въ продолженіи 5 поѣздокъ устроилъ 61
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бесѣду. Окружные миссіонеры усердно изучаютъ свое дѣло, 
пріобрѣтай теоретическія знанія по расколу, участвуя при 
бесѣдахъ, производимыхъ епархіальнымъ миссіонеромъ и его 
помощниками, и сами устраиваютъ бесѣды съ раскольниками. 
Какъ и въ прошломъ году съ неослабѣвающимъ усердіемъ и 
любовью трудилЬя Удорскій учитель Василій Вишерскій, имѣв
шій 60 бесѣдъ съ народомъ, а также священники: Бесѣдин- 
ской церкви Михаилъ Леоферовъ, ІІермогорской— Констан
тинъ Капустинъ, Нижнетоимской Павелъ Чевскій, Шурбов- 
ской— Николай Миролюбовъ.

Сѣяніе православными дѣятелями истинной вѣры среди 
раскольниковъ не остается безъ плода. Успѣхи миссіи не го
ворятъ о себѣ громко, нѣтъ большихъ цифръ обращеній, ко
торыя бы о нихъ краснорѣчиво свидѣтельствовали; въ отчет
номъ году присоединилась къ Православію только 30 слиш
комъ человѣкъ; но расколъ болѣзнь вѣковая, вологодскій ра
сколъ грубъ и теменъ, побороть его можно не сразу, а по
степенными усиліями, неослабнымъ трудомъ, постояннымъ 
стараніемъ внести въ темную среду православныя вѣрованія, 
разогнать ложпые взгляды, доброю жизнію, кротостью сокру
шать гордыню ума и упорства отступниковъ Церкви и теперь 
часто говорящихъ: „нечему намъ у васъ (священниковъ) 
учиться, мы все знаемъ", „руби нашу голову а къ вамъ не 
пойдемъ". Особенно трудна борьба тамъ, гдѣ расколъ укоре
нился, гдѣ послѣдователей его много и они сплотились, зада
вая тонъ всему населенію мѣстности. Но вездѣ, даже и здѣсь 
православныхъ дѣятелей утѣшаютъ тѣ явленія жизни, говоря
щія сердцу, что ихъ слово дѣйственно, окрыляющія въ нихъ 
надежду на лучшее будущее, подвигающія ихъ на новые 
труды. Плоды такихъ трудовъ уже сказываются: одинъ изъ 
самыхъ зараженныхъ расколомъ угловъ въ епархіи есть Пе
черскій край Устьсыс. уѣзда, гдѣ встрѣчаются большія дерев
ни, сплошь населенныя раскольниками. По словамъ мѣстныхъ 
священниковъ и здѣсь расколъ слабѣетъ, не имѣя на право
славныхъ обаянія, лучше здѣсь сталъ взглядъ на православ
наго пастыря, даже молодежь иногда заходитъ въ Церковь и 
открыто выражаетъ расположеніе къ Православію. Нѣкоторые 
же изъ печерскихъ раскольниковъ, сознавъ тщету раскола и 
непорядки жизни, произведенные имъ, пожелали быть едино
вѣрцами. Усумнились въ правдѣ вѣры родительской нѣкото
рые столпы раскола, которые оставили свое занятіе—пропа
ганду раскола и съ рѣшимостію вознамѣрились искать пра
вой вѣры; насадитель австрійской секты въ Кадник. уѣздѣ 
Николай Паничевъ обратился въ лоно Иравосл. Церкви. То



— 620

ВЪ ОДНОМЪ, ТО ВЪ другомъ мѣстѣ у раскольниковъ СЛЫШИТСЯ ' 
выраженіе желапія принять единовѣріе, чтобы не быть ли
шаемымъ Чаши жизни, нѣкоторые высказываютъ сожалѣніе, 
что ушли ранѣе вг вѣру, а другіе, особенна женщины гово
рятъ, что они желали бы перейти въ Церковь, но боятся на
смѣшекъ со стороны сосѣдей, въ Удорскомъ краѣ нѣкоторый 
обѣщаютъ оставить расколъ послѣ смерти наставника Бозова. 
Ревностные пастыри видятъ, какъ склонные къ расколу и 
жившія его интересами лида дѣлаются сторонниками Церкви 
и усердными посѣтителями храма (въ 1900 году напр., въ 
Бесѣдинсколгь приходѣ Волог. уѣзда крестьянинъ Евпсихій 
Лукинъ, любившій странниковъ и долго державшій ихъ мо
ленную въ своемъ домѣ, отказался держать ее и сдѣлался сы
номъ ГІрав. Церкви); видятъ искреннее покаяніе долго блуж
давшихъ внѣ Церкви, 30 лѣтъ не исполнявшихъ христіан
скихъ обязанностей, а иногда не бывавшихъ на исповѣди отъ 
роду, которые дѣлались защитниками и ревностными пропо
вѣдниками Прав. вѣры (Иванъ Бороничевъ въ Иннокентіев- 
скомъ приходѣ), видятъ смягченіе сердца расколоучителей, 
оставлявшихъ нѣкоторыя нападки на Церковь послѣ кроткихъ 
вразумленій. Съ каждымъ годомъ слабѣетъ сочувствіе расколу, 
съ каждымъ годомъ увеличивается въ приходахъ число испо 
вѣдниковъ и причастниковъ, многолюднѣе бываютъ собранія 
богомольцевъ въ праздники, уменьшается увлеченіе расколь
ническими обычаями, напротивъ замѣчается, что священника 
начинаютъ приглашать соборовать больныхъ въ тѣхъ прихо
дахъ, гдѣ ранѣе совсѣмъ не прибѣгали къ сему таинству, 
чаще стали заказывать заупокойныя литургіи и даже сороко
усты по умершимъ, словомъ, чада Церкви дѣіаются послуш
нѣе ей и усерднѣе въ исполненіи своихъ религіозныхъ обя
занностей.

(Окончаніе впредь).

Р 'В ч  ъ
произнесенная послѣ перваго служенія въ Свято-Духовомъ

монастырѣ.
Ие оставлю васъ сиры, пріиду къ вамъ 

(слова Христа Спасителя Іоан. 14, 18). 
Возлюбленные о Христѣ отцы и братіе!

Осиротѣлой зовется та семья, которая лишилась отца; 
не полно, а часто и не правильно, несчастливо течетъ жизнь 
такой семьи. Не бываетъ вообще благоустроеннаго общества
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безъ хорошаго руководителя или правителя. Не бываетъ ни
какого успѣха тамъ, гдѣ непризнаютъ власти, вѣрно ведущей 
къ намѣченной цѣли: будь то— простое человѣческое пред
пріятіе, или даже союзъ съ нравственными задачами; безъ 
надлежащаго кормила опо неминуемо погибнетъ.

Кормило, власть, упорядоченное главенство—вотъ что 
можетъ поддержать и оживить всякое учрежденіе, если толь
ко оно въ себѣ самомъ, въ своемъ корнѣ не носитъ разру
шительнаго начала. Кормчій, глава или управитель, умѣло и 
съ любовію исполняющій свое дѣло— вотъ душа каждаго пред
пріятія, каждаго союза, всякой благоприличной общипы. Овъ 
не только группируетъ и тѣсно сплачиваетъ вокругъ себя 
членовъ даннаго общества, не только распредѣляетъ соотвѣт
ственно силамъ каждаго общій трудъ и направляетъ дѣятель
ность всѣхъ къ единой цѣли, но и связуетъ ихъ какъ бы 
въ одинъ родственный кружокъ, въ неразрывную мирную 
семью. Словомъ, добрый, сердечный, любвеобильпый началь
никъ-руководитель вноситъ въ жизнь своихъ подчиненныхъ и 
соработниковъ характеръ семейственности, искренности, сер
дечности. А это главнымъ образомъ и обусловливаетъ успѣхъ 
дружной дѣятельности всѣхъ членовъ общины и дѣлаетъ жизнь 
ея полною, радостною, прочною, счастливою.

Наша община—духовная, благочестивая но происхож
денію своему и добрымъ намѣреніямъ. А потому въ ней бо
лѣе, чѣмъ во всякой другой общинѣ, долженъ быть духъ вза
имной любви и единомыслія,- и болѣе, чѣмъ въ какомъ либо 
иномъ обществѣ, долженъ быть мудрый правитель глава. Вѣдь 
здѣсь дѣло касается не земныхъ какихъ либо пріобрѣтеній, 
а небесныхъ—спасенія каждаго изъ насъ въ отдѣльности и 
всѣхъ вмѣстѣ. Тутъ открывается для всѣхъ насъ многотруд
ный путь монашеской, иначе сказать—ангело-подобной жизни. 
Это не праздная, бездѣятельная жизнь, но жизнь по преиму
ществу трудовая, крестоносная, исполненная непрестанныхъ 
подвиговъ самоотверженія, самоумерщвленія и ожесточенной 
борьбы со врагами спасенія. Какъ можетъ такая жизнь стро
гаго подвижничества обойтись безъ вѣрнаго и надежпаго ру
ководителя, безъ истаго ревнителя уставовъ иноческаго житія! 
Небудь этого оплота вѣры и благочестія, хранителя отече
скихъ преданій,—козни діавола и соблазны міра скоро раз- 
шатали бы основы всякаго общежитія и не преминули бы 
внести тлетворвый, губительный духъ въ среду немощныхъ 
подвижниковъ, Безъ богодарованнаго управителя и добрымъ 
инокамъ предстоитъ большая опасность ослабѣть на пути 
добродѣтели, споткнуться на немъ или впасть въ нерадѣніе
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потомучто всѣ, и даже издавна подвизающіеся, не мало нуж
даются въ настоятельскомъ предохраненіи и руководствѣ; въ 
наставленіи и поощреніи. Въ этомъ отношеніи глубоко прав
дивы слова Премудраго: Имже нѣсть управленія, падаютъ 
яко листвіе (причт. 11, 14), и весьма убѣдительно говорятъ 
они о необходимости въ обители лица, крѣпко держащаго въ 
своихъ рукахъ бразды правленія. Лице это имѣетъ для нея 
такое же значеніе, какъ голова для нашего тѣла. Она управ
ляетъ всѣми членами вашего организма и заставляетъ ихъ- 
дѣйствовать согласно другъ съ другомъ и по волѣ ея. Такъ 
ц, въ тѣлѣ духовномъ или въ общежитіи всѣ, отъ перваго до 
послѣдняго, проходя разныя обязанности дѣйствуютъ по волѣ 
и предначертаніямъ своей главы—законнаго настоятеля, на
слѣдника и носителя преданныхъ уставовъ нашихъ отцовъ— 
законоположниковъ. Оттого древніе подвижники и любили 
именовать монастырь тѣломъ духовнымъ, а настоятеля его 
главою, и часто называли монастырскую братію, лишающуюся 
своего настоятеля, отца—аввы осиротѣлою семьею.

Испытать сиротство не давно судилъ Господь и вамъ, 
честные братія и отцы. И васъ коснулось сіе попущеніе Бо
жіе—остаться на нѣкоторое время вовсе безъ руководителя. 
Нынѣ время это прошло, а съ нимъ вмѣстѣ окончились и 
дни вашего сиротства. Волею Божіею и изволеніемъ Боголю
безнаго начальства я призванъ замѣнить вамъ бывшаго ва
шего мудраго вастоятеля, собрата и отца. Сегодня совер
шивъ Божественную Литургію въ вашемъ святомъ храмѣ и 
помолившись угоднику Божію, я самымъ дѣломъ принялъ на 
себя это высокое званіе, исполняя тѣмъ волю пославшаго меня 
къ вамъ. Говорю—высокое званіе, ибо что можетъ быть выше 
онаго? Велика честь быть іереемъ Божіимъ, пастыремъ и 
учителемъ словеснаго стада Христова, совершителемъ и стро
ителемъ Таинъ Божіихъ; но еще выше—быть ему сверхъ 
того и руководителемъ цѣлаго сонма подвижниковъ на пути, 
именуемомъ „ангельскимъ житіемъ*. Быть настоятелемъ 
обители- какое высокое и великое дѣло! При мысли о немъ 
невольный страхъ и трепетъ объемлетъ душу мою, и мепя, 
смиреннаго инока, тѣмъ болѣе смущаетъ и тревожить новое 
званіе и дѣло, что я уже опытно позналъ многочисленные 
скорби и труды пастырства и управленія и убѣдился, что 
чѣмъ выше и почетнѣе извѣстная должность, тѣмъ она мно- 
готрудвѣе и отвѣтственнѣе. А это-то паче всего и страшитъ 
теперь меня, посѣдѣвшаго старца. Мнѣ вѣдомо уже отчасти, 
къ чему приступаю нынѣ, знаю и то, чего ожидаете отъ 
меня вы, и смущаюсь. Вѣдаю, что лучше всего къ доброй
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жизни привлекаетъ иноковъ примѣръ настоятеля, достойный 
подражанія, и что такого настоятеля ры желаете себѣ. Но 
мнѣ ли несовершенному быть примѣромъ для васъ, образцомъ 
добродѣтелей? Живо помню слова Св. Апостола: „ Образъ бу
ди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чи
стотою (1 Тим. 4, 12); но „сладцѣ похвалюся паче въ немо- 
щехъ моихъ, да вселится въ мя сила Христова {2 Кор. 12, 9). 
Памятую и многое другое, что надлежитъ вѣдати настоятелю, 
памятую и исповѣдую свое недостоинство; но вѣрю, будучи 
наученъ тому Святыми Отцами, что все, происходящее по волѣ 
Божіей, „бываетъ хорошо* (Срав. Пр. Варсонофія и Іоанна 
руков. къ дух. жиз. отвѣтъ на вопр. 582), и что Господь ни
когда не оставляетъ искренно-обращающихся къ нему немощ
ныхъ своихъ рабовъ. Онъ всегда умудряетъ, вразумляетъ и 
просвѣщаетъ ихъ, но молитвамъ Преподобныхъ и Богоносныхъ 
Отцовъ нашихъ. А посему я дерзаю надѣяться, что Господь, 
благоволившій призвать меня къ великому служенію въ званіи 
настоятеля сей обители Святой, и просвѣтитъ и вразумитъ и 
укрѣпитъ меня грѣшнаго, немощнаго и недостойнаго раба 
Своего.

Вы же, отцы и братіе, надѣясь на промышленіе о васъ 
Господа, по отеческому наставленію внемлите себѣ со вся
кимъ смиренномудріемъ и любовію къ Богу (Тамъ же отв. 
на вопросъ 583), и Онъ благословитъ васъ и будетъ вамъ 
покровомъ и вождемъ; прочее, молитеся и о мнѣ, братіе, да 
слово Господне течетъ и славится, якоже и въ васъ (2 Солун. 3,1).

Господи, Іисусе Христе, Боже нашъ/ Ты . реклъ еси: 
не оставлю васъ сиры-, пріиду къ вамъ“. Нынѣ убо милостію 
посѣти рабовъ Твоихъ, здѣ предстоящихъ и молящихся Тебѣ 
—призри на молепіе ихъ и даруй имъ сердце, любящее ближ
нихъ, миръ, тишину, единодушіе и спасеніе. Яви имъ во мнѣ 
любвеобильнаго отца, смиреннаго собрата, добраго начальника, 
нелѣностнаго учителя, мудраго правителя, примѣрнаго руко
водителя, и благослови ихъ и обитель сію присутствіемъ и 
благоволеніемъ Своимъ, вѣнчай ихъ милостію и щедротами 
Своими, молитвами Преподобнаго Отца нашего Галактіона 
Вологодскаго Чудотворца и всѣхъ Святыхъ Твоихъ, да тихое 
и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чи
стотѣ!..

Благодать Господа нашею Іисуса Христа и любы Бога 
и Отца и общеніе Св. Духа  да будутъ со всіьми вами Аминь. 
(2 Кор. 13, 13).

Архимандритъ Алексій.

3
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Памяти отца Архимандрита Наѳанаила.
30-го ноября исполнится полгода послѣ смерти отца 

Архимандрита Наѳанаила, настоятеля Вологодскаго Свято- 
Духова монастыря. Кто изъ вологжанъ не зналъ этого масти
таго старца, кто въ епархіи не слыхалъ о его добротѣ, нопе- 
чительвости и заботахъ о бѣдныхъ и сирыхъ? Горе и нужда 
всякаго находили откликъ въ его любвеобильномъ сердцѣ. 
Многіе облагодѣтельствованы имъ и помнятъ добро, имъ ока
занное. Особенно незабвенна будетъ память объ отцѣ Архи
мандритѣ, какъ благодѣтелѣ, среди бывшихъ воспитанниковъ 
Вологодской духовной семинаріи—сиротъ, во время своего об
разованія лишенныхъ казеннаго содержанія по малоуспѣшности 
или за содѣянные ими проступки, по присущему юношескому 
возрасту легкомыслію и минутному увлеченію. Такіе воспи
танники безъ всякихъ средствъ къ жизни, не зная, гдѣ найти 
себѣ пріютъ, могли бы окончательно погибнуть, если бы не о. 
Архимандритъ, къ которому они шли, и который послѣ стро
гихъ отеческихъ наставленій принималъ ихъ подъ свой кровъ, 
какъ искренне любящій отецъ своихъ блудныхъ сыновей, при
шедшихъ къ нему съ горькими слезами раскаянія. Принимая 
къ себѣ такихъ воспитанниковъ, о. Архимандритъ всегда на
дѣялся на то, что можетъ быть они, съ помошію Божіею, 
исправятся и вцослѣдствіи будутъ хорошими людьми. Не 
стѣсняя монастырской братіи, онъ, не смотря на свои пре
клонныя лѣта, требующія спокойствія, самъ стѣснялъ себя, 
удѣляя для своихъ питомцевъ собственные покои. Въ призрѣ
ваемыхъ воспитанникахъ отецъ Наѳанаилъ воспитывалъ духъ 
церковности, наблюдалъ за ихъ жизнію, наставлялъ ихъ въ 
духѣ кротости, а по отношенію въ непослушнымъ иногда при
бѣгалъ и къ мѣрамъ строгости, наказывая ихъ изъ жалости 
и отеческой любви къ нимъ. И эти заботы о. Архимандрита 
и надежды на исправленіе питомцевъ не были напрасны. Мно
гіе воспитанники жившіе въ обители о. Архимандрита, ус
пѣшно окончили семинарскій курсъ, оставили свои дурныя 
привычки, за которыя были наказаны семинарскимъ уставомъ 
и въ настоящее время состоятъ священниками, одни въ своей 
родной епархіи, другіе на отдаленныхъ окраинахъ нашего 
отечества, усердно трудясь на нивѣ Христовой. Отпуская отъ 
себя на самостоятельную жизнь своихъ воспитанниковъ, о. 
Архимандритъ на прощаньи считалъ своимъ долгомъ всѣхъ 
увидѣть и со слезами на глазахъ напутствовалъ каждаго изъ 
нихъ благословеніемъ Господнимъ и сердечнымъ благожела
ніемъ всего хорошаго въ жизни. И впослѣдствіи не забывалъ 
онъ управляться о своихъ бывшихъ питомцахъ,— какъ они
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живутъ, и, получая добрые отзывы объ вихъ, радовался и 
благодарилъ Бога отъ всей души за Его милость. За сиротъ, 
о. Архимандритомъ облагодѣтельствованныхъ, изъ коихъ я 
есмь первый, да воздастъ Господъ ему вѣчное и блаженное 
упокоеніе въ Своихъ обителяхъ!

Священникъ Константинъ Славороссовъ,

Изъ школьныхъ восномннаній бывшаго сеиинарнста.
(Продолженіе.)

Прежде чѣмъ перейти въ классы уѣзднаго училища на
до покончить съ порядками приходскаго училища, чтобы по
томъ къ нему не возвращаться болѣе, а посему дополнимъ 
наше повѣствованіе еще нѣсколькими словами о классныхъ 
порядкахъ вообще, скажемъ про внѣклассный бытъ и домаш
нюю обстановку учащагося и про внѣшкольную дисциплину.

Сколько часовъ полагалось въ день на классныя занятія 
въ приходскомъ училищѣ—хорошо не помнютеперь. Въ уѣздномъ 
же училищѣ и въ семинаріи учебные часы раздѣлялись на 
двѣ смѣны: отъ 81/? до 12 и отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ; мо
жетъ быть, что точно также шли классныя занятія и въ при
ходскомъ училищѣ. _

Классный порядокъ. По приходѣ въ классъ учителя, по 
прочтеніи молитвы, ежедневно на первомъ урокѣ прочитыва
лась глава изъ Евангелія очереднымъ ученикомъ. При этомъ 
учитель иногда пояснялъ изъ прочитаннаго, что находилъ 
нужнымъ; учитель просматривалъ классный списокъ, въ ко
торомъ ежедневно отмѣчалось противъ каждаго ученика, зна
етъ ли онъ дневной урокъ. Если отрицательная отмѣтка про
тивъ кого либо появлялась впервые, то,—по пословицѣ: пер
вая вина прощается,- ученикъ отдѣлывался только предосте
реженіемъ, а если неудача эта повторялась съ нимъ уже не 
разъ, хотя бы и не подъ рядъ, ему предстояла непріятность 
взысканія, смотря по характеру педагога. Большею частью, 
бывало, получившій неудовлетворительную отмѣтку пытался 
увѣрить учителя въ знаніи урока, тогда, разумѣется, учитель 
выслушивалъ жалобщика, и если бы тому удалось доказать 
свое знаніе, то отмѣтка исправлялась, а большею частью при 
повѣркѣ оказывалось полузнапіе вмѣсто надлежащаго отчет
ливаго знанія, поэтому и рѣшеніе слагалось, смотря по осо
бенности случая, не безъ непріятностей для малоуспѣшнаго 
ученика.

Градація знаній отмѣчалась въ спискѣ не баллами, а 
опредѣленной степенью: хорошо—Ь. (Ъепе), довольно хорошо
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—5. Ъ. (ваіЪепе) или съ ошибками ст (еагггѵі), худо—т .  
таіе); у нѣкоторыхъ учителей были приняты только двѣ от
мѣтки; знаетъ, не знаетъ, отсутствовавшіе по неизвѣстной при
чинѣ или по болѣзни отмѣчались соотвѣтственнымъ знакомъ.

Повѣрка знанія заданнаго урока возлагалась на авди
торовъ, которые назначались изъ лучшихъ учениковъ по по
рядку списка; авдитору поручалось 5— 10 учениковъ, кото
рыхъ онъ долженъ былъ до прихода учителя провѣрить, въ 
какой степени усвоенъ ими заданный урокъ и оцѣвку знанія 
каждаго сказать для записи въ списокъ. Веденіе списка по
ручалось одному изъ лучшихъ учениковъ, по усмотрѣнію учи
теля. Списчикъ выставлялъ отмѣтки въ спискѣ подъ диктов
ку авдитора и, такъ сказать, на его глазахъ. Классный спи- 
сока съ мѣсячными отмѣтками служилъ для учителя докумен
томъ для классификаціи учениковъ; впрочемъ пересадка уче
никовъ не всякій мѣсяцъ была обязательна. При одинаково 
хорошихъ отмѣткахъ въ спискѣ отличительныя особенности 
учениковъ, а слѣдовательно и права на то или другое мѣсто 
въ классѣ, рѣшались по личнымъ впечатлѣніямъ учителя. Въ 
этомъ отношеніи классныя классификаціи никогда не под
вергались какимъ либо пареканіямъ, о чемъ подробнѣе я имѣю 
сказать потомъ, равнымъ образомъ и нро классныхъ авдито
ровъ добавлю нѣкоторыя подробности ниже, по личному свое
му опыту авдиторства въ старшихъ классахъ, тогда какъ 
авдиторовъ своихъ по первому и второму классамъ рѣшитель
но не помню, какъ будто бы ихъ не существовало.

Школьная дисциплгіна. На урокахъ, въ присутствіи учи
теля благочиніе среди класса всегда держалось въ высокой 
степени. Значеніе и власть класснаго наставника настолько 
были наглядны для каждаго школьника, что едва ли онъ по
смѣлъ бы забыться вблизи этого блюстителя порядка; поэто
му то очень рѣдки и исключительны бывали случаи, гдѣ бы 
наставникъ вынужденъ былъ останавливать либо даже ка
рать забывшагося ученика. Что же касается дѣтскихъ шало
стей, крика и даже мелкихъ столкновеній учениковъ внѣ 
учебныхъ часовъ, то администрація, кажется, благоразумно не 
считала этого большимъ зломъ, подлежащимъ строгому пре
слѣдованію. Даже школьное поведеніе учепиковъ, означаемое 
въ современной школѣ особымъ балломъ въ школьныхъ жур
налахъ и столь существенно опредѣляющее карьеру учени
ковъ, въ наше время не играло столь выдающейся роли въ 
оцѣнкѣ ученика, по той простой причинѣ, что поведеніе бы 
ло приблизительно одинаково у всѣхъ учениковъ одного и 
того же возраста; это утвердительно можно сказать въ осо
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бенности про младшій училищный періодъ. Случайная ша
лость или ссора въ стѣнахъ класса, повлекшія за собой учи
тельское взысканіе, почти ни сколько не вредили и не мѣ
шали ученику запять приличное мѣсто въ классѣ, если ус
пѣхи его были удовлетворительны.

Во всякомъ случаѣ, для поддержанія въ классахъ благо
чинія среди учениковъ до прихода учителя, для предупреж
денія шалостей, взаимныхъ ссоръ и дракъ, существовалъ осо
бый классный блюститель -классный цензоръ, обыкновенно 
первый ученикъ или изь первыхъ учениковъ, по усмотрѣнію 
класснаго наставника. Во второйь классѣ припоминается та
кой цензоръ Владиміровъ, ретиво исполнявшій свою долж
ность: съ бумажкой и карандашикомъ въ рукѣ онъ ходилъ 
по классу среди группъ шалуновъ и покрикивалъ: „тише!8 
ІІо такъ какъ эффектъ его стараній по большей части бы
валъ ничтоженъ, тогда онъ подходилъ къ группѣ наиболѣе 
бросающихся въ глаза шалуновъ и въ упоръ имъ говорилъ: 
„смотри, заиишу!8 а не рѣдко тутъ же и записывалъ на бу
мажку фамилію замѣченнаго, шалуны, конечно, разбѣгались 
послѣ такой угрозы. Впрочемъ эта угроза цензора крайне 
рѣдко влекла непріятности записаннымъ: безъ особой надоб
ности самъ цензоръ не лѣзъ къ учителю съ своей бумажкой, 
а больше держалъ запись на всякій случай, если бы учитель 
потребовалъ, а это случалось крайне рѣдко.

Училище расположено было топографически такъ сча
стливо, что класный шумъ едва ли кого могъ безпокоить. 
Училищное начальство въ наше время никогда сюда не за
глядывало, исключая дней экзамена. Единственнымъ блюсти
телемъ порядка оставался классный наставникъ, который ни
когда не являлся въ классъ внезапно, а всегда въ опредѣлен
ное время, и часто съ опозданіемъ. Поэтому кто изъ учени
ковъ являлся въ классъ заблаговременно, тотъ не былъ стѣс
няемъ въ классныхъ развлеченіяхъ даже опекой цензора, ко
торый проявлялъ свое усердіе преимущественно въ послѣднюю 
четверть часа передъ ожидаемымъ приходомъ наставника, а 
счастливое расположеніе училища особенно располагало къ 
испытаніямъ разныхъ гимнастическихъ фокусовъ, кто къ че
му былъ склоненъ. Во второмъ классѣ, какъ помню, широ
кая свѣтлая лѣстница со втораго этажа, съ тремя оборотами 
и съ тремя площадками, сама напрашивалась на смѣлый пры
жокъ. Перескочить съ розбѣгу изъ сѣней прямо на первую 
площадку, минуя пять ступенекъ, а потомъ и еще прыжокъ 
на вторую площадку, бывало, я самъ продѣлывалъ, въ безмя
тежную веселую минуту, когда юные члены просили энерги
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ческой работы и въ тѣлѣ внезапно вспыхивали летательныя 
попытки. Кто хотѣлъ (или не хотѣлъ)—боролся,—доброволь
но, или защищаясь отъ нападавшаго, и проч. и проч.

Ссоры и драки между учениками бывали весьма рѣдко и 
и еще рѣже влекли за собой жалобы со стороны обиженныхъ, 
требовавшія разбирательства класснаго учителя. Не припоми
ная за давностью времени ни одного такого опредѣленнаго 
случая, полагаю однако же, что въ первыхъ двухъ классахъ 
драки были вѣроятны въ числѣ немногихъ ничтожныхъ слу
чаевъ, а въ старшихъ классахъ уже едва ли повторялись ссо
ры, которыя требовали бы учительскаго разбирательства.

И К О Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  З А М Ѣ Т К А .
(Объ изображеніяхъ св. Іоанна Предтечи).

Высокое почитаніе св. Іоанна Крестителя связано съ эпохой 
развитія монашества и отшельничества на Востокѣ.—Около 390 г. 
были перенесены въ Александрію мощи Крестителя *).

По свидѣтельству отцовъ Церкви и дѣяній соборовъ, изоб
раженія Іоанна Предтечи были распространены въ древности. — 
Рано опредѣлился и его иконографическій типъ; какъ говоритъ 
св. Еиифаній, — лицамъ склоннымъ къ изысканности въ одеждѣ, 
указывали на изображенія Крестителя, одѣтаго въ кожу. Іоаннъ 
Предтеча изображается въ различныхъ положеніяхъ: то онъ ука- 
зуетъ на Мессію, представляемаго иногда подъ символомъ агнца, 
то у него чаша въ рукахъ съ возлежащимъ въ ней Богомладен • 
цемъ ( —обозначеніе литургическаго агнца на дискосѣ), то онъ 
держитъ голову на блюдѣ и свитокъ съ надписью объ его про
повѣди покаянія: „покайтеся, приближибося царство небесное", 
или съ свидѣтельствомъ о Христѣ: „се агнецъ Божій"•

Весьма часто встрѣчается изображеніе Іоанна Крестителя въ 
деисусѣ, гдѣ онъ предстоитъ Христу ошуюю (отъ зрителя же— 
одесную), а Богоматерь, по правую сторону Вь деисусѣ простомъ 
или сложномъ Богоматерь и Предтеча умоляютъ Христа за лю
дей. .Сопоставленіе на одной икоаѣ,—говоритъ проф. А. И. 
Кирпичниковъ,— Спасителя, Богородицы и Предтечи..., по нашему 
мнѣнію, всегда, начиная съ древнѣйшихъ временъ, имѣло въ се
бѣ идею моленія и прѳдстательства, хотя и невсегда выражаемую 
и ясно сознаваемую, и при составленіи композиціи Страшнаго Су-

*) VII 8уп. асѣ IV.
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да деисисъ вошелъ въ него, какъ готовый элементъ" *). Древ
нѣйшія изображенія деиеуса восходятъ до VII вѣка. На миніа
тюрѣ бревіарія Національной Библіотеки въ Парижѣ, писаннаго 
и превосходно иллюстрированнаго въ Италіи въ XIV вѣкѣ 
(саі. № 757, іп 4°), на л. 155 представленъ Спаситель, воз
сѣдающій на радугѣ въ мандорлѣ, и иоказывающій свои раны; 
падъ Нимъ рѣютъ Ангелы съ орудіями страданій Христовыхъ; 
налѣво внизу—колѣнопреклоненная Богоматерь— въ рукахъ дер
житъ свои сосцы; у ногъ Богородицы, въ гробу— стоятъ съ мо
литвенно сложенными руками— нагія души; направо отъ Господа 
— Іоаннъ Креститель съ своею отрубленною головою въ рукахъ; 
при Предтечѣ также молящіяся души.— Помѣщеніе изображенія 
Крестителя въ деисусѣ на ряду съ изображеніями Спасителя и 
Богоматери имѣло большое вліяніе на народное воображеніе. Спа
ситель, Богоматерь и Предтеча, по народному представленію, 
тѣсно связаны между собою.

Въ Калѣкахъ Перехожихъ **) находимъ рядъ варіантовъ 
стиха, гдѣ описываются стоящіе рядомъ въ церкви, или въ трехъ 
церквахъ три гроба:

Въ первомъ во гробѣ Іоаннъ Предтеча,
Въ другомъ во гробѣ Мать Марія,
А во третьемъ и Іисусъ Христосъ,
Надъ Иваномъ Предтечей свѣчи теплятся,
Надъ Матерью Маріей розы цвѣтутъ,
Надъ гробомъ Господнимъ ангелы поютъ.

По поводу приведеннаго стиха проф. А. И. Кирпичниковъ 
замѣчаетъ: „Думаемъ, что безъ вліянія деисуса такое сопостав
леніе лицъ въ данномъ случаѣ и объяснить невозможно ***).

Изъ событій жизни Крестителя на иконахъ изображаются: 
крещеніе имъ Господа, проповѣдь въ пустынѣ, ангелъ съ мечомъ 
въ рукахъ благовѣствуетъ Захаріи о рожденіи Іоанна (на мо
заикѣ св. Маріи Великой въ Римѣ 433 года ****), ангелъ 
ведетъ Предтечу въ пустыню, посольство Іоанномъ Крестителемъ

*) Проф. А. И. Кирпичниковъ. Деисусъ на востокѣ и 
западѣ. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1893 г. 
Ноябрь, стр. 8.

**) Безсоновъ. Калѣки перехожіе, в. IV, стр. 239 и слѣд.
***) Журналъ Мин. Нар. Просв. 1893 г. ноябрь, стр. 26.
**«*) Оіа т ріп і і : е і. т о п -  і о т .  1, ІаЫ. Х Ь ІХ , ііп. 

123; у Мартиньи Бісі; стр. 330.
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учениковъ къ Христу съ вопросомъ: „Ты ли еси грядый, или 
иного яаемъ“ , усѣкновеніе главы Крестителя, обрѣтеніе ея.— 
Изображенія Іоанна Крестителя въ видѣ юноши весьма рѣдки. 
Обычно же въ памятникахъ древне-христіанскаго и ранняго ви
зантійскаго искусства Іоаннъ Креститель изображается человѣкомъ 
средняго возраста, крѣпкаго тѣлосложенія, съ длинными волосами 
на головѣ, спадающими на плечи, и съ длинной бородой. „Это, 
говоритъ Рѣдинъ *), образъ пастуха, проводящаго жизнь на 
лонѣ природѣ, въ пустынѣ, сообразно съ этилъ имѣющаго особен
ный костюмъ и аттрибуты. Зготъ костюмъ въ большинствѣ слу
чаевъ, дѣйствительно,—оде;кда изъ шерсти животныхъ, имѣющая 
форму эксомиды, въ которую въ памятникахъ античнаго искус
ства одѣты рабочіе, рабы, пастухи и т. п , а въ древне-хри
стіанскомъ искусствѣ — часто Добрый Пастырь, а въ византій
скомъ, напримѣръ, Авеяь“.—Таково, напр., изображеніе Іоанна 
Крестителя VI вѣка въ барельефѣ кресла еп. Максиміана, въ 
Крещеніи Господа. „Въ этихъ же памятникахъ онъ изображается 
съ аттрибутомъ пастуха —посохомъ, загнутымъ на верхнемъ кон
цѣ*. Иногда же, однако, Іоаннъ представляется въ апостольскомъ 
одѣяніи— хитонѣ и иматіи, какъ, напр., въ Сирійскихъ миніа
тюрахъ Флорентійской и Эчміадзинской библіотеки, на ямпуллѣ 
изъ Монцы, въ барельефѣ Константинопольскаго музея.

Въ поздне—византійскомъ искусствѣ Предтеча изобра
жается, какъ аскетъ: „косматая шайка волосъ, небольшая борода 
падающая отдѣльными прядями, и тогъ поворотъ головы, кото
рый выражаетъ намъ и стойкость убѣжденій, и горячую натуру 
подвижника—все соединяется въ одно цѣлое искусно подобран
ныхъ и соединенныхъ вмѣстѣ характерныхъ чертъ“ **). Къ этой 
характеристикѣ нелишне добавить тѣ черты, коими св. Іоаинъ 
Креститель въ иконографіи рисуется, какъ отшельникъ и отрѣ
шившійся отъ житейской суеты сынъ пустыпи. Изображенія св. 
Іоанна Крестителя въ пустынѣ принадлежатъ къ числу древнихъ 
византійскихъ композицій. Подобныя изображенія мы видимъ въ 
лицевомъ Евангеліи Гелатскаго монастыря X II в. (л. 153) и 
въ Евангеліи Національной библіотеки въ Парижѣ № 914 (л. 
96),—здѣсь Предтеча представленъ въ пустынѣ, одѣтый въ тем-

*) Проф. Рѣдинъ. Мозаики Раввенскихъ церквей. Сдб. 
1896 г., стр. 28— 29; ср. стр. 24.

**) Проф. Н. П. Кондаковъ. Византійскія эмали Звениго
родскаго, стр, 268.
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ную власяницу, въ рукѣ свитокъ. —Основаніемъ для такого рода 
изображенія Крестителя послужило двукратное свидѣтельство Еван
гелиста Луки о пребываніи Іоанна въ пустынѣ съ дѣтства до 
вступленія на проповѣдь о Мессіи (Лук. I, 80, III, 2). Въ 
Протоевангеліи Іакова Младшаго находимъ и другія подробности: 
Іоаннъ скрылся отъ Ирода въ разверзшейся горѣ вмѣстѣ съ своею 
матерью ирав. Елизаветою; здѣсь возсіялъ для нихъ великій 
свѣтъ; ангелъ Господень охранялъ ихъ.— Никифоръ же Каллистъ 
добавляетъ къ этому сказанію, что младенецъ Іоаннъ былъ от
веденъ въ пустыню ангеломъ Въ памятникахъ греческихъ и 
русскихъ отъ ХѴ*І — XVII в. мы встрѣчаемъ интересныя изоб
раженія Іоанна Предтечи съ крыльями и съ сосудомъ въ рукѣ, 
въ которомъ лежитъ или голова Крестителя, или Агнецъ въ видѣ 
младенца. — „ Въ русской иконописи, говоритъ покойный Ѳ. И. 
Буслаевъ,— распространены одинаково оба эти перевода, какъ въ 
древней живописи Новгородской и Московской, такъ и въ позд
нѣйшей, сельской.— Членъ—сотрудникъ Общества Древне-Рус
скаго Искусства г. Сафоновъ, иконописецъ изъ Палеха, увѣдом
ляетъ въ своей корреспонденціи въ Общество, что Палеховскіе 
иконописцы доселѣ... пишутъ крылатаго Предтечу, ссылаясь при 
этомъ на какіе-то греческіе образцы" **). Изъ изображеній тако
го рода проф. Н. В. Покровскій указываетъ на икону XVI в., 
бывшую на выставкѣ въ музеѣ Имиер. Общества любителей древ
ней письменности, фреску Ильинской церкви въ Ярославлѣ и 
др. ***). Такія же изображенія помѣщены Дидрономъ въ его хри
стіанской Иконографіи и Ѳ. И. Буслаевымъ въ его изслѣдованіи: 
„Общія понятія о русской иконописи ****), въ Сійскомъ иконо
писномъ подлинникѣ и др. Основаніемъ для изображенія Іоанна 
Крестителя съ крыльями послужили слова Евангелія: „яко же 
писано во пророцѣхъ: сѳ азъ посылаю Ангела моего предъ ли
цомъ твоимъ, иже уготовитъ путь твой предъ тобою *•■***). Такъ 
какъ въ дѣяніяхъ Предтеча, то есть, въ Крещеніи и въ дру
гихъ событіяхъ его жизни,— говоритъ проф. Ѳ. И. Буслаевъ, — 
этотъ типъ не употребляется, и пишется Предтеча обыкновенно

*) НІ8І. ессіез. I. 1., с. 14.
**) Проф Ѳ. И. Буслаевъ. Общія понятія о русской ико

нописи. Стр. 79.
***) Сійскій иконоп. нодлин. Стр. 22.
*••«**) Буслаевъ. Общія понятія... Стр. 79, рис. X III
*****) Марк. I, 2.
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безъ крыльевъ; и такъ какъ крылатый Предтеча изображается 
или въ символической иконѣ Софіи Премудрости, или по одну 
сторону Спасителя, возсѣдающаго на престолѣ въ небесной славѣ, 
и имѣющаго по другую сторону предстоящую Богородицу, въ 
иконѣ „Нредста Царица Одесную*, пли, накопецъ, является онъ 
крылатымъ когда изображается отдѣльно въ иконостасѣ или на 
металлическихъ складняхъ; то этотъ крылатый тинъ долженъ оз
начать Іоанна Предтечу, уже не какъ лицо историческое, а какъ 
священный идеалъ, вознесенный изъ здѣшняго житія въ горній 
міръ, существо небесное, ангельское. Потому не нодчиняясь зако
намъ природы, онъ имѣетъ двѣ головы; одна на номъ, другую 
держитъ онъ въ сосудѣ или на блюдѣ въ рукѣ; или же какъ 
лицо символическое, имѣетъ въ чашѣ агнца, въ видѣ Предвѣч
наго Младенца" *). Наименованіе Ангела усвоено Предтечѣ,— но 
словамъ нроф. Н. В. Покровскаго, — „не потому, что онъ имѣлъ 
ангельскую природу, но потому, что его служеніе подобно было 
служенію ангеловъ; въ этомъ смыслѣ, примѣнительно къ словамъ 
1. Христа" (Лук. VII, 28), „нужно истолковать крылья I. 
Нредчети и въ памятникахъ иконографіи. Нѣтъ никакихъ основа
ній предполагать, что древніе художники имѣли тоже невѣрное 
представленіе о нриродѣ Предтечи, которое опровергнуто Кирил
ломъ Александрійскимъ, Ѳеодоромъ Студитомъ и другими церков
ными писателями **). I. Предтеча былъ человѣкъ (Іоан. I, 6), 
но исполнялъ миссію ангела. Въ подобномъ переносномъ смыслѣ 
въ русской иконографіи крылья усвояютъ и подвижникамъ, осо
бенно дѣвственникамъ, какъ эмблему ихъ легкаго и быстраго па
ренія къ небу" ***). Въ рукахъ Предтечи, „сосудъ съ отсѣчен
ною главою Предтечи -эмблема мученической кончины его" ****).

"М. Ц. В."
(Окончаніе впредь.)

*) Буслаевъ. Общія понятія, стр. 79.
**) Рірег, Еѵап&. каі. 1807, 8. 6 6 — 68.
***) Проф. Н. В. Покровскій. Оійскій иконоиисный под

линникъ. Стр. 21.
****) Тамъ же. Стр. 19.
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И З Ъ  Г Л У Х О Г О  Р А М Е Н Ь Я .
18 октября сего 1901 года въ Глухораменскомъ Покров

скомъ приходѣ Вологодскаго уѣзда, по благословевію Прео
священнѣйшаго Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемска- 
го, совершилось небывалое съ основанія церкви (1795 г.), пол
ное освященіе праваго придѣла теплаго храма въ честь Св. 
Безсребренниковъ Косьмы и Даміана.

Церковь наша, бѣдиая своимъ внутреннимъ убранствомъ, 
къ столь великому дню пріукрасилась; благодаря добрымъ лю
дямъ, даже ризницу удалось пополнить, ко дню освященія 
пріобрѣтены два полныхъ священническихъ облаченія, очень 
приличный подризникъ и бархатные воздухи.

Чинъ полнаго освященія храма совершалъ благочинный
5-го Вологодскаго Округа, Священникъ Александръ Сатрановъ, 
въ сослуженіи 5-ти священниковъ: Крестовоздвиженскаго при
хода— А. Бѣлова, Елданскаго Н. Павлова. Домшинскаго Еди
новѣрческаго—Александра Соболева, Спасскаго Угольскаго 
—В. Арановича и мѣстнаго I. Преображенскаго. Это собы
тіе, не смотря на то, что день былъ не праздничный, при
влекло массу богомольцевъ не только изъ мѣстнаго Глухора
менскаго прихода, но и изъ многихъ сосѣднихъ.

Духовное торжество началось наканунѣ Всенощнымъ бдѣ
ніемъ, которое отправлялъ мѣстный священникъ на срединѣ 
храма, причемъ на литію и поліелей выходили всѣ прибыв
шіе для освященія храма іереи. Во время бдѣнія былъ про
читанъ акаѳистъ Господу Спасителю.

На другой день, съ 5 часовъ утра священникомъ А. Бѣ
ловымъ было отслужено вторично всенощное бдѣніе и ранняя 
Литургія, а въ 10 часовъ утра былъ торжественно совершенъ 
чинъ освященія храма. На божественной Литургіи, за тѣмъ 
послѣдовавшей, послѣ причастнаго стиха, мѣстнымъ священ
никомъ было произнесено поученіе, въ коемъ онъ убѣждалъ 
предстоящихъ дорожить св. храмами, чаще посѣщать ихъ и 
заботиться объ ихъ благоукрашеніи.

Богослуженіе окончилось въ 2 часа дня. Въ 4 часа вече
ра была отправлена вечерня, въ концѣ которой свящ. В. Арано
вичемъ было сказано приличное случаю назиданіе богомольцамъ.

На населеніе мѣстное и окрестное это церковное торже
ство произвело самое отрадное впечатлѣніе. Народъ расходил
ся въ радости, съ спокойнымъ сознаніемъ, что истинная вѣ
ра Христова на землѣ стоитъ крѣпко, нерушимо и неизмѣн
но, вопреки настойчивымъ завѣреніямъ нашихъ сосѣдей, блуж
дающихъ въ темнотѣ раскола— страннияовъ-перекрещенцевъ.

Священникъ I .  Преображенскій.
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АГІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.
Вступленіе (предисловіе) къ сказанію о житіи и подвигахъ преподоб

наго Димитрія Нрилуикаго. Твореніе игумена Макарія Придуцкаго.

Иже святое житіе пожившихъ и вѣру Божественную съхра- 
ншихъ святыхъ преподобныхъ отець великыхъ, иже въ пост
ныхъ подвизѣхъ проспавшихъ и непрестанными къ Богу молит
вами великую побѣду на враги показавшихъ, красная же и сует
ная іМІра сего отвръгшихъ будущія ради жизни, яже у готова 
Богъ любящимъ его; аще (бо) иногда еллинстіп баснотворци и 
нечестивіи языци, иже Бога не знающій Творца небу и земли, 
праздники и поклоненіе идоломъ своимъ нриносяще, и елико мо- 
жаху кождо ихъ тщахуся отъ имѣній своихъ безъ ума тѣмъ 
предлагаху; — кольмИжь паче намъ, иже Божественною благода
тію посѣщеннымъ, и святаго крещенія банею просвѣщеннымъ, 
подобаетъ достойно памяти святыхъ ираздноватн духовно и отъ 
Христа Бога дарозанная тѣмъ чюдеса похваляти, въ нсалмѣхъ 
и пѣніихъ служаще Господеви день и нощь, памяти же ихъ ра
ди подобаетъ намъ, яже видѣхомъ и яже и предняя слышахомъ 
истинву, достоитъ сице писанію предали. О семъ бо чаяніе мзды 
и будущихъ благъ отъ Господа нашего Исуса Христа, послуша- 
телемъ же и сказателемъ иже въ правду свѣдящимъ, паче же 
тѣмъ, иже душевный разумъ имущимъ и тѣхъ святыхъ житія 
дѣлы исправляюще своими труды. Непщуемъ бо, иже прежде 
помянутая аще молчанію преданы, то нѣкако въ забвеніе по 
роду изыдетъ. Аще мы лѣнимся вспомянути о сихъ, но тѣхъ 
Богъ одари, сами чюдеса отъ нихъ въпиютъ, и но смерти бо 
живи суще въ вѣки. Аще ли дерзнемъ слово рещи о семъ свя
томъ, о немъ же намъ слово нынѣ предлежитъ, то *) вѣру по 
сумнѣнну къ нему имуще, таковыхъ бо святыхъ отецъ тернѣлив- 
пому житью ихъ ангели удивишася и нохвалигаа и ихъ же имена 
написана суть на небесѣхъ, попеже бо святаго Духа дарованіемъ 
крестъ Христовъ на рано вземше (и тѣснымъ путемъ шествовавгае) 
и внидоша въ радость Госиода своего. О семъ бо пишетъ въ 
поученіи своемъ великій Василій глаголя: „будите ревнители 
право живущимъ и сихъ имена и дѣлеса напиши, рече, на серци 
своемъ“. О семъ бо мя страшитъ вѳлми слово, занеже стяжахъ 
на себѣ всегда неисправлена дѣла, нимало достизаю доити въ 
мѣру и въ прясло сихъ, но на Бога надежду имѣя и молитвы

*) Въ иномъ спискѣ тугъ слѣдующія слова: „аще и не
мощна суще тѣлѳсы, но сердцы въ предлагаемая сія вникнемъ/
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сего мужа святаго и блаженнаго, русскую похвалу, новаго чюдо- 
творца Дмитрея, имъ же посѣти Богъ Господь Спасъ нашъ лю
дей своихъ, въ послѣдняя роды ваша прояви сицеваго чюдотвор- 
ца. Нынѣ же видяще, о христолюбивая чада, паче вѣру ихъ 
растущу день отъ дни, тако и Богъ по вѣрѣ ихъ больше чюдеса 
подаваеть не токмо отъ гроба его, но иже съ вѣрою крѣпкою и 
съ покаяніемъ чистымъ имя его въ молитву приводящимъ, о нихъ 
же послѣди слово покажетъ. Се время глаголъ начати о житіи 
его, всегда Господеви молитву возсылающи: „Господи устнѣ мои 
отверзеши и уста моя возвѣстятъ хвалу твою, Се намъ настоитъ 
нынѣ духовпый праздникъ, о христо любци; днесь пріидѣте святое и 
честное постникъ сословіе, днесь снидѣтесь велици и маліи; прі- 
идѣте празднолюбцыотци и братья, духовная овчата, пріидѣте Бого- 
именитое стадо словесное кроткаго пастыря Спаса Христа, не токмо 
иноцы, но и простая чадь, вкупѣ новорасленіи отрасли виногра
да Господня, всяка бремена мірскихъ вещей отвергше и всяко 
сладострастье грѣховное отрипувшѳ и очистившеся отъ всякія 
скверны, приклоните слухи ваша истѣе, се нынѣ намъ свыше 
пріиде званіе отъ Бога, а не отъ человѣкъ, но отъ вышнія пре
мудрости Сына Божія Господа нашего Исѵса Христа. Откуда се 
возсія намъ таковый свѣтильникъ, нынѣ да увѣмы извѣстно, 
аще и не отъ тѣхъ самыхъ мѣстъ святыхъ, идѣжѳ походивый 
самъ Господь нашъ Исусъ Христосъ тѣлесныма ногама своима, 
обѣтованныя земли града Іерусалима, но иже послѣди онѣхъ 
великихъ градовъ наша русская страна просвѣтися святымъ кре
щеніемъ до конецъ земли иже Московскія державы.

Примѣчаніе. Приведенное „вступленіе“ или предисловіе 
къ житію преп. Димитрія Прилуцкаго взято изъ рукописей 
XVI вѣка. Игуменъ Прилуцкаго монастыря Макарій упоминает
ся въ грамотахъ удѣльнаго князя Андрея Васильевича Мень
шого (род. 1452 г., сконч. 6 іюля 1481 г.), ранѣе игумена 
Евфросина. Проф. В. О. Ключевскій замѣчаетъ, что на обра
боткѣ предисловія у Макарія замѣтно вліяніе предисловій къ 
житію св. Стефана Пермскаго, составленному инокомъ Епифаніемъ, 
и къ житію преп. Сергія, составленному Пахоміемъ (См. Древне
русскія житія святыхъ, какъ историч. источникъ стр. 189.)

И. О.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ и чит.
Открыта подписка на 1902 г. (X III г. изд.). подписи, годъ 

начин. съ 1 Ноября
Въ теченіе 1902 года всѣ подписчики получатъ.

52 иллюстриров. Л? Л*, въ которыхъ будутъ помѣщаться 
выдающіяся событія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи 
науки, путешествій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, живописныя 
описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, забавы и 
развлеченія.

12 книгъ съ рис., объем. свыше 2,000 страницъ, въ ко
торыхъ будутъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писателей, со
стоящія изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, но поучи
тельное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

« Б И Б Л І О Т Е К А  Р О МА Н О В Ъ "  
(Приключенія на сушѣ и на морѣ).

1. Великій лѣсъ. Ж. Верна. 2. Островъ сокровищъ. Р. Сти
венсона. 3. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса. 4. Потерпѣвшіе кру
шеніе. Р. Стивенсона. 5. Понтіакъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса. 
6 Искатели каучука. Его-же. 7. Желѣзный пиратъ. Макса 
Пембертона. 8. Морскіе волки. Его-же. 9. Исторія Ж,ан-Мари Ка- 
бидулмна. Ж. Верна. 10. 11. 12. Приключенія капитана Ма
ріетта.

И кромѣ того БЕЗПЛАТНО безъ всякой доплаты за пересылку 
могутъ получить, по желанію, на выборъ: Жизнь животныхъ Брэ- 
ма подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго, Роскошное 
изданіе съ массою рисунковъ и хромолитографіями. 12 иллюстри- 
рованн. выпусковъ большого формата, на веленевой бумагѣ, свы
ше 600 рисунковъ. 1000 страницъ убористой печати. 8 тома, 
60 печати, листовъ, или ЭНЦИКЛОПЕД. СЛОВАРЬ вполнѣ 
законченный, подъ редакціей д-ра философіи М. М. Филиппова, 
12 выпусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 8800 столб
цовъ убористой печати. 3 тома, 120 печати, листовъ.

Подписная цѣна на журналъ „Природа и Люди" со всѣми 
приложеніями остается прежняя: 5 рублей за годъ безъ доставки; 
съ доставкою и пересылкою по всей Россіи шесть руб. Допускает
ся разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта I р., къ 1 мая
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1 р, и къ 1 Іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до 
полной уплаты подписной цѣны

Главная контора и редакція: СПБ., Стремянная, «обств. д.
№ 12.

Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.
3 - 1

Открыта подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ)

ежеженедѣльный иллюстр, журналъ 

Одобренъ всѣми вѣдомствами.— Съ ежемѣс- литерат. прил. 

. Р У С С К І Й  П А Л О М Н И К Ъ *

изданіе П. П. Сойкина подъ редакціею А. И. ІІоповицкаго 
и при участіи От. Іоанна Кронштадт. Русскій Паломникъ 
представляетъ собою единств. въ Россіи иллгострир. журналъ для 
семейнаго рѳлигіозно-нравст. чтенія, по богатству же, разнообразію 
и занимат. содержанія и художеств. рисунковъ его можно сравнить 
съ лучшими отеч. изданіями.

Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ: 52 иллюстр. №.№. 
болып. форм, до 2000 столбцовъ, съ рисунк. изъ исторіи русскаго 
народа и русск. правосл. церкви. 12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ 
свыше 2.000 страницъ, заключ. въ себѣ: иеторич. повѣсти и 
разсказы, описанія святынь и т. п. и кромѣ того будетъ выдана ч 
безъ всякой доплаты за пересылку картина художника-профѳссора 
Ѳ. А. Бруни моленіе о чашѣ исполненная на металлѣ, въ 18 
красокъ, въ рельефной рамѣ. Въ 12 книгахъ .Русскаго Палом
ника* будетъ дано:

1) Святитель Алексѣй. Истор. повѣсть. П. А. Россіева. 
2) Довмонтовъ мечъ. Истор. повѣсть. Вл. П. Лебедева. 3) Очерки 
изъ русской дух. жизни X V III вѣка. Е. Поселянина. 4) Пути 
Провидѣнія. Пов. изъ временъ Константина Велик. ІІер. съ англ.
5) За крестъ и вѣру. Истор. повѣсть. А. И. Красницкаго. 6) 
Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при Домиціанѣ. 
Рено. Переводъ И. В. Новгородской 7) Исторія Россіи для 
народа (съ иллюстраціями). А. Н. Сальникова. 8 — 9 Мученики. 
Церковно-истор. повѣсть. Кн. I —II. Ф. Шатобріана. Переводъ
А. С. Мерказиной. 10) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древне-зырянской 
жизни. Н. М. Лебедева. 11) Предъ разсвѣтомъ. Историческая
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иовѣсть. А. Й. Лаврова. 12) Путемъ неисповѣдимымъ. Истор. 
повѣсть изъ жизни иатріарха Филарета Никитича. Вл. П. Лебедева.

Подписная цѣна со всѣми приложен. остается прежняя: 
съ доставкою и пересылкою по всей Россіи шесть руб. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 2 руб , къ 1 апрѣля 2 р, и къ 1 іюля 
остальныя.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12. 
собств. домъ. 3 - 1 .

У редактора Волог. Еиарх. Вѣдомостей Ив. Суворова 
можно получать книжки:

1) Описаніе Волог. Каѳедр. Софійскаго собора. Съ ри
сункомъ. Цѣна 40 коп.

2) Путеводитель по Вологдѣ. Цѣна 10 коп.

С о д е р ж а н і е :

1. Отчетъ о состояніи раскола въ Волог. епарх. за 1900 г. 
— 2. Рѣчь произнесенная послѣ перваго служенія въ Свято- 
Духовомъ монастырѣ.— 3. Памяти отца Архимандрита Наѳа
наила,—4. Изъ школьныхъ воспоминаній бывшаго семина
риста.— 5. Иконографическая замѣтка.— 6. Изъ Глухого Ра
менья.—7. Агіографическая замѣтка.—8. Объявленія.

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .

Д о я в о л е н о  ц е н з у р о ю . Н о я б р я  1 3  д н я , 1 9 0 1  г о д а . В о л о г д а .  
В ъ  т и п о г р а ф іи  Г у б е р н с к а г о  П р а в л е н ія .



Приложеніе къ Л* 22-му Вологодскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на ежедневную политическую, литературную и экономическую

газету

.ЛОВОСТЕГ
и на художественный журналъ

„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь "
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ.* 

Подписка на „Новости* въ 1902 году на 1-е (большое) изданіе.
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 17 р., 11 м. 15 р* 

60 к., 10 м. 14 р. 50 в., 9 м. 13 р. 50 к., 8 м. 12 р.
50 к., 7 м. 11 р. 80 к., 6 м. 10 р., 5 м. 8 р. 50 к.,
4 м. 7 р., 3 ы. 5 р. 50 к., 2 м. 4 р., 1 м. 2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для 
служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ 
лицъ— по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газе
ты „Новости*. Б. Морская № 17. Адресъ для телеграммъ: Пе
тербургъ, „Новости*.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ 
„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь *

(Выходитъ два раза въ недѣлю).
Подписная цѣпа журнала съ доставкой и пересылкою: 

на 1 годъ— 6 р., на 6 мѣс. 3 р., на 2 мѣс.— 1 р.

Отъ конторы газеты „НОВОСТИ*.
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедо

ступномъ политическомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ 
издателей большихъ газетъ и журналовъ идти ей навстрѣчу и, 
постуиаясь с в о и м и  матеріальными интересами, понизить подписныя 
цѣны этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали до-
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ступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, созпательно инте
ресующимся общественной и государственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости", 
безъ измѣненія ея формата и содержанія большой политической, 
литературной и экопомической газеты,— первая серьезная попытка 
въ этомъ направленіи, основанная на вѣроятности значительнаго 
увеличенія числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться, что раз- 
счетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ.

Съ 1-го января 1902 года подписная иѣна на вто
рое изданіе политической, литературной экономической ежед
невной газета „ Н О В О С Т И "  вмѣстѣ съ журналомъ 
„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь "  (вы
ходящимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и 
содержанія газеты, значительно понижена для иногороднихъ под
писчиковъ (вмѣсто 11 рублей) 6 рублей на 12 мѣс., 3 р. 50 к. 
на 6 мѣс., 2 руб. 20 коп. на 3 мѣс. и 75 коп. на 1 мѣс. 
Желающіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ текущемъ 
1901 г. могутъ подписаться на нее, по вышеуказаннымъ цѣнамъ, 
на одинъ, два и три мѣсяца (начиная съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца). Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:

Аненкова-Бернаръ, М. П.— Антокольскій, М. М.— Антро- 
новъ, Р, Л. Ареиьевъ Н. Ф.— Баранцевичъ, К, С. —Берсъ, А. А. 
— Билибинъ, В. В. — Бирюковичъ. В. В .—Боборыкинъ, П. Д. 
— Быстренинъ, В. П. Бѣловъ, В. Д .—Василевскій, И. Ф.— 
(Буква).— Ватсонъ, М; В .— Вейвбергъ, П. И. — Венгеровъ,
С.; А- Венгерова. 3. А.'—Верещагинъ. В. В. —Веселовская,
А. А .— Веселовскій. А. Н. — Головачевъ, А. А, —Городецкій, 
М. Б .— Далматовъ, В. П .— Ермиловъ, В. Е. Исаевъ, А. А. 
Капнистъ, Ида, гр.— Карцевъ, Е. Е. Кауфманъ. Ил. И .— 
Карабчевскій, Н. П. Кулишеръ, М. И. — Красновъ, Пл. Н.— 
Кюи, Ц. А.— Даманскій, Е. И. —Ларошъ, Г. А.— Мордовцевъ, 
Д. Л. Морозовъ, П. О, — ІІедзвѣдскій, В. И.— Немировичъ 
Данченко. В. И.— Никитинъ. В. Н. Никольскій, Д. П .— 
Оболенскій, Л. Е .—• Оршанскій, И, Г .—Острогорскій, В. П.— 
Песковскій, М. Л-— Плющикъ-Плющевскій, С. А. (Печоринъ), 
— Семеновъ, Е. П .— Сильчевскій, Д. П.— Скабичевскій, А. М. 
Слобожанинъ Е. Д .— Спасовичъ, В. Д, — Стасовъ, В. В. Тра- 
чевскій, А. С.— Ума-новъ-Каплуновскій, Б. В .—Фирсовъ, Н. Н. 
(Рускинъ).—Фламмаріонъ Каммилль.— Фроловъ, В. К .— Хирья-
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ковъ, А. М.—Дѣховская, В. Н ,—Чюмина, О. Н.— Шумковъ,
В. В. Энгельгардтъ, М. А. Яблоновскій, А. А.
Контора газеты „Новости": С-Петербургъ, Вол. Морская №17.

При конторѣ газеты „Новости" существуетъ книжный ма
газинъ услугами котораго подписчики „Новостей" пользуются на 
льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ.
4— 2.

Открыта подписка на 1902 г. 33-й годъ изданія.

„ І Е З І І И І І В  А /
Иллюстрир. журналъ литературы, политики и соврем. жиз

ни, со многими приложеніями.
Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы" 1902 г. со 

всѣми приложеніями: съ пересылкою во всѣ города и мѣстности 
Россіи 7 руб.

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подпис
чиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: въ два срока: 
при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1902 г. 3 руб. въ три срока: 
при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1902 г. 2 руб. и 1 августа 
1902 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ 
друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ 
гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается 
на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Достоевскій, Григоровичъ, Боборыкинъ, Тургеневъ, Гонча
ровъ, Гоголь, Данилевскій— вотъ тѣ писатели, которымъ за по
слѣднія восемь лѣтъ „Нива" дала среди русской читающей пуб
лики небывалое распространеніе. Собранія сочиненій этихъ столь 
заслуженныхъ передъ русскимъ просвѣщеніемъ писателей разо
шлись раньше въ скромной цифрѣ немногихъ тысячъ экземпля
ровъ; „Нива" же довела цифру ихъ распространенія до сотенъ 
тысячъ.

Теперь настала очередь для Лѣскова. Въ то время какъ 
Гоголь, Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій съ необыч. полно
тою раскрыли намъ въ безсмертныхъ образахъ то, что волновало, 
радовало и печалило русское общество въ ХІХ-мъ вѣкѣ, Лѣс
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ковъ, дополнивъ но многомъ начертанную ими картину русской 
жизни, подмѣтилъ тѣ теченія, которыя въ его время только еще 
нарождались, но которымъ, несомнѣнно, принадлежитъ будущее. 
Онъ съ большимъ прямодушіемъ и гражданскимъ мужествомъ за
дался вопросомъ— насколько новые русскіе люди, народившіеся 
при Царѣ-Освободитѳлѣ, подготовлены и способны разыграть пло
дотворную роль въ русской жизни,—и отвѣтилъ на этотъ воп
росъ въ цѣломъ рядѣ замѣчат. произведеній (романы: „ Обойден
ные *, „Островитяне* и „Некуда* и разсказъ „Овцебыкъ*) съ 
такою силою критич. анализа и въ такихъ яркихъ образахъ, что 
уяснить себѣ эту сторону русской жизни помимо произведеній 
Лѣскова трудно. Онъ первый въ нашей литературѣ съ убѣди
тельностью выяснилъ, что спасеніе родины зависитъ не отъ Онѣ
гиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, словомъ, но отъ людей, напо
минающихъ главныхъ героевъ прежней нашей беллетристики, а 
отъ тихихъ, незамѣтныхъ, но стойкихъ работниковъ на родной 
нивѣ, которыхъ онъ назвалъ „Праведниками*. Затѣмъ, онъ, да
же несравненно болѣе Достоевскаго, остановился на религіозной 
жизни русскаго общества и народа и съ мастерствомъ н правди
востью раскрылъ намъ ихъ религіозное міросозерцаніе, равно какъ 
и бытъ русскаго духовенства. Въ этомъ отношеніи Лѣсковъ, ав
торъ легендъ изъ первыхъ вѣковъ христіанства, „Соборянъ*, 
„Мелочей архіерейской жизни*, дивныхъ по глубинѣ религіоз
наго чувства разсказовъ: „На краю свѣта*, „Запечатлѣнный 
Ангелъ* и т. д., положит. не имѣетъ соперниковъ въ русской 
литературѣ. Наконецъ, онъ глубоко изучилъ почти всѣ классы рус
скаго общества. Онъ зналъ крестьянскій бытъ и вообще народ
ную жизнь. Мастерски онъ очертилъ бытъ купечества и торго
ваго люда; кромѣ того, затронулъ положеніе нашихъ инородцевъ 
и иновѣрцевъ. Словомъ, въ сочиненіяхъ Лѣскова всѣ классы рус
скаго населенія проходятъ передъ умственнымъ взоромъ читате
ля. И вездѣ, во всѣхъ этихъ сферахъ Лѣсковъ проявилъ такое 
знакомство съ русскою жизнью, что произведенія его читаются 
съ интересомъ, какой можетъ возбуждать только жизненная прав
да, воплощ. въ яркихъ худож. образахъ. Поэтому одинъ изъ 
лучшихъ соврем. историковъ русской литературы могъ по всей 
справедливости сказать о Лѣсковѣ, сравнивая его съ Островскимъ, 
Писемскимъ и Достоевскимъ, что онъ „ни одному изъ этихъ ве
ликихъ мастеровъ слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ 
сида#ъ“, что „ни у одного русскаго писателя нѣтъ такого не
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исчерпаемаго богатства фабулы* и, наконецъ, что „не много 
знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колорит
ности и оригинальности своего языка".

Поставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать ши
рокому и быстрому распростр. въ читающей публикѣ сочиненій 
нашихъ лучшихъ писателей, мы рѣшили дать подписчикамъ въ 
видѣ приложенія полное собраніе сочиненій Н . С. Лѣскова

Къ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы но
меръ „Нивы* съ приложеніями не превышалъ извѣстнаго вѣса, 
лишаютъ насъ возможности, въ виду многочисленности произве
деній Лѣскова и значительнаго ихъ объема, дать ихъ въ тече
ніе одного 1902 года. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру 
сочиненій Данилевскаго, на 24 тома, то эти томы окажутся слиш
комъ тяжелыми, и поэтому мы вынуждены для удовлетворенія 
требованій почты раздѣлить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ 
изъ числа 52 нумеровъ „Нивы*— 24 имѣютъ уже свои прило
женія („Ежемѣсячныя Литературныя приложенія* — 12 нумеровъ 
и „Моды*— также 12). При такихъ условіяхъ намъ не остает
ся ничего другого, какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова па два 
года.

Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смер
ти двухъ корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. 
По этому случаю вся Россія снова вспомнитъ о заслугахъ этихъ 
двухъ писателей, и всякій образованный человѣкъ, не 'запасшій
ся еще ихъ произведеніями, иожелаетъ ихъ пріобрѣсти. Сочине
нія Гоголя нами уже даны читателямъ въ видѣ безплатнаго при-: 
ложеніа къ „Нивѣ* 1900 года. Сочиненія же Жуковскаго, ко
торый присвоилъ русской литературѣ много классическихъ произ
веденій Запада въ геніальныхъ переводахъ, чистота помысловъ 
и чувствъ котораго воспитала намъ „человѣка" на престолѣ, не
забвеннаго Царя-Освободителя, и имѣетъ вообще такое громад
ное воспитательное зпаченіе, которому Пушкинъ такъ вѣрно пред
сказалъ, что

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,— 

сочиненія такого писателя должны также находиться въ библіо
текѣ каждой р сской семьи и каждаго русскаго человѣка. Поэ
тому мы и рѣшили дать нашимъ читателямъ въ 1901 году 
полное собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго, довѣривъ редак
цію ихъ текста, снабженіе его необходимыми примѣчаніями и со-
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ставленіо біографіи поэта знатоку Жуковскаго, профессору А. С. 
Архангельскому. Само собою разумѣется, что наше изданіе, въ 
которое войдетъ цѣлый рядъ еще не напечатанныхъ поэтиче
скихъ произведеній знаменитаго писателя, не будетъ имѣть ниче
го общаго съ тѣми изданіями, которыя расчитаны исключ. на 
дешевизну и поэтому ни полнотою, пи точно провѣркою текста 
компетентнымъ изслѣдователемъ, ни изящною внѣшностью отли
чаться не могутъ.

Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающемъ 1902 
году полное собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго въ 12 то 
махъ расширеннаго формата, въ 2 столбца, отпечатанныхъ чет
кимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго соб
ранія сочиненій И. С. Лѣскова обычнаго формата „Сборника 
Нивы“, отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хорошей бу
магѣ. Остальные же 24 тона сочиненій Лѣскова, въ которые 
войдутъ многія произведенія, не вошедшія въ прежнія изданія 
или до сихъ поръ еще вовсе не напечатанныя, подписчики на
ши получатъ въ 1903 году, при чемъ мы считаемъ необходи
мымъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Чтобы 
избѣжитъ большихъ затратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. 
сочиненія Лѣскова только въ такомъ количествѣ экземпляровъ, 
какое окажется нужнымъ для удовлетворенія подписчиковъ это
го года. Слѣдовательно, лица, которыя, подписываясь на „Ниву“ 
1908 г., пожелаютъ за дополнительную плату получить и пер
вые 12 томовъ полнаго собранія сочиненій Лѣскова, не могутъ 
разсчитывать на удовлетвореніе ихъ желанія.
...... Въ первые 12 томовъ войдутъ слѣдующія произведенія
Н. С. Лѣскова: Томъ I. Портретъ Н. 0. Лѣскова. гравирован 
на стали у Брокгауза въ Лейпцигѣ—Критико-біограф очеркъ 
Р. И. Сементковскаго. —Соборяне. Хроника. Часть I. Томъ II. 
Соборяне. Часть 2 и 3. Томъ III. Запечатлѣнный ангелъ. Раз
сказъ. Праведники. Предисловіе. Разсказы: Однодумъ.— Пигмей. 
— Кадетскій монастырь.— Прибавленіе о Бобровѣ.— Русскій де
мократъ въ Польшѣ. Томъ IV, Праведники. Разсказы: Несмер- 
тельный Голованъ. — Инженеры-безсребренники.— Косой лѣвша.— 
Человѣкъ на часахъ. Томъ V. Праведники. Разсказы; Очаро
ванный странникъ. —Шерамуръ. Томъ VI. Обойденные. Часть 
1 и 2. Томъ VII. Обойденные. Часть 3. — На краю свѣта. Раз
сказъ. Томъ VIII. Островитяне. Повѣсть. Томъ IX. Некуда. 
Романъ. Книга первая: въ провинціи. Томъ X. Некуда, (окон
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чаніе). Въ пропинціи. — Книга вторая: въ Москвѣ. Томъ XI. 
Некуда, (окончаній): въ Москвѣ. Томъ XII. Некуда. Книга 
третья и послѣдняя: на Невскихъ берегахъ.

Что же касается до полнаго собранія сочиненій В. А. Ж у
ковскаго, то распредѣленіе ихъ по томамъ слѣдующее: Томъ I —
ІУ. Портретъ В. А. Жуковскаго, грав. на стали у Брокгауза 
въ Лейпцигѣ.—Біограф. очеркъ А. С. Архангельскаго.— От
дѣлъ первый: Лирич. стихотворенія, баллады, повѣсти въ сти
хахъ, сказки, посланія и мелкія стихотворенія: изъ „Донъ-Ки- 
гаота“ . — Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей.-і- 
Людмила.— Двѣнадцать спящихъ дѣвъ — Ивиковы журавли.— 
Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ.— Императору Александру.— 
Овсяный кисель.— Смерть Іисуса.— Шильонскій узникъ.— Разру
шеніе Трои— Поѣздка на маневры.— Поликратовъ перстень.— 
Жалоба Цереры. — Кубокъ. — Спящая царевна.— Война мышей 
и лягушекъ.— Сказка о царѣ Берендѣе, о сынѣ его Иванѣ Ца
ревичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудрости Марьи 
Царевны, кощеевой дочери.— Ночпой смотръ.— Сельское кладби
ще.— Бородинская годовщина.— Котъ въ сапогахъ.— Сказка объ 
Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ и мног. другіе. Томъ У. От
дѣлъ второй: Слово о полку Игоревѣ. — Орлеанская дѣва,— Ун
дина.—Камоэнсъ. Томъ УІ, Налъ и Дамаянти.— Рустемъ и Зо- 
рабъ. Томъ VII и V III. Одиссея. Томъ ІУ. Отрывки изъ Илі
ады.— Отрывки изъ Энеиды.— Странствующій жидъ.- Отрывки 
изъ Апокалипсиса.— Изъ неизданныхъ и черновыхъ рукописей 
поэта. Томъ X. Отдѣлъ третій: Произведенія въ прозѣ: Миръ 
и война. -  Истинный герой.—Кто истинно добрый и счастливый 
человѣкъ — Писатель въ обществѣ.— О нравственной пользѣ поэ
зіи.— О баснѣ и басняхъ Крылова,— О критикѣ.— Рафаэлева 
Мадонна и многіе другіе. Томъ X I. Произведенія въ прозѣ: О 
холерномъ возмущеніи въ 1831 году.— Взглядъ на землю съ 
веба.— Воспоминанія о К. К. Мердерѣ.— Черты Исторіи Госу
дарства Россійскаго и мног, другіе. —Отдѣлъ четвертый: Изъ 
дневника. X II. Письма.

Репутація „Нивы“ , какъ литературно-художественнаго ор
гана, чутко отзывающагося на запросы современной жизни, на
столько упрочилась за тридцать два года ея существованія, что 
указывать здѣсь на ея характеръ, направленіе, содержаніе мы 
считаемъ излишнимъ. Возрастающее чиело ея читателей служитъ 
очевиднымъ доказательствомъ, что она умѣетъ пользоваться луч-
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шили литературными и худож. силами для существованія своей 
отвѣтственной, но благодарной задачи. „Нива" и впредь будетъ 
ей по мѣрѣ силъ удовлетворять какъ въ еженедѣльныхъ своихъ 
нумерахъ, такъ и въ своихъ „ежемѣсячныхъ Литературныхъ При
ложеніяхъ", постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ 
съ разнообразными беллетристическимъ, критич. истор. и поиу- 
лярно-научнымъ содержаніемъ и со многими отдѣлами (библіог
рафіи, смѣси, музыки, спорта, забавъ и разныхъ игръ).

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1902 года бу
детъ приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ 
себѣ 12 новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 
модныхъ гравюръ и рисунковъ но послѣднимъ фасонамъ. На от
дѣльно приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено 
болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и око
ло ЗОО чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

ііъ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣ
лѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и 
домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, 
такъ и не располагающихъ средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ Стѣнной 
календарь, отпечат. въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без
платно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначить непремѣнно на самомъ переводѣ 
(а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются 
деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору жур
нала „Нива", А. Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, 
домъ М 22. 3 — 1.

Тяиографіл Вологодскаго Губернскаго Правленіе.




