
в о л о г о д с к і я ; /<шЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.і ( Г о д ъ  т р и д ц а т ь  в о с ь м ы й ) .
р  0л„иі» і и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. Цѣна втоіо номера 20 ко- Ѣіиъ ЦѢНА годовому паданію для соборовъ, монастырей и приход

скихъ церквей епархіи  ПЯТЬ рублей; для прочихъ лицъ ТРИ рублі. і Статьи, доставляемыя въ редакцію для напечатанія въ „ прибавле- ; ніяхъ“ , подлежатъ, въ случаѣ надобности, исправленіямъ и сокраще
ніямъ. На перемѣну адреса 48 коп.

Января 1._____________ ,„ №  1._________________ 1902 г о д а .; I .Высочайшимъ приказомъ ио гражданскому вѣдомству, отъ 26 ноября 1901 года № 87, по вѣдомству Православнаго Исповѣданія п р о и з в е д е н ы  за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники — учители духовныхъ училищъ: Вологодскаго Поповъ— съ 17 Октября 1900 г., Устюжскаго Прялухинъ— съ 31 Октября 1900 г.; членъ Устюжскаго Отдѣленія Волог. Епар х. учи- ' лищнаго Совѣта Костяминъ съ 3 ноября 1897 г.; ивъ вол- , ежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники надзиратель Волог. дух. училища Бѣловъ—съ 1 марта 1881 г.; утверж
денъ въ чинѣ коллежскаго ассесора учитель Никольскаго духовнаго училища кандидатъ богословія Арановичъ со старшинствомъ съ 19 марта 1897 г.И .Указъ Св. Синода отъ 10 декабря 1901 г. за № 8722 О назначеніи секретаря Консисторіи II. Лебедева редакто
ромъ оффии. части Епархіальныхъ Вѣдомостей и объ остав
леніи редактированія неоффиц. части оныхъ на обязанностгі 
преподавателя семинаріи Ив. СувороваПо указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г . Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18 ноября сего года за № 8212, по ходатайству Вашего Преосвященства о назначеніи секретаря Вологодской духовной Консисторіи коллежскаго ассесора Петра Лебедева редакторомъ оффиціальной части Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей., съ возложеніемъ на нынѣшняго редактора сихъ Вѣдомостей^преподава- теля мѣстной духовной семинаріи статскаго совѣтника Ивана Суворова обязанностей р^цктора одной неоффиціальной части



названнаго журнала. Приказали: Согласно ходатайству В ашего Преосвященства назначить секретаря Вологодской духовной Консисторіи коллежскаго ассесора Петра Лебедева редакторомъ оффиціальной части мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, а редактированіе неоффиціальной части оныхъ оставить на обязанности преподавателя Вологодской духовной семинаріи статскаго совѣтника Ивана Суворова; о чемъ и предоставитъ Г . Сиводальвому Оберъ-Прокурору увѣдомить Главное Управленіе по дѣламъ печати, на каковой предметъ передать въ Канцелярію Оберъ-Прокурора выписку изъ сего опредѣленія, а Вашему Преосвященству послать указъ.
Указомъ Св. Синода, отъ 29 ноября 1901 г. № 8416, настоятель Николаевскаго Коряжемскаго монастыря игуменъ 

Нектарій перемѣщенъ на таковую же должность въ Заони- кіеву Владимірскую пустыню.
Преподано благословеніе Св. Синода съ грамотами купцу Ивану Мартынову и крестьянину Ивану Еостылькову, за заслуги и пожертвованія на пользу церковныхъ школъ Вологодской епархіи. I I I .Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ  Е П А Р Х І А Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .
Награжденъ похвальнымъ листомъ староста Александро- Невской церкви при Никольскомъ духовномъ училищѣ купецъ Иванъ Смирновъ— 18 декабря.Исполнявшій псаломщич. обязанности при Лазаревской кладбищенской церкви г. Вологды священникъ Рафаилъ Жу

ковъ 8 декабря допущенъ къ исполненію пастырскихъ обя- ванностей при Богородицкой с. Богородскаго ц. Волог. у.
Утвержденъ въ должности старосты Васидіевской Ѣд- вовской ц. Вологод. у. на трехлѣтіе крестьянинъ Григорій 

Коликовъ— 6 декабря.На отношеніи Предсѣдателя Совѣта С.-Петербургскаго Общества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви, съ просьбою о содѣйствіи къ распространенію среди духовенства и духовныхъ учрежденій Вологодской епархіи журнала „Православно- Русское Слово®, послѣдовала Архипастырская резолюція Его Преосвященства, отъ 19 декабря за № 3404: „Объявленіе, прилагаемое при семъ, напечатать въ ближайшемъ—  слѣдующемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей съ предложеніемъ духовенству выписывать журналъ на церковныя средства для церковныхъ библіотекъ. Пригласить къ подпискѣ также и духовно-учебныя заведенія®.



і ѵ .
РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІЙ. ^6 декабря 1901 г. сгорѣло зданіе Устншскаго ^епархіальнаго женскаго училища и деревяннаякёркрвь при онрлі во имя Покрова Пресвятой Богородицы, тэт«мѣщавіпаяся въ верхнемъ этажѣ училищнаго зданія; церкомйя ^ в а р ь , пре* столъ, иконостасъ и все имущество училища Л ^ д а н е л ё й о 'и , за исключеніемъ неизбѣжныхъ въ подобныхъ слутаяхъ поврежденій, размѣръ которыхъ съ точностью опредѣлить еще нѣтъ возможности, сохранено. Пожаръ, начавшійся съ 6 час. утра, произошелъ отъ поврежденія дымовой трубы въ училищной церкви. Зданіе женскаго училища пострадало отъ пожара настолько, что въ немъ не осталось ни одной комнаты, могущей служить помѣщеніемъ для лицъ начальствующихъ и учащихся; верхній деревянный этажъ зданія, въ которомъ помѣщалась и церковь, не смотря на всѣ усилія мѣстной пожарной команды и вольной дружины, увѣдомленныхъ своевременно, сгорѣлъ совершенно, а отъ нижняго— остались только капитальныя каменныя стѣны безъ оконныхъ и дверныхъ закладныхъ рамъ. Надворныя постройки, кромѣ сторо- жевской и дровеника, разобранныхъ пожарной дружиной, и больничное помѣщеніе осталось нетронутыми огнемъ. Пожаромъ причинено убытковъ на сумму приблизительно въ 45 тыс. рублей. Зданіе училища со всѣми надворными постройками застраховано въ пожарномъ обществѣ „Якорь® въ суммѣ 49 тыс. рублей.По случаю описаннаго выше пожара, классныя занятія въ училищѣ прекращены впредь до пріисканія и приспособленія времевнаго для онаго помѣщенія и воспитанницы отпущены по домамъ.

Померли: Заштатный псаломщикъ Аѳанасіевсхой Верхне- подюжской н. Вельскаго у. Михаилъ Баженовъ— 21 октября. Діаконъ Ильинской Кѵбенской ц. Волог. у. Ѳеодоръ Ковы- 
ряевъ—23 ноября. Заштатный священникъ Димитріевской Шевницынской ц. Кадник. у. Платонъ Сиземскій— 28 ноября.

Праздныя мѣста въ епархіи—священническія при церквахъ; Христорожд. Степуринской, Никол. Старосельской— Грязов. у ., Космо-Даміанов. Яхренгской Кадник. у ., Никол. Шеломянской Сольвыч. у ., Вочевской Срѣтенской Устьсыс. у .; 
діаконскія при церквахъ: Никол. Комьянской Грязов. у., Покров. Замошской Кадник. у., Введенской Верюжской Вельск. у ., Георг. Илезской, Христорожд. Совдюжской— Тотем. у ., Троицкой Телѣговской Устюж. у ., Троицкой Леденгской, Березовской Петропавл., Никол. у ., М .-А р хан г. ІІачеоверской Сольвыч. у ., Устьнемской Спасской, Преображ. Летской,



Хстьсы с у . и при СольвычеГод. Благовѣщ. соборѣ; псалом
щическія при церквахъ: Лазаревской кладбищенской г. В о логды, Кирико-Іулиттовской Толстиковск'ой, Троицкой Селе- зеневской Волог. у. и Воскрес. Брусенской—Тотем. у.

О б ъ я в л е н і е .Открыта подписка на новый духовный журналъ „ П Р А В О С Л А В Н О -Р У С С К О Е  СЛ О В О *.„Общество распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви" съ 1-го января 1902 года будетъ издавать двухнедѣльный, духовный и церковно-общественный журналъ
. П Р А В О С Л А В Н О - Р У С С К О Е  С Л О В О " .Основывая новый дух. журналъ, подъ названіемъ .П р авославно-Русское Слово", Петербургское Общество распространенія религіозно-нравств. просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви ставитъ своею задачею послужить духовно-нравств. интересамъ пре- имущ. образованнаго православно-русскаго общества и притти на помощь правосл. русскому человѣку среди тѣхъ постоянно смущающихъ и соблазняющихъ его мнѣній, кривотолковъ, суемудрыхъ рѣчей и яввыхъ лжеученій, которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются противъ правосл. истины, стремятся подкопать религіозно-нравств. устои правосл. жизни и учрежденія правосл. церкви, обвиняя ее въ отчужд. отъ жизни, отсталости и какъ- бы безотвѣтности противъ соврем. запросовъ и народно-общ. требованій. Такое отношеніе къ церкви не только исходитъ отъ прямыхъ враговъ ея, какъ раскольники и сектанты, раціоналисты и невѣры, но весьма часто раздѣляется и поддерживается людьми вѣрующими, видимо-благонамѣр., но не твердыми въ истинно- христ. понятіяхъ и убѣжденіяхъ, неосноват. и въ религіозно-нравств. сужденіяхъ. А  эти лица въ свою очередь оказываютъ вліяніе, словесно и письменно, на массу нашей интеллигенціи, посѣ- вая въ ней религіозныя сомнѣнія и предубѣжденія противъ церкви и оя служителей. Съ цѣлію разсѣивать и искоренять эти неосновательныя сомнѣнія и предубѣжденія, всесторонне и общедоступно разъяснять православно-христіанское воззрѣніе по тѣмъ или другимъ, постоянно возникающимъ въ современной жизни и печати, религіозно-нравственнымъ и церковво-общественнымъ вопросамъ,— и предпринимается настоящее изданіе. Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ оказывать содѣйствіе и русскому духовенству въ его учительно-пастырской дѣятельности и



5исполненіи заповѣданной ему Апостоломъ обязанности — „пропо- вѣдывать съ настойчивостію, благовреяепно и безвременно, обличать, запрещать, увѣщевать и назидать разныхъ совопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго ученія отвращающихся къ баснямъ и суемудрію* (2 Тим. IV, 2 — 4). Отличіе же новаго журнала отъ другихъ существующихъ духовныхъ органовъ въ томъ, что послѣдніе или служатъ главнымъ образомъ академической богословской наукѣ или православной миссіи въ ея непосредственной борьбѣ съ расколоучепіемъ и сектантствомъ разнаго рода, или же предлагаютъ вообще духовное назидательное чтеніе не всегда прина- ровленное къ насущныйь вопросамъ и живымъ интересамъ общества, почему и не стоятъ съ послѣднимъ вь тѣсной и близкой связи. „Православно-Русское Слово4 имѣетъ въ виду преимущественно восполнить этотъ пробѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ обще-богословскихъ статей апологетико-полемическаго направленія по живымъ религіозно-нравственнымъ вопросамъ, вводитъ отдѣлъ церковно-общественный, съ сужденіями и отзывами по всѣмъ возникающимъ въ этой области вопросамъ и совершающимся событіямъ, а также и постоянныя критическія обозрѣнія книжной литературы и журналистики, какъ духовной, такъ и свѣтской, имѣющей отношеній къ вопросамъ религіозно нравственнымъ; для большей же связи съ обіцествомъ открываетъ особый еще отдѣлъ разрѣшенія серьезныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ читателей ивъ области церковно-богословской и религіозно'-нравственной. А  какъ основу и провѣрку своихъ христіанскихъ религіозно-нравственныхъ убѣжденій и православно-богословскихъ сужденій, повоо изданіе вноситъ въ свои книжки извлеченія изъ твореній св. от- цевъ, по темѣ своей имѣющія отношеніе къ жизни современной. 
Программа журнала Православно-Русское Слово слѣдующая:I .  Отдѣлъ церковно-общественный, въ который входятъ сужденія и отзывы въ православно-христіанскомъ духѣ о выдающихся событіяхъ и замѣчательныхъ явленіяхъ текущей церковно общественной жизни. I I  Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осново-положительныя богословскія, церкорно-ясторическія и каноническія статьи по общимъ рѳлигіозно-иравственнымъ и церковнымъ вопросамъ, возникающимъ въ современной русской жизни и волнующимъ наше общество. I I I .  Свято-оточескій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ твореній св. отцевъ и учителей церкви, имѣющія отношеніе къ современной дѣйствительности и дающія ругсозодікелышя начала дня правильнаго пони-



манія и разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ церковно-обіцествен- ныхъ і  религіозно-нравственныхъ. I V . Обозрѣніе текущей духовной журналистики, изложеніемъ сущности тѣхъ или другихъ выдающихся по своей жизненности статей и критическими о нихъ 
отзывай. V . Православно критическій обзоръ повременной свѣтской печати, по скольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности, православія і  церкви. V I . Библіографическій отдѣлъ, представляющій отзывы о разныхъ новыхъ книгахъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе къ жизни религіозно-нравственной и церковной. Ѵ ТІ . Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты на недоумѣнные религіозно-нравственные и церковные вопросы серьезнаго и живого свойства, предлагаемые читателями журнала на разрѣшеніе редакціи. V I I I  Извѣстія о дѣятельности „Общества религіозно-нравстсеннаго просвѣщенія* и другихъ подобныхъ обществъ и учрежденій. Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества Протоіерею Философу Орнатскому. Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ каждая, іп 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ, всего 20 книжекъ въ годъ, съ особыми приложеніями. На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ приложенія, полный кругъ словъ и поученій Протоіерея Іоанна Ильича Сергіева (Кроніптадскаго) на всѣ воскресные и праздничные дни года, выбранныхъ изъ его твореній, преимущественно послѣдняго періода его проповѣднической дѣятельности. Полный кругъ поученій о. Іоанна Кроніптадскаго, въ видѣ большого тома, дастъ незамѣнимое руководство въ проповѣдническомъ служеніи для пастырей церкви и назидательнѣйшее чтеніе для читателей журнала— мірянъ. Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.— съ доставкой и пересылкой въ Россіи. Въ розничной продажѣ 20 коп. за Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 5.Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ Священникъ Павелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.

Редакторъ оффиц. части Волог. Епар х. Вѣд.Секретарь Консисторіи Петръ Лебедевъ.



Къ М 1-му Вологодскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

Письмо нъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Алек
сію Епископу Вологодскому и Тотемсному редактора д у 
ховнаго журнала:» Руководство для Сельскихъ Пастырей/В а ш е  П р е о с в я щ е н с т в о ,Преосвященѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.Вашему Преосвященству извѣстны цѣли и задачи издаваемаго съ 1860 года при Кіевской Духовной Семинаріи журнала „Руководство для Сельскихъ Пастырей". Оставаясь все время вѣрнымъ своей задачѣ —содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ служеніи, журналъ „Руководство для Сельскихъ Пастырей" служитъ духовенству органомъ для взаимнаго обмѣна мыслей, для заявленія своихъ нуждъ и потребностей, для защиты своихъ правъ и общественнаго положенія. Посильно выполняя задачу, указанную ему въ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ—-быть руководственнымъ органомъ сельскаго нашего пастырства въ его жизни и приходской, дѣятельности, журналъ „руководство для Сельскихъ П астырей" быть неоднократно упоминаемъ въ годичныхъ отчетахъ Г-на Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сидода, какъ одинъ изъ полезнѣйшихъ для пастырей отечественной Церкви духовныхъ журналовъ, и синодальнымъ опредѣленіемъ отъ 4 Февраля — 14 марта 1885 года за № 280 рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семинарскія библіотеки.Ободряемая такимъ вииманіемъ священноначалія Русской Церкви и вообще русскаго пастырства и любителей духовнаго просвѣщенія, Редакція журнала съ помощью Божіей готовится издавать его при Кіевской Духовней Семинаріи и въ 1902 году, Просвѣщенное вниманіе Вашего Преосвященства къ нашему журналу въ прежніе годы даетъ смѣлость Редакціи обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею иросьбой—рекомендовать журналъ
духовенству ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи, 
какъ изданіе, существенно полезное для приходскихъ пастырей. Обращаясь съ такою просьбой къ Вашему Преосвященству, Редакція руководствуется искреннимъ желаніемъ— принести, при большемъ распространеніи ея изданія, возможно большую иользу приходскимъ пастырямъ отечественной Церкви.



Почтительнѣйше испрашивая Архипастырскаго благословенія Вашего себѣ и сотрудникамъ журнала на предстоящій новый годъ его изданія, съ глубокимъ смиреніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, нижайшій послушникъ—ректоръ Кіевской духовной семинаріи Архимандритъ Ѳеодосій.На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства: „1901 г, 14 декабря. Рекомендовать приходскимъ пастырямъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости*.Объявленіе объ изданіи журнала „Руководство для сельскихъ пастырей* напечатано въ 23 .М-рѣ Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1901 года.
Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 

слѣдующія извѣстія: Бывшій воспитанникъ 1-го класса Волог. дух. Семинаріи Петръ Ядрихинскіи 7 декабря опредѣленъ и. д. псаломщика при Спасовсѳградской г. Устюга ц. Бывшій воспитанникъ 2 класса Волог. дух. Семинаріи Григорія Поддъяковъ 30 ноября допущенъ къ исправленію псаломщич. обязанностей при Сольвыч. Благовѣщ. Соборѣ. Сверхштатный діаконъ Учец- вой Христорожд. ц. Устюжскаго у. Іоанъ Ермолинъ 10 декабря опредѣленъ на должность псаломщика на вновь открывшуюся вторую псаломщич. вакансію при сей церкви. Псаломщикъ діаконъ Печерской Троицкой ц. Устьсыс. у. Іоаннъ Ѳаддѣевъ и псаломщикъ Савиноборской Никол. ц. того-же у. Николай Мысовъ 12 декабря перемѣщены одинъ на мѣсто другаго. Діаконъ Ледѳнг- ской Троицкой ц. Никольскаго у. Александръ Піугповъ 15 ноября уволенъ отъ занимаемой имъ должности.
Померъ Священникъ НІоломянской Никол. ц. Сольвыч. у. Іоаннъ Поповъ. Священникъ Вохомской Вознос. ц. Никольскаго у. Владиміръ Поповъ допущенъ до исправленія пастырскихъ обязанностей при сей церкви.Въ теченіи сентябрской трети 1901 года въ церкви и монастыри Великоустюжскаго Викаріатства поступили слѣдующія 

пожертвованія: 1) По духовному завѣщанію купеческой вдовы Маріи Николаевой Новосельцовой въ Николаево-При луцкій монастырь Уетюжекаго уѣзда 150 руб.; 2) отъ купеческой вдовы Александры Тулубенской въ тотъ же монастырь Государственный 5°/о билетъ въ 100 руб.; 3) отъ купеческой жены Ма- ріі Петровой Кузнецовой на благоустройство Мелъминоюр-



спой Георгіевской ц. приходской школы Никольскаго уѣзда 106 руб. 23 коп.; 4) Прихожане Лопыдішской Крестовоздвиж. церкви, приписной къ Локчпмской Богородской церкви, Устьсыс. уѣзда, въ свою приходскую церковь на пріобрѣтеніе колокола 575 руб.; 5) церковный староста той же церкви крестьянинъ Димитрій Нестеровъ въ свою приходскую церковь на тотъ же предметъ 100 руб.; 6) церковный староста Корткеросской Успенской церкви Устьсыс. уѣзда, крестьянинъ Іаковъ Алексѣевъ Казаковъ въ свою приходскую церковь металлическое паникадило стоимостію въ 100 руб.; 7) Крестьянинъ Иванъ Никифоровъ Головуш кинъ (нынѣ умершій) въ Николаевскій Коряжемскій монастырь, Сольвыч. уѣзаа, 1500 руб.; 8) по духовному завѣщанію вдовы коллежскаго секретаря Маріи Васильевой Гіаршаковой въ Тро
ицкую Вондокурекую церковь, Устюжскаго уѣзда, 4°/о ренту въ 800 руб., съ назначеніемъ пользоваться %  церкви и причту пополамъ; 9) потомственный почетный гражданинъ Александръ Евѳимовичъ Владиміровъ въ Зоснмо-Савватіевскую церковь, Уетюжскаго уѣзда; 1) одежды на престолъ, жертвенникъ и аналогій бѣлой парчи, стоимостію 100 руб. 2) запрестольный семи- свѣчннкъ поееребренвый, 3) сосудъ для храненія Св. мира, 4) панихидницу посеребреную, 5) пасхальный трохсвѣчникъ, 6) двои воздухи-одни малиноваго бархата, а другіе изъ бѣлой толковой матеріи, (стоимость поименованныхъ вещей неизвѣстна). Кромѣ сего пожертвовалъ 500 руб. на устройство зданія для церковноприходской школы. 10) Прихожане Вобровнжовской Богород
ской церкви Устюжскаго уѣзда въ свою приходскую церковь Св. ковчегъ пятиглавый, чеканной работы серебрянный 84 пробы, вызолоченный вѣсомъ 295 зол. цѣною въ 182 руб. 75 коп-; 11) Церковный староста Шабурской Христорождественской церкви, Никольскаго уѣзда, Иванъ Михайловъ Рудаковъ въ свою приходскую церковь на благоукрашепіе храма ЗОО руб. и мѣдное позолоченное напрестольное Евангеліе въ 50 руб., а всего на 350 руб; 12) Заштатный священникъ Стрѣленской Богоявленской церкви, Устюжскаго уѣзда (нынѣ умершій) Прокопій Рождественскій въ' Стрѣленскую Богоявл. церковь Устюжскаго уѣзда 100 руб. и въ Симоново.юмскую Крестовоздвиж. церковь Устюжскаго уѣзда 100 руб. на поминовоніэ жертвователя, съ назначеніемъ пользоваться °/о церкви и иричту пополамъ; 13) Крестьянинъ Устюжскаго уѣзда, Папуловской вол,, Учецкаго сельскаго общества, дер. Алешевской, Ѳедоръ Кипріановъ и же



10 -на его Ульянія Ѳедорова Сухановы, по дарственной записи, передали во владѣніе Устюжскаго Отдѣленія Совгьта Стефа- 
но-прокопіевскаю Братства для помѣщенія школы принадлежащій имъ деревянный, одноэтажный домъ со службами, стоимостію въ 300 руб.; 14) Неизвѣстный въ Березово-Слободскую-Зна
менскую церковь, Устюжскаго уѣзда, разпой церковной утвари на 150 рублей,

О Т Ч Е Т Ъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ сум м ъ  по содержанію Во
логодскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ 

духовно-училищнаго округа за 1900 годъ.(Продолженіе). Ассигно- і Дѣйства- С т а т ь и  р а с х о д а .  ; вано ітельно по-що смѣтѣ.! ступило.
і РУВ. I К. I РУВ. і ВА . IПо смѣтѣ, утвержденной Его Преосвященствомъ, изъ суммы, поступившей на содержаніе училища въ 1900 г., употреблено въ расход ь .§ 1.На производство жалованья у ч а щимъ въ параллельныхъ классахъ, надзирателямъ за учениками и эконому училища . . . . .Подробный расходъ сей суммы показанъ въ прилагаемомъ при семъ счетѣ № 1.

Объясненіе. Дѣйствительно выдано жалованья по сему § — 5674 р. 85 к., но къ этому слѣдуетъ присовокупить еще 125 р. 95 к. 2°/о вычета изъ ж алованья тѣхъ наставниковъ и надзира-| телей за учениками училища, которые' имѣютъ право на пенсію; каковой вычетъ производился на основ. опред. Св. Синода отъ 1 — 15 іюля 1877 г.

5670 5800 80



11

С т а т ь и  р а с х о д а . Ассигно-1 Дѣйстви- вано тельно по- ио смѣтѣ.і ступило.
и поступилъ въ составъ штатной суммы на содержаніе училища.Дефицитъ по сему § смѣты, въ количествѣ 130 руб. 80 к ., образовался вслѣдствіе того, что за выходомъ 1 сентября въ отставку учителя Закона Божія свящ. Веніам. Камарашева, которому назначено было но смѣтѣ содержаніе, какъ студенту семинаріи, до пріѣзда вновь назначеннаго преподавателя по сему предмету, съ 4 сент. по 14 окт. выдавалось жалованье съ платою поурочно, лицу съ академическимъ образованіемъ, а вновь назначенный преподаватель— кандидатъ богословія, не выслужившій пятилѣтіе, получилъ жалованье со времени его назначенія на должность, именно съ 14 сентября.Дефицитъ сей покрытъ на счетъ ос таточныхь училищныхъ суммъ отъ ми нувшихъ лѣтъ.

§ 2.Н а содержаніе— а) церковно-кошт- ныхъ учениковъ учил. общежитія и на выдачу денежнаго пособія бѣднымъ ученикамъ (включая °/о съ капитала г. Лаговскаго).и б) на содержаніе своекоштныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ училищнаго общежитія.Подробный расходъ сей суммы показанъ въ прилагаемомъ при семъ счетѣ № 2.Н а означенную сумму содержалось въ теченіе года въ общей сложности отъ 101 до П О  учениковъ училищ.

РУБ. К. РУБ.

5419 5528 68



С т а т ь и  р а с х о д а . Ассигнованопо смѣтѣ. Дѣйствительно поступило.РУБ. к. РУБ. к.Объясненіе. Деньги сіи препровождены въ редакціи журналовъ „ Историческій Вѣстникъ* и „Народное Образованіе* и газеты „Новое фземя*, согласно журнальному постановленію отъ 2 марта за № 9. Сей расходъ произведенъ на счетъ платы за обученіе иносослов. учениковъ.б) въ вознагражденіе учителю за выдачу ученикамъ учебныхъ книгъ и книгъ для домашняго чтенія и за наблюденіе и руководство въ этомъ дѣлѣ 100 100
«

Деньги сіи выдавались учителю Александру Городецкому помѣсячно вмѣстѣ съ жалованьемъ
132 132

Итого наличными . 1571026! 1574580!(Продолженіе будетъ).С п е й  лицъ, служащихъ в і д а ш о - н е й ю  заведеніяхъ Вологодской епархіи и  началѣ 1901— 1902 р е й . года.(Продолженіе).
V. Устюжское духовное училище.

1) Смотритель училища протоіерей Димитрій Александровичъ Смирновъ, сынъ священника Олонецкой епархіи. Кандидатъ богословія С.-Петербургской дух. Академіи 1879. Помощникъ смотрителя Устюжскаго дух. училища съ 9 августа 1879 по 20 марта 1880. Смотритель того же училища съ 20 марта 1880. Согласно прошенію посвященъ въ санъ священника домовой училищной церкви 30 іюня 1887. Состоитъ предсѣдателемъ Совѣта Велико-Устюжскаго Стефапо-Проко- ніевскаго братства. Протоіерей съ 1896. Имѣетъ: набедрен-



— 10 —вивъ, скуфью, камилавку, наиерсный крестъ и орденъ Св. Станислава 3 й степ.
2) Помощникъ смотрителя коллежскій совѣтникъ, Зоси- ма Николаевичъ ІІоддьячовъ, сынъ священника Волог. епархіи. Кандидатъ богословія Московской дѵх. Академіи 1887. Законоучитель и инспекторъ классовъ Устюжскаго епарх. женскаго училища съ 4 сентября 1888 по 4 мая 1890. Помощникъ смотрителя духовнаго училища съ 4 мая 1890. Членъ Волог. Церковно-археологич. Коммиссіи съ 2 дек.1897. Награжденъ книгою „Библія" отъ Св. Синода выдаваемой. Имѣетъ орденъ Св. Анны 3 степ.
3) Членъ Правленія училища отъ духовенства священникъ Петръ Аѳиногенсвичъ Образцовъ, сынъ священника Вологодской епархіи, Студентъ Волог. семинаріи 1876. Состоялъ учителемъ во I I  классѣ трехклассваго городскаго Никольскаго училища съ ноября 1876 по 1 іюля 1877. Состоялъ учителемъ исторіи и географіи при Устьсыс. уѣздномъ училищѣ съ октября 1877 по 5 сентября 1878. Учитель приготовит. класса при Устьсыс. дух. училищѣ съ 5 сентября 1887 по 1 ноября 1892. Рукоположенъ во священника къ Устюжскому Прокопіевскому собору 23 ноября 1882. Членъ правленія училища отъ духовенства съ 9 декабря 1891. Имѣетъ: набедренникъ и скуфью.
4) Членъ Правленія училища отъ духовенства священникъ Николай Александровичъ Уфтюжскій, сынъ псаломщика Волог. епархіи. Студентъ Волог. семинаріи 1881. Псалом щвкъ близгороднрй Крестовоздвиженской ц. Устюжскаго у , а потомъ Устюжской градской Воскресенской ц. съ августа по октябрь 1881. Учитель греческаго языка при Устюжскомъ дух. училищѣ съ 28 октября 1881 по 25 сентября 1884. Священникъ Устюжской градской Пятницкой ц ., а оттуда переведенъ къ Устюжской градской Спасовсеградской ц. 24 сентября 1893. Законоучитель Устюжской женской прогимназіи съ 29 ноября 1893. по 1 декабря 1898. Членъ правленія училища съ 22 августа 1900. Имѣетъ набедренникъ и скуфью.
5) Русскаго языка и церковно-славянскаго въ І У , I I I  и I I  классахъ коллежскій ассесоръ кандидатъ богословія Александръ Александровичъ ІІрялухинъ съ 31 октября 1896 (подроби, свѣд. см. выше по Устюжскому Епархіальному женскому учил.).
6) Русскаго языка въ 1 классѣ, надворный совѣтникъ, Александръ Васильевичъ Баженовъ, сынъ священника Волог. епархіи. Студентъ Волог. дух. семинаріи 1879. Учитель М а-



г  ■лодорсваго земскаго училища Вельскаго уѣзда съ 12 сентября 1879 по 8 октября 1880. Учитель приготовит. класса 'Готемскаго дух. училища съ 8 октября 1880 по 21 іюня 1888. Учитель приготовит. класса Устюжскаго дух. училища съ 21 іюня 1888 по 16 ноября 1890* Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ I  кл. и чистописанія въ I  и П кл. того же училища съ 16 ноября 1890. Членъ Устюжскаго уѣзднаго отдѣленія Совѣта Стефано-ІІрокопіевскаго братства съ 19 іюня 1897. Состоялъ дѣлопроизводителемъ сего братства съ 16 сентября 1896 пр 14 февраля 1898.
7) Греческаго языка, статскій совѣтникъ Ѳеодоръ Варѳо- ломѣевичъ Булатовъ, сынъ сеяіцепнива Волог. епархіи. Кандидатъ богословія С.-Петербургской духовной Академіи 1884. Въ должности съ 5 октября 1884. Назначенъ старшимъ учителемъ училища съ 8 января 1896. Имѣетъ: орденъ Св. А нны 3-й степ.
8) Латинскаго языка священникъ Матѳей Димитріевичъ Мысовъ, сынъ причетника Волог. епархіи. Студентъ семинаріи 1879. Исправляющій должность учителя ариѳметики и географіи въ Сольвыч. уѣздномъ училищѣ съ 1 августа 1879 по 18 декабря 1881. Въ настоящей должности съ 18 декабря 1881. Священникъ Устюжской градской Христорожд. церкви съ 3 сентября 1884. Имѣетъ: набедренникъ, скуфью и камилавку.
9) Теографіи и ариѳметики, коллежскій совѣтникъ, В е ніаминъ Петровичъ ІПляпинъ, сынъ священника Волог. епархіи . Кандидатъ Московской дух. Академіи 1887. Псаломщикъ при Устюжской градской Спасо-Преображ. церкви съ 14 мая по 14 сентября 1888. Исправляющій должность письмоводителя при Епископѣ Велико-Устюжскомъ съ 12 марта 1888 по 30 апрѣля 1890. Учитель ариѳметики и географіи въ У стюжскомъ епарх. женскомъ училищѣ съ 4 сентября 1888 по 27 апрѣля 1890. Учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ Устьсыс. дух. училища съ 10 апрѣля 1890 по 1 іюпя1890. Учитель географіи и ариѳметики въ томъ же училищѣ съ 1 іюня 1890. Въ настоящей должности съ 16 августа 1890. Награжденъ книгою „Библія®, отъ Свят. Синода выдаваемой.
10) Церковнаго пѣнія Николай Михайловичъ Поповъ, онъ же надзиратель за учениками училища.Надзиратели за учениками.
11) Николай Михайловичъ Поповъ, сынъ священника Волог. [епархіи. Студентъ Волог. семинаріи 1895. Псаломщикъ Волог. градской Срѣтенской церкви съ 23 октября



^ 9 5  по 14 октября 1896. Въ должнасш хъ 14 октября 1896. 0 въ должности учителя церковнаго пѣнія съ 1 января 1901.
12) Леонидъ Павловичъ Миловидовъ, сыаъ священника ІЗолог. епархіи. Студентъ Волог. семинаріи 1900. Въ настоящей должности съ 1 августа 1900.
13) Экономъ училищнаго общежитія діаконъ Евтропій Харитоновичъ Поповъ, сынъ пономаря Волог. епархіи. Окончилъ курсъ причетническаго класса при Устюжскомъ дух. училищѣ. Экономъ общежитія Устюжскаго духовнаго училища и діаконъ при домовой училищной церкви съ 1891.
14) Врачъ училища, коллежскій совѣтникъ, уѣздный Устюжскій врачъ, Иванъ Арсеньевичъ Бурцевъ съ 29 марта 1889 проходитъ должность безвозмездно. (Подроби, свѣд. см. по Устюжскому епарх. жерскому учил.).
15) Почетный блюститель училища ио хозяйственной части Велико-Устюжскій купецъ, потомственный почетный гражданинъ Николай Васильевичъ Костровъ, утвержденъ въ сей должности 19 сентября 1892.

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

26 апрѣля 1901 г.).Составъ учащихъ въ церковныхъ школахъВеликоустюжска- го викаріатства не можетъ быть названъ вполнѣ удовлетворительнымъ какъ по своему образовательному цензу, такъ и по подготовкѣ къ педагогической дѣятельности; такъ какъ изъ 305 свѣтскихъ лицъ, занимающихъ учительскія должности въ церковно-приходскихъ школахъ, только 197 имѣютъ право на учительское званіе (по образованію и по особому испытанію); а изъ 231 учащихъ въ школахъ грамоты 19 лицъ имѣютъ учительское званіе и 45 пріобрѣли подготовку къ учительству во второклассныхъ школахъ; остальные учащіе (276 изъ 536) не имѣютъ установленнаго права на учительское званіе и изъ нихъ большая часть получила образованіе въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ начальныхъ двухклассныхъ и одноклассныхъ школахъ и домашнее. Наибольшій процентъ неправоспособныхъ учащихъ въ школахъ церковно-приходскихъ оказывается въ уѣздахъ: Устьсысольскомъ (50°/о), Никодь-

(Цродолженіе.)
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іо —скомъ (40°/о), С-ольвычегодскомъ (38% ) и Яренскомъ (около 
33%); мевыпій—въ Устюжскомъ ѵѣздѣ ('(•коло 21%). Учащіе тпколъ грамоты Устьсысольскаго и Яренскаго уѣздовъ почти всѣ (68 изъ 70) неправоспособны къ учнтеліс-тву; въ школахъ грамоты Сольвычегодскаго уѣзда такихъ учащихъ около 8 9 % , Никольскаго— около 50°/о и Устюжскаго—-около 3 4 %  Поэтому естественны постоянныя заботы всѣхъ уѣздныхъ отдѣленій Совѣта Братства о пріисканіи и назначеніи на учительскія должности иравоспоспособныхъ кандидатовъ, потому что только при этймъ условіи и можетъ стать на надлежащую высоту учебно-воспитательное дѣло въ церковныхъ школахъ. Съ этого цѣлію всѣ отдѣленія ежегодно увеличиваетъ по мѣрѣ возможности оклады жалованья учащимъ изъ лицъ правоспособныхъ, назначая для окончившихъ курсъ духовной семинаріи отъ 240 до 300 руб. въ годъ и для окончившихъ курсъ Епархіальнаго женскаго училища до 180 руб. въ годъ. Не меньшіе оклады жалованья назначаются и для другихъ учителей и учительницъ съ надлежащимъ образованіемъ и подготовкою, напр. для окончившихъ курсъ учительской семинаріи и женской гимназіи. Но и эти довольно значительные оклады жалованья не привлекаютъ правоспособныхъ кандидатовъ въ школы въ особенности находящіяся въ глухихъ -и отдаленныхъ приходахъ, каковыхъ въ Великоустюжскомъ Викаріатствѣ ве мало и каковыя наиболѣе нуждаются г*, хорошихъ учителяхъ. Вслѣдствіе этого, отдѣленія вынуждены бываютъ назначать, на учительскія мѣста и недостаточно подготовленныхъ кандидатовъ, чтобы школы не оставались вовсе безъ учителей. Въ частности, мѣрами къ улучшенію состава учащихъ въ церковныхъ школахъ служили а) въ У стюжскомъ уѣздѣ: 1., въ школы одноклассныя назначались отдѣленіемъ, преимущественно предъ другими лицами, окончившія курсъ Устюжскаго Епархіальнаго жеискаго училища,— такъ какъ онѣ, посѣщая во время обученія своего въ училищѣ образцовую школу при училищѣ, могли подъ руководствомъ преподавателя дидактики достаточно ознакомиться съ пріемами обученія; а въ школы грамоты назначались окончившіе курсъ въ учительскомъ классѣ второклассныхъ школъ;2., окончившія курсъ женской прогимназіи, прежде поступленія на должность учительскихъ помощницъ, должны были нѣкоторое время практиковаться въ одпой изъ церковно-приходскихъ школъ г. Устюга и только по полученіи одобрительнаго отэыва отъ о. завѣдывающаго школою о занятіяхъ допускались на свободныя должности учительскихъ помощницъ а рвогіа й учительницъ; 3.; о.о. наблюдатели школъ, Епар-



іяіьвый И уѣздный, при обозрѣніи школъ дѣлая увиванія х чаіЦ0Мъ о надлежащей постановкѣ школьнаго дѣла, въ случаѣ надобности докладывали о замѣченныхъ недостаткахъ уѣздному отдѣленію, и послѣднее со своей стороны принимало зависящія мѣры замѣчаніями учащимъ, напоминаніями, внушеніями т. и.; 4 ., открытая въ 1895 году учительская библіотека въ г. Устюгѣ пополняема была книгами и періодическими изданіями; къ коицу отчетнаго года она состояла іізъ 260 томовъ различныхъ книгъ; б) Никольское отдѣленіе въ числѣ такихъ мѣръ указываетъ въ своемъ отчетѣ на перемѣщенія нѣкоторыхъ учащихъ изъ однихъ школъ въ другія предъ началомъ учебнаго года: лица, занимающіяся съ меньшимъ успѣхомъ, перемѣщалась вь школы съ малымъ числомъ учащихся, а на мѣсто ихъ перемѣщались болѣе способные н опытные изъ учащихъ, в) Устьсысольскимъ отдѣленіемъ для развитія и самообразованія учащихъ открыта при отдѣленіи учительская библіотека съ книгами педагогическаго содержанія, методическими руководствами и пособіями и педагогическими журналами. Въ отчетномъ году уже производилась выдача книгъ учащимъ.— Кромѣ указанныхъ мѣръ, въ отчетномъ году уѣздными отдѣленіями, по предложенію Епархіальнаго Наблюдателя, была пріобрѣтена и разослана въ школы полезная для учащихъ киига „сборвикъ методическихъ разъясненій по предметамъ, преподаваемымъ въ школахъ церковно-приходскихъ и грамоты*; въ пособіе учительницамъ при обученіи дѣвочекъ рукодѣлью разослана была отдѣленіями въ школы, гдѣ введены рукодѣльныя занятія, программа таковыхъ занятій, выработанная Совѣтомъ Братства въ предшествовавшемъ году. Благопріятнымъ обстоятельствомъ, послужившимъ къ улучшенію учительскаго персонала въ школахъ, должно считать новый выпускъ учениковъ второклассныхъ церковно-нриходсквхъ школъ, окончившихъ курсъ въ учительскомъ классѣ; благодаря вполнѣ достаточному обезпеченію, какое дается эгимь лицамъ при опредѣленіи на учительскія мѣста въ школы грамоты (чо 120 руб. въ годъ), нсѣ кончившіе курсъ въ учительскомъ классѣ стремились занять учительскія должности и старались прилагать пріобрѣтенная въ школѣ повнанія къ діду учительства.— Бъ интересахъ улучшенія матеріальнаго положенія учащихъ въ школахъ съ одной стороны, а сь другой— въ видахъ привлеченія на должности въ церковныя школы правоспособныхъ кандидатовъ а удержанія ихъ отъ перехода на иную болѣе обезпечивающую ихъ службу предположено учредить ира совѣтѣ Стефано- Про&шегскаго. Братства общество взагиоаокоще



уставъ котораго уже выработанъ и представленъ на утвержденіе. А  до открытія сего общества уѣздныя отдѣленія по мѣрѣ возможности принимаютъ зависящія отъ нихъ мѣры къ улучшенію матеріальнаго быта учащихъ. При увеличеніи средствъ содержанія школъ изъ того или иного источника, уѣздныя отдѣленія, составляя годичныя смѣты, прежде всего заботились о возможномъ увеличеніи вознагражденія учащимъ, и Совѣтъ Братства при разсмотрѣніи приходо-расходныхъ смѣтъ отдѣленій, обращалъ строгое вниманіе на то, чтобы не были уменьшаемы оклгуіы жалованья одвиыъ и тѣмъ же учащимъ по сравненію съ предші ствовавшимъ годомъ. Никольское отдѣленіе поощряло болѣе опытныхъ и усердныхъ изъ учащихъ единовременными денежными наградами и заботилось объ устройствѣ учительскихъ квартиръ при тѣхъ школахъ, гдѣ таковыхъ квартиръ ранѣе не было; Сольвыче- годское отдѣленіе въ отчетномъ году выдало учащимъ до 100 рублей на проѣздъ къ мѣсту службы; Яренское отдѣленіе испрашивало отъ земства безпрогонные билеты учащимъ въ школахъ Удорскаго края на проѣздъ съ мѣста службы на родину въ лѣтнія каникулы п обратно— послЬ каникулъ, тѣмъ изъ учащихъ, которые не пользуются квартирами при школѣ, выдавало квартирныя деньги или испрашивало пособіе на этотъ предметъ изъ мѣстныхъ церковныхъ суммъ. Усть- сысольское отдѣленіе при назначеніи учащихъ въ школы отдаленныхъ мѣстностей, напр. въ Печерскій край, выдавало прогонныя деньги въ видѣ добавочнаго къ жалованью вознагражденія.— Ни эмеритальныхъ, ни вспомогательныхъ кассъ длл учащихъ въ школахъ Викаріатства въ отчетномъ году не было, равно и пособій на лѣченіе учащимъ въ отчетномъ году не выдавалось.Лѣтомъ отчетнаго 1900 года Совѣтомъ Стефано-Проко- ніевскаго Братства были устроены въ г. Устьсысольскѣ подъ ближайшимъ наблюденіемъ Устьсысольскаго отдѣленія временные педагогическіе и церковнаго пѣнія курсы для учащихъ въ вырянскихъ церковныхъ школахъ Устьсысольскаго и Ярен- скаго уѣздовъ, по руководству данныхъ Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ правилъ о таковыхъ курсахъ и по предварительно выработанному проэвту примѣнительно къ особымъ условіямъ учительской дѣятельности въ школахъ съ учащимися дѣтьми— зырянами. Средства па устройство сихъ курсовъ отпущены были Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ. Курсы продолжались одинъ мѣсяцъ—съ 11 іюня до 9 іюля, подъ руководствомъ избраннаго Совѣтомъ инспектора курсовъ, которому помощниками были назначены [уѣздные наблюдатели школъ ьУстьсысольскаго^ и Яренскаго ^уѣздовъ.



Постоянными слушателями курсовъ были командированные уѣздными отдѣленіями 75 лидъ изъ учащихъ въ зырянскихъ церковныхъ школахъ Яренскаго и Устьсысольскаго уѣздовъ и кандидатовъ на учительскія должности. На устройство и содержаніе курсовъ израсходовано было 1900 рублей, полученные изъ Училищнаго Совѣта при св. Синодѣ.Мѣръ къ обезпеченію учащихся въ церковныхъ школахъ Великоустюжскаго викаріатства въ 1900 году уѣздными отдѣленіями принималось немного отчасти по иеимѣнію достаточныхъ средствъ, отчасти яіе по причинѣ множества другихъ дЬлъ лежащихъ иа обязанности отдѣленій. Въ отчетѣ Устюжскаго отдѣленія отмѣчено въ этомъ отношеніи слѣдующее. Въ февралѣ мѣсяцѣ отчетнаго года Отдѣленіемъ была устроена, съ надлежащаго разрѣшенія, лоттерея въ пользу учащихъ Красногорской женской школы, которыя, какъ дѣти весьма бѣдныхъ родителей, крайне нуждаются въ одеждѣ. Съ этой лоттереи (въ которую поступили рукодѣльныя работы воспитанницъ школы и вещи, пожертвованныя попечительницею школы М . В . Ноготковой) выручено было 60 рублей и израсходовано на покупку одежду и обуви для бѣднѣйшихъ ученицъ школы. Бйдпымъ учащимся церковно-приходскихъ школъ г. Устюга въ отчетномъ году было выдано отдѣленіемъ на одежду и обувь 19 рублей проценты съ капитала, пожертвованнаго Н. И. Костровымъ. Никольское отдѣленіе сообщаетъ что для обезпеченія бѣднѣйшихъ учениковъ Никольской второклассной школы о. завѣдующій школою- испросилъ въ 1900 году (какъ и въ предыдущемъ) пособіе для 5 учениковъ отъ мѣстнаго благотворительнаго общества (по 1 рублю въ мѣсяцъ на мальчика); кромѣ того отъ церковно-приходскихъ иопечительствъ при сельскихъ церквахъ поступило въ туже школу 95 руб. 45 кои. на содержаніе 5 бѣднѣйшихъ учениковъ школы въ общежитіи; горячею нищею снабжаются также учащіеся 5 одноклассныхъ школъ и 1 школа грамоты; сверхъ того въ одной одноклассной школѣ нѣкоторые учащіеся получали отъ попечителя школы нѣкоторую сумму на одежду. Сольвычегодское отдѣленіе въ своемъ отчетѣ указываетъ лишь на то, что въ отчетнойь году для бѣднѣйшихъ ученицъ новооткрытой въ г. Сольвычегодскѣ женской двуклассной школы пріобрѣтено было платья и обуви на 60 руб., отпущенные на сей предметъ вышеупомянутымъ комитетомъ по завѣдыванію капиталомъ умершаго купца Хаминова, и что бѣднѣйшіе учащіеся трехъ школъ (одной однок.іассной и двухъ школъ грамоты) пользовались повременамъ горячею пищею отъ мѣстныхъ о.о. завѣдующихъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .Открыта подписка на 1902 г. на духовно-академическіе журналы
„ЦЕРКОВНЫЙ в ъ с т н и к ѵИ „ Х Р И С Т ІА Н С К О Е  Ч Т Е Н ІЕ "

съ приложеніемъ полнаго собранія твореній Св. Іоанна
Златоуста.С.-Петербур^ркаа дух. Академія, въ твердой рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 году „Церковный Вѣстникъ" н е х р и стіанское Чтеніе" по слѣдующей программѣ.Въ Ц . В. печатаются: 1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе богосл. и церковно-истор. вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени; 2) Статьи церковво-обществ. характера, носвященныя обсужденію раз личныхъ церк. явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ втомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолять высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни; 3) Мнѣнія и отзывы— отдѣлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются критич. замѣчаніемъ факты и явленія церковно-обществ. жизни, какъ они отображаются въ текущей дух. и свѣтской печати; 4) „Въ области церковноприходской ирактики"— отдЬлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики; 5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы; 6) Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ по вопросамъ изъ области религіозной и церковно- обществ. жизни; 7) Постановленія и распоряженія правительства; 8) Лѣтопись церк. и обществ. жизни въ Россіи и заграницей; 9) Разныя извѣстія и замѣтки,— разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.Въ „Христіанское Чтеніе* входятъ самостоятельныя и переводныя статьи богосл. истор. и назидат. содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соеди- дивяется и общедоступность изложенія, а также критич. замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечеетв. и иностр. богосл. литературы. Вь удовлетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, „Христіанское Чтеніе" съ 1897 г. выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 а болѣе нечатныхь листовъ (око-



0 200 страницъ), что даеть возможность правильнѣе слѣдить за всѣмя выдающимися явленіями въ области богосл. науки и церковво-обществ. жизни.Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изданію „Полнаго Собранія Твореній Св. Іоанна Златоуста* въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ; 1) Въ изданіе эго входятъ всѣ дотледшія до насъ подлинныя (а отчасіи и предполагаемыя) творенія святаго оіца церкви въ гой иое- лѣдоват. къ какой опи расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня. 3) Цѣпа каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля. 4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакія духовноакадемическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трёхъ руб. за .•динъ руб. (8-Ь 1 = 9  руб.; и подписчики на одинъ изъ нихъ —за 1 руб. 50 коп. (54-1 Р- 50 к о п .= 0  руб. 50 к.), считая въ томъ и пересылку, ІІри такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегоднойь расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви.Въ 1902 году будетъ изданъ восьмой годъ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ Бесѣды Св. І.іннна Златоуста на Евангеліе отъ Іоанна.Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ пли въ теченіе 1902 года пожелали бы получить и первые семь томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 к. съ пересылкой.
Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ семи томовъ.Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ—  9 руб. 50 коп. б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять руб,, съ приложеніехъ Твореній Св. Іоанна Златоуста;— 6 руб. 50 коп., въ и зя щ н о м ъ  переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское



Ч іен іс" 5 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна Златоуста— 6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.Иногородніе подписчики надиисываютъ свои требованія такъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербукгѣ. 3 - - 3
Открыта нодниска на

Б О Г О С Л О В С К І Й  в ъ с т н и к ъ1902 года* (одиннадцатый годъ изданія) съ приложеніемъ
Твореній .Святаго Аѳанасія Архіепископа Александрійскаго.Въ 1902 году Московская Д ух. Академія будетъ продолжать изданіе „В . В ."  ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія и статьи по наукамъ богосл, филос. и истор., составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 3) Изъ соврем. жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церк. жизни Россіи, правое л. Востока, странъ славянскихъ и западно- европ. и сообщенія изъ области внутр. жизни Академіи; 4) Си- стемат. обэоръ текущей русской журналистики, преимущ. дух., а также критика, рецензіи и библіогр. и о наукамъ богосл., филос. и истор. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіо- граф. записки Высокопреосвящ Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ нодписчикамъ его въ 1902 году будутъ даны: первая и вторая части Твореній Святаго 
Аѳанасія, Архіепископа Александрійскаго, въ русскомъ пере
водѣ. Высокія богосл. достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ дог- м&т. и церковно-истор. важность, глубокая назидательность нраво- учит. посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необходимость для всякаго правосл., ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и новеденія, ближе ознакомиться съ ними— не требуютъ объясненія. Но многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усвоила имя „Великихъ", и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „ столпомъ православія" . Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтельствуетъ замѣчат.



-  25отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ: „ если ты найдешь сониненіе Аѳанасія, и 
у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на своей одеждѣ * На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены были очень рано, въ I X  и X  вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ святоотеч. письменности, которые являлись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насажденія дух. иросвѣіценія въ новообращ. странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ первый разъ въ 1851 — 1854 гг. трудами Моск. Дух. Академіи, исполненными по благословенію и при непосредств. руководствѣ приснопамятнаго святителя русекой церкви Филарета, Митрополита Моск. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее время представляетъ собой библіобраф. рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя этой давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. Аѳанасія, редакція Бог. Вѣст. и находитъ благоврем-, начиная съ 1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ качествѣ приложенія къ нему, творенія этого великаго отца церкви во второмъ тщательно исправленномъ и дополненномъ изданіи.Новое изданіе твореніи св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ частей, отъ 25-30 печати, лист. (около 500 стр.) каждая, и закончится въ 1903 году. 2 — 2Подписная цѣна па Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Александрійскаго,— восемь рублей съ пересылкой.Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губѳрвіи, въ редакцію Богословскаго Вѣстника.Редакторъ ироф. А . Спасскій.

Открыта подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ)ежеженедѣлышй иллюстр. журналъ Одобренъ всѣми вѣдомствами.— Съ ежечѣс- лмтерат. прил. 
„ Р У С С К І Й  П А Л О М Н И К Ъ "изданіе П , II . Сойкина подъ редакціею А . И. Поповицкаго и при участіи От. Іоанна Кронштадт. Русскій Паломникъ



представляетъ собою ѳдинств. въ Россіи иллюстрир. журналъ для семейнаго религіозно-нравст. чтенія, по богатству же, разнообразію и занимат. содержанія и художоств. рисунковъ его можно сравнить съ лучшими отеч. изданіями.Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ: 52 иллюстр. больш. форм, до 2000 столбцевъ, съ рисунк. илъ исторіи русскаго народа и русск. правосл. церкви. 12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 2 .0 0 0  страницъ, заключ. въ себѣ: иеторич. повѣсти и разсказы, описанія святынь и т. п. и кромѣ того будетъ выдала безъ всякой доплаты за пересылку картина художника-профессора Ѳ. А . Бруни моленіе о чашѣ исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ. Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника  ̂ будетъ дано:1) Святитель Алексѣй. Пстор. повѣсть. II . А . Россіева:2) Довмонтовъ мечъ. Истор. цовѣсть. Вл. П . Лебедева. 3) Очерки изъ русской дух. жизни X V I I I  вѣка. Е . Поселянина. 4) Пути Ировидѣнія. Пов. изъ временъ Константина Велик. Пер. съ англ.5) За крестъ и вѣру. Истор. повѣсть. А . И Красницваго. 6) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ ири Домиціанѣ. Рено. Переводъ И. В . Новгородской 7) Исторія Россіи для народа (съ иллюстраціями). А . Н- Сальникова. 8 — 9 Мученики. Церковно-истор. повѣсть. Кн. I — I I .  Ф. Шатобріана. ПереводъА . С . Мерказиной. 10) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древне зырянской жизни. Н . М . Лебедева. П )  Предъ разсвѣтомъ. Историческая повѣсть. А . И. Лаврова. 12) Путемъ неисповѣдимымъ. Истор. повѣсть изъ жизни патріарха Филарета Никитича. Вл. I I . Лебедева.Подписная цѣна со всѣми приложен. остается нрежкяя съ доставкою и пересылкою но леей Россіи шесть руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб , къ 1 апрѣля 2 р, и къ 1 іюля остальныя.Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12. собств. домъ. 3 " 8 .

Редакторъ Ив. Суворовъ. Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правлевія.



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ вологодскимъ

Б П Ш Х Ш Н Ь Ш Ъ  ВѢДОМОСТЯМЪ.
(Г О Д Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь В О С I, N N Й).

Января 1. М  1. 1902 г о д а .
ХРИСТІАНСКОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО.(Окончаніе).По не одно только мудрованіе плоти не въ состояніи надлежащимъ образомъ отнестись къ подвижничеству. Слово Божіе открываетъ намъ глубокое различіе не только между нлотянымъ и духовнымъ, но и между духовнымъ и душевнымъ,— между воззрѣніемъ на предметы всецѣло христіанскв- религіознымъ и воззрѣніемъ, въ которомъ религіозное перемѣшано съ земнымъ, божественное съ человѣческимъ. Различіе этихъ двухъ точекъ зрѣнія глубоко: что дія первой составляетъ необходимый законъ, то для другой— необязательный совѣть; что для первой есть исключительное благо, то для другой—заслоняется другими менѣе нравственными, но болѣе цѣнимыми благами. „Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ яже духа Божія: юродство бо ему есть и не можетъ разумѣть, зане духовнѣ восгязуется* (1 Кор. II  14). Можетъ ли и для этихъ душевныхъ быть понятно подвижничество и могутъ ли они отнестись къ нему съ полнымъ уваженіемъ. По ихъ взгляду цѣль человѣка— благоустроить градъ земной, а подвижничество стремится къ небесному. Ихъ желаніе -  утвердить на землѣ господство тѣхъ нравственныхъ началъ, которыя могутъ быть црочнымъ основаніемъ человѣческаго общежитія, а подвижничество проповѣдуетъ пустыню, одиночество и безстрастіе. Ихъ привязанности вращаются въ кругу земныхъ удобствъ, а отшельиики внушаютъ отверженіе земныхъ благъ во имя небесиыхъ. Поэтому ревнители умѣренной евангельской правды гонять отъ себя правду высшую; но имя правды закона, заключенной въ предѣлы земныхъ дѣлъ человѣческихъ, отвергаютъ правду свободнаго стремленія въ міръ небесный. Но законно ли поступать такимъ образомъ? Слово Божіе открываетъ намъ глубокое различіе между евангельскими заповѣдями относительно жизни нравственно-совершенной и евангельскими совѣтами относительно жизни со- вершепнЬйпіей,—между тѣмъ, что для всѣхъ обязательно, н тѣмъ, что составляетъ дѣло свободнаго избранія, тѣмь, что



2каждому но силамъ, и тѣмъ, что могутъ вмѣстить только немногіе. Высоки эти совѣты; невидимому превышаютъ они естественныя силы человѣка и идутъ на перекорь его природѣ. И однако ихъ изрекла вѣчная Истина и въ нихъ то заключается главное отличіе христіанской морали отъ морали языческой, въ нихъ то сказывается тайна глубокаго, перерождающаго естественныя силы человѣка, вііянія вЬры Христовой! Что же говорятъ и къ чему руководятъ насъ эти совѣты? — „И ж е любитъ отца и матерь паче ЗѴІеие, нѣсть Мепе до- стоииъ"— сказано въ евангеліи (Мѳ. X , 37). „А щ е хощеши совершенъ быти, иди, продаждь имѣніе твое и даждь нищимъ: и имѣти имаши сокровище на небеси, и гряди во слѣдъ М ене“ сказалъ Іисусъ Христосъ богатому ищущему высшаго совершенства юношѣ (Мѳ. X I X , 21). Когда свв. апостолы по нѣкоторому случаю сказали Господу, что „лучше есть не жевитися", они получили отвѣтъ: „не вси вмѣщаютъ словеее сего, но имже дано есть.....  Могій вмѣстпти да вмѣститъ" (Мѳ. X I X , 11— 12). Вотъ каковы евангельскіе совѣты и вотъ чего требуютъ они отъ человѣка! „Жестоко слово сіе и кто можетъ его послушати® —скажутъ многіе словами евангелія (Іі»ан. V I , 60). Но потому то, что оно жестоко для чувственно-ограниченной природы человѣка и требуетъ высшей силы духа, оно и есть только совЬтъ, обращаемый ко всѣмъ, но вмѣстимый немногими. Того, въ комъ любовь къ душѣ своей сильнѣе любви кь міру и снасевіе ея составляетъ единственный предметъ его желаній, не страшитъ суровость этихъ совѣтовъ, ибо въ нихъ слышится ему голосъ любви Божіей, призывающей его въ небесную славу, жажда которой дѣлаетъ его безчувственнымъ къ тому суровому пути, которымъ онъ можетъ снискать ее.И такъ, жизнь созерцательная, отрѣшенная отъ міра и всецѣло обращенная къ Богу и вѣчности, не есть измышленіе человѣческое, не есть искаженіе евангельскаго нравственнаго ученія; напротивъ это высшій путь, къ которому призывается обновленное во Христѣ человѣчество и но которому человѣкъ неминуемо восходитъ къ уготованной намъ небесной славѣ. Но любвеобильное милосердіе Божіе знаетъ, какъ трудно глубоко падшей природѣ нашей разорвать всякую связь съ земнымъ и безраздѣльно отдаться вѣчности.Поэтому благословляя всякій жизненный путь, лишь бы онъ совершался во имя Христово и при свѣтѣ вѣчныхъ Его заповѣдей, христіанство предлагаетъ жизнь созерцательную только свободному человѣческому избранію и вышеуказанные совѣты свои назначаетъ жизненною нормою немногихъ силъ-



хъ вѣрою и пламенѣющихъ любовію душъ. Но это то по-' ЯіѣДпее! эг0 отличевіе обыденныхъ низменныхъ обнаруженій %ійГІознаго чувства отъ высшихъ пламенныхъ его выраженій Р дОЛясно указать намъ истинныя наши отношенія къ христіанскому подвижничеству. Очевидно, если мы послѣдователи іуха Христова, какими мнимъ себя, то не можемъ съ полнымъ равнодушіемъ, а тѣмъ болѣе съ презрѣніемъ относить* ся къ ревнителямъ высшей евангельской правды. Слыша вѣщаніе Христово, что только путемъ крестнаго подвига можно войти въ Царство Его, не обязаны ли безропотно нести свой жизненный крестъ и съ благоговѣніемъ смотрѣть на тѣхъ, кто соразмѣрно своимъ силамъ беретъ тяжелѣйшій крестъ— полное самоотверженіе во имя Христово?! Подозрѣвая чистоту ихъ намѣреній, съ какими отбѣгли они въ пустыню награждая дѣянія ихъ забвеніемъ и даже осужденіемъ, насильственно искажая тотъ нравственный обликъ, съ какимъ пустынножители являются въ исторіи, мы высказываемъ тѣмъ не только самовольное искаженіе исторической правды, но и грубое незнаніе природы религіознаго чувства, такъ какъ прилагаемъ къ нему мѣру своего мелкаго, неспособнаго на малѣйшія самопожертвованія религіознаго чувства. Въ насъ оно мерцаетъ лишь слабою и часто потухающею искрою, такъ что къ намъ вполнѣ ириложимо Божественное осужденіе: „вѣмъ твоя дѣла, яко нистуденъ еси ни теплъ: не да студенъ бы былъ ни теплъ. Тако... изблевати тя отъ устъ Моихъ имамъ (Апок. I I I ,  15— 16). Но были люди, которые жили этимъ чувствомъ всецѣло, отдавались ему безраздѣльно, приносили ему въ жертву всѣ привязанности, горѣли посто- . явно одною жаждою божественнаго и въ отвѣтъ на эту ж аж ду получили въ полное удовлетвореніе блага, которыхъ теперь тщетно добивается міръ путемъ продолжительной и трудной борьбы съ господствующими всюду темными силами. Жизнь ихъ есть тайна глубокой вѣры и любви: скудные тою и другою мы едва даже можемъ понять эту жизнь и потому имѣемъ ли право говорить что либо въ ихъ осужденіе, когда даже вообще не можемъ судить чужому рабу. Осуждая эту жизнь подвижниковъ, порицая ихъ за удаленіе отъ міра н желая тѣмъ возвратить ихъ па тотъ жизненный путь, по которому идемъ сами, мы чрезъ то отторгаемъ достойнѣйшіе и лучшіе члены отъ Церкви и являемся, сами не понимая того, орудіемъ тѣхъ темныхъ силъ, съ которыми ведутъ они постоянную брань, и притомъ ко вреду самимъ себѣ. Мы говоримъ: ко вреду себѣ,— потому что значеніе подвижничества не ограничивается только предѣлами ихъ личнаго усовершен



4ствованія,— хотя совершаемые въ уединеніи пустыни съ усиленнымъ стремленіемъ быть скрытыми отъ взоровъ людскихъ ихъ подвиги для самихъ отшельниковъ и не имѣютъ другаго значенія,— но простирается и па нравственныя судьбы есего христіанскаго общества. Служа совершеннѣйшимъ носителемъ духа Христова и полнымъ выразителемъ евангельскихъ началъ, подвижничество тысячью незримыхъ путей нроводило эти начала и въ жизнь общественную и, такимъ образомъ, по вышнему устроенію явилось глубокою христіански-цивилвзую- щею силой. Для насъ, отдаленныхъ гранью многихъ столѣтій отъ того времени, когда жизнь подвижническая сіяла полнымъ свѣтомъ, можетъ показаться и непонятнымъ и невѣроятнымъ его вліяніе на христіанскую жизнь, но въ этомъ вліяніи нельзя сомнѣваться Подъ этимъ вліяніемъ, незамѣтно переносимымъ въ общество изъ нѵстыни то людьми, посѣщавшими подвижниковъ съ нарочитою цѣлію— получить отъ нихъ религіозно-нравственное назиданіе, или утішіеиіе въ несчастій, или благой жизненный совѣтъ, или врачеваніе душевное, или, наконецъ, изцѣленіе отъ тѣлеспыхъ недуговъ,—то путемъ случайныхъ, даже праздныхъ, слуховъ, —йодъ этимъ вліяніемъ улучшались общественные и семейные нравы, вводились и прививались нравственныя начала въ жизнь или сами собою, или рукою тѣхъ сильныхъ земли, которые взирали на жителей пустыни взорами учениковъ и подражателей. Не думайте, что это вліяніе было чисто аскетическое, отрицательное но отношенію въ жизни общественной и мірской. Не думайте, что цустынножители въ горячемъ стремленіи къ нравдѣ высшей гнали прочь правду умѣренную. Напротивъ, съ охотою принимая къ себѣ всѣхъ тѣхъ, которые бѣжали отъ міра, разбитые его волненіями и нуждались для своего успокоенія въ пустынномъ безмолвіи,— отшельники, извѣдавшіе всю трудг ность своего подвига, старались отклонить всякое скороспѣлое стремленіе къ жизни созерцательной, учредивъ для этого но- вопостунающимъ продолжительный искусъ. Оии не старались внести мечъ въ міръ, раздѣляя дѣтей съ родителями, мужей съ женами и усиленно привлекая всѣхъ въ пустыню. Н а оборотъ они стремились утвердить въ обществѣ христіанскій міръ и любовь, обращая сердца озлобленныхъ и оскорбленныхъ къ оскорбителямъ, примиряя враждующихъ, утишая страсти; силою своего глубокаго нравственнаго вліянія на приходящихъ въ нимъ, а чрезъ нихъ и на все общество хргстіанское, они подчиаяли міръ Богу, благоуврашая и благоуслрояя его. Ж изнеописанія нѣкоторыхъ великихъ подвижниковъ передаютъ намь. что но времг гоненій, когда духъ редигіоовой ревности
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л христіанахъ подвергался опасности ослабѣть предъ ужасами мученій и дѣйствительно слабѣлъ, они являлись пъ многолюдные центры христіанской и языческой жизни, чтобы си- юю своего правственнаг# авторитета и безмолвнымъ указаніемъ на свои добровольные подвиги во имя вѣры и любви къ Ногу одушевить колеблющихся въ вѣрѣ— стоять въ исповѣданію до врове (Св. Антоній великій). Видимъ также, что слава пхь дивныхъ дѣль заставляла сильныхъ земли искать ихъ молитвъ и совѣтовъ, а на эти исканія могли ли они иначе отвѣчать, какъ не указаніемъ па высшіе законы Божествен- паіо міроправленія, которымъ подчинены и цари,— располагая ихъ быти истинныли пастырями и судіями людей Божіихъ и, такимъ образомъ, сообщая высшія христіанскія начала въ тѣ области общественной жизни, гдѣ кроются пруживы человѣческаго благоустройства: законодательство и администрацію (Св. Антоній Вел. въ отнога. къ Копст). И кто знаетъ, безъ этого, изъ пустыни исходящаго, вліянія нравственная жизнь христіанскаго общества тѣхъ временъ можетъ быть не стояла ли бы ниже того уровня, на которомъ мы ее видимъ въ дѣйствительности, и не была ли бы скуднѣе тѣми свѣтлыми явленіями, примѣры которыхъ можно находить въ житіи такихъ лицъ, какъ Филаретъ милостивый, Іоаннъ и Марія со своею добродѣтельною дружиною?...ІІослѣ шеіч» сказаннаго, полагаемъ, ясно, съ какимъ глубокимъ благоговѣніемъ обязаны мы относиться къ подвижникамъ благочестія. Ихъ возвышенные нравственные образы вполнѣ оправдываютъ апостольское о нихъ слово: „ихже не бѣ достоинъ весь міръ". Они суть орудія правящей міромъ благости Божіей, которая въ мірѣ, полномъ грѣха, оставила святое сѣмя, чтобы оно было постояннымъ свидѣтелемъ противъ насъ, обличителемъ грѣховъ нашихъ, живымъ показателемъ тѣхъ высочайшихъ путей Божіихъ, по которымъ должна двигаться обновленная во Христѣ природа наша и тѣхъ гибельныхъ путей, по которымъ мы такъ усиленно спѣшимъ прочь отъ небесной своей славы, наконецъ— предстателемъ и молитвенникомъ за нашъ грѣшный міръ. Они явлены, какъ свѣща на свѣщницѣ, свѣтящая яркимъ свѣтомъ добродѣтелей во тьмѣ грѣховной жизни нашей, чтобы, одушевляясь ихъ примѣромъ и видя, до какихъ степеней совершенства можетъ, восходить природа наша, взирая на такое окружающее насъ облако свидѣтелей, съ терпѣніемъ мы стремились на предлежащій намъ жизненный подвигъ, взирая на Начальника и Совершителя вѣры Іисуса (Квр. X IV , 1), крестъ Котораго овг съ любовію и терпѣніемъ понесли на себѣ.



6Значеніе подвижничества для насъ, дѣтей вѣка сего, таково же, какъ и во всѣ вѣка. Законъ Евангельскій есть вѣчный Законъ Божій человѣку и заповѣди, данныя въ Откровеніи и самыігь дѣломъ вполпѣ проясненныя Св. Подвижниками благочестія, суть вѣчныя заповѣди, во свѣтѣ которыхъ надлежитъ человѣку совершать свое шествіе къ отечеству небесному, подобно тому какъ одна и таже грѣховная природа у человѣка, одни и тѣже страсти и болѣзни, требующія духовнаго врачеванія, одни и тѣже всегда, когда бы и гдѣ бы онъ ни жилъ. Поэтому всякое время и всякое общество христіанское равно нуждается въ тѣхъ урокахъ благочестія, которыя выработала подвижническая жизнь, и въ тѣхъ образцахъ для подражанія, какими являются христіанскіе пустынножители. Наше же, въ частности, время— время преимущественно практическаго холоднаго разсчета, меркантильной погони за благами міра и значительнаго равнодушія къ вышечувственнымъ потребностямъ природы человѣческой—  весьма богато и тѣми печальными послѣдствіями, какія проистекаютъ отсюда и которыя обнаруживаются разстройствомъ многихъ сферъ жизни. Богатое открытіями, возвысившими достоинство ума безъ соотвѣтственнаго, однако, достоинства сердца и воли, наше время есть преимущественно время самолюбивыхъ стремленій и самыхъ неуступчивыхъ страстей. Но поэтому то самому оно и нуждается въ такомъ вліяніи, которое бы вызвало подавленную въ глубинѣ души современнаго человѣка искру теплаго религіознаго чувства, воодушевило міръ любовію къ Богу, указало бы ему на иныя блага, чѣмъ тѣ, которыхъ добивается онъ, обратило бы взоръ его на другое знаніе и другую премудрость кромѣ изучаемыхъ имъ, которыя, не уничтожая современной премудрости и знанія, но, соединившись съ ними, составили бы дивную гармонію и полноту духовнаго совершенства, съ которыми онъ явился бы истиннымъ царемъ Божія созданія. Источникъ такого вліянія — духъ вѣры, поскольку онъ объемлетъ человѣка. Жизнь свв. подвижниковъ, какъ выраженіе этого духа, какъ показатель тѣхъ предѣловъ, до которыхъ можетъ возвышаться въ этомъ шествіи душа, имѣетъ важное значеніе для современнаго человѣка, живымъ опытомъ убѣждая его, что есть другая жизнь, чуждая его волненій, и есть другія цѣли бытія,— существенныя, вполнѣ достойныя природы нашей и благотворныя по своему значенію для нея, обнимающія и удовлетворяющія всѣ его потребности и совершенно удаляющія изъ жизни то ощущеніе неудовлетворенности и неполноты, какимъ томится современное практическое человѣчество. Взирая на это



7томленіе, истинный ревнитель высшей евангельской правды долженъ желать, что бы гѣ великіе нравственные образы, которые и въ древности просвѣщали общество христіанское, мы постоянно носили въ душѣ, всюду старались, по мѣрѣ возможности, воспроизводить ихъ и поступать по нимъ. О , если бы тѣ спасительныя нравила, которыя установлены ими, мы старались дѣятельно изучать и примѣнять въ жизни, мудро соразмѣряя ихъ съ ея обыденными заботами и нуждами, не исходя для этого въ пустыню и нс оставляя того мірскаго иканія, въ которое каждый поставленъ, но, насколько возможно, въ мірѣ земномъ преслѣдуя градъ грядущій! О , если бы по крайней мѣрѣ мы старались подражать въ этомъ мудромъ сочетаніи земнаго съ небеснымъ н божественнаго съ человѣческимъ тѣмъ подражателямъ духа свв. подвижниковъ и ревнителямъ житія ихъ, каковыхъ находимъ мы и въ современномъ человѣческомъ обществѣ! Подвижники благочестія свѣтлою и чистою душой живы въ памяти вѣчной межъ нами. Въ жизни своей являя намъ высшее благо, озаряя насъ свѣтомъ идей жвзнп и твореній своихъ, поучая насъ жизнью своей и вдохновеннымъ словомъ, они остаются для насъ вѣчнымъ примѣромъ посильнаго подражанія. Леонидъ Соколовъ.Изъ школьныхъ воспоминаній ш итаго семинариста,(Продолженіе.)Тощая діэта наша на чужой сторонѣ была для насъ наиболѣе чувствительна въ первые годы ученичества, особенво же несносны, были дни нашего недобровольнаго строгаго поста, когда они совпадали съ днями деревенскихъ праздниковъ нашей родины (зимній Н иколииъ день, лѣтній Ивановъ день), если не было получено изъ дома какихъ либо праздничныхъ нодачекъ, денежныхъ или припасами, или подачки эти запаздывали къ ожидаемому времени. Впослѣдствіи, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, вѣроятно, уже но установившейся привычкѣ къ ученической діэтѣ, а также и потому, что нѣкоторые интересы высшаго порядка, вторгаясь въ жизнь нашу, пополняли ее и скрашивали, мы болѣе тернѣливо переносили ученическія невзгоды, въ ожиданіи наступленія лучшихъ дней извѣстнаго довольства. Когда случилось мнѣ самому занять старшипство между учащимися братьями, бывало, въ періоды діэтетичеекпхъ лишеній только про себя ощущаешь неудобство минуты, а малыши вслухъ сѣтуютъ и ропщутъ, по неумѣнью философствовать п смотрѣть стоически на вро- ійааг-а ігйі'Л'оді: .



8Въ свою очередь скажемъ и о томъ, какого рода бывало 
довольство и изобиліе на нашей ученической квартирѣ, когда бывалъ на нашей улицѣ нраздвикъ. Во первыхъ, такими правднивами были первые дни по пріѣздѣ нашемъ изъ дома въ городъ послѣ отпусковъ, всегда бывали тутъ кой какіе домашніе припасы, бывали кромѣ того и гроши въ нашемъ карманѣ. Напримѣръ, послѣ каникулъ осенью мы привозили съ собой баранину; овцы въ домашнемъ хозяйствѣ водились свои и обыкновенно передъ самымъ нашимъ отъѣздомъ кололи барана, который почти цѣликомъ поступалъ въ нашу пользу: разрубленные куски баранины, слегка посоленные, укладывались въ кадочку и такимъ образомъ недѣли три и даже болѣе того мы пользовались мясной ии- щей. Послѣднія порціи баранины бывали уже съ нѣкоторымъ лишнимъ букетомъ, но все же это получше, чѣмъ голая свѣжая овсянка. Послѣ святокъ привозили иногда много-ли ма- ло-ли мороженой свѣжей говядины, которая дома покупалась въ цразднику и бывала недорога въ мѣстной продажѣ. Послѣ маслянвцы иривозили кусокъ рыбы соленой —севрюжины, которая хранилась бережно.. до Благовѣщенія. Послѣ Пасхи привозили сотни полторы яиць сырыхъ и кривочку коровьяго топленаго масла. Привозили съ собой каждый разъ вкусныхъ пироговъ —подорожниковъ и такимъ образомъ дня три -  четыре были съ угощеніемъ. Бывали же, вѣроятно, при этомъ тѣ или другіе деревенскіе харчи, въ родѣ того же самаго гороха, гороховой муки на кисель, гречневой крупы или пшена, но все это у насъ какъ-то не спорилось, скоро расходовалось и мы оиять возвращались къ своей нормальной тощей діэтѣ.Что касается денежныхъ наградъ, выдаваемыхъ на руки каждому особо, то онѣ сообразовались съ возрастомъ ученика; первогодникъ едва ли получалъ больше двугривеннаго, а старшему конечно давалось побольше того. Когда я учился въ третьемъ классѣ, то,— очень хорошо помию,— получилъ отъ родителя пять четвертаковъ. Надо, впрочемъ, принять къ свѣдѣнію, что къ тому времени отецъ получилъ должность благочиннаго, а слѣдовательно и средства въ домѣ нѣсколько прибавились, а кромѣ того всякому должно быть извѣстно, что святки для духовенства—сезонъ очень льготный.Выдавая памъ деньги передъ отъѣздомъ въ городъ, родитель всегда читалъ намъ одно и тоже наставленіе, чтобы мы денегъ на пустяки да на лакомства не транжирили, а употребляли бы только на „дѣльныя надобности" и вели бы запись, на что именно сколько истрачено. При этомъ повто



9и предостереженіе: если деньги будутъ расходуемы Г  ' Ѵ іиво на дѣло, то обѣщана прибавка, дополнительная ЙеР.сылва ’ въ противномъ случаѣ, кто будетъ небреженъ, тотъ ПРК меньше и получитъ. Такимъ образомъ, каждый изъ насъ изучивъ деньги на руки, составлялъ для себя смѣту и ио- палъ то что было необходимо, прежде всего ученическія принадлежности, начиная съ чернильницы (которыя часто би- іись), Нѣкоторыя статьи пріобрѣтались въ складчину, а другія особо каждымъ по личному усмотрѣнію. Когда карманы наши пустѣли, тогда мы принимались въ свободные часы за свою бухгалтерію, каждый за себя старался, чтобы представиться "въ глазахъ родителя ио возможности безупречнымъ. Прежде всего въ счетецъ вносились „дѣльныя надобности", какъ-то: перья, чернила, карандаши до перочинныхъ ножей включительно; все таки, несмотря на всѣ натяжки и иодлоги (крупныхъ подлоговъ старались избѣгать, чтобы пе попасться въ нросавъ въ случаѣ учета), каждый изъ пасъ не могъ обойтись безъ статьи расхода: „пролакомилъ" стольво-то. Эта криминальная запись едва ли когда заключала двузначное число, иначе вѣдь это значило бы почти тоже, что самому на себя руку поднимать. Такой отчетъ неоднократно округлялся и исправлялся, при чемъ въ статьѣ , пролакомилъ" цифра то прибавлялась, то убавлялась, подъ вліяніемъ минутнаго личнаго настроенія автора, и каждый изъ насъ держалъ такой отчетецъ наготовѣ, на вснвій случай, и даже привозилъ съ собой домой при слѣдующемъ отпускѣ. ІІопадали-ли наши отчеты въ руки родителя?— очень вѣроятно. Однако же навѣрно могу сказать, что выговоровъ отъ родителя за расходованіе нашихъ денегъ мы не слыхали, а между тѣмъ напоминаніе о бережливомъ расходованіи денегъ обязательно повторялось при каждой новой подачкѣ. Безъ сомвѣнія, родитель самъ хорошо сознавалъ невозможность, чтобы подростокъ, имѣющій деньги въ карманѣ и живущій впроголодь, не потратилъ гроша на сайку, на пряникъ, на сбитень; очевидно, онъ предостерегалъ пасъ только отъ излишествъ. Отчетность наша по произведеннымъ расходамъ соблюдалась нами въ первые годы ученичества, какъ по правилу, ирепо- даннону намъ, тамъ потомъ и по привычкѣ, а затѣмъ мало- ио-малу она вышла изъ употребленія, когда стало ясно намъ, что строгаго учета не было, а выдачи жалованья постепенно прибавлялись.Само собою разумѣется, при 20 копѣечномъ приходѣ нашемъ въ перзый годъ ученичества не предстояло намъ боаь- итихъ со^лзздлѵъ, ио сотомъ, 50 г де, награды памъ у родичи-



10 —лись и остатокъ отъ обязательныхъ расходовъ на учебныя потребности сталъ побольше, искушенія нерѣдко брали верхъ надъ дальновидностью и бережливостью. Тутъ смущали насъ не одни пряники да сайки. Напримѣръ, гь ярмарочное время, какъ можно было устоять, проходя мимо картинной выставки, и не купить за гривну того или другаго славнаго витязя на конѣ, въ родѣ графа ІІасвевича, графа Толя или храбраго генерала Кульнева! И дѣйствительно, эти отечественные герои, одинъ но одному, бережно доставлены были домой и украшали потомъ стѣнку родительскаго салона. Кой-когда покупались также замысловатый ящичекъ, обклеенная цвѣтной бумажкой коробочка или иная игрушка, занимавшая покупателя. Вѣроятно покупалась также въ складчину какая нибудь снѣдь па улучшеніе нашей траиезы, напримѣръ хоть бутылка постнаго масла и т. н. Но что эта снѣдь скоро израсходуется и понадобится опять, что хорошо бы гроши поберечь и впредь на какой нибудь харчъ или на непредвидѣнную ученическую нужду, такъ объ этомъ мы догадывались тогда, когда гроши наши уплывали изъ нашихъ кармановъ, а это случалось обыкновенно дней черезъ девять по иріѣздѣ въ городъ. Тогда ужъ поневолѣ ученикъ исключительно принадлежалъ своему учебному дѣлу, мало смущаемый побочными искушеніями. Но проходили опять недѣля га недѣлей среди скуднаго существованія и, утомленные однообразіемъ невольнаго постничества, мы опять начинали поговаривать, вздыхать: „ахъ , скоро-ли изъ дома догадаются прислать посылку“ . Самъ родитель въ городѣ бывалъ рѣдко, примѣрно раза два въ годъ, поэтому посылка присылалась съ окказіей. Къ тому времени подоспѣвала еще какая нибудь крайняя ученическая нужда по части израсходованія учебныхъ принадлежностей.О с в ѣ щ е н і е .Никакъ нельзя оставить безъ вниманія одну такую.статью, которая во время школьной жизни нашей доставляла много чувствительныхъ хлопотъ, именно освѣщеніе своего жилища въ осевнее и зимнее время. Освѣтительнымъ матеріаломъ въ ту нору служили въ нашемъ быту сальныя свѣчи, стоимостью кои. 11— 12 за фунтъ по теперешнему счету. Большею частью свѣчи заготовлялись нами изъ тѣхъ ассигновокъ, которыя поступали въ наши карманы на общіе расходы, и въ рѣдкихъ случаяхъ выдавались намъ натурой. Въ томъ и другомъ случаѣ бывали очень естественны сверхсмѣтные перерасходы этого освѣтительнаго матеріала, да иначе и быть не цогло. ур°къ бываетъ и легкій, а очеуц трудный, одинъ по-



ь СВОЙ урокъ скоро, а соквартирантъ его (пользующій- КОИсвѣтомъ въ складчину) засидится за книгой вдвое болѣе, 
ся це допроситъ разбудить его поутру пораньше, чтобы по- твеодить урокъ. Такимъ образомъ д в а -т р и  фунта свѣчей, рас- читшные при заготовкѣ на мѣсяцъ, израсходуются въ три недѣ-іи. Коли ость къ тому времени гроши въ карманѣ ученика то, не безпокойтесь, ни сайка, ни пряникъ не пойдутъ ему 'на умъ, пока не будутъ искуплены свѣчи, потому что для него свѣча необходимѣе хлѣба: если пѣгъ хлѣба, то ему можно, по ребячьему разсужденію, поголодать хоть день, а, бенъ свѣчи нельзя дня прожить; нельзя урока выучить, это уже бѣда. Нельзя въ извиненіе свое сказать учителю: „не выучилъ урока, потому что свѣчи всѣ вышли". Эіч] ужаспый конфузъ былъ бы передъ классомъ. Бывало, если пѣтъ свѣчей и пѣтъ грошей, то разумѣется заимообразно выпрашн- ются одна свѣча за другой у товарищей или у хозяевъ, скажемъ даже, занимается цѣлый фунтъ свѣчей. Но вотъ, случается, послѣдній огарокъ изъ числа занятыхъ свѣчей догораетъ, а ожидаемой выручки не видно, и урокъ остановился. Просить еще. когда можетъ быть миновалъ обѣщанный срокъ уплаты прежняго долга,— языкъ не поднимается, стыдно!.. Ни откуда не предчувствуется выручки; въ комнатѣ водворяется темнота и тишина, идутъ минуты какого-то состоянія пришибленности, ту наго отчаянія, никакой мысливъ головѣ, будь что будетъ... Хуж е этихъ минутъ въ школьной жизни не бывало! Ріо вотъ обыкновенно хозяйка, почуявъ что-то неладное за стѣнкой, а можетъ опа догадывается въ чемъ дѣло,- входитъ въ темную комнату освѣдомиться: „что это у васъ огня нѣтъ, уроки что-лн выучили?" -  „Свѣчей больше нѣтъ!" Пойдутъ тутъ оханья, а въ концѣ концовъ добрые люди подумаютъ за васъ, какъ выйти изъ бѣды, и оиять выручатъ. На долго ли?-—У васъ нѣтъ никакихъ предположеній па будущее, вы рады минутѣ, и больше ничего не надо!А придетъ желанная посылка, ова точно манна небесная. Что же это за посылка такая?— мѣшокъ домашнихъ пироговъ съ приложеніемъ денежной подачки. Въ первые годы нашего ученичества такія иодачки бывали не въ жирныхъ кушахъ, напримѣръ коп. 40— 60 на всѣхъ сообща. Какъ-никакъ посылка бывала вдвойнѣ пріятна: покрывалась вопіющая нужда, кой-что выгадывалось изъ присланнаго на сласти и прочія утѣхи дѣтскаго возраста, также кое что лишнее перепадало на нашу трапезу. Иногда такая посылка являлась къ намъ раза два въ семестръ, принося сь собой кратковременное утѣшеніе юнымъ труженикамъ и сь тЬмъ вмѣстѣ хотя



малопримѣтный, но тѣмъ пе менѣе дѣйствительный, запасъ силъ и нѣкоторый подъемъ духа па дальнѣйшій трудъ и терпѣніе.Такъ то, періодическими волнами текла паша маленькая жизнь, и среда терпѣнія, надежды и дешеваго, по настоящаго довольства и счастья минуты, слагались тогда уже, негаданно— не зримо, прочные камешки въ фундаментъ будущаго характера и жизненной карьеры мало кому вѣдоыыхъ человѣчковъ.
СТРЪЛИЦКАЯ ПРЕОБРАЖ ЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ТОТЕМСКАГО  

УѢ ЗД А ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
I. Мѣстоположеніе церкви.Въ юго-восточной части Тотемскаго уѣзда Вологодской губерніи въ одной верстѣ отъ Устюжскаго тракта и въ 117 верстахъ но этому тракту отъ г. Вологды на нравомъ высокомъ берегу рѣки Стрѣлицы живописно раскинулось небольшое село Спасское. Надъ селомъ, точно осѣняя его, возвышаются два приходскіе каменные храма: главный во имя Преображенія Господня, другой во имя Рождества Богородицы и въ связи съ нимъ каменная колокольня. Съ послѣдней открывается чудпый видъ па окружающую мѣстность особенно нри ясномъ восходѣ солнца. Мѣстность имѣетъ склонъ съ сѣвера на югъ, взволнована холмами, на которыхъ тамъ и сямъ разбросаны деревни и тянутся ноля прихожанъ. Извиваясь межъ холмами и обрывами и описывая дугу близь храмовъ, течетъ но приходу р. Стрѣлица. По обоимъ берегамъ ея зеленѣютъ сѣнокосные луга прихожанъ и членовъ мѣстнаго причта. Съ двухъ сторонъ —южной и сѣверной синѣютъ лѣса идущіе широкими полосами по горизонту, а тамъ въ лѣсу за рѣкой Сухоной, далеко —далеко, за нѣсколько десятковъ верстъ виднѣются бѣлыя точки. Это приходскія церкви: Чаловская, Совдюжская и другія. Съ западной стороны, какъ будто на воздухѣ, высятся вдали Польская Троицкая и Святогорская церкви, занимая едва-ли ие самыя высокія мѣста въ южной части Тотемскаго уѣзда. Съ версту отъ Стрѣлицкихъ храмовъ на большой дорогѣ, между деревнями Пѣнкинымъ и Виряковнмъ, выдѣляются два большія, деревяниыя зданія. Это двухкласное министерское училище п Бпряковокое волостное правленіе.
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II Замѣчательныя въ приходѣ мѣстности.ІИ  12-ти -верстахъ къ сѣверу отъ нынѣшнихъ приходахъ  храмовъ въ пустоши Аѳанасіевской извѣстной теперь йодъ названіемъ «Верхніе». въ древности былъ самостоятельный приходъ съ особою своею приходскою церковью. По преданію, приходъ и церковь разграбили и разрушили разбойники, послѣ чего жители разселились но разнымъ селеніямъ Стрѣлицваго прихода. Можно предположить, что церкоы, и приходъ разграбили' Поляки п Литовцы, которые тайками бродили въ предѣлахъ Тотемскаго уѣзда въ 1612 и 1613 г. г. и между прочимъ разграбили одну деревню (Брюхово) и въ Стрѣлицкомъ приходѣ. Въ мѣстности „Верхніе* было 7 деревень, названія которыхъ и донынѣ сохранились въ памяти народной, какъ «то: Аѳанасьевское подворье (Большая деревня), Тимошино, Захарово, Березовская, Новая, Быково, Хорошее. Мѣста, которыя занимали деревни, сохранились до настоящаго времени, видны гумви- ща, печища и загоняикъ. Недалеко отъ Аоапасьевскаго подворья указываютъ и ту гору, на которой, но преданію, стояла деревянная приходская церковь. Въ началѣ X V I I  столѣтія зта церковь еще существовала. О ней въ писцовыхъ книгахъ Тотемскаго уѣзда за 7138-й годъ значится слѣдующее: „Пустошь, что бывалъ погостъ Оѳонасьевской, а на пустоши церковь ветха и роз- валялась во имя Офонасья Александрійскаго Чюдотворца*. Въ настоящее время на горѣ, гдѣ была церковь, нѣтъ никакихъ слѣдовъ ея, кромѣ слѣдовъ пещеры, выкопанной въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія крестьяниномъ Стрѣлицкаго прихода Михаиломъ Борзенины.чъ. Впрочемъ, нѣкоторые старожилы помнятъ слѣды церкви, но которымъ можно было судить, чте оаа была небольшихъ размѣровъ. Подъ горою вырытъ не глубокій колодезь, въ которомъ вода бьегь ключемъ. Мѣстноль „Верхніе* весьма живописная? она высокая, взволновава холмами, покрыта лугами и лѣсомъ. Въ послѣднемъ лѣтами много растетъ разныхъ грибовъ и ягодъ.Другая цорковь неизвѣстнаго наименованія была въ 10 воротахъ къ востоку отъ иынѣшнихъ приходскихъ храмовъ близь деревни Рбтчи. Въ межевой книгѣ крестьянъ озлаченной деревни земля ихъ называется бывшею монастырскою- Сохранилось преданіе, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь деревня Рбтча, былъ прежде монастырскій скотій дворъ, а на самомъ берегу р. Рбтчи была мельница. Близь послѣдней, на противоположномъ правомъ берегу



—  1 4  —рѣчки етояла деревянная церковь не большихъ размѣровъ. Она принадлежала къ ирежде-бывшей Голубинской пустынѣ, изъ которой на Рбтчѣ жило нѣсколько лицъ монашествующихъ. Послѣдніе совершали службу въ церкви, навѣдывали мельницей, занимались скотоводствомъ и обработывали землю. Указываютъ и то мѣсто, гдѣ была церковь. Оно не ровное, изрытое ямами; въ землѣ встрѣчается масса стариннаго кирпича.Въ западной половинѣ прихода на одномъ холмѣ, между деревнями Косовымъ и Виторьевымъ въ древности была церковь, или часовня. Холмъ, на которомъ стояла послѣдняя, находится въ полѣ крестьянъ д. Виторьева и это поле называется храмовымъ, Никакихъ слѣдовъ постройки не сохранилось. У  одного крестьянина дер. Виторьева хранятся двѣ большія продолговатыя съ выемкою въ срединѣ деки отъ древнихъ иконъ стоявшихъ, по преданію, въ бывшей церкви или часовнѣ.Изъ другихъ мѣстностей въ приходѣ достойны вниманія: убогій домъ и мѣсто родины преподобнаго Вассіяна, Тикенен- екаго чудотворца.Преподобный Вассіанъ глубоко чтится жителями Стрѣляннаго прихода. У послѣднихъ сохранилось преданіе, что въ 7-ми верстахъ отъ приходскихъ храмовъ, на нравомъ берегу рѣчки Рётчи (притокъ рѣки Сухоны), близь большой устюжской Д-ірОГИ въ древности было небольшое селеніе „ Малое Бурцово*. въ которомъ родился и первоначально жилъ преподобный Вассіанъ.Вѣрность этого преданія подтверждается и письменными документами. Такъ въ рукописи, хранящейся въ Тикснеаской Преображенской церкви, Тотемскаго уѣзда, свидѣтельствуется, что „еего блаженнаго (т. ѳ. преиод. Вассіана) рожденіе въ области города Тотьмы, веси, нарпцаемыя Стрѣлицы села Бурцова". Изъ писцовыхъ книгъ Тотемскаго уѣзда за 7188 годъ (1680 г.) видно что въ первой четверти X V I I  столѣтія въ Стрѣлицкой волости дѣйствительно была дзреввя .Малое Бурцово*. Въ этой книгѣ значится: „Деревня Бурцово меньшое на рѣчкѣ Ретчѣ, а въ ней крестьянъ: дворъ Богдашка Степановъ, да сынъ ево Д а нилко, дворъ бобыль Семенка Юдинъ....... “ 0  томъ, когда нарушилась эта деревня, неизвѣстно. Недалеко отъ того мѣста, гдѣ было „Малое Бурцово*, на разстояніи У* версты отъ большой дороги и на самомъ берегу рѣчки Ретчи въ настоящее время существуетъ часовня въ честь преподобнаго Вассіана. Послѣдняя ностроена надъ кладеземъ выкопаннымъ, по преданію, руками
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оподобиаго. (Описаніе часовни см. Епарх. Вѣдомости за 1897 г. 19-8).’ Убогій домъ — ото мѣсто, гдѣ въ прежнее время погребали • поиостижно умершихъ, а также и лицъ, кончившихъ жизнь свою самоубійствомъ. ^  ],ѳрсты къ ,ог0'ку отъ церкви. 5-ВОСТО-(ІІродолженіе будетъ).
Замѣтка о древнемъ приходскомъ обычаѣ.Но общимъ согласнымъ отзывамъ изслѣдователей и путешественниковъ по Россіи, настоящую, неподдѣльную старину, настоящіе стародревніе обычаи русскіе въ нынѣшнее время если и можно гдѣ найти и встрѣтить, такъ только на сѣверѣ Россіи, въ глухихъ и лѣсныхъ углахъ губерній Архангельской, Олонецкой и Вологодской. Эти углы, бывшіе въ свое время убѣжищемъ и средоточіемъ ревнителей „древляго благочестія", и хранителей древне-русскихъ обычаевъ раскольниковъ-старообрлдцевъ, и доселѣ еще мѣстами хранятъ остатки святой старины и чаето очень прекрасныхъ старорусскихъ обычаевъ. Только въ такихъ углахъ можно еще встрѣтить роскошный и полный прелести старинный чисто національный костюмъ русской женщины; здѣсь же только можно наблюдать и старинныя, забавныя для навь, но нелишенныя смысла свадебныя и другія церемоніи,— можно слышать старинныя преданія,— здѣсь еще находятъ себѣ пріютъ и своеобразные старинные русскіе обычаи..Село Наремы Кадниковскаго уѣзда частью принадлежитъ именно къ такимъ глухимъ уголкамъ. Стоитъ оно на берегу Сухоны и совершенно въ лѣсу, въ семидесяти шести верстахъ отъ г. Вологды. Здѣсь и въ смежномъ Остроконскомъ приходѣ изстари былъ расколъ, который ио словамъ одной раскольницы и зачался здѣсь отъ самого патріарха Никона". Встарину, лѣтъ пятьдесятъ назадъ, въ деревнѣ Починкѣ была и моленная, нарушенная потомъ по распоряженію начальства. Но въ настоящее вре «я старины здѣсь уже очень немного; расколъ, благодаря Бога, почти совершенно прекратился и только остатки двуперстнаго сло- женія да обиліе на божницахъ мѣдныхъ крестовъ и складней наиоминаютъ о былой его силѣ. Изъ бытовой старины сохранились лишь простота одежды— сѣрый кафтанъ и сарафанъ, да нѣкоторыя свадебныя церемоніи, а въ церковной жизни сохранилось й гого менѣе. Здѣсь достойнымъ вниманія является старинный обычай, вѣрнѣе самый способъ, устроенія „ердаии" въ Крещенье.



— 16Способъ этотъ очень красивъ и оригиналенъ. Дѣло происходитъ такъ. Въ праздникъ, въ концѣ утрени три — четыре человѣка— привыкшіе къ дѣлу мастера, идутъ въ алтарь и испрашиваютъ у свнщенпкка благословеніе начать работу — „ дѣлать ердань;‘ . Благословеніе подается и мастера, захвативъ пѣшнн, топоры и лопаты, отправляются на рѣку. На средипѣ рѣки, противъ церкви, на цространствѣ шести квадратныхъ саженъ тщательно очищается ледъ отъ снѣга, логомъ однимъ, болѣе искуснымъ, на гладкомъ льду очерчивается строго — правильный осмиконечный крестъ, длиною полторы,— шириною одна сажень. Крестъ затѣмъ вырубается во льду, но при этомъ ледъ не прорубается до воды, а лишь выбирается на два и три вершка кругомъ, образуя какъ- бы большую, неглубокую, продолговато-круглую чашу. У  подножія креста, въ полукругѣ вырубается уже настоящая чаша, въ гамомъ днѣ которой пѣшнею дѣлается сквозное отверзтіе; и послѣ того какъ чаша наполнится водой, отверзтіе быстро затыкается нѣшней и такъ остается до самаго водо освященія;—изъ чаши дѣлаются два стока въ углубленіе кресса... Кончилась обѣдня. Богоносцы взяли иконы и крестный ходъ, при торжественномъ звонѣ колоколовъ, двинулся на рѣку. Священникъ всталъ у подножія креста, съ иконами же встали противъ него по другую сторону креста,— народъ окружалъ мѣсто „ердани*. Началось великое водоосвященіе. Вотъ въ третій разъ священникъ погрузивъ крестъ въ чашу, поднялъ его и тотчасъ же близь- стоящій мастеръ вынулъ вѣшаю, расширилъ отверстіе въ чашѣ и вода двумя сильными сгруями черезъ стоки хлынула въ углубленіе креста. Черезь минуту бѣломраморный массивный крестъ точно уже плавалъ въ водѣ, -  чаша быстро наполнилась... Молящіеся съ вѣрою и благоговѣніемъ наклоиялись къ чашѣ, умывались и брали воду въ полной ь смыслѣ съ креста Господня. Полная своеобразной прелести и умиленія картина. //. Г.

О б ъ я в л е н і я .Открыта подписка на 1902 г. 38-й годъ изданія.
„ И И В  А .“

Иллюстрир. журналъ литературы, политини и соврем. жиз
ни, со многими приложеніями.Подписная цѣна на годовое изданіе „Нивы“ 1902 г. со всѣми приложеніями: съ пересылкою во всѣ города и мѣстности



I V• 7 Р Разсрочка подпиской платы для гг. иногороднихъ нодпис- р0С^'И. Т0ііѵскается на слѣдующихъ условіяхъ: въ два срока: 
Щ  подпискѣ 4 руб. И 1 іюня 1902 г. 8 руб. въ три срока:при подпискѣ 3 рѵб., 1 апрѣля 1902 г. 2 руб. и 1 августа1902 г. 2 руб.Л гг служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.Доставивъ себѣ задачею по мѣрѣ силъ содѣйствовать широкому и быстрому распростр. въ читающей публикѣ сочиненійнашихъ лучшихъ писателей, мы рѣшили дать подписчикамъ въ видѣ приложенія -полное собраніе сочиненій 11. С. ЛѣсковаКъ сожалѣнію, почтовыя правила, требующія, чтобы номеръ „Нивы* съ приложеніями не превышалъ извѣстнаго вѣса, лишаютъ насъ возможности, въ виду многочисленности произведеній Лѣскова и значительнаго ихъ объема, дать ихъ въ теченіе одного 1902 года. Даже если раздѣлить ихъ, по примѣру сочиненій Данилевскаго, на 24 тома, то эти томы окажутся слишкомъ тяжелыми, и иозтому мы вынуждены для удовлетворенія требованій почты раздѣлить ихъ на 36 томовъ. Между тѣмъ изъ числа 52 нумеровъ „Нивы *— 24 имѣютъ уже свои приложенія („Ежемѣсячныя Литературныя приложенія* — 12 нумеровъ и „Моды*— также 12). При такихъ условіяхъ намъ не остается ничего другого, какъ распредѣлить сочиненія Лѣскова па два года. Въ будущемъ году истекаетъ пятидесятилѣтіе со дня смерти двухъ корифеевъ нашей литературы: Гоголя и Жуковскаго. Поэтому мы и рѣшили дать нашимъ читателямъ въ 1901 году 
полное собраніе сочиненій В. А. Жуковскаго, довѣривъ редакцію ихъ текста, снабженіе его необходимыми примѣчаніями и составленіе біографіи поэта знатоку Жуковскаго, профессору А . С .Такимъ образомъ читатели получатъ въ наступающемъ 1902 году полное собраніе сочиненій В. А . Жуковскаго въ 12 то «ахъ расширеннаго формата, въ 2 столбца, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на.хорошей бумагѣ, и 12 томовъ полнаго соб- рапія сочиненій Н . С . Лѣскова обычнаго формата „Сборника Нивы*, отпечатаннаго также четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ. Остальные же 24 тома сочиненій Лѣскова, въ которые



18войдутъ многія произведенія, не вошедшія въ прежнія изданія «ли до сихъ норъ еще' вовсе не напечатанныя, подписчики наши получатъ къ 1903 году, при челъ мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Чтобы избѣжалъ большихъ затратъ, мы можемъ печатать въ 1902 г. сочиненія Лѣскова только въ такомъ количествѣ экземпляровъ, " какое окажется нужнымъ для удовлетворенія подписчиковъ этого года. Слѣдовательно, лица, которыя, подписываясь на „ Ниву" 1903 г., пожелаютъ за дополнительную плату получить и первые 12 томовъ полнаго собранія сочиненій Дѣекова, не могутъ разсчитывать на удовлетвореніе ихъ желанія.По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1902 года будетъ приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ еебѣ 12 новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ. На отдѣльно приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено боіѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.Въ томъ же модному журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ Почтовый ящикъ* цѣлую серію рецептовъ по хозяйству ѵ домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ средствами.При первомъ Л! „Нивы" подписчики получатъ Стѣнной календарь, отпечат. въ нѣсколько красокъ.Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначить непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „Н и ва", А . Ф. Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ М 22. 8 — 3.(Подробное объявленіе ем. въ приложеніи къ 22-му ,М-ру),
Открыта подписка на 1902 г.на ежедневную полит. общеетв. и литер. газету ( V II I  г. изданія) 
Р У С С К О Е  С Л О В О  Выходитъ безъ предварит. цензуры.Форматъ „Русскаго Слова* увеличенъ до размѣра большихъ столичныхъ ш етъ. Къ участію въ газетѣ привлечены лучшіе



19 —,еи писатели и публицисты. Еженедѣльно .Русское Слово“ б°іетъ давать: Особыя иллюстріѵр. приложенія, съ многочисл. портретами и рисунками, иллюстрирующими событія дня. Особ. вниманіе обращено на широкую постановку оровинц. отдѣла. Въ Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ, Римѣ и др. европейскихъ центрахъ .Русское Словос имѣетъ своихъ иоетоянныхъ корреспондентовъ! Срочныя извѣстія передаются по телеграфу. Беѣ уиомяпѵтыя здѣсь улучшенія: увеличеніе формата газеты и прибавленіе иллюстр. приложенія, вызвали со стороны редакціи значит. единовремен. и постоянныя затраты, вслѣдствіе чего плата на газету съ 1902 г. увеличена всего на 1 рубль.Ближайшее участіе въ „Русскомъ Слонѣ4 принимаетъ В . М. Дорошевичъ. Постоянные сотрудники газеты: Абрамовъ, Д . А . Амфитеатровъ А- В ., Бочаровъ Н. П ., Бѣловъ, Кн. Болконскій М. Н. Гиляровскій В . А . Даниленко, К . М. Дорошевичъ В. М-, Зайцевъ В. Е . Іорданъ В. 0 . ,  Ироф. Кирпичниковъ А . И ., Ми хеевъ В. М. Мордовцевъ, Д . Л . Никольскій, А . И. Оболенскій, Л . Е . ГІикквикъ (псевд.), Полтавскій, С . И . Потапенко И. Н ., Русскій (нсевд.). Свѣтловъ В. Я ., Старостинъ, В . Тулуповъ Н . В . (ІІотресовъ) Яблоновскій, С. В . Яковлевъ, В . (нсевд.) и много другихъ. Пробный номеръ газеты въ обновленной ь видѣ высылается Безплатно.Подписная цѣна ва годъ съ доставкой и нерес. 6 р., на V* года— 3 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ—-75 к. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., 1 апрѣля 2 руб., и 1 іюля 2 руб. Лица, подписывающіяся на газету совмѣстно съ журналомъ „искры,, платятъ только 8 р. 5 — 2Адресъ редакціи: Москва, Петровка, домъ Грачева'ПР ИР ОДА и л ю д и .
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безпл. библ и чит.Открыта подписка на 1902 г. ( X I I I  г. изд.). цодписн. годъ начин. еъ 1 НоябряВъ теченіе 1902 года всѣ подписчики получатъ52 иллюетриров. Л» ."с, въ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся событія всего міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, живописныя описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, забавы а развлеченія.

) 2 книгъ съ ррс., объеи. '■ выше 2 ,000 егрзницѵ къ К'і-



20торыхь будетъ помѣщаться сочиненія извѣстныхъ писателей, состоящія изъ романовъ, разсчитанныхъ на занимательное, по поучительное чтепіо, подъ общимъ заглавіемъ:. Б И Б Л І О Т Е К А  Р О М А Н О В Ъ "  (Приключенія на сушѣ и на морѣ).1. Великій лѣсъ. Ж . Верна, 2. Островъ сокровищъ. Р . Стивенсона. 8. Лагерь въ горахъ. Э. Эллиса. 4 . Потерпѣвшіе крушеніе* I ’ . Стивенсона, о. Понтіакъ, вождь Оттавовъ. Э. Эллиса. 6 Искатели каучука. Его-же. 7. Желѣзный пиратъ. Макса Пембертона. 8. Морскіе волки. Его-же. 9. Исторія Жан-Мари Ка- бидулина. Ж . Верна. 10. П .  12. Приключенія каштана Марія гта. И кромѣ того Б Е З П Л А Т Н О  безъ всякой доплаты за пересылку могутъ получить, по желанію, на выборъ: Жизнь животныхъ Брома подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго, Роскошное изданіе съ массою рисунковъ и хромолитографіями. 12 иллюстрировано. выпусковъ большого формата, на веленевой бумагѣ, свыше (500 рисунковъ. 1000 страницъ убористой печати. 8 тома, 60 печати, листовъ, или Э Н Ц И К Л О П Е Д . СЛ О В А Р Ь  вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра философіи М . М. Филипиова. 12 выпусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 8800 столб- цевъ убористой нечати. 3 тома, 120 печати, листовъ.Подписная цѣна на журналъ „Природа и Люди" со всѣми приложеніями остается прежняя: 5 рублей за годъ безъ доставки; съ доставкою и иереенлкою по всей Россіи шесть руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р, и къ 1 Іюля остальные, или по одному рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной цѣпыГлавная контора и редакція: С П Б ., Стремянная, собств. д.
X 12.Издатель ГІ. Сойаинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ. 3 - 3Открыта подписка на 1902 тодъ всѣмъ кто хочетъ Гслѣдить за многообразными проявленіями русской жизни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія иовосги, но, за недостаткомъ времени, не имѣетъ возможности читать ежедневныя газеты, можно рекомендовать подписаться на

„ Ж И В О П И С Н У Ю  Р О С С І  Ю‘иллюстр. ежененедѣльный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государетв. «бдвг.ти. ц зконлм жвяви издаваемый



—  «1Товариществомъ М . 0 . Вольфъ, подъ редакціей II . М. Ольхина. Іѣйствит. Члена Императорскаго Русскаго Географ. Общества. '  ̂ Ж . Р . “ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ которыхъ каждый является по своей программѣ и содержанію, самостоят. органомъ печати. Первый отдѣлъ, богато и художественно иллюстрир. посвященъ отчизновѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова,— Второй отдѣлъ—  «Временникъ Живописной Россіи» — является серьезной еженедѣльной газетой, имѣющей цѣлью дать интоллиг. читателю въ живомъ и исключительно фактич. изложеніи точное и правдивое изображеніе того, какъ живетъ Россія въ настоящемъ. Оба отдѣла занимающіе, какъ но новизнѣ своей программы, такъ и по средствамъ ея достиженія, совершенно обособл. положеніе въ семьѣ русской печати, даютъ читателю возможность обогатить свои познанія необходимымъ для каждаго русскаго человѣка изученіемъ родины въ оя ирошломъ и настоящемъ и слѣдить, съ небольшой затратой времени, за текущей государст. обіцеств. эконом. и умств. жизнью Россіи.„Живописная Россія" выходитъ еженедѣльно; такимъ образомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года: 52 интереснаго иллюстрир. журнала и 52 ЖѴ; „временника живописной россіи".Подписная цѣна на годъ съ доставкою и ыересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи 5 р.Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно быть внесено нс менѣе 2 рублей, остальныя же деньги могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца но 1 рублю.Совмѣстная подписная цѣна „Живописной Россіи" съ двухнедѣльными иллюстрированными журналами: „Новый Міръ" со „Всемірной Лѣтописью" на веленевой бумагѣ и „Мозаика", съ приложеніемъ: „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа", „Оружсйнойс Палаты", 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Литературные Вчера* для семѳйваго чтенія и 12 изящно переплет. книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей", состоящей изъ собранія сочиненій В . Г . Венедиктова въ 2 нерепл. томахъ, собранія сочиненіи Адама Мицкевича въ 4 нереал. томахъ и 6-ти ( 1 — 6) переил. томовъ собранія сочиненій Д . И. Стахѣева,— съ дост. и перес. 14 рублей. — Тѣ-жо изданія, но съ „Новымъ Міромъ" и „Всемірной Лѣтописью" на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой)— на годъ 18 рублей.— Допускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2 р и ежемѣсячно не менѣе 1 Г- - до уплаты втей подписной суммы.



22Отдѣльные Ж№  нроднютія но 15 к, съ нерео. но 20 и. (можно почтовыми марками).Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М .,0 .  Вольфъ: С.-Петербургъ. Гостиный Дворъ, 1*8, и Москва, Кузнецкій Мостъ, 12.Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Оетр., 16 л ., д. 5 - 7 .  6 - 3И 3 Д  А Н  I Я  П . Ю Р Г Е  И С О II Ъ .(М о с к в а )
Копыловъ А. Херувимская пѣснь Лѵ 3 -(Ре-мажоръ). На смѣшанный хоръ. Цѣна цартит. 30 коп, голоса-- 4 0  коп.
Эклцндъ К. Нынѣ силы небесныя. Для 4 — голоснаго смѣшаннаго хора. Мп-мажоръ. Ц . 30 к.Изданія, ставшія собственностью 11. Юргенсонъ:
Димитрій Яшковъ 1) Послѣдованіе благодарственнаго но лебнаго пѣнія. Опытъ гармонизаціи древнихъ росиѣвовъ. Для4 — гол. однороднаго хора. Партитура цѣйа— 50 коц.2) Тоже— для смѣшаннаго хора. Партитура и голоса вмѣстѣ — 1 р. 25 к ., голоса— 1 р-3) Паннихида. Опытъ гармонизаціи древнихъ роснѣвовъдля смѣшаннаго хора. Партитура и голоса вмѣстѣ— 1 р. 25 коп., голоса— 1 р. 3 — 3

С о д е р ж а н і е :1. Христіанское подвижничество.— 2. Изъ школьныхъ воспоминаній бывшаго семинариста.—-3. Стрѣлицкая Преображенская церковь Тотемскаго уѣзда і'ологодской губерніи. — 4. Замѣтка о древнемъ приходскомъ обычаѣ.— 5. Объявленія.
Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .Довеолено ценвурою. Декабря 31 дня, 1901 года. Вологда. ЕК типографіи Губернскаго Црарлѵсія.




