
ВОЛОГОДСКІЯ
Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы Я  ВѢДОМОСТИ:

( Г о д ъ  т р и д ц а т ь  ш е с т ы й ) .
Выходятъ 1 и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. Цѣна этого номера 20 ко
пѣекъ. ЦѢНА юсовому изданію для соборовъ, монастырей и приход
скихъ церквей епархіи  ПЯТЬ рублей; для прочихъ лицъ ТРИ рубля. 
Статьи, доставляемыя въ редакцію для напечатанія въ „прибавле
ніяхъ“, подлежатъ, въ случаѣ надобности, исправленіямъ и сокраще

ніямъ. За перемгъну адреса 48 коп.
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Г осударь И м п ераторъ  по всеподданнѣйшему докладу 
опредѣленія Св. Сѵнода Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 20 
день октября 1899 года, на награжденіе діакона Спасо-Пре- 
обраш. Сеньговской церкви, Грязов. уѣзда, Александра Пре
ображенскаго, за труды по народному образованію, серебря
ною медалью, съ надписью „за усердіе11.

Г осударь И м п ераторъ , вслѣдствіе ходатайства Оберъ- 
Прокурора Св. Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ въ 27 
день ноября 1899 года на награжденіе Московскаго 2-й гиль
діи купца Стефана Ларіонова за выдающееся усердіе и щед
рую благотворительность орденомъ святаго Станислава 2-й 
степени.

Учительница Богоявленской Лостенской церковно-при
ходской школы Грязовецкаго уѣзда Ираида Сараева В сем и ло
с т и в ѣ й ш е  пожалована къ 6-му декабря 1899 года за заслу
ги по духовному вѣдомству серебряною медалью съ надписью 
„за усердіе" для ношенія на груди на Александровской лентѣ.

И.
Послушникъ Волог. Свято-Духова монастыря Нилъ Шан- 

световъ допущенъ къ исполненію псаломщиЩ обязанностей при 
Благовѣщ. Емской ц., Волог. уѣзда,—4 декабря 1899 года. 
Кончившій курсъ ученія въ Волог. дух. училищѣ Василій 
Лебедевъ допущенъ къ исполненію псаломщич. обязанностей 
при Флоро-Лаврской Козлангской ц., Тотемскаго уѣзда—29 
ноября 1899 года.
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Отъ вологодскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія.

Журнальнымъ постановленіемъ Вологодскаго Епархіаль
наго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, съ утвер
жденія Его Преосвященства, между прочимъ, опредѣлено: 
заштатные священноцерковнослужители, ихъ вдовы и сироты, 
нуждающіеся въ пособіи, со своими ходатайствами о назна
ченіи онаго, должны обращаться въ мѣстные Попечительные 
Совѣты но благочиніямъ, съ тѣмъ, чтобы послѣдніе лишь въ 
случаѣ невозможности по состоянію своихъ средствъ оказать 
соотвѣтствующее степени нуждъ пособіе, уже отъ себя вхо
дили въ Епархіальное Попечительство съ представленіями 
объ усиленіи пособія тому или другому осиротѣвшему или 
впавшему въ бѣдность семейству, объясняя при этомъ обсто
ятельства дѣла и положенія семейства. О чемъ и поставить 
въ извѣстность Попечительные Совѣты епархіи къ исполне
нію, и церковные причты для свѣдѣнія и объявленія лицамъ 
нуждающимся въ пособіи чрезъ напечатаніе въ одномъ изъ 
номеровъ Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

III.

Р А З Н Ы Я  И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  ПО Е П А Р Х ІИ .

Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 
слѣдующія извѣстія: діаконъ Учецкой Хрисгорожд. ц. Устюж
скаго у. Іоаннъ Ермолинъ 26-го ноября перемѣщенъ на штат
ную діаконскую вакансію при Кобыльской Георгіевской ц. 
Никольскаго у. Псаломщикъ Слободской Спасо-Преображ. ц. 
Устюжскаго у. Алфей Поповъ 26 ноября опредѣленъ на діа
конскую вакансію при Учецкой Хрисгорожд. ц. того же у. 
Псаломщикъ • Устюжской градской Срѣтенско-Мироносицкой 
ц. Василій Авессаломовъ 28 ноября опредѣленъ на священ- 
нич. вакансію при Бѣлослудской Богородской ц. Сольвыч. у. 
Кончившій курсъ ученія въ Волог. дух. семинаріи Иванъ 
Головковъ 1 декабря опредѣленъ на священнич. вакансію при 
Сторожевской Введенской ц. Устьсыс. у. Состоящій на дол
жности закойоучитедя и учителя въ Закульскомъ начальномъ 
земскомъ училищѣ Устьсыс. у. студентъ дух. семинаріи Ни
колай Казаковъ 1-го декабря опредѣленъ на священнич. ва
кансію при Ертомской Троицкой ц. Ярепскаго у. Псалом
щикъ Онежской Богородской ц. Ярепскаго у. Александръ 
Поповъ и псаломщикъ діаконъ Веслянской Никол. ц. того же



у Іоаннъ Катаевъ 2 декабря перемѣщены одинъ на мѣсто 
другаго. Опредѣленный 7 ноября на священнич. ваканію при 
Покровской Вилегодской ц. Сольвыч. у. діаконъ Георгіевской 
Кобыльской ц. Никольскаго у. Константинъ Нифонтовъ 6 
декабря рукоположенъ въ санъ священника. Псаломщикъ Ус
тюжской градской Іоанно-Богословской ц. Иванъ ІНергинъ 10 
декабря перемѣщенъ къ Устюжской градской Воскрес. ц. Быв
шій псаломщикъ Будрипской Ильинской ц. Устюжскаго у. 
Константинъ Новожиловъ 10 декабря опредѣленъ на псалом- 
щич. вакансію при Устюжской градской Срѣтенско-Мироно- 
сицкой ц. Бывшій воспитанникъ Устюжскаго дух. училища 
Викторъ Кубасовъ опредѣленъ на псаломщич. вакансію при 
Пырзенской Никол. ц. Устюжскаго у. 11 декабря. Псалом
щикъ Пырзенской Никол. ц. Устюжскаго у. Евгеній Ермолинъ 
11 декабря перемѣщенъ къ Слободской Спасо-Преображ. ц. 
того же у. Псаломщикъ діаконъ Халезской Богородской ц. 
Никольскаго у. Платонъ Ивонинскій и псаломщикъ діаконъ 
Удимской Васильевской ц. Устюжскаго у. Николай Прозрѣц- 
кій 11 декабря перемѣщены одинъ на мѣсто другаго. Исправ
ляющій должность псаломщика при Вершинской Ильинской 
ц. Сольвыч. у. Аѳанасій Поповъ 13 декабря утвержденъ штат
нымъ псаломщикомъ при означенной церкви.

Померли-. Зашт. священникъ Трифоновской Уфтюжской 
ц., Кадн у. Евгеній Новосельскій 14 сентября. Заштатный 
діаконъ Ербуговской Благовѣщ. ц. Волог. у. Аѳиногенъ М и
ролюбовъ—20 ноября. Заштатный священникъ Аныбской ІІре- 
ображ. ц. Устьсыс. у. Александръ Кузнецовъ— 27 ноября. ;

Праздныя мѣста въ епархіи священническія при церк
вахъ: Воскр. Городско-Починковской Волог. уЬз., Благовѣщ. 
Старо-Тотемской Тотемскаго у., Чернышской Спасской Усть
сыс. у.; діаконскія при церквахъ: ІІокров. Замошской, Пре- 
ображ. Уфтюжской, Никол. Корбангской Кадник. у., Преоб- 
раж. Соденгской Вельскаго у. и при Успенскомъ соборѣ г. 
Устюга.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Учил. при Св. Сѵнодѣ Совѣта
отъ 28 сент.—7 окт. 1899 г. за № 771, утвержденнымъ г. 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода, за безмездные и полезные 
т РУДы по благоустройству церковныхъ школъ назначено пред
сѣдателямъ уѣздныхъ отдѣленій Вологодскаго Епархіальнаго 
Училищн. Совѣта: Грязовецкаго—протоіерею Павлу Суровцо- 
вУ и Вельскаго—протоіерею Николаю Слѣоникову -въ едино

временное вознагражденіе по двѣсти рублей каждому.



Совѣтъ Вологодснато Братства во имя Всемилостиваго Спаса
симъ доводитъ до свѣдѣнія благочинническихъ совѣтовъ уѣздовъ 
Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадниковскаго, Тотемскаго и Вель
скаго, чтобы они въ своихъ ходатайствахъ предъ Братствомъ 
о безмездной или за уменьшенную плату высылкѣ пособій для 
веденія внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, во избѣжаніе вы
сылки уже имѣющихсй при церквахъ, точно показывали въ 
какихъ именно пособіяхъ та или другая церковь нуждается.

О б ъ я в л е н і е .
Вызываются наслѣдники по имѣнію, оставшемуся послѣ 

смерти священника Слудской Спасской церкви, Яренскаго 
уѣзда, Александра Михайлова Ворошнина и малолѣтней до
чери его Клавдіи, умершей 28 іюля 1899 года. Имѣвъ 
заключается въ движимомъ, недвижимомъ имуществѣ и де
нежномъ капиталѣ (1727 руб. 82 коп.). Денежный капиталъ 
хранится въ Вологодскомъ Епархіальномъ Попечительствѣ, 
движимое имущество у опекунши священнической вдовы Слуд
ской Спасской церкви Клавдіи Ворошниной, а недвижимое (не
приносящее дохода) находится въ городѣ Яренскѣ.

Р О С П И С А Н І Е

проповѣдниковъ, коимъ назначены къ сочиненію и произно
шенію проповѣди въ Вологодскомъ каѳедральномъ соборѣ и 
въ другихъ церквахъ г. Вологды при Архіерейскихъ служе
ніяхъ въ воскресные, праздничные и высокоторжественные 

дни на 1900 годъ.

Январь. 1. Начало новаго лѣта—законоучителю Маріин
ской женской гимназіи священнику Ѳеодору Казанскому. 2. 
Недѣля предъ Просвѣщеніемъ—псаломщику Георгіевской цер
кви Андронику Соколову. 6. Богоявленіе Господне—священ
нику Спасовсеградскаго собора Николаю Прокошеву. 9. Не
дѣля по Просвѣщеніи—Димитріевской церкви псаломщйку- 
діакону Николаю Вохомскому. 16. Недѣля 32-я по Пятиде
сятницѣ—священнику Спасовсеградскаго собора Николаю Ка
раулову. 23. Недѣля 33-я о Закхеѣ—псаломщику Зосимо- 
Савватіевской церкви Павлу Рукину. 30. Недѣля о мытарѣ 
и фарисеѣ—священнику Іоанно-ІІредтеченской церкви Влади
міру Смирнову.



февраль. 2. Праздникъ Срѣтенія Господня—соборному 
священнику Димитрію Преображенскому. 6. Недѣля о блуд
номъ сынѣ—псаломщику Пустынской церкви Александру Су
ворову. 13. Недѣля мясопустная—священнику Антипинской 
церкви Алексѣю Скворцову. 20. Недѣля сыропустная—свя
щеннику Георгіевской церкви Николаю Кузнецову. 27. Недѣ
ля православія—Епархіальному миссіонеру Николаю Слѣд- 
никову.

Мартъ. 5. Недѣля 2-я великаго поста—священнику Ни
колаевской Владычинской церкви Владиміру Церковницкому.
12. Недѣля крестопоклонная священнику Николаевской Сѣн- 
но-члощадской церкви Андрею Воскресенскому. 19. Недѣля
4-я великаго поста—законоучителю и инспектору классовъ 
Епархіальнаго женскаго училища священнику Николаю По- 
помаревскому. 25. Праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Бого
родицы-священнику Екатерининской церкви Алексѣю Ж у
равлеву. 26. Недѣля 5-я великаго поста —священнику Іоан- 
но-Богословской церкви Александру Ренатову.

Апрѣль. 2. Недѣля Ваій—священнику Богородице-Рож- 
дественской Кладбищенской ц. Іоанну Шадрину. 6. Великій 
пятокъ на вечерни предъ плащаницею—ректору семинаріи 
протоіерею Александру Агрономову. 9. Св. Пасха. 16. Недѣ
ля о Ѳомѣ— Каѳедральному протоіерею Николаю Якубову.
23. Недѣля Мироносицъ и Тезоименитство Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны—протоіерею Василію Кар
пову. 30. Недѣля о Разслабленномъ—священнику Введенской 
Кладбищенской ц. Іоанну Орлову.
О"" Май. .6. Торжество по случаю рожденія Государя Им
ператора—инспектору семинаріи іеромонаху Ѳеофану. 7. Не
дѣля о Самарянынѣ—діакону Введенской кладбищенской ц. 
Александру Студентову. 9. Праздникъ перенесенію мощей св. 
Николая Чудотворца—священнику Царе-Конставтиповской ц. 
Сергѣю Ненеииу. 14. Священное Коронованіе Ихъ Импера
торскихъ Величествъ и недѣля о слѣпомъ—законоучителю 
мужской гимназіи священнику Николаю Коноплеву. 18. Воз
несеніе Господне—соборному протоіерею Николаю Кирикову.
21. Недѣля св. отецъ—духовнику семинаріи священнику Але
ксандру Триденцову. 25. Рожденіе Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны—священнику Ильинской церкви Але
ксандру Суровцову. 28 Недѣля Пятидесятницы—законоучи
телю реальнаго училища священнику Александру Попову.
' Л,: Іюнь. 3. Праздникъ преп. Димитрія Прилуцкаго—свя
щеннику Владиміру Кузминскому. 4. Недѣля всѣхъ святыхъ— 
Діакону ІІетро-ІІавловской церкви Петру Чулкову. 11, Недѣ
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ля 2-я по Пятидесятницѣ—псаломщику Покровско-Казанской 
церкви Константину Чернявскому. 18. Недѣля 3-я но Пяти
десятницѣ—псаломщику Леонтіевской церкви Акиндину Со
болеву. 25. Недѣля 4-я но Пятидесятницѣ—псаломщику Гав- 
ріило-Архангельской церкви Александру Измайлову. 29. Пра
здникъ св. Апостоловъ Петра и Павла—ключарю каѳедраль
наго собора священнику Іоанну Бѣлкову.

О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи Вологодскаго Епархіальнаго женскаго училища 
въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1898—99 учеб

ный годъ.
Ж. Успѣхи воспитанницъ за отчетный годъ по всѣмъ 

предметамъ были очень удовлетворительные, какъ это можно 
видѣть изъ слѣдующей сравнительной таблицы, составленной 
на основаніи годовой и частію экзаменической вѣдомости:

Воспитанницы въ общемъ и сред
немъ выводѣ получили баллъ:

Трехклас.
училища.

Шестиклассна
го училища.
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По Закону Божію 4.29 4.17 4.14 4.21 4.21
— Русскому языку и словесн. 3.82 3.94 3.92 3,91 4.23
— Ариѳметикѣ и геометріи 3.57 3 42 3.54 3.07 3.56
— Географіи 3.69 3.86 4.02 3.82
— Гражданской исторіи 3.87 3.83
— Физикѣ 3.85 3.70
— Педагогикѣ . 3.31 4.06
— Церковному пѣнію 4.13 4. 3.09 3.93 3.94
— Чистописанію 4.05 4.37 4.41

3. Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было впол
нѣ удовлетворительно. Въ общей годичной вѣдомости всѣ онѣ 
отмѣчены высшимъ балломъ 5 по поведенію; всѣ воспитан
ницы вели себя благопристойно, отличались между собою 
миролюбіемъ, а въ отношеніи къ старшимъ почтительностью 
и скромностью. Всѣ воспитанницы говѣли, исповѣдались и 
пріобщились Св. Таинъ два рцза въ годъ, въ постъ предъ
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рождествомъ Христовымъ (18—21 ноября) и въ постъ Св. 
Четыредесятницы на первой седмицѣ; воспитанницы, остав
шіяся на пасхальныя каникулы въ училищѣ, говѣли и на 
страстной седмицѣ. Воспитанницы, живущія въ училищномъ 
общежитіи и монастырскомъ домѣ, во всѣ воскресные и пра
здничные дни неопустительно ходили къ Богослуженію въ 
монастырскій храмъ; Богослуженіе совершалъ инспекторъ 
классовъ, а въ среду и пятницу Великаго поста собирались 
сюда всѣ воспитанницы училища и принимали участіе въ 
чтеніи и пѣніи на клиросѣ. Въ учебное время всѣ восннтан- 
ницы училища, какъ казеннокоштныя, такъ и своекоштныя, 
въ силу указа Св. Сѵнода отъ 13 сентября 1889 г. за № 9, 
обязательно являлись на общую утреннюю молитву, которая 
совершалась въ одной изъ комнатъ училища предъ началомъ 
уроковъ и состояла въ чтеніи очередною воспитанницей ут
реннихъ молитвъ и дневного Евангелія, (а въ Великій постъ 
дневныхъ паремій) и въ пѣніи всіши воспитанницами нѣко
торыхъ церковныхъ пѣснопѣній, примѣнительно дню и вре
мени церковнаго года.

И. Въ истекшемъ году всѣхъ случаевъ заболѣванія во
спитанницъ по вѣдомости училищнаго врача значится 181, 
изъ нихъ скарлатиною 4, воспаленіемъ слизистой оболочки 
рта и языка 3, желудочно-кишечными болѣзнями - 27, воспа
леніемъ зѣва—11, хроническимъ насморкомъ— 1, носовымъ 
кровотеченіемъ—2, катарромъ бронхъ и гортани— 12, воспа
леніемъ легкихъ острымъ и хроническимъ— 4, заушницею— 
2, воспаленіемъ подчелюстныхъ железъ—2, болѣзнію сердца 
1, простудною лихорадкою—8, различными нервными болѣз
нями въ связи съ малокровіемъ и дурнымъ общимъ состоя
ніемъ здоровья—32, желтухою—1, сочленовнымъ ревматиз
момъ 1, хроническимъ воспаленіемъ тазобедренныхъ суста
вовъ—1, бугорчаткою—2, гриппомъ —24, воспаленіемъ брю
шины— 1, крапивницею— 1, воспаленіемъ надкостницы— 1, 
воспаленіемъ подкожной клѣтчатки— 5, хроническими язва
ми— 2, растяженіемъ связокъ— 1, обмораживаніемъ—1, глаз
ными болѣзнями—4, ушными— 3, зубными-8 , накожною сы
пью—6, чесоткою—5, глистами— 2, и кровавымъ поносомъ— 
1 случай. Въ случаѣ опасныхъ заболѣваній больныя воспи
танницы немедленно отправляемы были въ губернскую зем
скую больницу, а нѣкоторыхъ больныхъ, по совѣту врача, 
училищное начальство освобождало отъ занятій и увольняло 
на родину для поправленія здоровья. За отчетный годъ скон
чались четыре воспитанницы, а именно: 2 класса Екатерина 
Кострова 17 сентября 1898 года отъ воспаленія мозга, въ



домѣ родителей; 1 класса Тамара Фіолетова 26 января отъ 
воспаленія брюшины, въ больницѣ при училищѣ; 1 класса 
Марія Образцова 8 апрѣля отъ диссентеріи, въ домѣ родст
венниковъ и 2 класса Марія Студенцова 27 апрѣля отъ вос
паленія легкихъ, въ домѣ родителей.

I. Уроки воспитанницами и преподавателями пропуска
лись весьма рѣдко и при томъ только по случаю болѣзни 
или по особенно уважительнымъ причинамъ. Всѣхъ пропу
щенныхъ наставниками уроковъ въ продолженіи года было 
72, изъ нихъ законоучителемъ священникомъ Николаемъ По- 
номаревскимъ 15 уроковъ по болѣзни и по увольненію въ 
отпускъ, преподавателемъ русскаго языка Алексѣемъ Ле
бедевымъ 1 урокъ по болѣзни, преподавателемъ языка Нико
лаемъ Берсеневымъ 25 уроковъ по болѣзни, преподавателемъ 
словесности Павломъ Прокошевымъ 1 урокъ по болѣзни, пре
подавателемъ русскаго языка и географіи Ѳеодоромъ Казан
скимъ 6 уроковъ по домашнимъ обстоятельствамъ, препода
вателемъ физики Василіемъ Маслениковымъ 4 по болѣзни, 
преподавателемъ педагогики Леонидомъ Соколовымъ 2 урока 
по вызову въ судъ, въ качествѣ присяжнаго засѣдателя, пре
подавателемъ гражданской исторіи Николаемъ Селунскимъ 4 
урока по той же причинѣ, преподавателемъ геометріи Сер
гѣемъ Чернымъ 2 урока по болѣзни, учительницею ариѳме
тики Лидіею Рейпольскою 3 урока по болѣзни и 1 по до
машнимъ обстоятельствамъ и учителемъ пѣнія священникомъ 
Іоанномъ Орловымъ 8 уроковъ по обязанностямъ пастырской 
службы. На урокахъ, оказавшихся свободными за отсутстві
емъ преподавателей, воспитанницы, подъ руководствомъ сво
ихъ воспитательницъ, занимались или повтореніемъ даннаго 
урока, или диктовкою, или же рукодѣліемъ, съ чтеніемъ при 
этомъ какой либо книги по назначенію инспектора классовъ, 
соотвѣтственно содержанію урока, если только самимъ пре
подавателемъ не было дано какой либо работы.

Для возвышенія учебно-воспитательнаго дѣла, согласно 
журнальному опредѣленію Св. Сѵнода по отчету члена реви
зора дѣйствительнаго статскаго совѣтника Петра Ивановича 
Нечаева, вмѣнено въ обязанность преподавателямъ училища 
не обременять воспитанницъ прохожденіемъ курса церковно- 
славянской грамматики, съ необходимыми же славянскими 
формами ознакомлять ихъ постепенно при чтеніи и толкова
ніи славянскихъ текстовъ сравнительно съ извѣстными уже 
имъ русскими формами.

ІУ. Библіотека и физическій кабипетъ.
Въ отчетномъ году пріобрѣтено для фундаментальной 

библіотеки 17 названій книгъ, для ученической 10, учебни



ковъ И учебныхъ пособій 286, а также учебный географиче
скій атласъ Ильина 3 экземпляра. Изъ періодическихъ?изда- 
ПІЙ выписывались: Церковныя вѣдомости, церковно-приход
ская школа, Воскресный день, Душеполезное^чтеніе, Русскій 
Паломникъ, Родникъ съ листкомъ воспитаніе и обученіе, Дѣт
ское чтеніе Народное образованіе, Нива;'{Вологодскія Епар
хіальныя вѣдомости высылались безплатно. Для физическаго 
кабинета въ теченіе отчетнаго года пріобрѣтено разныхъ при
боровъ на сумму 42 руб. 25 коп. и ртути 5 фунтовъ. Стои
мость всего кабинета опредѣляется суммою 970 р. 67 коп.

У. Средства училища.
Всего на приходъ въ отчетномъ году, считая съ 1 сен

тября 1898 года до І  сентября 1899 года, поступило биле
тами отъ прошедшаго года 26.200 руб. и наличными 16.009 
руб. 42 коп. Въ расходѣ за то же время зпачится^налачны- 
ми 14.330 руб. 86 коп.

IV. Дополнительныя свѣдѣнія.
Въ отчетномъ году училище по прежнему пользовалось 

отеческимъ вниманіемъ и руководствомъ Архипастыря, Пре
освященнѣйшаго Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотем- 
скаго. Его Преосвященство, не ограничиваясь наблюденіемъ 
за жизнію училища по журнальнымъ донесеніямъ Совѣта, въ 
теченіе года нѣсколько разъ посѣтилъ училище, вникалъ во 
всѣ его нужды и непосредственно слѣдилъ за учебно-воспи
тательною и экономическою его частями.

Кромѣ дней храмовыхъ праздниковъ въ монастырскомъ 
храмѣ, куда воспитанницы ходятъ къ Богослуженію, Его 
Преосвященству угодно было совершить Божественную литур
гію въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 
и пріобщить воспитанницъ Св. Таинъ, а также на свѣтлой 
седмицѣ Преосвященнѣйшій Владыка литургійнымъ служені
емъ въ монастырскомъ храмѣ доставилъ великую духовную 
радость учащимъ и учащимся; Архипастырь при каждомъ 
своемъ служеніи обращался къ учащимся съ прочувствован
нымъ, глубоконазидательнымъ словомъ.

Выражаетъ благодарность Совѣтъ училища начальницѣ 
училища игуменіи Сергіи, которая давала отъ себя пріютъ и 
полное содержаніе четыремъ воспитанницамъ училища и уст
роила „елку" для оставшихся воспитанницъ въ училищѣ на 
праздники Рождества Христова.

Совѣтъ училища также благодаритъ отца настоятеля 
Корниліева монастыря игумена Антонія за пожертвованные 
имъ 60 рублей на содержаніе одной воспитанницы въ обще
житіи училища и почетнаго блюстителя училища И. Д. Свѣш-
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никова за присланные имъ подарки бѣднымъ воспитанницамъ.
Съ 1897 года при училищѣ существуетъ „Общество вспо

моществованія нуждающимся воспитанницамъ Вологодскаго 
Епархіальнаго женскаго училища,*' утвержденное Товари
щемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Общество состоитъ подъ 
покровительствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго. Къ 1 сентяб
ря 1899 года капиталъ Общества состоялъ изъ 1634 р. 11 
коп., въ томъ числѣ билетами 500 р., за второй годъ своего 
существованія Общество израсходовало на нужды учащихся 
75 рублей.

(Продолженіе.)

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Въ книжномъ складѣ Тобольскаго Епархіальнаго Брат

ства имѣются въ продажѣ изданія: „обличеніе раскола" Ива
новскаго, цѣна 75 коп. экземпляръ и сборникъ проповѣдей 
Преосв. Іустина „Св. Четыредесятница", ц. 60 коп. экз.

Открыта подписка на 1900 годъ 
на духовно-академическіе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ в ь с т н и к ѵ
и „Христіанское чтеніе" съ приложеніемъ полнаго собранія 

твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1900 году „Церковный Вѣстникъ" по 
слѣдующей программѣ. Въ „Ц. В /  печатаются: 1) Передо
выя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе богосл. и 
ц.-историч. вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами вре
мени; 2) Статьи ц.-обществ. характера, посвященныя обсуж
денію различныхъ церк. и обіцеств. явленій, по мѣрѣ того, 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редак
ція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или 
другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни; 3) Мнѣнія и отзы
вы— отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются критич. 
замѣчаніямъ факты и явленія ц.-обществ. жизни, какъ они 
отображаются въ текущей дух. и свѣтской печати; 4) „Въ
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области ц.-прих. практики"—отдѣлъ, въ которомъ редакція 
даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики; 5) Корресподенціи изъ епархій и изъ-за границы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 6) Обозрѣніе книгъ 
и дух. а равно и свѣтскихъ журналовъ; 7) Постановленія и 
распоряженія правительства; 8) Лѣтопись церк. и обществ. 
жизни въ Россіи и за грапицей на пространствѣ всего зем
ного шара; 9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя свѣ
дѣнія, не укладывающіяся въ вышеознач. отдѣлахъ.

Въ „Христіанское чтеніе" входятъ самостоятельныя и 
перев. статьи богосл., истор. и назидат. содержанія, въ кото
рыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется 
и общедоступность изложенія, а также критич. замѣчанія о 
выдающихся новостяхъ отечеств. и иностр. богосл. литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подпис
чиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на оба журнала по
лучаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ кни
гахъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) 
вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, и 
подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ 
томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ услувіяхъ всѣ под
писчики получаютъ возможность при самомъ незначит. еже
годномъ расходѣ нріобрѣсть полное собраніе твореній одного 
изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по бо
гатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіо
теку богосл. литературы ея золотого вѣка.

Въ 1900 г. будетъ изданъ шестой томъ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. Іоанна Златоуста па кни
гу пророка Исаіи, Обозрѣніе св. Писанія и др.

Новые подписчики, желающіе получить и первые пять 
томовъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два 
руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба 
журнала 8 руб., съ приложеніемъ твореній св. Іоанна Злато
уста—9 руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к. б) отдѣль
но 8а „Церковный Вѣстникъ" 5 руб., съ приложеніемъ „тво
реній св. Іоанна Златоуста"— 6 руб. 50 коп., въ изящномъ 
переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское чтеніе" 5 руб., съ при
ложеніемъ твореній св. Іоанна Златоуста— 6 р. 50 к., въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб. Иногородиые подписчики надписыва



ютъ свои требованія такъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣстни
ка" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Редакторъ гірпф. А II. Л о п у х и н ъ .  6—4.

Открыта подписка
па духовный богословско-апологетич. журналъ 

В Ѣ Р А  И Ц Е Р К О В Ь

на 1900 годъ—второй годъ изданія.
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ свою задаиею от

вѣчать на запросы религіозной мысли и духовной жизни со- 
врем. общества въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію. 
Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, въ немъ, 
согласно утвержд. Свят. Сѵнодомъ программѣ, помѣщаются 
статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широкомъ значеніи 
этого слова), служащія въ разъясненію преимуіцеств. такихъ 
дух. вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ уче
ніемъ правосл. Церкви толкованіямъ въ соврем. жизни и 
мнимо-либеральной печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и 
статьи по естественно-научной апологетикѣ. Статьи этого 
перваго—научно-богосл. отдѣла, утверждаясь на свящ. Пи
саніи и святоотеч. твореніяхъ и въ то же время стремясь къ 
научной обоснованности, предлагаются въ обшедост. изложеніи.

Выходя изъ той мысли, что неоскудѣвающей сокровищ
ницей Христовой вѣры служитъ правосл. Церковь въ ея про
шедшемъ и настоящемъ, второй отдѣлъ журпала—церковный— 
мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся проявленій благодат
ной силы и истинной вѣры правосл. Церкви въ событіяхъ 
соврем. жизни, между прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣт
ской печати, а также ознакомленію съ благими дѣятелями 
вѣры и Церкви послѣдняго времени. Заключительную часть 
отдѣла составляетъ духовная библіогр., имѣющая предметомъ 
своимъ преимущественно книги богосл.-апологет. содержанія. 
Въ наступающемъ году, въ виду предполагаемыхъ и пред
принимаемыхъ школьныхъ реформъ и гъ соотвѣтствіе насто- 
ятел. нуждамъ законоучительства въ соврем. школѣ, мы пред
полагаемъ удѣлять особ. впимавіе вопросамъ образованія и 
воспитанія юношества въ духѣ правосл. Церкви и давать 
также болѣе или менѣе постоянные библіограф. отчеты и объ 
учебныхъ книгахъ по Закону Божію.

Буддизмъ и соврем. невѣріе, дуэль, соврем. монашество, 
идея мира и Церковь, Церковь и школа, современ. эстетич.



жизнь и христіанство, религіозныя воззрѣнія Достоевскаго и 
Пушкина и т. п .—таковы между прочимъ предметы статей 
доселѣ вышедшихъ и имѣющихъ выйти книжекъ журнала за 
первый годъ его существованія. На будущій годъ для журна
ла приготовлены и намѣчены между другими статьи о спи
ритизмѣ, о буддизмѣ предъ судомъ Евангелія, о безрелигіоз
ной нравственности, о задачахъ христіанскаго искусства, о 
вегетаріанствѣ, объ отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопро
самъ и т. п. Въ журналѣ помѣщаются соотвѣтствующія про
граммѣ его богословскія чтенія для свѣтскаго образов. обще
ства, изъ круга ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и 
другихъ городахъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключені
емъ іюня и іюля) книжками въ 8 - 1 0  печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкой и 
пересылкой шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законо
учителя Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Ни
колая, священника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Осто
женка, зданіе Лицея).

Желающіе могутъ тамъ же получать второй томъ жур
нала (6— 10 книжки І-го года) за три рубля. Первый томъ 
(1—5 кн.) разошелся весь. 2—2

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1900 году

годъ изданія сорокъ первый.
Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати томахъ (въ четыре

ста восьмидесяти книгахъ) Душеполезнаго Чтенія уже имѣет
ся достаточное основаніе для сужденія о журналѣ и только 
для лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необходимымъ при
совокупить, что въ составъ журнала входятъ: 1) Труды, от
носящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и 
правосл. Богослуженія. 2) Статьи вѣроучит. и нравоуч. со
держанія, съ обращеніемъ особ. вниманія на соврем. явленія 
въ общ. и частной жизни. 3) Церковно-истор. разсказы на 
основаніи первоисточниковъ и истор. авторит. памятниковъ. 
ТЦВосноминанія о лицахъ замѣчат. по заслугамъ для Цер
кви и по духовно-нравств. жизни. 5) Письма и разныя из
слѣдованія преосвящ. Ѳеофана-Затворника, іеросхим. о. Ам
вросія Оптинскаго и преосв. Іереміи-Отшельника. „Бесѣды" 
Вселенскаго патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника



свят. патріарха Фотія и мудраго первосвят. правосл. Церкви. 
Уроки благодатной жизни по руководству о. Іоанна Крон
штадтскаго. Слова, поученія и внѣбогосл. чтенія особенно на 
основаніи святоог. твореній и наиболѣе знам. пастырей Цер
кви. 6) Общепон. и духовно-поучит. изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естеств. 7) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ и 
„богоспасаемымъ г адамъ". 8) Новыя данныя о расколѣ, осо
бенно при содѣйствіи спеціалиста по расколу Н. И. Суббо
тина Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ приготовляет
ся для Душеполезнаго Чтенія продолженіе начатаго въ пре
крати, шемся теперь журналѣ „Братское Слово" сочиненія 
извѣстнаго противораскольнич. писателя Егора Антонова: 
Разсмотрѣніе изданной поповцами Австрійскаго согласія кни
ги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопросовъ". 9) По воз
можности документ. и въ то же время понятныя свѣдѣнія о 
зап. исповѣданіяхъ: римско-катол., англик., лютер., реформат
скомъ, многоразл. сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обря
довъ. По тому самому, что редакторъ журнала долгое время 
преподавалъ о зап. исповѣданіяхъ въ Моск. Дух. Акад. и три 
раза отправлялся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ 
ними на мѣстѣ,— на этотъ отдѣлъ обращено его особ. вни
маніе. Бо исполненіе желанія очень многихъ читателей Душе
полезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ 
особымъ счетомъ страницъ полное собраніе резолюцій Фила
рета митрополита Московскаго, съ предисловіемъ и примѣча
ніями лучшаго знатока жизни и твореній святит. Филарета,— 
проф. Моск. Д. Академіи И. Н. Корсунскаго.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкот. статьи будутъ иллюстрир. соотвѣт- 
ствен. рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о 
журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Рос
сіи преосвящ. Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на 
обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для 
чтенія выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень 
пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ перес.". И въ дру
гомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я по
лучаю. Это единств. журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются 
„мудрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ пода
рокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: 
„Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ".

Моск. Вѣдом. свидѣтельствуютъ, что „Душеполезное 
Чтеніе всецѣло и исключит. оправдываетъ свое названіе"... 
„Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—



давать своимъ читателямъ назидат. чтеніе, говоритъ Руковод
ство для Сельскихъ Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы должны 
поставить Душеполезное Чтеніе*... „Долговрем. опытъ, конеч
но только способствуетъ редакціи журнала въ ея стремле
ніяхъ улучшить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ 
времени и тѣмъ достигать намѣч. цѣлей"... Въ высшей степе
ни сочувств. отзывается журналъ о Письмахъ преосвящ. Ѳе
офана, печатающихся въ Душеполезномъ Чтеніи: „Содержа
ніе ихъ самое разнообр. здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыд. 
предметахъ и явленіяхъ жизни человѣч., и о предметахъ выс
шаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи.. На
ходясь въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвящ. Ѳеофанъ не 
переставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ ру
ководителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А теперь и изъ 
гроба онъ продолжаеть быть такимъ же смиреннымъ и муд
рымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и 
ревнующихъ о правой жизни"... Подобнымъ же образомъ от
зывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца іеросхи- 
монаха отца Амвросія, печатающихся въ Душепол. Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе 
богато, какъ и всегда, статьями цопуляр. и нравоучит., ко
торыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую цѣн
ность представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвящ. 
Ѳеофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго, этихъ двухъ 
великихъ знатоковъ души и учителей христіанской мудрости. 
Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая систе
ма христіанской философіи"... Редакція Троицкихъ Листковъ 
съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ 
нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистинну душеполез
ный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и 
сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа»,..

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 
16—-19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Мо
сквѣ ежемѣс. дух. журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, 
нъ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ ц.-пр. школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 кпигъ, въ которыхъ до 
2.800 страницъ, 4 рубля съ пересылкой.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное 
/Исніе, при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.
* еДакторъ-издатель заслуж. проф. гірот. Димитрій Касицынъ.
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,11. И. ОЛОВЯШ Ш НИКОВА с ы н о в ь я *
въ Ярославлѣ 

2-й Г о с  т и н н ы й  д в о р ъ
Имѣется громадный выборъ: парчи, готовыхъ священни

ческихъ облаченій, иконъ и кіотъ. Принимаются заказы на 
ризы для иконъ. 25— 10

Четырехголосныя переложенія церковныхъ пѣснопѣній, 
сдѣланныя препод. Волог. дух. семинаріи И. Суворовымъ: 
1. Кровъ Твой, Богородице Дѣво.— 2. Чистая Дѣво, Слова 
врата.— 3. Ты моя крѣпость, Господи.—4. Воскресеніе Твое. 
Христе Спасе, ангели поютъ.... Цѣна 4-мъ №№-рамъ 80 коп, 
Отдѣльно не продаются.—№ 5-й: „Господи, запечатану гро
бу".... Цѣна 40 коп. № 6-й: „Радости вся исполнишася"... и 
№ 7-й: „Вскую мя отринулъ еси"... Ц. 40 коп.

Означенныя переложенія разсмотрѣны спеціальною цен
зурою и разрѣшены Совѣтомъ Придворной Пѣвческой Капел
лы къ употребленію при церковномъ Богослуженіи. Обращать
ся въ музыкальные магазины Юргенсона (Москва и ІІетер- 
гургъ).

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



ІІРИ БАВ Л КШ іа
К Ъ  В О Л О Г О Д С К Ш & Ф

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ в ѣ д о ш о с т а я п Е
( Г О Д Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь Ш Е С Т Ы Й ) .

Я н в а р я  1. №  Д. 1900 го д а .

ВЕЛИКО-УСТЮЖСКІЙ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛІЬСКІИ МОНА
СТЫ РЬ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ.

(Историческое описаніе и современное его состояніе.)
Историческія судьбы Великоустюжскаго Михаило-Ар- 

хангельскаго монастыря, его археологическія рѣдкости и то 
значеніе, какое онъ имѣлъ при первоначальномъ распростра
неніи и утвержденіи Евангельскаго ученія въ прилегавшихъ 
къ Великому Устюгу, дикихъ и глухихъ мѣстахъ сѣверной 
Руси, не были подвергаемы обстоятельному изслѣдованію. 
Только одинъ изъ археологовъ Вологодскаго края П. И. 
Савваитовъ въ 1848 году издалъ краткое описаніе его, став
шее нынѣ библіографическою рѣдкостью.

Между тѣмъ выраженія желаній имѣть какія либо свѣ
дѣнія объ этомъ, столь древнемъ монастырѣ свидѣтельствуе
мы были многими, и даже Высочайшими особами. Такъ Его 
Императорское Высочество Великій князь Владиміръ Алек
сандровичъ, въ / 885 году 9 іюня, при посѣщеніи Архангель
скаго монастыря, во время поднесенія Ему настоятелемъ мо
настыря иконы св. Архистратига Михаила, шитой золотомъ 
по бархату, выразилъ желаніе ознакомиться сь исторіей мо
настыря. Равнымъ образомъ, бывшій въ іюнѣ|мѣсяцѣ 1898 г. 
Великій князь Сергій Александровичъ пожелалъ знать прош
лое Архангельскаго монастыря.

Преосвященный Гавріилъ, озабоченный этими обстоятель
ствами, предложилъ автору представляемой работы взять на 
себя трудъ составленія исторіи монастыря. Лично ознакомившись 
съ древними грамотами, различными актами и прочими архивны • 
ми бумагами, имѣющими отношеніе къ монастырю, въ бытность 
свою въ Архангельскомъ монастырѣ, а также, пополнивъ, заим
ствованныя изъ монастырскаго архива свѣдѣнія о монастырѣ нѣко
торыми указаніями, по интересующему пасъ вопросу, имѣю
щимися въ библіотекѣ СолФвецкой обители, гдѣ намъ также
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представился счастливый случай быть лѣтомъ въ 1898 году, 
мы рѣшились на предложенный трудъ *).

I. Начало монастыря и основатель его— пр. Кипріанъ.

Возникновеніе Великоустюжскаго Михаило-Архангель- 
скаго мужскаго монастыря относится къ самымъ первымъ 
годамъ существованія г. Устюга. Въ глубокой древности на высо
кой и красивой горѣ Гледепѣ въ 4 в. отъ нынѣшняго Устюга 
находилось поселеніе Гледенъ. Р. Югъ, омывающая гору Гле- 
денъ, стала годъ отъ году все болѣе и болѣе подрывать ее. 
Считая мѣсто, нынѣ занимаемое Устюгомъ, наиболѣе удоб
нымъ и безопаснымъ отъ разливовъ рѣкъ Юга и Сухоны и 
вполнѣ разсчитывая на помощь и защиту во время непріятель
скихъ набѣговъ на утвердившихся въ этой мѣстности Влади
мірскихъ квязей, жители Гледепа переселились съ 
прежняго своего мѣстожительства на нынѣ занимаемое Устю
гомъ мѣсто, называвшееся тогда „Чернымъ Яромъ" или „Чер
нымъ Прилукомъ". Ко времени этого переселенія и откосит
ся основаніе Устюга съ его первоначальной крѣпостью—из
вѣстной подъ именемъ „Стараго городища".— Неизвѣстенъ 
однако, съ точностію годъ основанія Устюга, какъ и всѣхъ 
почти древне-русскихъ городовъ. Принимая же во ввимапіе 
то соображеніе, что въ мѣстной Устюжской лѣтописи въ пер
вый разъ **) имя Устюга упоминается подъ 1212-мъ годомъ, 
почти съ увѣренностью можно сказать, что этотъ именно 
годъ и былъ годомъ основанія вмѣсто прежняго Гледена ***) 
нынѣшняго г. Устюга.

Распространившееся уже въ то время въ сѣверо-восточ
ныхъ предѣлахъ Двинской земли, въ мѣстахъ прилегавшихъ 
къ древнему Гледену, христіанство утверждено было здѣсь 
такъ прочно, что при переселеніи изъ Гледена въ нынѣшній 
Устюгъ, однимъ изъ первыхъ дѣлъ Устюжанъ— было устроеніе 
храма въ честь Нерукотворенваго образа Христова и нено-

*) Редакція Вологодскихъ Егіарх. Вѣдомостей съ своей 
стороны считаетъ нужнымъ прибавить, что и предлагаемымъ 
описаніемъ еще далеко не исчерпанъ весь архивный матері
алъ, имѣющійся какъ въ самомъ монастырѣ, такъ и въ сто
личныхъ хранилищахъ, и что еще не мало осталось работы 
въ архивахъ для пополненія этого описанія.

**) Ив. Суворовъ Вол. епарх. вѣд. 1895 г. № 3, стр. 51.
***) Живымъ памятникомъ его остался нынѣ запустѣвшій 

Троицкій Гледенскій монастырь.



педственио затѣмъ обители во имя Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы и Архистратига Божія Михаила. Въ древней 
лѣтописи города Устюга подъ означеннымъ 1212-мъ годомъ 
отмѣчено, какъ важное историческое событіе,—основаніе Ми- 
хаило-Архавгельскаго монастыря. Именно въ лѣтониси чита
емъ: „при державѣ благовѣрнаго и великаго князя Констан
тина Всеволодовича Ростовскаго, въ лѣто отъ созданія міра 
шесть тысячъ семьсотъ двадесятое, а отъ Рождества Христо
ва тысяча двѣсти второе надесять" постриженикъ Троицкаго 
Гледеяскаго монастыря преп. Кииріапъ, по желанію жителей 
Устюга, началъ устраивать „сію святую и богоспасаемую оби
тель", что нынѣ Архангельскій монастырь.

Пр. Кипріанъ *) происходилъ отъ православныхъ роди
телей земледѣльцевъ, жившихъ въ Двинской трети, Устюжска
го уѣзда, въ деревнѣ Савкиво, Уфтюжской волости. Юноше
скіе годы пр. Кипріана прошли въ раздѣленіи съ родителями 
земледѣльческихъ трудовъ, необходимыхъ для поддержанія 
своего существованія. Когда же пр. Кипріанъ пришелъ „въ 
совершенный возрастъ", то, будучи озаренъ Св. Духомъ, оста
вилъ „вся красная и скоропреходящая міра сего" и удалился 
въ г. Устюгъ. Здѣсь въ „Черномъ Врилукѣ", на лѣвомъ бе
регу р. Сухоны, иа томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теиерь стоитъ 
Архангельскій монастырь, пр. Кипріанъ устроилъ себѣ ма
ленькую келью и началъ отшельническую, исполненную ино
ческихъ подвиговъ и трудовъ, жизнь. Вскорѣ послѣ этого 
„сей добродѣтельный", сказано въ лѣтописаніи, мужъ принялъ 
иноческій образъ н нареченъ въ монашествѣ Кипріаномъ **).

*) Свѣдѣнія о преп. Кипріанѣ взяты изъ рукописи, на
ходящейся въ описываемомъ монастырѣ.

**) Какихъ лѣтъ отъ роду пр. Кипріанъ принялъ мона
шество и какого святаго носилъ имя по св. крещеніи, отно
сительно этого нѣтъ никакихъ указаній. Что касается того 
-  какого монастыря онъ былъ ностриженнвкомъ, то объ этомъ 
съ полною вѣроятностью, на основаніи лѣтописныхъ данныхъ 
(Вол. епар. вѣд. 1873 г. № 18), можно сказать, что постри
женъ онъ былъ въ иночество въ древнѣйшемъ въ 
Двинскихъ сторонахъ,— въ Троицкомъ Гледенскомъ монасіы- 
Рѣ (Древн. Устюж. лѣтон. и Истор. Росс. іер. ч. III стр. 
694; ср. Вѣсти. И. Русс. географ. обіц. 1858 г. СПБ. 14 
СтР; Смѣсь, прим. 11). Во всякомъ случаѣ будетъ ошибочно 
Полагать, что пр. Кипріанъ былъ постриженъ въ Знамено- 
Филипповской пустынѣ, основанной значительно позже смерти 
Преподобнаго. (Магер. для историко-топографическаго изслѣ
дованія о монастыряхъ В. В. Звѣринскагб II т. № 1337, стр. 
396—397),
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Но принятіи монашества, преподобный еще съ большею пре
данностью отдался высшему сложенію Божію, представляя 
изъ себя примѣръ добродѣтельной жизни. Граждане г. Устю
га, видя святую его жизнь, умоляли пр. Кипріана избрать 
въ новомъ ихъ городѣ мѣсто для устроенія обители и создать 
ее для жительства монашествующихъ. Видя благочестивое 
намѣреніе устюжанъ, пр. Кипріанъ съ радостью принялъ ихъ 
предложеніе и, въ исполненіе ихъ желанія, приступилъ въ 
устроенію св. обители на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ Архан
гельскимъ монастыремъ. Устюжскіе граждапе, видя богоугод
ное дѣло преподобнаго, приносили отъ своихъ иждивеній все 
необходимое для устроенія и содержанія обители. Благодаря 
содѣйствію благочестивыхъ устюжанъ и энергичнымъ тру
дамъ пр. Кипріана, въ Леонтьевской части г Устюга, въ 1216 
году уже красовались, начатыя строеніемъ въ 1212 году, 
двѣ деревянныя церкви—во имя Введенія Божіей Матери и 
Архистратига Михаила, которыя обнесены были деревяпною- 
же оградою съ нѣсколькими внутри ея иноческими кельями 
„для хотящихъ въ сей обители жительствовати". Граждане 
Устюга и окрестныхъ мѣстъ, ревнуя богоугодному житію пр. 
Кипріана, мало по малу стали стекаться около преподобнаго, 
принося въ даръ обители „овъ убо села, якоже и во дни 
апостольскіе, другій же—нѣчто отъ имѣній своихъ". Препо
добный съ великою радостію и отеческою любовью прини
малъ всѣхъ приходящихъ къ нему, ноучая ихъ многотруд
нымъ и непорочнымъ своимъ житіемъ тому, —какъ достигнуть 
спасенія и избавиться вѣчныхъ мукъ. Съ этого времени Ар
хангельскій монастырь, по замѣчанію лѣтописца, началъ „рас
пространяться и всякимъ довольствомъ изобиловать". Въ ско
ромъ времени число иноковъ возросло до такихъ размѣровъ, 
что необходимо было, для руководства въ иноческихъ подви
гахъ, избрать опытнаго начальника. Собравшаяся братія еди
ногласно избрала своимъ руководителемъ и начальникомъ пр. 
Кипріана.—До сихъ поръ сохраняется въ монастырѣ 
дикій камень—наыятникъ подвиговъ преподобнаго, слу
жившій ему то возглавіемъ во время его краткаго отды
ха *), то главною поддержкою для бодрой молитвы и отгва- 
нія излишняго сна въ ночное время. Монастырскій лѣтопи
сецъ къ этому добавляетъ, что нр. Кипріанъ былъ не только 
воздержнаго житія, но такую имѣлъ благодать отъ Бога, что

*)По инымъ сказаніямъ препод. Кипріанъ этимъ камнемъ 
обозначилъ ограду монастырскую, прокатывая его тамъ, гдѣ 
надо было построить ее.



въ одинъ день въ состояніи былъ, „аки крылатый, или на- 
облацѣхъ носимый", проходитъ значительныя разстоянія. Такъ, 
нанр, когда имѣлась какая-либо нужда идти изъ Устюга въ 
свое , родное село, находящееся отъ города въ ПО 
верстахъ, то пр. Кипріанъ, къ удивленію всѣхъ, всегда тра
тилъ на это путешествіе не болѣе дня. „Во ’устѣхъ многихъ", 
продолжаетъ лѣтописецъ, замѣчательно также и то, что село, 
въ которомь преподобный родился и воспитывался нерзона- 
чально, стентъ на самомъ берегу р. Уфтюги, которая во вре
мя разливовъ въ весеннее время, обычно подмывала всѣ близь 
ея лежащія села и деревни и даже иногда сносила съ бере
говъ своихъ нѣкоторыя постройки. Въ одно время этой опас
ности подвергалось и родное пр. Кипріана село Савкино, но, 
по молитвѣ угодника, стремленіе рѣки было отклонено на 
другой берегъ и село осталось невредимымъ.

Полная всякихъ лишеній и чуждая мірскихъ прелестей, 
жизпь пр. Кипріана не была однако совершенно уединен
ною и недоступною. Преподобный нерѣдко проводилъ время 
въ благочестивыхъ бесѣдахъ съ возлюбленною своею братіею. 
Въ одну изъ такихъ бесѣдъ, незадолго до своей смерти пр. 
Кипріанъ, исполнепный Вожія откровенія, „начатъ", сказано 
въ лѣтописи, „имъ (собравшейся братіи) предвѣщати и про- 
рицати хотящая быти обители сей въ послѣдующія лѣта: 
иное прикровенно говорилъ, а иное и явно сказывалъ". Пред
рекая между прочимъ и неутѣшительныя для братіи судьбы 
обители, св. Кипріанъ заповѣдалъ своимъ пасомымъ твердо 
хранить монашескій уставъ и ие нарушать „нерадѣнія ради 
своего" преданнаго имъ и заповѣданнаго отъ св. отцовъ. На 
сколько братія проникнута была къ своему начальнику иск
ренностію и уваженіемъ, видно, между прочимъ изъ того пре
данія, что заповѣданный преподобпымъ обычай приготовлять 
общій хлѣбъ для братіи, (называемый преподобнымъ „просфорою") 
вѣсомъ не менѣе пуда, сохраняла до 1730 г. Достойно вни
манія, для подтвержденія расположенности, вѣрности и почти
тельности братіи къ своему начальнику и то обстоятельство, 
—что оставшуюся по кончинѣ преподобнаго, муку приго
товленную для братства самимъ начальникомъ братія съ бе
режливостію сохраняла, какъ отеческій оставшійся даръ и 
благословеніе, почти до отнятія вотчинъ, но словамъ преданія.

И]). Кипріанъ при жизни своей былъ въ тѣсной дружбѣ съ 
правед. Прокопіемъ Устюжскимъ. Послѣдній часто приходилъ 
въ Архангельскій монастырь для бесѣды со своимъ другомъ 
— пр. Кипріаномъ о пользѣ дуіпевпой и о благосостояніи го
рода; нерѣдко друзья молились вмѣстѣ о мирѣ всего міра и 
особенно о тѣхъ, кои ввѣряли свою судьбу невѣрной стихіи.
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Цо прошествіи около 64 лѣтъ послѣ основанія ыоваст. пр. 
Кипріавъ, по многихъ трудахъ и подвигахъ монашескихъ, скон
чалъ теченіе мвогомятежныя сея жизпя въ субботу 29 го сен. 1276 
года *). Тѣло преподобнаго погребено было внутри монасты
ря—между св воротами и холодною церковію Арх. Михаила. 
Спустя не долгое время, надъ гробомъ пр. Кипріана построе
на была деревянная часовня, внутри которой поставлена ви
димая для всѣхъ благочестивыхъ богомольцевъ, гробница 
св; теперь же—на мѣстѣ погребенія преподобнаго высится 
св. храмъ Преполовенія Пятидесятницы съ придѣломъ свя- 
щенномуч. Кипріана, въ коемъ га лѣвымъ клиросомъ подъ 
спудомъ почиваютъ мощи пр. Кипріана, а на гробницѣ его 
положенъ тотъ самый камень, который преподобный держалъ 
въ рукахъ, когда по немощи человѣческой преодолѣваемъ 
былъ сномъ, и которымъ онъ возбуждалъ себя къ бодрствова
нію и молитвѣ**).

Пр. Кипріанъ и по исходѣ отъ этой жавни не отсту
палъ духомъ своимъ отъ устроенной имъ св. обители. Съ 
XVII вѣка мы имѣемъ въ записи не одно явленіе преподоб
наго. Первое изъ нихъ было сторожу Іоанну.

Въ 1614 г. одинъ боярскій слуга, по имени Іоаннъ, 
родомъ Карымецъ, пріѣхалъ вмѣстѣ со своимъ бояриномъ 
въ Устюгъ. Здѣсь онъ принялъ св. крещеніе и иожелалъ ос
таться въ Архангельскомъ монастырѣ, гдѣ, по порученію на
стоятеля, отправлялъ обязанности монастырскаго сторожа. Од
нажды онъ въ полночь вышелъ для осмотра обители. Вдругъ 
очи его ослѣплены были блистающимъ свѣтомъ, исходящимъ 
черезъ скважину замка изъ часовни, гдѣ покоилось тѣло пр. 
Кипріана. Смущенный Іоаннъ быстро поспѣшилъ къ жившему 
близь св. воротъ уставщику іерод. Нифонту и сообщилъ по

*) Такъ какъ въ 1276 г. 29-е сент. приходилось не въ 
субботу, то Карамзинъ полагаетъ, что или годъ преставленія 
пр. Кипріана въ лѣтописи ошибочно означенъ, или днемъ 
кончины его было 26-е сент. овначеннаго года (Карам. III т. 
186 прим.). Въ виду добавленія лѣтописи, что смерть препо
добнаго послѣдовала въ „день покоя", приходится усумниться 
въ вѣрности года („Св. Русь.“ Арх. Леонида № 349, 86 стр.).

**)Благочестивые жители Устюга и окрестныхъ странъ 
нерѣдко, приходя на ноклоненіе преподобному, оскабливали 
этотъ камень и получаемый отъ этого песочекъ употребляли 
для врачеванія отъ различныхъ болѣзней и но вѣрѣ исцѣля
лись.
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слѣднему о видѣнномъ имъ чудесномъ свѣтѣ. Нифонтъ, од
нако, ве повѣрилъ сторожу Іоанну и отослалъ его обратно 
со словами: „какому быть тамъ огню, поди, посмотри внима
тельнѣе и не смущайся". Іоаннъ, клятвенно увѣрявшій передъ 
уставщикомъ подлинность явленія, по возвращеніи отъ Ни
фонта уже не видалъ продолженія этого чуднаго свѣта.

Недѣли двѣ спустя послѣ случившагося, Іоаннъ, по обы
чаю стражей, вышелъ въ глухую ночь бить въ доску. Нѣког
да смутившій его слабый духъ, „необыкновенный свѣтъ сно
ва' озарилъ его. Съ полною преданностью волѣ Божіей, изум
ленный Іоаннъ подошелъ къ часовнѣ пр. Кипріана и увидѣлъ 
передъ образомъ Спасителя на одной изъ хоругвей весьма яр
ко чудный свѣтъ, а на гробницѣ пр. Кипріана си
дитъ, убѣленный сѣдинами, благолѣпный старецъ съ посо
хомъ въ одной рукѣ и зажженною свѣчею въ другой,—на гла
вѣ его блистала золотая шапка и такая же, покрывающая его 
бренное тѣло одежда; по всей часовнѣ зеленѣла трава, вы
шиною около трехъ четвертей. Сидящій на гробницѣ старецъ 
умилительнымъ голосомъ вслухъ произнесъ передъ любопыт
ствующимъ стражемъ:— „не добрѣ мнѣ вдѣсь: мокро лежать". 
Выслушавъ слова старца, Іоаннъ немедленно-же побѣжалъ къ 
Нифонту и разсказалъ ему о происшедшемъ. Іерод. Нифонтъ 
на этотъ разъ не усумнился въ вѣрности разсказаннаго сто
рожемъ и носнѣшилъ было къ часовнѣ, но явленіе уже изчез
ло. На другой день уставщикъ донесъ о случившемся со сто
рожемъ настоятелю и братіи. По распоряженію тогдашняго 
настоятеля архим. Варлаама, въ тотъ же день совершено бы
ло но этому случаю соборное со святыми иконами 
при колокольномъ звонѣ вхожденіе въ часовню, и отслужена 
большая паннихида *). Для прекращенія же сырости, внутри 
и около часовни, насыпанъ былъ песокъ.

Въ монастырскую лѣтопись занесенъразсказъ о явленіяхъ 
преподобнаго келарю Іосифу. -  Однажды настоятель обители арх. 
Игнатій приказалъ, съ согласія братіи, но тогдашнему обычаю 
приковать нетрезваго келаря Іосифа цѣпями къ стулу. Пр. 
Кипріанъ, дабы удержать виновника отъ з іа и грубаго поро
ка, явился ему во снѣ съ строгимъ, „прещеніемъ". Поражен
ный видѣніемъ святаго, келарь съ трепетомъ повергся къ сто
памъ преподобнаго и просилъ его о прощеніи. „Богъ да прос
титъ тя, чадо Іосифе", —были отвѣтпыя слова преподобнаго 

яиди и къ тому не согрѣшай, да не горше ти что будетъ".
*) Съ этого времени въ монастырѣ введенъ блаючести- 

вый обычай каждую субботу совершать предъ гробницею пре
подобнаго паннихиду.
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Мгновенно послѣ этихъ словъ келарь наяву не чувство
валъ тяжести узъ наложенныхъ цѣпей. Вскорѣ послѣ этого, 
молясь вмѣстѣ съ собратомъ Онуфріемъ преподобному, ке
ларь Іосифъ удостоился чудеснаго благословенія отъ препо
добнаго на подвиги поста и молитвы.

Незадолго до построенія теплой каменной Введенской 
церкви (1651 г.), Іосифъ видѣлъ пр. Кипріана несущимъ въ 
рукахъ большой бѣлый камень, преклонился предъ его видомъ 
и услышалъ слѣдующія слова: „въ сей обители будетъ стро
иться каменная церковь, сего ради при строеніи оной потру
дись и ты, чадо Іосифе".

Келарь Іосифъ считалъ непремѣнною своею обязанностью 
ходить ежедневно въ часовню преподобнаго, для поклонепія 
ему и цѣлованія гробницы. Въ одно изъ такихъ посѣщеній 

глазами келаря произошло чудное зрѣлище. Гробъ пр. 
Кипріана, казалось ему, сюялъ поверхъ земли, такъ что ви
димы были даже нетлѣнныя его мощи. Въ это же время отъ 
св. вратъ пришли въ часовню три „святолѣпныхъ“ старца и 
произнесли слѣдующее: „неугодно первоначальнику Кипріану 
болѣе опочивати въ часовнѣ, утѣсненія ради отъ лежащихъ 
вблизи къ нему мертвецовъ и мы намѣрены нынѣ перенести 
его на полуденную сторону холодной церкви". За произне
сенными словами непосредственно послѣдовало обращеніе этихъ 
старцевъ къ свидѣтелю происходившаго чудеснаго явленія — 
„помоги, Іосифе, и ты нести преподобнаго съ нами". Пов
торенное передъ келаремъ Іосифомъ желаніе пр. Кипріана 
было причиною перенесенія его гробницы съ св. мощами съ 
прежняго мѣста на другое.

Но и новое мѣсто, какъ показываетъ новое явленіе пре
подобнаго келарю, не было для пр. Кипріана избраннымъ 
мѣстомъ. Вскорѣ, по перенесеніи гроба пр. Кипріана, Іосифъ, 
идя въ холодную Архангельскую церковь, съ полуденной сто
роны, увидѣлъ преподобнаго сидящимъ у оконъ подъ папер
тью съ восточной стороны, & гробъ его находящимся въ уг
лу къ церкви. Приближающемуся къ преподобному Кипріану 
келарю сидящій старецъ сказалъ: „моего изволенія нѣтъ опо
чивати здѣсь*... Послѣ этого явленія на мѣстѣ часовни выст
роена была Цреполовенская церковь, въ которую снова пере
несенъ былъ гробъ пр. Кипріана.

Наконецъ, въ 1679 г. на сыропустной недѣлѣ, пр. Кищ* 
ріанъ въ послѣдній разъ явился келарю Іосифу со словами: 
„удержи языкъ твой и не оскорбляй служителей".

Кромѣ явленій преподобнаго разнымъ лицамъ, на стра
ницахъ монастырской лѣтописи отмѣчены, чудесныя дѣй-
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ія происходящія отъ молитвеннаго обращенія къ пре
подобному разнаго рода страждудущихъ. Такъ, нанр. 
монастырскій слуга Иванъ Александровъ, возвращаясь изъ 
Верхотурья, куда онъ былъ послалъ въ 1621 г. съ хлѣб
ными запасами для государевыхъ слугъ, заболѣлъ зуб
ной болью и по молитвѣ къ преподобному получилъ по вѣрѣ
и с ц ѣ л е н іе .

да въ настоящее время вѣрующіе съ благоговѣніемъ при
ходятъ въ храмъ, гдѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи пр. Кип
ріана, и обращаются къ нему съ усердною молитвою, прося 
его покровительства въ своихъ нуждахъ. Свящ. А . Голосовъ.

(Продолженіе впредь).

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ХРИСТІАНСКОЙ БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОСТИ.

Великая и высокая идея любви къ ближнему всегда бы
ла присуща человѣчеству, но съ особенною полнотою, глуби
ною и жизненностью она раскрыта въ христіанствѣ. Чувство 
любви другъ къ другу глубоко лежитъ въ самой человѣческой 
природѣ. Оно прежде всего имѣетъ свое основаніе въ одина
ковости природы, въ единствѣ происхожденія всѣхъ людей, 
созданныхъ отъ единыя крове (Дѣян. XVII, 24—26). Затѣмъ, 
это чувство поддерживается одинаковостью нравственныхъ 
стремленій и взаимностью существенныхъ жизненныхъ инте
ресовъ всѣхъ людей. Безъ любви другъ къ другу, безъ вза
имной помощи не могло бы существовать никакое человѣче
ское общежитіе, не могло бы имѣть мѣста никакое человѣ
ческое развитіе. Поэтому идея взаимной любви всегда была 
болѣе или менѣе въ уваженіи у людей; любовь къ ближнему, 
въ частности любовь къ тѣмъ, которые особенно нуждаются 
въ любви,—состраданіе къ слабымъ, беззащитнымъ, нуждаю
щимся, страждущимъ была признаваема всегда добродѣтелью.

Но въ древнемъ мірѣ до христіанства, идея любви не 
могла раскрыться и быть сознанной во всей ея полнотѣ. 
Множество враждебпыхъ ей грубыхъ, эгоистическихъ инстинк
товъ и стремленій, множество фальшивыхъ религіозно-нрав
ственныхъ понятій, развивавшихся среди людей, были причи
ною того, что великая идея взаимной любви стала затемнять
ся и тускнуть въ общечеловѣческомъ сознаніи. ІІоэтому-то 
У самыхъ великихъ мудрецовъ древняго міра при исчисленіи 
человѣческихъ добродѣтелей нерѣдко забывалось имя любви: 
назывались только имена мудрости, справедливости, мужест-
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«а, воздержанія. Въ самомъ богоизбранномъ народѣ, въ наи
большей чистотѣ сохранившемъ высокія религіозно-нравст
венныя понятія, идея любви получила смыслъ, выраженный 
въ словахъ закона: люби ближняго твоего и ненавидь врага 
твоего (Лев. XIX, 17- 18), а подъ ближними стала исклю
чительно разумѣться лишь люди одного племени и одной ре
лигіи.

Въ христіанствѣ великая идея любви раскрылась съ та
кою полнотою и жизненностью, что заповѣдь о любви яви
лась въ немъ поистинѣ новою заповѣдью, и любовь другъ къ 
другу сдѣлалась отличительнымъ свойствомъ истинныхъ по
слѣдователей Христовыхъ (Іо. XIII, 34—35). Любовь въ хри
стіанствѣ объявлена не только великою добродѣтелью, по до
бродѣтелью коренною, совмѣщеніемъ всѣхь добродѣтелей, или, 
по выраженію Апостола, союзомъ совершенства (Кол. III, 4), 
основаніемъ и завершеніемъ нравственной жизни: отсутствіе 
любви есть отсутствіе самой жизни, пребываніе въ смерти (1. 
Іо. III. 4). Безъ любви не имѣютъ значенія никакіе самые 
высокіе дары духовные, никакія величайшія нравственныя до
блести. Аще языки человѣческими глаголю и ангельскими, 
любве же не имамъ, быхъ яко мѣдь звѣнящи, или кимвалъ 
звяцаяй. И аще имамъ пророчество и вѣмъ тайны вся и 
весь разумъ, и аще имамъ всю вѣру, яко и горы нреставляти, 
любве же не имамъ, ничтоже есмь. И аще раздамъ вся имѣ
нія моя, и аще предамъ тѣло мое во еже сжещи е, любве же 
не имамъ, никая польза ми есть (1. Кор. XIII, 1— 3). Ши
рота и полнота любви въ христіанскомъ ученіи указана та
кая, что ей ни въ степени силы, съ какою она должна об
наруживаться, ни въ числѣ и разнообразіи лицъ, на которыя 
она должна простираться, не должно быть никакихъ огра
ниченій и предѣловъ. По степени силы любовь должна про- 
стираться до полнѣйшаго самоотверженія, до готовности не 
только оказать всякую услугу, все свое отдать ближнему и 
все претерпѣть отъ него (Лк. УІ, 27—30), но и до готовно
сти душу свою положить за други своя (Іо. XV, 12—13). А 
друзьями и ближними, по завѣту Божественнаго Учителя, дол
жны быть всѣ люди, безъ различія національностей, религій, 
общественныхъ состояній, степеней образованія, пола н воз
раста. Идея любви христіанской, какъ идея божественная, 
безконечно полна и глубока и потому способна къ безконеч
ному раскрытію. Въ каждомъ вѣкѣ, въ каждомъ поколѣніи 
людей могутъ появляться новыя формы, новыя примѣненія 
этой идеи, но всѣ онѣ въ лучшихъ своихъ сторонахъ будутъ 
раскрытіемъ одного и того же жизненнаго начала. Одною изъ
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акнхъ формъ, однимъ изъ безчисленныхъ проявленій христі
анской любви есть любовь къ бѣднымъ и несчастнымъ брать
ямъ. Какъ вообще заповѣдь о любви, такъ въ особенности 
заповѣдь о любви къ меньшимъ братьямъ—къ страждущимъ, 
бѣднымъ, больнымъ, сдѣлалась основнымъ и отличительнымъ 
началомъ христіанской религіи. За эту добродѣтель обѣщано 
помилованіе (Мѳ. У, 7), великая награда на небесахъ. Въ 
людяхъ бѣдныхъ, несчастныхъ, презираемыхъ христіанство 
научило видѣть братьевъ Христовыхъ. Имъ оно по преиму
ществу усвоило названіе меньшихъ братьевъ Христовыхъ, 
внушая тіімъ, что все совершаемое во имя Христово для этихъ 
несчастныхъ дѣлается какъ бы для Самого Христа и прини
мается Самимъ Христомъ (Мѳ. ХХУ, 40). Отсюда мы видимъ 
въ христіанствѣ широкое развитіе и примѣненіе идеи любви 
къ ближнимъ въ различныхъ формахъ и видахъ обществен
ной и частной благотворительности и широкое распростране
ніе добродѣтели милосердія къ бѣднымъ. Нужда, болѣзнь и 
горе всегда являются спутниками нашей жизни, потому что 
причина этихъ явленій не внѣшняя, не случайная и прехо
дящая, а глубокая внутренняя, коренящаяся въ ненормаль
номъ состояніи самой природы человѣка, уклонившейся отъ 
своего назначенія, ставшей въ противорѣчіе съ собой и со 
всѣмъ внѣшнимъ міромъ, нарушившей общеніе съ источни
комъ всякаго блага и счастія— Богомъ. Съ теченіемъ времени 
сумма бѣдствій не только не уменьшается, но и количествен
но и качественно возрастаетъ. ІІо мѣрѣ умственнаго развитія 
человѣческой природы и прогресса общественной жизни, нрав
ственныя страданія людей становятся все разнообразнѣе и силь
нѣе, потому что самая духовная организація людей съ по
степеннымъ развитіемъ становится тоньше и чувствительнѣе, 
стремленія разнообразнѣе, потребности шире, а силы и сред
ства въ ихъ удовлетворенію по прежнему остаются ограни
ченными. Это еще болѣе прибавляетъ горечи къ чашѣ бѣд
ствій. Но если зло не можетъ быть искоренено въ жизни 
всѣхъ людей, то ослабить его вліяніе по отношенію къ от
дѣльнымъ личностямъ и отдѣльнымъ сторонамъ и явленіямъ 
жизни человѣческой, безъ сомнѣнія, возможно. Если пикто 
не можетъ дать идеальнаго счастія всему человѣчеству, то 
всякій можетъ что нибудь сдѣлать для блага хотя нѣсколь
кихъ своихъ ближнихъ. И этого довольно. Христіанство на
учаетъ насъ любить человѣчество не только въ его отвлечеп- 
ной идеѣ, но и каждаго изъ ближнихъ нашихъ въ его живой 
личности. И съ этой стороны всякое доброе дѣло, какъ бы оно, 
по видимому, незначительно ни было, имѣетъ свою цѣну предъ
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Богомъ. Отсюда открывается самое широкое поприще для 
дѣйствій любви, на которомъ не только сильные, но и сла
бые, могучіе вмѣстѣ съ немощными, знатные съ простецами, 
всѣ могутъ что нибудь сдѣлать другъ для друга. Здѣсь от
крывается широкая арена для дѣлъ благотворенія. Сюда каж
дый можетъ нести свою посильную лепту. Обладаешь богат
ствомъ, удѣли отъ избытка твоего неимущимъ; нѣтъ благъ 
матеріальныхъ, принеси въ даръ блага духовныя—совѣтъ и 
утѣшеніе; не имѣешь что дать, послужи личнымъ трудомъ. 
Чтобы дѣла милосердія и благотворительности соотвѣтствова
ли своему высокому достоинству, для этого должно благотво
рить всѣмъ, не дѣлая разбора и различія въ лицахъ, проис
хожденіи, состояніи, степени образованія, вѣроисповѣданіи, 
должно помогать по чистымъ побужденіямъ, безкорыстно, во 
имя любви къ ближнему (Мѳ. VI, 1—4; Лк. VI, 33—36; 
ХІУ, 12— 14; 1 Кор. XIII, 3).

Всякая благотворительность есть въ своей сущности про
явленіе христіанской любви, одно изъ ея разнообразныхъ об
наруженій. Поэтому всякое дѣло благотворенія только тогда 
и будетъ таковымъ по своей сущности, когда оно дѣйстви
тельно вытекаетъ изъ чистѣйшаго источника любви къ ближ
нимъ, когда оно совершается во имя чистой, безкорыстной, 
самоотверженной любви къ человѣку. Проистекая изъ этого 
источника—любви, дѣло благотворенія должно совершаться съ 
искреннимъ участіемъ и сочувствіемъ къ положенію ближняго.

Можно самою холодною рукою насытить алчущаго и на
поить жаждущаго, цѣль благотворенія будетъ достигнута; но 
въ этомъ благотвореніи не будетъ самаго главнаго, сущест
веннаго, не будетъ, такъ сказать, души человѣческой. Въ 
томъ, что зло и страданіе есть неизбѣжный удѣлъ человѣче
ской жизни на землѣ, и всѣ мы болѣе или менѣе подверже
ны имъ, въ этомъ леяситъ для насъ новое побужденіе къ 
любви, состраданію и помощи. Общая участь горя и страда
ній тѣмъ тѣснѣе должна соединять насъ въ братскій союзъ. 
Всякій изъ насъ, по опыту зная, какъ тяжело переносить го
ре и страданіе, тѣмъ сильнѣе долженъ сострадать горю дру
гихъ; и если никто не можетъ знать, что случится съ нимъ 
въ будущемъ, и никто не застрахованъ отъ самаго великаго 
несчастія; то никто поэтому не долженъ относиться безъ уча
стія и состраданія къ тѣмъ людямъ, которые уже терпятъ 
несчастіе.

Да и по природѣ человѣку свойственно усвоять себѣ тѣ 
душевныя состоянія и расположенія, какія переживаетъ дру
гой, переносить ихъ въ собственную душу и переживать ихъ



мѣстѣ съ ближнимъ, радоваться съ радующимися и плавать 
съ плачущими. (Рим. XII, 15; Евр. XIII, 1— 3). Это чувство 
состраданія обязываетъ насъ приносить въ жертву свои иму
щественныя средства охотно, добровольно, безъ всякаго при- 
пѵжденія, тѣмъ болѣе безъ всякаго презрѣнія (2 Кор. IX, 7; 
рим. XII, 8). „Мало оказывать милосердіе, но надобно сіе 
дѣлать нескудно и безъ скорби, или лучше сказать, не толь
ко безъ скорби, но еще съ веселіемъ и радостнымъ духомъ. 
Двѣ лепты вдовицы превзошли многіе таланты, потому что 
ея расположеніе было нескудно". (Злат. толков. па посл. къ 
Рим.) Съ душевною болью, съ сердечною горестью принимает
ся подаяніе; капля презрѣнія переполнитъ чашу страданій 
несчастнаго. Но взглядъ и вздохъ состраданія и слово уча
стія умиротворитъ возмущенную несчастіемъ душу ближняго. 
Какъ чистъ источникъ и основаніе благотворительности, такъ 
должны быть чисты и средства и способы благотворенія. Бла
готворить и помогать бѣднымъ и неимущимъ должно изъ 
своей собственности, пріобрѣтенной при томъ честнымъ тру
домъ, а не хищеніемъ, обманомъ и неправдою. Средства, хо
тя бы употребляемыя и для благой цѣли, но нажитыя не
правдою, отвергаются Церковію, какъ оскверняющія своею 
нечистотою святое дѣло христіанской любви. Самыя средства 
должны быть, по мѣрѣ возможности, въ соотвѣтствіи съ дѣй
ствительными нуждами и потребностями бѣдныхъ и несчаст
ныхъ. Истинная милостыня состоитъ въ томъ, чтобы давать 
то, что необходимо, и давать то, о чемъ просятъ. Если без
разсудно давать деньги человѣку, нуждающемуся въ нравст
венной поддержкѣ, то еще болѣе неразумно предлагать нрав
ственное утѣшеніе голодному или больному, которому преж
де всего нужны хлѣбъ или деньги на хлѣбъ, или лѣкарство.

Это значило бы подавать камень, когда просятъ хлѣба, 
и змѣю, когда нужна рыба (Мѳ. VII, 9 —10).

Наконецъ, въ отношеніи къ благотворимымъ необходима 
осторожность и осмотрительность и руководство христіанскимъ 
благоразуміемъ; намъ заповѣдана не только цѣлость голуби
ная, но и мудрость змія (Мѳ. X, 16), руководясь которою, 
мы должны различать болѣе нуждающихся отъ менѣе нужда
ющихся, предпочитать менѣе достойныхъ достойнѣйшимъ, что
бы подать руку помощи тамъ, гдѣ въ ней особенно нуждают
ся. Но при всемъ томъ не слѣдуетъ забывать, что слишкомъ 
строгая разборчивость и пытливость въ этомъ отношеніи не 
Должны имѣть мѣста; въ противномъ случаѣ мы сами неза
мѣтно можемъ повредить доброму дѣлу. Судить только на осво
ен іи  собственныхъ догадокъ и слуховъ не разумно и не
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всегда безопасно. Видимая сторона, внѣшность обманчива и 
часто можетъ вводить въ заблужденіе. Внѣшнее положеніе 
вообще мало говоритъ о внутренней чистотѣ или безобразіи. 
Чтобы избѣжать въ подобныхъ случаяхъ ошибокъ и крайно
стей, должно болѣе или менѣе удовлетворять всѣхъ. Вообще 
же сколько бы мы ни упражнялись въ дѣлахъ милосердія и 
благотворенія, не должны превозноситься и гордиться ими, 
полагать ихъ въ заслугу себѣ, но считать себя только за 
раздаятелей даровъ Божіихъ. Егда сотворите вся повелѣнная 
вамъ, глаголите, яко раби неключими есьмы, якоже еже дол
жна бѣхомъ сотворити, сотворихоыъ (Мѳ. XVII, 10). Такова 
христіанская благотворительность въ своей идеѣ, такимъ ха
рактеромъ должна отличаться по своей сущности.

Но всякою идеею, даже самою высокою, можно злоупот
реблять; всякому ученію, даже самому доброму и возвышен
ному, можно давать лживое толкованіе и злонамѣренное при
мѣненіе. Подъ покровомъ высшей религіозно-нравственной 
идеи преслѣдовались иногда цѣли вовсе не религіозныя и не 
нравственныя, а грубыя, своекорыстныя, жестокія. Подъ зна
менемъ науки проповѣдуются иногда идеи, не имѣющія ни
какого отношенія къ здравой, строгой и точной наукѣ. Та
кое искаженіе чистыхъ и высокихъ идей неправильными тол
кованіями и злонамѣренными примѣненіями, прикрытіе ими 
цѣлей, побужденій и дѣйствій, вовсе имъ не соотвѣтствую
щихъ называется лицемѣріемъ, въ широкомъ смыслѣ этого сло
ва, которое считается однимъ изъ самыхъ отвратительныхъ 
и гнусныхъ пороковъ. Чѣмъ возвышеннѣе и чище та идея, 
которою злоупотребляютъ лицемѣры, тѣмъ болѣе отвратитель
нымъ и вреднымъ представляется этотъ порокъ. И въ облас
ти филантропической онъ нашелъ себѣ мѣсто. Есть много 
охотниковъ въ наше время прослыть великими благодѣтелями 
человѣчества и великими благотворителями, благо это для 
нихъ не сопряжено съ большими трудностями. Здѣсь именемъ 
благотворительности прикрывается то, что на самомъ дѣлѣ 
далеко удаляется отъ нея. Такъ осуществленіе идеи благо
творительности и милосердія къ несчастнымъ, возникшихъ и 
выросшихъ на почвѣ христіанской любви къ ближнимъ, со
вершается совсѣмъ но другимъ побужденіямъ. Однихъ побуж
даетъ подавать бѣднымъ и жертвовать тщеславіе и честолюбіе— 
этотъ червь, который точитъ человѣка; другіе подаютъ пото
му, что такъ уже принято, ради соблюденія условныхъ при
личій свѣта, налагаемыхъ на нихъ, напр., ихъ обществен
нымъ положеніемъ, или имущественнымъ состояніемъ; нѣко
торые ждутъ внѣшнихъ почестей, отличій и наградъ, которыя
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нерѣдко и получаются. Этого рода благотворительность 
пѵбитъ о себѣ и дерзаетъ именовать себя безкорыстною, за

бывая что „только тотъ раздаятель милостыни безкорыстенъ, 
котораго, по наставленію Христа, не вѣсть шуйца, что тво

ритъ десница (Мѳ. УІ, 3), который, отдавая правою рукою 
дѣла человѣколюбія, не держитъ въ лѣвой счетнаго листа 
своихъ добродѣтелей" (нр. Филаретъ). Такимъ образомъ, свя
тая и чистѣйшая идея любви христіанской къ ближнимъ хит
ростію и коварствомъ людей обращается на служеніе ихъ 
эгоистическимъ и своекорыстнымъ цѣлямъ, на удовлетвореніе 
страсти тщеславія и мелочнаго самолюбія, прикрывая собою 
въ глазахъ другихъ нечистыя жертвы, забывая, что Богъ хо- 
щеть милости," а не жертвы. Эта благотворительность ищетъ 
славы людской, любитъ прослыть утѣшеніемъ рода человѣче
скаго въ глазахъ людей и свѣта. Это нечистое и суетное по
бужденіе къ благотворенію оскорбляетъ идею безкорыстной и 
самоотверженной любви къ ближнему. Жертвы эти, какъ плодъ 
разсчета и нечистыхъ желаній и стремленій, чужды всякаго 
участія сердечнаго къ судьбѣ и положенію несчастныхъ, хри
стіанскаго состраданія къ бѣдствіямъ и страданіямъ ближ
нихъ. Но еще хуже благотворители, которые своими жертва
ми и дѣлами благотворенія хотятъ прикрыть тѣ хищенія и 
неправды, которыя способствовали достиженію ихъ узко-эго
истическихъ, себялюбивыхъ цѣлей. Здѣсь является уже нс 
только искаженіе идеи любви къ ближнимъ, но и кощунст
венное издѣвательство надъ этою истиною. Какъ ни горько, 
но нужно сознаться, что современная намъ благотворитель
ность далеко не всегда бываетъ свободна отъ этихъ недостат
ковъ. Всматриваясь въ черты современной благотворительно
сти, мы не можемъ не сказать что такіе благотворители суть 
тѣ гробы, которые снаружи кажутся красными, а внутри пол
ны смрада, костей мертвыхъ и всякой нечистоты (Мѳ. XXIII). 
Съ одной стороны, широкая благотворительность, тщеславіе 
еі° и самоуслажденіе при совершеніи ея на показъ, съ дру
гой безнравственное хищеніе и добываніе средствъ для по
казной добродѣтели черезъ лишеніе бѣднаго несчастнаго по
слѣдняго куска хлѣба. Въ сравненіи съ этими крупнѣйшими 
^достатками. то свойство современной благотворительности, 
Чт° она любитъ обставлять себя тѣлесными удовольствіями, 
гДѣ за извѣстный взносъ въ пользу того или другуго благо
творительнаго заведенія жертвователь получаетъ награду,—за 
°вою жертву онъ наслаждается концертами и танцами, уже 
■является „облагороженнымъ" и не возбуждаетъ такого отвра
щенія. Но и здѣсь мы видимъ поруганіе чистой идеи любви.
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Такъ далекою является современная благотворительность отъ 
идеала истинной-христіанской! Утѣшеніемъ служитъ то об
стоятельство, что подобныя искаженія идеи взаимной любви 
до совершенной ея неузнаваемости не распространились всю-- 
ду;—и теперь нерѣдко встрѣчаются свѣтлыя личности само-, 
отверженныхъ, безкорыстныхъ дѣятелей на поприщѣ благо-- 
творительности, съ истинною христіанскою любовію служа
щихъ бѣдному, несчастному, страждущему человѣчеству. В. Ч.

О ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛАХЪ КАДНЙКОВСКАГО УѢЗДА.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1899 года состоялось освященіе двухъ 
вновь построенныхъ зданій для церковно-приходскихъ школъ 
въ Кадниковскомъ уѣздѣ, а именно: въ деревнѣ Кондратъ 
Троицѳ-Пелыпемскаго прихода и въ селѣ Ачевѣ.—Школьное 
зданіе въ первомъ пунктѣ представляетъ собою деревянный 
двухъ-этажный на каменномъ фундаментѣ домъ, длиною 5 са
женъ и шириною 4, въ верхнемъ этажѣ котораго помѣщается 
классная комната (12 арш длины, 12 арш ширины и 41/ і  ар. 
высоты) и теплый корридоръ. Постройка зданія обошлась въ 
1,000 р.,визъ коихъ 275 р. поступили изъ Кадпиковскаго от
дѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта, а остальные полу
чены по духовному завѣщанію Вологодскаго мѣщанина Яко
ва Самагинова. Освященіе сего зданія совершено было 24 
октября предсѣдателемъ Кадниковскаго отдѣленія протоіереемъ 
Н. Богословскимъ, въ сослуженіи уѣзднаго наблюдателя и 
мѣстнаго священника Н. Курсива. По окончаніи божествен
ной литургіи въ мѣстномъ храмѣ, совершенной вышеуказан
ными лицами, въ деревню Кондратъ (въ 6 вер. отъ приход
ской церкви) отправился крестный ходъ при довольно значи- 
номъ числѣ богомольцевъ, въ числѣ которыхъ былъ и земскій 
начальникъ ІО. М. Зубовъ. За версту отъ деревни Кондратъ 
на встрѣчу крестному ходу вышли жители этой деревни съ 
издревле чтимою въ этой мѣстности иконою св. Страстотерп
цевъ Бориса и Глѣба. По прибытіи на мѣсто, въ классной 
комнатѣ новаго школьнаго зданія, гдѣ заранѣе были собраны 
дѣта школьнаго везраста, совершено было водосвятное молеб
ствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему дому, 
Св. Синоду и Преосвященному Епископу Алексію, всѣмъ рев
нителямъ духовнаго просвѣщенія народа, учащимъ и учащим
ся. Во время молебнаго пѣнія, предъ окропленіемъ дома св. 
водою, священникомъ Куреннымъ сказана была трогательная 
прочувствованная рѣчь къ мѣстнымъ жителямъ, а предъ от-
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сТомъ протоіерей Богословскій привѣтствовалъ молящихся 
съ устройствомъ и освященіемъ новаго зданія для церковно
приходской школы, которая открыта здѣсь лишь въ началѣ 
нынѣшняго учебнаго года, и указалъ на то, что послѣдняя 
должна быть училищемъ вѣры и благочестія для учащихся, 
оплотомъ отъ заблужденій суевѣрія и раскола (въ данной мѣ
стности жители склонны къ расколу) и звеномъ связующимъ 
весь сію съ св. православною церковію. По окончаніи молеб
на крестный ходъ возвратился обратно въ приходскій храмъ 
села Троице-ІІслыненскаго. Въ виду значительной денежной 
жертвы умершаго мѣщанина Самагинова на постройку зданія 
для церковно-приходской школы въ д. Кондратъ, Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ Вологод
скій и Тотемскій, но ходатайству священника Курсина, раз
рѣшилъ сдѣлать неучебными въ этой школѣ дни 15 марта и 
23 октября для того, чтобы учащіеся въ этой школѣ въ ука
занные урочные для благотворителя Самагинова дни молились 
въ церкви объ упокоеніи его души.

Небольшой и небогатый по средствамъ Ачевскій при
ходъ тоже украсился новымъ прекраснымъ зданіемъ для цер
ковно-приходской школы, существующей въ этомъ селѣ съ 
15 сентября 1893 года. Вновь построенный для Ачевской 
школы домъ—каменный, двухъ этажный, крытый желѣзомъ— 
имѣетъ 6 саженъ длины и 4 ширины; съ восточной стороны 
къ пему пристроенъ деревянный корридоръ (6 саженъ длины 
и В ширины). Классная комната и квартира учительницы на
ходятся въ верхнемъ этажѣ и довольно помѣстительны и свѣт
лы: первая имѣетъ 9Уя аршинъ длины, 9 аршинъ ширины и 
41/2 арш. высоты, въ ней 6 оконъ, а вторая—91/2 длины, 
бУя арш. ширины и 4Ѵз высоты, въ ней 4 окна. Зданіе, по
строенное прочно и изъ доброкачественнаго матеріала, обош
лось въ 4.000 руб. На постройку его Кадниковскимъ отдѣле- 
ніемъ было отпущено только 140 руб., изъ средствъ мѣстна- 
го Дерковно-приходскаго попечительства удержано 715 р. 75 
коп., отъ мѣстной церкви 1045 р. 53 коп., а остальныя сред
ства собраны отъ частныхъ лицъ и главнымъ образомъ отъ 
прихожанъ Ачевской церкви, которые жертвовали строитель
ные матеріалы и оказывали помощь натурой—возили бутъ, 
кирпичъ, известь, лѣсъ и проч. Въ постройкѣ школьнаго зда- 
Нія принималъ самое живое и дѣятельное участіе мѣстный 
священникъ А. Студентовъ, онъ жертвовалъ ипогда и изъ сво- 
ИХъ средствъ, и его лошадь съ работникомъ часто участво- 
®ала въ подвозкѣ строительныхъ матеріаловъ для школы.— 

священіе этого зданія совершено было при многочисленномъ
9
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стеченіи парода 28 октября — въ день св. величомучсницы 
Параскевы, въ честь которой въ Ачевской церкви существу
етъ придѣлъ, гдѣ находится особенно чтимый древній образъ 
св. Параскевы Пятницы. Наканунѣ въ мѣстномъ храмѣ со
вершено было всенощное бдѣніе приходскимъ священникомъ 
Студентовымъ, въ сослужепіи, священниковъ сосѣднихъ селъ 
В. Лебедева и А. Юшкова. 28 октября утреню и литургію въ 
Ачевскомъ храмѣ совершалъ предсѣдатель Кадяиковскаго отдѣ 
ленія протоіерей Н. Богословскій вмѣстѣ съ уѣзднымъ наблю
дателемъ, окружнымъ благочиннымъ, мѣстнымъ священникомъ 
и тремя священниками сосѣднихъ селъ--Лебедевымъ, Юшко
вымъ и Турундаевскимъ. Послѣ пѣнія киноника священни
комъ Студентовымъ было произнесено поученіе о пользѣ гра
мотности и о необходимости воспитанія дѣтей въ духѣ пра
вославной христіанской церкви, какъ главно ! цѣли, къ кото
рой стремятся церковно-приходскія школы. По окончаніи бо
жественной литургіи, въ новое зданіе школы изъ церкви от
правился крестный ходъ въ сопровожденіи многочисленныхъ 
богомольцевъ. Когда св. иконы и хоругви принесены и постав
лены были въ классной комнатѣ, здѣсь совершенъ былъ во- 
досвятный молебенъ, и новое зданіе внутри и снаружи окроп
лено освященною водою Въ торжествѣ освященія приняли 
участіе учащіе и учащіеся сосѣднихъ церковныхъ школъ— 
Ставовсвой двухклассной, Верхораменсвой и Яхренгской, уча
щихся дѣтей было собрано болѣе 100 человѣкъ,—изъ нихъ 
былъ "образованъ хоръ, который за литургіей и молебномъ 
стройно пѣлъ подъ управленіемъ законоучителя Становской 
школы священника А. Углецкаго.

Въ томъ-же Кадниковскомъ уѣздѣ —на устройство зда
нія для Афонинской школы грамоты пожертвовано проживаю
щей въ С.-ІІ.-бургѣ дѣвицей Анной Никитиной Проворовой 
240 руб. и на школьную библіотеку при этой школѣ отъ иея- 
жс— 13 р. 30 в.

Для школы въ деревнѣ Павловской въ Ильинскомъ Во- 
жегодскомъ приходѣ зданіе постройкой уже окончено, при 
чемъ С.-П.-бургскимъ купцомъ Иваномъ Петров. Мартыно
вымъ изъ собственныхъ средствъ затрачено 1150 руб , въ 
томъ числѣ па покупку участка земли, 13 саж, въ ширину и 
17 въ длину, употреблено 225 руб.

Въ мая мѣсяцѣ 1899 года въ Устьинской второклассной 
школѣ окончило курсъ ученія 6 человѣкъ; двое изъ нихъ— 
поступили на должность учителей школъ грамоты: одинъ— 
въ Беветовскую, другой—въ Заозерковскую Николаевскую,— 
съ вознагражденіемъ по 120 руб. въ годъ каждому. 

Епархіальный наблюдатель свящ. В. Смѣлковъ.
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Ловля жемчуга на сѣверѣ Россіи въ XVIII столѣтіи.
Извѣстно, что Петръ Великій,— геніальный преобразова  

Тель Россіи, — былъ въ тоже время замѣчательный государст
венный хозяинъ: рѣдкая статья народно-государственнаго х о 
зяйства ускользнула отъ его всеобъемлющаго вниманія и не- 
заиптересовала его той или другой своей стороной. Правда, 
многія мѣры его въ этомъ отношеніи остались безъ тѣхъ бла
гихъ результатовъ, на которые онъ разсчитывалъ, но на то 
были особыя причины, и это не должно умалять заслугъ ве
ликаго императора.

Немногимъ на Руси извѣстно, что Петръ заботился меж
ду прочимъ о добываніи жемчуга въ Россіи и пытался орга
низовать ловлю его въ нашихъ рѣкахъ и озерахъ; поэтому 
находимъ небезъинтереснымъ изложить здѣсь то, что намъ 
извѣстно объ этомъ на основаніи данныхъ сенатскаго указа 
отъ 18 марта 1736 года *).

Узнавъ, что въ Новгородскомъ, Ржевскомъ и Торопец- 
жомъ уѣздахъ, въ большихъ и малыхъ рѣкахъ, ловится жем
чугъ, Петръ указомъ 1721 года запретилъ ловлю его част
нымъ лицамъ, а для „береженія" и ловли жемчуга опредѣ
лилъ 12 человѣкъ дворянъ, причемъ велѣно имъ жемчугъ ло
вить наемными „работными" людьми, знакомыми съ дѣломъ, 
а затѣмъ отсылать его въ Петербургъ. По смерти Петра, о 
ловлѣ жемчуга, повидим.му, забыли и вспомнили о ней только 
въ 1734 г. по слѣдующему поводу. Въ этомъ году государ
ственные крестьяне Олонецкаго уѣзда, Шуйскаго погоста— 
Сергѣй Михайловъ, Никифоръ Ушкуйниковъ, Семенъ Макарь
евъ, Елисей Р^рофеевъ, Козьма Елисеевъ, съ братомъ, Василій 
Варѳоломеевъ, Ѳаддей Ивановъ съ дѣтьми и Савва Чуховъ, 
Да купецкіе люди: Москвичъ Нотапъ Максимовъ и Олонецка- 
го уѣзда, Кижскаго ногоста Василій Поповъ съ братьями, 
дѣтьми и племянниками били челомъ императрицѣ Аннѣ въ 
томъ, что при морѣ—окіанѣ и въ Олонецкомъ уѣздѣ Обо- 
»вего озера „въ рѣкахъ, а именно: въ Сумской во Онегѣ, въ 
»Сороцкой въ ПІуйкѣ; въ Кемскихъ въ сихъ: въ Куземѣ, въ 
»У*бѣ, въ Варсугѣ и въ Ковжѣ; въ Керецкой въ Ііоноѣ, въ 
»ПорьѢ, Губѣ, въ Нивѣ; въ Кольскихъ рѣкахъ: въ Несенгѣ, 
»8г ІІовѣп гцкой, въ Челмѵжской Враньгѣ; въ Вытегорской и 
я въ Мегорской и въ другихъ, которыя между тѣми, и въ

*) Копія съ этого указа найдена нами въ архивѣ Ких- 
тенской церкви, Кадниковскаго уѣзда, куда она была присла- 
Ва ьъ свое время— „для объявленія въ народъ",
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„ручьяхъ, впадшихъ въ тѣ рѣки, имѣется кожуринная черепа- 
„ха, въ которой есть драгій и прочій жемчугъ, а промысла 
„нѣтъ, и они въ оныхъ рѣчкахъ жемчугъ промышлять жела- 
„ютъ, и что могутъ сыскать,—то объявлять будутъ ея имие- 
„раторскому величеству, токмо бъ имъ отъ обрѣтающихся въ 
„тѣхъ мѣстахъ воеводъ, офицеровъ, орикащиковъ, старостъ и 
„обывателей запрещенія не было".

Когда вспомнили запретительный указъ Петра и наве
ли справку, то оказалось, что отъ приставленныхъ для „бере- 
женія" и ловли жемчуга 12-ти дворянъ „съ того 1721 года 
„по 731 годъ въ присылкѣ самое малое число жемчуга, а 
„противъ того, что издержано нато денегъ, съ убыткомъ, и 
„опредѣленные къ тому дворяне тѣмъ только отбываютъ отъ 
„другихъ дѣлъ". Такимъ образомъ установленная Петромъ экс
плуатація жемчуга казною оказалось убыточною и только на
прасно стѣснила частную предпріимчивость. Но этому сенатъ, 
указомъ отъ 18 марта 1736 г., разрѣшилъ всѣмъ желающимъ 
свободно добывать жемчугъ въ рѣкахъ и озерахъ, въ чьихъ 
бы дачахъ онѣ ни находились, но съ тѣмъ условіемъ, что ес
ли кто сыщетъ хорошій жемчугъ, то безъ утайки долженъ 
объявить о томъ воеводамъ или управителямъ, гдѣ кому удоб
нѣе по мѣсту жительства, а тѣ должны высылать такой жем
чугъ въ коммерцъ коллегію; за объявленный жемчугъ опре
дѣлено вознагражденіе „по разсмотрѣнію"; простой же, т. е. 
мелкій жемчугъ ловцамъ разрѣшено употреблять на свои нуж
ды и продавать. Вмѣстѣ съ тѣмъ предписывалось—обязать 
ихъ подписками— не вынимать изъ раковинъ не созрѣвшій 
жемчугъ; губернаторамъ же, воеводамъ и управителямъ вмѣ
нено въ обязанность—„въ той ловлѣ никому обидъ и утѣс
ненія не чинить".

Насколько успѣшно пошла ловля жемчуга при частной 
предпріимчивости, и много ли было объявлено его губернато
рамъ и воеводамъ—для отсылки въ коммерцъ— коллегію,—мы 
незнаемъ. А; М е р ц а л о в ъ .

ТРЕТЬЕ ОБЩ ЕЕ ГОДИЧНОЕ СОБРАНІЕ ЧЛЕНОВЪ 
ПРАВОСЛАВНАГО ПРИХОДСКАГО БРАТСТВА ПРИ 

БЛАГОВѢЩЕНСКОЙ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЦЕРКВИ.

8-го сентября 1899 года, въ праздникъ Рождества Пре
святыя Богородицы, исполнилась третья годовщина открытія 
православнаго приходскаго братства Благовѣщенской города 
Цологды церкви. Въ этотъ же день, согласно § 12 устава
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с атства, состоялось и третье общее годичное собраніе чле- 
овъ онаго, для выслушанія и повѣрки отчета за послѣдній 

его существованія, съ 8 сентября 1898 года по 8 сен
тября 1899 года, и выбора шести членовъ Совѣта братства 
на слѣдующее трехлѣтіе. О днѣ собранія Совѣтомъ братства 
заблаговременно были извѣщены особыми печатными повѣст
ками всѣ члены братства, а равно и всѣ ревнители и ревни
тельницы благотворенія въ городѣ, съ приглашеніемъ принять 
участіе въ этомъ братскомъ приходскомъ дѣлѣ. Наканунѣ 
означеннаго дня, по случаю праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы, отправлено было въ Благовѣщенской церкви все
нощное бдѣніе, а въ самый праздникъ поздняя Божественная 
литургія. По окончаніи литургіи, мѣстный протоіерей, пред
сѣдатель братства, объявивъ объ исполненіи въ сей день треть
ей годовщины со времени открытія братства, просилъ собрав
шихся выслушать отчетъ за третій годъ его существованія, 
кавовый и былъ имъ прочитанъ. По прочтеніи предложено 
было присутствующимъ помолиться Пресвятой Богородицѣ, 
чтобъ по Ея молитвенному предстательству предъ Господомъ 
благое дѣло братства Благовѣщенской церкви и въ слѣдую
щемъ году съ успѣхомъ продолжалось и съ пользою и бла
готворно развивалось. Молебенъ былъ оконченъ провозглаше
ніемъ многолѣтія Благочестивѣйшему Государю Императору, 
Императрицамъ, Наслѣднику и всему Царствующему дому, 
Свят. Сѵноду и Преосвященнѣйшему Алексію, Епископу Во
логодскому и Тотемскому, и всѣмъ членамъ и благотворите
лямъ православнаго приходскаго братства Благовѣщенской 
церкви. Но окончаніи молебпа, предсѣдателемъ братства пред
ложено было присутствующимъ возобновить свои благотвори
тельные взносы въ пользу братства и выбрать изъ среды сво
ей: шести членовъ въ Совѣтъ братства на слѣдующее трех
лѣтіе и трехъ уполномоченныхъ для повѣрки отчета и налич
ности суммъ братства. По предложенной подпискѣ сдѣлали 
пожертвованія въ пользу братства 73 человѣкъ на сумму: 
Двѣсти шестьдесятъ два рубля восемьдесятъ копѣекъ (262 р.

к.). Членами Совѣта братства на слѣдующее трехлѣтіе 
Ставлены тѣже, кои были и ранѣе сего, а именно: Иванъ Ива- 
8°вичъ Смирновъ, Василій Петровичъ Красильниковъ, Ки
риллъ Александровичъ Коковашинъ, Минсонъ Васильевичъ 
1°повъ, Николай Ивановичъ Поліевктовъ и Ѳеодоръ Аполло- 

сввачъ Карповъ. Повѣрку же отчета и суммъ производили 
Дѣйствительные члены братства: Арсеній Николаевичъ Ногот- 
0вѣ, Аѳанасій Алексѣевичъ Авринскій и Александръ Адрі- 

^овачъ Хмѣлевъ.
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С П И С О К Ъ
лидъ, сдѣлавшихъ денежныя пожертвованія въ пользу право- і 
славнаго приходскаго братства при Благовѣщенской города | 
Вологды церкви въ день третьей годовщины открытія, 8 сен

тября 1899 года.
1. Протоіерей Всеволодъ Львовичъ Сизеыскій 10 р., Ва- 

силій Никифоровичъ Сидоровъ 10 р., Иванъ Ивановичъ Смир
новъ 10 р., Александръ Михайловичъ Коньковъ 10 р., 5. Па
раскева Васильевна Гризина7р. 50к.

По пяти рублей:
Людмилла Платоновна Микулина, Иванъ ІІроконіевичъ 

Микулинъ, Марья Ивановна Федосѣева, Николай Семеновичъ 
Федосѣевъ, 10. Альвина Денисовна Попова, Елена Васильев
на Сидѣльникова, Клавдія Николаевна Смирнова, Агнія Дал- 
матовна Мазалева, Александра Александровна Орлова, 15. 
Кириллъ Александровичъ Коковашинъ, Иванъ Ивановичъ Ке- 
дровскій, Николай Васильевичъ Степановъ, Семенъ Василье
вичъ Зайцевъ, Александръ Ѳедоровичъ Макаушкинъ, 20. Гг. 
Галкины, Гг. Шелепины, Михаилъ Димитріевичъ Нечаевъ, 
Діаконъ Василій Виталіевичъ Поповъ.

По три рубля:
Галина Степановна Грачева, 25. Параскева Сакердонов- 

на Андреева, Софья Петровна Брянцева, Марья Александров
на Коковашипа, Марья Николаевна Бѣлокрыльцова, Ксенія 
Николаевна Картукова, 30. Екатерина Алексѣевна Сидорова, 
Надежда Андреевна Дроздовская, Николай Ивановичъ Поліев
ктовъ, Василій Петровичъ Красильниковъ, Ѳеодоръ Аполлосо- 
вичъ Карповь, 35. Никифоръ Никифоровичъ Терентьевъ, Ди
митрій Кирилловичъ Девятковъ, Иванъ Ивановичъ Курочкинъ, 
Алексѣй Ивановичъ Чернобережскій, Александръ Адріановичъ 
Хмѣлевъ, 40. Григорій Сидоровичъ Городцевъ, Николай Ми
хайловичъ Судзиловскій, Аѳанасій Алексѣевичъ Авринскій, 
Валеріанъ Евграфовичъ Андреевъ, Арсеній Николаевичъ Но
готковъ, 45. Карлъ Денисовичъ Бекманъ, Свящ. Владиміръ 
Алексѣевичъ Смирновъ, Григорій Александровичъ Хамалин- 
скій, Василій Александровичъ Коковашинъ, Ксенофонтъ Але
ксандровичъ Новиковъ, 50. Иванъ Копоновичъ Кондратьевъ, 
Алексѣй Васильевичъ Смѣкаловъ, Василій Асафовичъ Тереб- 
ковъ, Александръ Николаевичъ Шабловкинъ, Свящ, Алек
сандръ Димитріевичъ Поповъ, 55. Константинъ Ивановичъ 
Наумовъ, Петръ Николаевичъ Налобинъ, Семенъ Петровичъ 
Занинъ, Гавріилъ Андреевичъ Хазовъ, Николай Всеволодовичъ 
Козловъ, 60. Илья Осиповичъ Чалборю.



Сшіщ. Іоаннъ Алексѣевичъ Шадринъ 2 р., Александра 
Аѳанасьевна Немирова 2 р., Петръ Васильевичъ Сахаровъ 2 р.

По одному рублю:
Сергѣй Павловичъ Поліевктовъ, 65. Сосипатра Егоров

на Андріевская, Пелагія Абрамовна Малышевичъ, Псал. Ми
хаилъ Николаевичъ Либровскій, Владиміръ Логиновичъ Во
робьевъ, Г. Воробьева, 70. Прокопій Алексѣевичъ Знаменскій, 
Г. Титовъ, Василій Александровичъ Соколовъ. Евлампій Ди
митріевичъ Кокушкинъ 30 к.—Итого 262 р. 80 к.

О Т Ч Е Т Ъ
православнаго приходскаго братства при Благовѣщенской цер
кви города Вологды за третій годъ его существованія, съ 8 

сентября 1898 года по 8 сентября 1899 года.
Въ настоящій праздникъ Рождества Пресвятыя Богоро

дицы, 8 сентября 1899 года, исполнилось ровно три года со 
времени открытія православнаго приходскаго братства Бла
говѣщенской города Вологды церкви. Совѣтъ братства, окан
чивая въ прошломъ году свой отчетъ, выразилъ надежду, что 
православные и въ наступавшемъ тогда третьемъ году его су
ществованія отнесутся съ сочувствіемъ къ доброму и свято
му дѣлу братства и помогутъ ему въ его дѣятельности сво
ими пожертвованіями. И ожиданія его не были напрасными 
и оправдались на самомъ дѣлѣ. Православные и въ теченіе 
третьяго года относились съ теплымъ сочувствіемъ къ пре
слѣдуемой братствомъ доброй цѣли и* оказывали ему возмож
ную помощь. Жертвовали православные въ пользу братства и 
деньгами и вещами, жертвовали своимъ знаніемъ и трудомъ, 
были пожертвованія съ опредѣленнымъ назначеніемъ, какъ 
напримѣръ: на выдачу бѣднымъ на праздники Рождества Хри
стова и Св. Пасхи,—на удовлетвореніе потребностей церков
но-приходской школы; поступило пожертвованіе во исполне
но завѣщанія одного умершаго члена братства для выдачи 
ег», по усмотрѣнію Совѣта, въ пособіе бѣдной какой либо 
семьѣ прихода. Всего въ теченіи послѣдняго года, съ 8 сен
тября 1898 года по 8 сентября 1899 года поступило пожер
твованій въ пользу братства—369 руб. 48 коп. Въ составъ 
Ратства за это время входили: 10-ть пожизненныхъ членовъ, 

^несшихъ единовременно 100 рублей и выше, 55 человѣкъ, 
ожертвовавшихъ 3 рубля и болѣе, дѣйствительныхъ чле- 
°въ братства и 12 человѣкъ, пожертвовавшихъ менѣе 3-хъ 

Рублей каждый; всего 77 лицъ.
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Дѣлами братства завѣдуетъ и управляетъ Совѣтъ, кото
рый въ прошломъ году составляли слѣдующія лица:

Предсѣдатель протоіерей Всеволодъ Львовичъ Сизомскій, 
казначей, церковный староста, Василій Никифоровичъ Сидо
ровъ, (оба обязательно по уставу входятъ въ составъ Совѣ
та братства) выборные братствомъ члены: Иванъ Ивановичъ 
Смирновъ. Василій Петровичъ Красильниковъ. Кириллъ Але
ксандровичъ Коковашинъ. Минсонъ Васильевичъ Поповъ. Ни
колай Ивановичъ Поліевктовъ и Ѳеодоръ Аполлосовичъ Кар
повъ.

И въ третій годъ существованія православное приходское 
братство Влаговѣщенской церкви стремилось выполнять свое 
назначеніе. Согласно § 2 устава, оно оказывало и духовпо- 
нравственнук>| и матеріальную братскую помощь своимъ ближ
нимъ.

Для удовлетворенія духовно-нравственныхъ потребностей 
въ Благовѣщенской церкви кромѣ обычнаго Богослуженія, по 
прежнему, отправлялась но средамъ каждой недѣли поздняя 
литургія и совершался молебенъ съ акаѳистомъ предъ правда 
ничнымъ образомъ Благовѣщенія Божіей Матери, за литур* 
гіей въ обычное время произносились поученія о жизни тѣх» 
Святыхъ, кои воспоминались въ тѣ дни,—затѣмъ въ воскрес
ные и праздничные дни раздавались молящимся въ церкви--* 
Троицкіе листки и книжки и другія брошюры духовно-нрав* 
ственнаго содержанія. Кромѣ сего братство обращало свое 
вниманіе на благоустроевіе церковно-приходской, по преиму
ществу женской, Благовѣщенской школы. Школа эта уже про* 
существовала два года и вступила нынѣ въ третій годъ сво* 
ей жизни. Она помѣщается въ домѣ приходскаго настоятеля. 
Въ ней обучаются нынѣ 24 дѣвочки и 2 мальчика, всего 26 
человѣкъ, съ раздѣленіемъ ихъ на три отдѣленія—старшее, 
среднее и младшее. Завѣдующимъ школой и законоучителемъ 
въ ней съ самаго начала состоитъ мѣстный протоіерей Все
володъ Сиземскій, а безмездною учительницею тоже съ сама* 
го начала—дочь его Юлія Сиземская. Наблюденіе за состоя
ніемъ здоровья и лѣченіе учащихся въ ней принялъ на себя 
безмездно помощникъ врачебнаго инспектора, статскій совѣт
никъ Александръ Михайловичъ Черновскій. Совѣтъ братства 
вмѣняетъ себѣ въ пріятный долгъ выразить ему искреннюю 
свою благодарность за его сердечное отношеніе къ школѣ. 
Въ прошломъ году нѣсколько ученицъ оной пользовались его 
врачебнымъ совѣтомъ и помощію. Школу въ прошедшемъ го
ду посѣтили: младшій помощникъ наблюдателя церковно-при-
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СКИХ'Ь школъ Училищнаго Совѣта при Свят. Сѵнодѣ, стат
е й  совѣтникъ Аѳанасій Михайловичъ Вапчаковъ и мѣстные 
наблюдатели—Епархіальный и уѣздный. Въ жизпи школы въ 
течепіи прошлаго года не было никакихъ обстоятельствъ, кои 
бы неблагопріятно отзывались на ходѣ обученія ьъ ней. Се- 
мИ бѣднымъ ученицамъ школы изъ пожертвованнаго Миха
иломъ Николаевичемъ Сибринымъ куска ситца было выдано на 
платья, каковыя ученицы сами для себя и сшили. Кромѣ се
го братство на свои средства снабжало школу всѣми учебни
ками и учебными пособіями. Всего въ теченіе прошлаго года 
братство израсходовало изъ своихъ средствъ на содержаніе 
школы— 65 рублей 78 копѣекъ.

Матеріальная помощь братства нуждающимся бѣднымъ 
въ прошедшемъ году выражалась, какъ и въ первые два го
да, въ раздачѣ единовременныхъ и постоянныхъ денежныхъ 
пособій, въ еженедѣльной выдачѣ ржаной муки, вЪ платѣ за 
квартиру, въ платѣ за обученіе и содержаніе дѣтей, въ вы
дай Ь одежды, въ доставленіи возможности безплатно пользо
ваться въ больницѣ содержаніемъ и врачебною помощію. 
Единовременная оказывавшаяся братствомъ денежная помощь 
бѣднымъ простиралась отъ 1 рубля до 10 рублей, а посто
янная отъ 24 рубл. до 54 р. въ годъ на одного человѣка и 
на одну семью. Единовременная помощь оказана была брат
ствомъ четыремъ одинокимъ лицамъ и двумъ семьямъ, а по
стояннымъ ежемѣсячнымъ пособіемъ отъ братства пользова
лись четыре семьи и два одинокихъ лица. Всего въ прош
ломъ году братствомъ было употреблено на дѣло благотворе
нія нуждающимся бѣднымъ—225 рублей 22 копѣйки.

Вообще же состояніе денежныхъ средствъ православна
го приходскаго братства Благовѣщенской города Вологды цер
кви представляется въ слѣдующемъ видѣ: оставалось къ 8 
сентября 1898 года 2056 р. 25 к.

Къ этому въ теченіе года поступило: а) взносовъ дѣй
ствительныхъ членовъ по В руб. и болѣе отъ каждаго—283 р,
б) пожертвованій менѣе 3 рублей отъ каждаго 15 р. 50 к.,
в) кружечныхъ сборовъ 71 р. и г) процентовъ съ капитала 
братства 77 р. 77 к. Итого четыреста сорокъ семь рублей 
Двадцать семь копѣекъ—447 р. 27 к. А всего съ остаточными: 
Двѣ тысячи пятьсотъ три рубля пятьдесятъ двѣ копѣйки 
2503 руб. 53 коп.

Израсходовано было въ теченіе прошлаго года Совѣтомъ 
братства: а) на выдачу пособій единовременныхъ и постоян
ныхъ 225 р. 22 к., б) на обстановку и пріобрѣтеніе учебни-



ковт. и учебныхъ пособій для церковно-приходской школы 65 
руб. 78 к. и в) на канцелярскія потребности, какъ то: печа
таніе отчетовъ, приглашеній и другія 11 руб. 25 к. Итого: 
триста два рубля двадцать пять копѣекъ 302 р. 25 к.

Затѣмъ къ 9 сентября 189!) года у братства осталось: 
двѣ тысячи двѣсти одинъ рубль двадцать семь копѣекъ(2201
р. 27 к.), изъ коихъ, на основаніи § 6 устава братства, 1909 
рублей составляютъ неприкосновенный капиталъ и 292 руб. 
27 к. запасный. Весь этотъ денежный остатокъ къ 9 сентяб
ря 1899 года заключается: 1700 руб. въ Государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ и 501 р. 27 к. по книжкѣ сберега
тельной кассы Банка за № 16404 и въ наличныхъ деньгахъ.

Въ жизни человѣческой много бѣдъ, скорбей и всякаго 
рода несчастій. Всякая даже малѣйшая попытка, направлен
ная къ облегченію ихъ, невольно вызываетъ къ себѣ наше 
вниманіе и наше сочувствіе. Ііравославное приходское брат
ство Благовѣщенской церкви открыто было въ 1896 году съ 
этою цѣлію, т. е. съ цѣлію возможнаго облегченія въ окру
жающей средѣ страданій человѣческихъ. Можно ли думать, 
чтобъ православные прихожапе здѣшняго храма, а равно и 
всѣ. ревнители и ревнительницы дѣлъ благотворенія въ горо
дѣ Вологдѣ, отнеслись къ нему съ равнодушіемъ и холод
ностію и не помогли ему въ его благой и доброй дѣятельно
сти носильными своими пожертвованіями.

Вологодскаго православнаго приходскаго братства Бла
говѣщенской церкви: предсѣдатель, протоіерей Всеволодъ Си- 
земскій. Казначей Василій Сидоровъ.

Члены: Василій Красильниковъ, Иванъ Смирновъ, Ки
риллъ Коковашинъ, Минсонъ Поповъ, Ѳеодоръ Карповъ, Ни
колай Поліевктовъ.

8-го сентября 1899 года, мы нижеподписавшіеся члены 
православнаго приходскаго братства, Благовѣщенской церкви 
производили повѣрку отчета братства за третій годъ его су
ществованія съ приходорасходными книгами и нашли его со
гласнымъ съ ними; значащіяся по нимъ остаткомъ къ 9 сен
тября 1899 года суммы, въ количествѣ двѣ тысячи двѣсти 
одинъ рубль двадцать семь копѣекъ (2201 р. 27 к.), найдены 
въ наличности. Арсеній Николаевъ Ноготковъ. Аѳанасій Але
ксѣевичъ Авринскій. Александръ Адріановичъ Хмѣлевъ.
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ОПИСАНІЕ ТИКСНЕЕІСКОЙ П Р Е 0 1 >Г АЖЕНСКОЙ Ц ЕР
КВИ ТОТЕМСКАГО УѢЗДА.

IX. Приходскія часовни.
Въ настоящее время всѣхъ часовенъ въ Тиксненскомъ 

приходѣ существуетъ шесть; изъ нихъ пять находятся въ 
деревняхъ и одна при св. озерѣ. Послѣдняя, какъ плодъ бла
гочестиваго усердія ирихожанъ поддерживается на счетъ все 
іо нрихода *). ІІрочія часовни содержатся на счетъ тѣхъ се
леній, въ которыхъ онѣ номѣщаются. Въ каждой изъ нихъ 
во время богослуженія предъ иконами теплятся или восковыя 
свѣчки или ламиадка съ деревяннымъ масломъ. При каждой 
часовнѣ есть особый староста, который наблюдаетъ за бла
гоустройствомъ ея. Староста же «обираетъ съ селенія деньги 
иа свѣчи и масло. Вмѣсто денегъ крестьяне часто жертву
ютъ натурой: льномъ, хлѣбомъ и т. д. Староста заботится о 
продажѣ пожертвованнаго натурой. Нерѣдко случается и такъ, 
что крестьяне на свѣчи и масло для часовни жертвуютъ день
ги, вырѵчениыя отъ продажи общихъ деревенскихъ покосныхъ 
луговъ въ поляхъ. Всѣ часовни построены въ честь тѣхъ свя
тыхъ или священныхъ воспомиианій, кои празднуются извѣст
нымъ селеніемъ, какъ деревенскій праздникъ. Чрезвычайныхъ 
поводовъ къ постройкѣ часовень нѣтъ; всѣ онѣ построены 
изъ благочестиваго желанія крестьянъ-доставить приличное 
и удобное мѣсто для постановки иконъ и крестовъ, приноси
мыхъ изъ приходской церкви, на время молебныхъ пѣній въ 
томъ или другомъ селеніи.

Часовни находятся въ слѣдующихъ деревияхъ:
1) Въ дер. Маныловцшш, Это древнѣйшая во всемъ ири- 

ходѣ часовня. О ней упоминается въ мировыхъ вѣдомостяхъ 
за 1831 годъ: „каменная часовня имѣется сего прихода въ 
дерево]} Маныловицѣ; когда же она учреждена, съ какого 
случая и съ чьего позволенія, никакихъ достовѣрныхъ свѣ
дѣній не имѣется. Въ ней есть малое число иконъ, а пѣнія 
молебствъ и чтенія божественныхъ книгъ никѣмъ не произ
водится. Поддерживается сія часовня въ зданіи усердіемъ 
жителей того селенія, въ коемъ опа находится. Впрочемъ, ни 
ослабленія усердія тѣхъ жителей къ святой церкви отъ оной, 
ви уменьшенія церковныхъ доходовъ отъ ея существованія 
вс предвидитсяПо словамъ старожиловъ деревни Маныло- 
вицы, часовпа эта въ честь св. пр. Иліи представляла изъ

*) Описаніе этой часовни помѣщено въ 19 № епарх. 
вѣд. за 1897 годъ, стр. 406.
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себя прежде каменный столбъ съ деревянной крышей. Къ 
концу 70-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія она пришла въ вет
хость и въ то-же время усердіемъ жителей дер. Мавылови- 
цы была ремонтирована: камеппый столбъ былъ перекладенъ 
и покрытъ снаружи живописпыми клеймами, а крыша и 
крыльцо —вновь пристроены. На живописныхъ клеймахъ стол
ба изображены: 1) Святая Троица, 2) коронованіе Божіей ма
тери, 3) восхожденіе па небо прор. Иліи, 4) преп. Ѳеодосій/ 
Тотемскій чуд.; 5) преп. Вассіанъ, Тиксненскій чудотворецъ. 
Внутри каменнаго столба есть небольшое помѣщеніе, гдѣ на
ходятся три большія икопы: 1) Огненное восхожденіе св. прі 
Иліи на небо, 2) икона „Казанская Божіей Матери и 3) пр; 
Ѳеодосій, Тот. чуд., св. Іоаннъ Креститель и пр. Вассіанъ, 
Тикснен. чуд. На всѣхъ иконахъ есть мѣдныя п,'серебреныя 
ризы *); предъ иконами виситъ мѣдный подсвѣчникъ. Кру
гомъ каменваго столба на высокомъ деревянномъ помостѣ 
устроена дергвяпвая рѣшетка. Крыша поддерживается 14-ю 
деревянными столбиками и увѣнчивается желѣзнымъ крестомъ.

2) Въ дер. Ѳоминскомъ. Часовня этой деревни построе
на въ 1883 году **).

3) Въ дер Залѣсьѣ. Постройка, часовни въ честь Рож- 
д< ства Пресв. Богородицы въ указанномъ селеніи разрѣшена 
бывшимъ Вологодскимъ Преосвященнымъ Палладіемъ въ де
кабрѣ 1871 года; освященіе вновь построенной часовни про
исходило 8-го сентября 1872 года. Первоначально часовня 
представляла изъ себя также каменный четвероугольный столбъ, 
крытый деревянной крышей. Лѣтъ 10 тому назадъ, со мысли 
покойнаго свящ. о. Іоанна Быстрова, вокругъ столба были 
построены деревянныя стѣны, снаружи обшитыя тесомъ. Въ 
недавнее время часовня снаружи выкрашена ярью. Внутрен
няя обстановка часовни не особенп > богата: иконъ всего че
тыре; изъ нихъ по цѣнности наиболѣе выдается икона Рож
дества Пресв. Богородицы. Всѣ иконы помѣщены въ деревян
ныхъ кіотахъ за стекломъ. Каждый праздпикъ во время бо
гослуженія предъ иконами горитъ 8 свѣчекъ.

4) Въ дер. Топорихѣ. Первоначальная часовна въ честь 
Успенія Божіей матери, деревянная въ видѣ четвероугольнаго 
столба съ крышей, поддерживаемой 18-ю деревянными стол
биками, по разсказамъ старожиловъ, построена была лѣтъ 30 
тому назадъ. На сторонахъ столба тогда помѣщались четыре

*) Ризы эти посеребрены лѣтъ 8 тому назадъ.
**) Подробное описаніе этой часовни помѣщено въ 19 № 

за 1897 годъ.
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0Воаы; три изъ нихъ имѣли мѣдныя посеребреныя риэы, а 
ивона Успенія Божіей Матери, кромѣ того, и золоченый кі
отъ. Эта часовня сгорѣла 11-го апрѣля 1897 года *). Жите
ли деревни Топорихи въ 1898 году построили новую часов
ню, пс образцу старой. Вокругъ часовни крестьяне намѣре
ны устроить еще деревянную ограду; матеріалъ для зтого уже 
готовь. Иконы въ теперешней часовнѣ тѣ-же, что были и въ 
сгорѣвшей.

5) Въ деревнѣ Быковѣ находится деревянная часовня въ 
честь свв. апп. Петра и Павла. Часовня окрашена въ голу
бую краску, крыша ея увѣнчиваетси деревяннымъ крестомъ. 
Внутри часовни находится четвероугольвый деревявиый столбъ, 
на сторонахъ котораго утверждено нѣсколько иконъ, между 
прочимъ, икона свв. апп Петра и Павла. Деревня Быково отъ 
приходской церкви отстоитъ на 5 верстъ. Въ зимнее время 
въ праздничные дни за дальностію пути и изъ за непогоды 
пѣкоторые изъ жителей названной деревни не имѣютъ воз
можности присутствовать при богослуженіи въ церкви. Тако
вые собираются въ эгу часовню, поютъ молитвы и читаютъ 
Псалтирь или Евангеліе.

6) Въ деревиѣ Малы№в\ъ. (Верхотина то-жъ) была раньше 
деревянная часовня въ честь Архангела Гавріила. Часовня 
эта сгорѣла лѣтомъ 1898 года **). Жители намѣрены вновь 
построить часовню, для сего заготовляется уже необходимый 
матеріалъ. Въ деревиѣ Погорѣловѣ 12 го сентября ***) 1898 
года, при многочисленномъ стеченіи прихожанъ, происходила зак
ладка вновь устраиваемой въ приходѣ часовни въ честь нреп. 
Вассіана, Тиксневскаго чудотворца. Устроеніе этой часовни 
предполагается окончить лѣтомъ 1890 года.

(Продолженіе будетъ.)

О б ъ я в л е н і я .
Открыта подписка на 1900 годъ 

на ежедневную политич. литерат. и экономич. газету 
„ Н О В О С Т И *

и на художеств. журналъ „Петербургская Жизнь*. Изданіе 
—̂ онернаго Общества „Гуттенбергъ*. Въ газетѣ и журналѣ

*) Кромѣ часовни, при пожарѣ выгорѣло еще 11 кре
стьянскихъ домовъ.

м ) При пожарѣ выгорѣла вся деревня, кромѣ пяти домовъ.
***) День памяти преподобнаго Вассіана, Тикснепскаго 

чУдотворца.
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принимали и принимаютъ участіе: Апенкова-Берііаръ, Н. ГГ.- 
Антокольскій, М. М.—Баранцевичъ, К. С. — Бильбасовъ, В. А. 
— Билибинъ, В. В.— Бильдерлингъ, А. А. — Бирюковичъ, В. В, — 
Боборыкинъ, П. Д. — Быстрсминъ, В. I I .— Бѣловъ, В. Д .— 
Василевскій, И. Ф. (Буква). — Ватсонъ, М. К .— Вейнбергъ, П. 
И. — Венгеровъ, С. А.— Венгерова, 3. А. — Верещагинъ. В. В. т- 
Всселовская, А. А. — Веселовскій, А. Н.— Веселовскій, Ю. А.— 
Глинскій, Б. Б .— Головачевъ, А А. — Гольдштейнъ, М Ю. 
(Сагсіапив).—Далматовъ, В. П,— Исаевъ, А. А. —Капнистъ, 
Ида, гр. — Кауфманъ, Ил. И. —Карабчевскій, Н. II.— Кулишеръ, 
М. И. — Красновъ, Пл. II. — Кудряшовъ, М. И. — Кюи, Ц. А1 
—Даманскій, Е. И .— Даманскій, С. И ,—Лихачевъ, А. В.— 
Ломброзо Чезаре. — Максимовъ, С. В.— Мантегацца Паоло — 
Мордовцевъ, Д. Л.— Немировичъ—Данченко, В. И .— Никитинъ, 
В. Н .—Оболенскій, Л. Е .— Оршаискій, И. Г. Острогорскій.
B. П. — Петровъ, М. П.--ІІесковскій, М. Л. — Петрушевскій, 
Ѳ. Ѳ. — Пименова, Э. К .— Писаревъ, М. И .— Плющикъ-Плю- 
щевскій, Л. А. —Покровская, М. И .~  Нолопскій, Л. А .— 
Радловъ, Э- Л .— Радцигъ, А. А.— Рапопортъ, 0. И.— Сафоновъ,
C. А, (Печоринъ).— Е. П. Семеновъ.— Трачевскій, А. 0 .—
Умановъ-Каплуновскій, В В .—Ферреро Гульельмо.— Фирсовъ. 
Н. Н. (Рускинъ).— Фламмаріопъ Камиллъ. —Чюмина, 0. Н .— 
Энгельгардтъ. М. А, Подписка па „Новости* въ 1900 году, 
на 1-е (большое) изданіе: Съ пересылкой иногородпимъ На годъ 
17 р. 11 м. 15 р. 50 к. 10 м. 14 р. 50 к. 9 м. 18 р. 
50 к. 8 м 12 р. 10 к. 7 м. 11 р. 80 к. О м. 10 к.
5 м. 8 р. 50 к. 4 м. 7 р. 3 м. 5 р. 50 к. 2 м. 4 р. 1 м. 2 р.
на 2-е (малое) изданіе: Съ пересылкой иногородпимъ на годъ. 
10 р. 11 м. 9 р. 50 к. 10 м. 9 р. 9 м. 8 р. 50 к. 8 м.
8 р. 7 м. 7 р. 6 м. 6 р- 5 м. 5 р. 4 м. 4 р. 3 м. 3 р.
2 м. 2 р. 1 м. 1 р. Подписывающіеся на „Новости" вмѣстѣ 
въ „Петербургской Жизнью* доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ 
на „Новости" (каждаго срока) только одинъ рубль. 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 газеты .Новости*, Б. Морская, № 17. Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости*. Подписка па „Новости* вмѣстѣ 
съ „Петербургской Жизнью* представляетъ ту выгоду, тчо 
подписчикъ за прибавку ОДНГО рубля къ подписной цѣнѣ га-
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зеты пріобрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстр. журналъ, за
точающій въ себѣ обширвый беллетр. ваучный и др. матеріалъ 

К массу худож. воспроизведеній событій дня. Прибавка одного 
рубля непокрываетъ даже расходовъ на пересылку журнала, сто- 
ющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, подписчикъ получаетъ 
журналъ даромъ при нѣкоторой приплатѣ со стороны редакціи 
къ стоимости пересылки. Условія отдѣльной подписки на иллюстр. 
журналѣ „Петербургская Жизнь" (Въ 1900 году будетъ вы
ходить два раза въ недѣлю). Подписная цѣна журнала. Съ 
доставкою и пересылкою: на 1 годъ— 6 р., на 6 мѣс, — 3 р., 
на 2 мѣс.—ѵі р. При конторѣ газеты „Новости" существуетъ 
Книжный Магазинъ, услугами котораго подписчики „Новостей" 
пользуются на льготныхъ условіяхъ. 3— 2.

Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. НОТОВИЧЪ.

Открыта подписка на 1900 г.
на большую ежедневную политическую, общественную и ли

тературную газету

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
(XII годъ изданія).

„Русскій Листокъ" самая дешевая изъ большихъ газетъ, 
издается безъ предварит. цензуры въ форматѣ и по програм
мѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ изданій.

„Р. Л." за послѣдніе три года достаточно зарекомендо
валъ себя своей содержат. и вполнѣ опредѣлился, не нужда
ясь въ самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „Р. Л." дать за небольшую плату рус
скую, поступательпо-передоваго направленія, газету, наиболѣе 
полную, изобилующую разнообразіемъ и свѣжестью матеріала.

Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ пи одинъ заслу
живающій вниманія фактъ изъ русской или иностранной жизни.

ЯР- Л." получаетъ всѣ новости административной и пе
тербургской жизни по телефону и даетъ ихъ одновременно 
съ Петербургскими газетами.
Л имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ Парижѣ,

ндонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и друг. город., а въ важныхъ слу-
въ ^йоа°СЫЛаетъ спеЧ*альныхъ корреспондентовъ, какъ наприм.

р  г* былъ посланъ въ Гаа:у и Швейцарію. 
пѢкоі” * В1 аастУпаі°іЦсмъ 1900 году будетъ давать по 

орымъ воскресныйь днямъ, вмѣсто вкладного полулиста
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— иллюстрир. приложенія, въ форматѣ еженедѣльныхъ жур
наловъ, съ карикатурнымъ листкомъ, съ рисунками, портре
тами, чертежами, картами, модами, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ® ежедневно помѣщаетъ въ фельетонѣ 
лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ газетѣ 
участвуетъ болѣе 200 сотрудниковъ и корреспондентовъ.

„Русскій Листокъ® высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: „Утро®, „Гласность®, „Ка
лужскій Вѣстникъ" и „Московскій Вѣстникъ®. Свои отдѣле
нія—въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ

Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 
шесть р., на 6 м.—3 р. 50 к , на 3 м.—2 р , на 1 ы.— 75 
к. Допускается разсрочка: 3 р. при подпискѣ и 3 р. къ 1 мая.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая ул., домъ 
№ 20. 3 - 3 .

С о д е р ж а н і е :
1. Велико-устюжскій Мих.-Архангельскій монастырь. 

Свяіц. А. Голосова.—2. Нѣсколько словъ о христіанской бла
готворительности. В. Ч.— 3. О церковныхъ школахъ Кадпи- 
ковскаго уѣзда.—4. Ловля жемчуга на сѣверѣ Россіи въ 
XVIII столѣтіи.— 5. Отчетъ Волог. приходскаго Благовѣщеп- 
скаго благотворит. братства за третій годъ его существова
нія.— 6. Описаніе Тиксненской церкви. —7. Объявленія.

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .
Дозволено цензурою. Декабря 31 дня, 1899 года. Вологда. 

Въ типографіи Губернскаго Правленія.




