
ВОЛОГОДСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

( Г о д ъ  т р и д ц а т ь  ч е т в е р т ы й ) .
Выходятъ 1 и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. Цѣна отдѣльныхъ номеровъ 
по 20 копѣекъ ЦѢНА годовому изданію для соборовъ, монастырей и при

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

ніямъ.

Мая 1. № 9. 1898 года.

I .

Г осударь И мпер а тор ъ , по всеподданнѣйшему докладу 
Кавалерской думы ордена св. Анны, въ 3 -й  день февраля 
текущаго года, В семилостивѣйше соизволилъ, согласно удо- 
стоенію Святѣйшаго Стпода, пожаловать сей орденъ 3-й сте
пени: 1) Протоіерею Волог. Успенскаго женскаго монастыря 
Николаю Ильинскому, 2) священнику Кирилло-Рощенской ц. 
г. Вологды Владиміру Кузминскому—за 12 лѣтнее прохожде
ніе должности члена еиарх. попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія, 3; Протоіерею Вельскаго Троицкаго собора 
Николаю Слѣдникову, 4) священнику Кичменгской Благовѣщ. 
ц. Никольскаго у. Іоанну Колосову—за 12 лѣтнее прохож
деніе должности благочиннаго, и священникамъ церквей: 5) 
Насиліевской Ѣдковской Волог. у. Димитрію Голубеву, 6) 
Покровской ІІучковской того же у. Николаю Чапурскому, 7) 
Димитріевской Черношин горской Грязов. у. Алексію Пухид- 
скому, 8) Спасо-Нуромской того же у. Константину Пуром- 
скому, 9) Воскрес. Становской того же у. Владиміру Образ
цову, 10) Воскрес. Бѣльтяево-Слободской Кадник. у. Алек
сандру Соколову, 11) Никол. Толшемской Тотемскаго у. Ви- 
кентію Бѣлкову, 12) Орловской Троицкой Устюжскаго уѣз. 
Іоанну Попову и 13) Никол. Шатеневской Никольскаго уѣз. 
Аполлосу Преображенскому—за 25 лѣтніе труды по народ
ному образованію.
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II.
Отношеніе Г. Директора Императорской Публичной Библіо
теки, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, отъ 13 

марта сего года за № 397.
Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

По дѣйствующимъ законамъ въ И м п ера то рск у ю  Публич
ную Библіотеку, какъ главнѣйшее и важнѣйшее государст
венное книгохранилище, имѣющее значеніе для всей Россіи, 
должны поступать всѣ безъ исключенія изданія, печатаемыя, 
литографируемыя и гравируемыя въ Россіи какъ частными 
лидами, такъ и съ разрѣшенія и по распоряженію правитель
ственныхъ установленій и лицъ всѣхъ вѣдомствъ.

Книги духовнаго содержанія поступаютъ въ Библіотеку 
изъ Духовно-Цензурныхъ Комитетовъ и высшихъ духовно
учебныхъ заведеній; печатаемыя же по благословенію или 
опредѣленію Святѣйшаго Стнода доставляются типографіями 
синодальными, Кіево-Печерской и Почаевской лавръ и Мос
ковскою единовѣрческою.

Но кромѣ того весьма много книгъ и брошюръ выхо
дитъ въ свѣтъ, особенно за послѣднее время, съ разрѣшенія 
м ѣ с т н о й  епархіальной власти и мѣстныхъ духовныхъ цензо
ровъ, большею частью каѳедральныхъ протоіереевъ или рек
торовъ духовныхъ семинарій. Въ большинствѣ случаевъ та
к о г о  рода изданія, вѣроятно вслѣдствіе незнанія вышеупомя
н у т а г о  закона, по которому всѣ безъ изъятія книги и бро
ш ю р ы  должны быть доставляемы въ И м п е р а т о рс к у ю  Публич
н у ю  Библіотеку, въ эту послѣднюю не поступаютъ. Равнымъ 
о б р а з о м ъ  редакціи многихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и нѣ
к о т о р ы х ъ  духовныхъ журналовъ и газетъ не считаютъ для 
себя обязательнымъ представлять въ Библіотеку отдѣльные 
оттиски помѣщаемыхъ въ нихъ статей, нерѣдко образующіе 
ц ѣ л ы я  книги. Немало изданій выходитъ, наконецъ, съ разрѣ
ш е н ія  епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, братствъ и то
м у  подобныхъ учрежденій.

Въ видахъ устраненія на будущее время подобнаго на
рушенія закона и для установленія правильнаго поступленія 
въ И м п ера то рс к у ю  Публичную Библіотеку всѣхъ выходящихъ 
въ Россіи книгъ и брошюръ духовнаго содержанія, я, на ос
нованіи п. 4 ст. 307 т. XI ч. I Свода Законовъ изд. 1893 
года, коею на Директора И м п е ра т о рс к о й  Публичной Библіо
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теки возложена обязанность „наблюдать и настаивать за ис
полненіемъ закона, чтобы всего въ Россіи печатаемаго, лито
графируемаго и гравируемаго, по какому бы то ни было вѣ
домству, доставлялось въ И м п ера то рс к у ю  Публичную Библіо
теку опредѣленное закономъ число экземпляровъ", (*) считаю 
долгомъ обратиться къ Вашему Преосвященству съ покор
нѣйшею просьбою сдѣлать зависящее распоряженіе по Во
логодской епархіи, чтобы всѣ безъ исключенія книги и бро
шюры, выходящія съ разрѣшенія мѣстной епархіальной влас
ти, мѣстныхъ духовныхъ цензоровъ, епархіальныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ, братствъ и т. п. учрежденій, а также от
дѣльные оттиски изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и духовныхъ 
журналовъ обязательно доставлялись въ И м п ера то рс к у ю  Пуб
личную Библіотеку.

Къ этому долгомъ считаю присовокупить, что, на осно
ваніи ст. 374 Почтоваго Устава (Св. Зак. т. XII ч. I изд. 
1857 г.)., всѣ посылки (до пуда вѣсомъ), пакеты и письма, 
адресуемыя „въ И м п е ра т о рс к у ю  Публичную Библіотеку", дол
жны приниматься почтовыми учрежденіями безъ платежа 
вѣсовыхъ.

Вполнѣ разсчитывая на благосклонное отношеніе Ваше
го Преосвященства къ моему настоящему ходатайству и на
дѣясь встрѣтить съ Вашей стороны просвѣщенное содѣйствіе 
къ точному исполненію подвѣдомственными Вамъ установле- * 4

(*) т. XI. ч. I. Изд. 1893 г. Сводъ уставовъ ученыхъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

Ст. 307. На обязанность и отвѣтственность Директора 
(Императорской Публичной Библіотеки) возлагается:

4) наблюдать и настаивать за исполненіемъ закона, 
чтобы всего въ Россіи печатаемаго, гравируемаго и литогра
фируемаго, по какому-бы-то-ни-было вѣдомству, доставлялось 
въ Императорскую Публичную Библіотеку установленное чис
ло экземпляровъ, (ср. Уст. Ценз. ст. 72.)

Т. XIV. Изд. 1890 г. Ст. 72. У става о цензурѣ и печати:
Цензурные Комитеты и Отдѣльные Цензоры, при выпус

кѣ въ свѣтъ вновь отпечатанныхъ книгъ, журналовъ, газетъ 
и другихъ произведеній печати, обязаны требовать отъ издате
лей оныхъ: два экземпляра, предписываемые ст. 54 для цензурна
го учрежденія, два экземпляра для Императорской Иубл. Библіо
теки, если отпечатанное произведеніе выходитъ не менѣе, 
какъ въ количествѣ 600 экземпляровъ и одинъ только экзем
пляръ, если оно выходитъ въ меньшемъ того количествѣ, одинъ



— 106

ніями и лицами закона, покорнѣйше прошу Васъ, Преосвя
щеннѣйшій Владыко, о сдѣланныхъ Вами по настоящему 
предмету распоряженіяхъ почтить меня увѣдомленіемъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія, съ 
истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть

Вашего Преосвященства 
покорнѣйшимъ слугою 

А . Бычковъ.
На семъ отношеніи резолюція Его Преосвященства по

слѣдовала таковая: „1898 г. 19 марта. Къ свѣдѣнію духовен
ства епархіи перепечатать о семъ въ Епархіальпыхъ Вѣдо
мостяхъ “.

III.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

* Вологодскій Комитетъ по сбору пожертвованій на цер
ковное и школьное строительство въ раіонѣ сибирской же-

для Гельсингфорскаго Александровскаго Университета и одинъ 
для Императорской Академіи Наукъ; кромѣ того, одинъ эк
земпляръ изданій, со всѣми къ нимъ приложеніями и допол
неніями, относящихся до географіи, топографіи, статистики, 
путешествій, исторіи, археографіи, естественныхъ наукъ, ма
тематики, астрономіи или входящихъ въ кругъ военныхъ на
укъ и имѣющихъ какое-либо съ ними соотношеніе, за исклю
ченіемъ лишь изданій періодическихъ и притомъ ее спеціаль
ныхъ, для библіотеки Главнаго Штаба; одинъ экземпляръ 
картъ, статистич. таблицъ, описаній и др. касающихся мор
енаго дѣла спеціальныхъ сочиненій, для Главнаго Гидрогра- 
фическ. Управленія Морскаго Министерства и одинъ экзем
пляръ газетъ, журналовъ и альманаховъ, для Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

Примѣчаніе. Московскіе Публичный и Румянцовскій Му
зеи пользуются правомъ безвозмездно получать: 1) по экзем
пляру всего въ Россіи печатаемаго, гравируемаго и литогра
фируемаго какъ частными лицами, такъ и казенными вѣдом
ствами.
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дѣзні'й дороги 5 марта репортовалъ Его Преосвященству, что 
на приглашенія, разосланныя въ теченіе минувшаго 1897 г. 
Комитетомъ о посильныхъ пожертвованіяхъ на означенный 
предметъ, отозвались только немногія церкви города Волог
ды, и преимущественно менѣе состоятельныя, между тѣмъ 
какъ церкви болѣе обезпеченныя въ матеріальномъ отношеніи, 
имѣющія полную возможность сдѣлать пожертвованія благо
даря своимъ богатымъ ризницамъ, по причинѣ невниматель
ности настоятелей оныхъ къ нуждамъ сибирской дороги, не 
изъявили готовности содѣйствовать улучшенію религіозно
нравственнаго состоянія русскаго народа. На семъ репортѣ 
Его Преосвященствомъ отъ 8 марта 1898 года, за № 797, 
положена резолюція о подтвержденіи принтамъ и старостамъ 
состоятельныхъ церквей епархіи ранѣе сдѣланнаго распоря
женія о пожертвованіяхъ на церковное и школьное строи
тельство въ районѣ сибирской желѣзной дороги.

Награждены священники г. Вологды: Введенской клад
бищенской церкви Іоаннъ Орловъ и Успенскаго женскаго мо
настыря Алексій Углецкій, первый скуфьею, а второй набед
ренникомъ,—4 апрѣля, за усердную и полезную пастырскую 
службу.

Награжденъ похвальнымъ листомъ староста Варлаамов- 
ской церкви г. Устюга мѣщанинъ Иванъ Ііолдневъ— 14 ап
рѣля, за усердную и полезную для храма семилѣтнюю служ
бу его въ сей должности.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ Богородицкой Ма- 
лосиземской церкви Волог. у. Константинъ Базилевъ— 1 марта.

Опредѣленія на мѣста и перемѣщеніе. Псаломщикъ 
Троицкой Старокуножской ц. Тотемскаго у. Димитрій Бѣло- 
руссовъ 6 февраля, по распоряженію епарх. начальства, пе
ремѣщенъ на такую же должность къ Благовѣщ. Кузовлев- 
ской ц. Кадник. у. Уволенный изъ 4 кл. дух. семинаріи Ва
силій Поповъ 16 марта допущенъ къ отправленію псаломщ. 
обязанностей при Іоанновской Красносельской ц. Вологод. у. 
Уволенный изъ 4 кл. дух. семинаріи Александръ Сапожни
ковъ 20 марта допущенъ къ отправленію псаломщич обязан
ностей при Введенской Верюжской ц. Вельскаго у. Послуш
никъ Тотемскаго Спасо-Суморина монастыря Александръ Вгъ- 
рюжскій 25 марта опредѣленъ на псаломщич. вакансію къ 
Воскрес. Кулойской ц. Тотемскаго у. Уволенный изъ 3 кл. 
дух. училища діаконскій сынъ Василій Смирновъ 26 марта 
опредѣленъ на псаломщич. вакансію къ Николаевской Свя
толуцкой ц. Волог. у.

Пострижены въ монагиество послушникъ Тотемскаго С.-
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Суморина монастыря Николай Дуровъ, съ нареченіемъ имени 
Нилъ— 15 марта. Послушникъ Владимірской Заоникіевой пу
стыни Михаилъ Травниковъ съ именемъ Марка— 15 марта. 
Послушникъ Устюжскаго Михаило-Архангельскаго монасты- 

. ря Илія Баутинъ 21 марта постриженъ въ монашество съ 
нареченіемъ Рафаиломъ.

Отъ Правленія Вологодской Духовной Семинаріи.
Г. Помощникъ Смотрителя Устюжскаго духовнаго учи

лища Зосима Поддьяковъ обратился къ о. Ректору Вологод
ской духовной Семинаріи письмомъ отъ 28-го марта 1898 
года слѣдующаго содержанія:

„Одновременно съ симъ препровождаются мною въ Пра
вленіе Вологодской духовной Семинаріи наличными деньгами 
сто (100) рублей. Эти деньги получены мною отъ товарищей 
сокурсниковъ, бывшихъ воспитанниковъ Вологодской Духов
ной Семинаріи курса 1877— 1883 гг. и жертвуются въ Се
минарскую церковь на поминъ души умершихъ по окончаніи 
курса товарищей нашихъ съ тѣмъ, чтобы въ этомъ храмѣ 
возносилось о упокоеніи души ихъ моленіе на Божественной 
Литургіи, а въ особо установленные Церковію дни соверша
лось и нарочитое о нихъ поминовеніе по церковному послѣ
дованію. По желанію жертвователей вносимый нынѣ капи
талъ долженъ оставаться неприкосновеннымъ, а проценты на 
него подлежатъ расходованію въ пользу церкви и причта. 
Имѣющія поступать въ восполненіе сего капитала пожертво
ванія нричиеляются къ нему на таковыхъ же условіяхъ.

Сообщая объ этомъ, почтительнѣйше прошу Ваше Вы
сокопреподобіе сдѣлать зависящее распоряженіе о причисле 
ніи помянутыхъ ста рублей къ капиталамъ Кирилло-Іоанно- 
Богословской церкви при Вологодской духовной Семинаріи 
на вышеизъясненныхъ условіяхъ и о внесеніи въ сѵнодикъ 
семинарской церкви нижеслѣдующихъ именъ почившихъ со
курсниковъ для поминовенія:

Іереевъ: Александра, Арсенія, Александра; рабовъ Бо
жіихъ— Николая, Іоанна, Николая, Геннадія, Павла".

На журнальномъ постановленіи Правленія Семинаріи 
отъ 15 апрѣля 1898 г. за № 25 послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства отъ 20-го апрѣля 1898 г. за № 145 такого 
содержанія: „Г. Поддьякову съ товарищами объявить при
знательность за доброе выраженіе благодарной памяти о Се
минаріи; препроводительное при • жертвѣ письмо его пропе
чатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".
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ІУ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Пожертвованія. Но г. Вологдѣ: въ Богородицкую клад
бищенскую церковь пріобрѣтены два колокола, одинъ изъ 
нихъ вѣсомъ въ 129 п. 35 ф., стоимостію 2187 р. 30 к., а 
другой—7 п. 34 ф., стоимостію 131 р. 47 к.; на сей пред
метъ болѣе значительныя жертвы поступили отъ вдовы кол
лежскаго секретаря Александры Крыловой 1500 руб. и отъ 
двухъ лицъ пожелавшихъ остаться неизвѣстными по 100 р. 
отъ каждаго. Въ Кирилловскую Рощенскую ц. — а) отъ Воло
годскаго мѣщанина Николая Кубрякова—образъ Воскресенія 
Христова, кіотъ къ нему и аналойная икона святит. Ѳеодо
сія, архіеп. Черниговскаго, всего на 200 руб.; б) отъ прихо
жанина Ивана Никуличева—серебряная золоченая дарохра
нительница и серебряное же кадило, на сумму 200 руб. и
в) отъ лица пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ— 300 руб. 
вѣчнымъ вкладомъ съ обращеніемъ °/о въ пользу причта. Въ 
Покровскую Козленскую ц. отъ Вологодскаго мѣщанина Пет
ра Налобина—300 р. па устройство храма. Въ С.-Преобра
женскую Фрязиновскую ц. Вологодскимъ дворяниномъ Вале
ріаномъ Брянчаниновымъ пожертвована древняя св. икона 
Спасителя, копія съ чудотворной иконы Спаса Всемилостива
го, что въ Вологод. Спасовсеградскомъ соборѣ, писанная въ 
1670 г. монахомъ Павломъ, въ сребропозлащенной ризѣ и 
аналой къ иконѣ. Стоимость жертвы 170 руб. Въ пользу 
причта Вологод. Снасовсеградскаго собора іеромонахъ Воло
год. Свято-Духова монастыря Игнатій пожертвовалъ 100 р. 
вѣчнымъ вкладомъ. Въ пользу причта Георгіевской ц. неиз
вѣстный благотворитель пожертвовалъ 4°/о билетъ въ 60 р. 
Въ Скорбященскую ц. при исправительномъ арестантскомъ 
отдѣленіи староста сей церкви купецъ Василій Киселевъ по
жертвовалъ икону свв. преподобн. Сергія Радонежскаго и ве
ликомученика Пантелеймона съ кіотомъ къ ней, два діакон- 
скихъ стихаря, ящикъ для церковныхъ свѣчъ и церк. денегъ; 
на его же средства исправлены два евангелія и сшиты ат
ласныя пелены надъ иконами Спасителя и Божіей Матери. 
Всего на 282 руб. Священникъ Лазаревской кладбищенской 
ц. Іоаннъ Анурьевъ пожертвовалъ въ эту церковь принадле
жащее ему въ г. Вологдѣ пустопорожнее мѣсто земли, мѣ
рою въ длину 96 саж. и въ ширину 20 саж., или сколько 
окажется въ дѣйствительности, съ тѣмъ, чтобы на этомъ мѣ
стѣ впослѣдствіи была устроена богадѣльня подъ названіемъ
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„Лазаревскій домъ милосердія". Земля эта указомъ Св. Сѵ
нода нынѣ закрѣплена за Лазаревскою церковью.

Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 
слѣдующія извѣстія: діаконъ Устюжскаго Успенскаго собора 
Александръ Поповъ 1 марта перемѣщенъ на штатную діакон
скую вакансію къ Близгородней Крестовоздвиж. ц. Устюж
скаго у. Псаломщикъ Соезерской Троицкой церкви Сольвыч. 
у. Петръ Батинъ 11 марта по прошенію перемѣщенъ къ 
Юмышской Никол. ц. того же у. Псаломщикъ Устюжскаго 
Іоанно-Предтеч. монастыря Владиміръ Ермолинъ 8 марта ру
коположенъ въ санъ діакона.

Померли: заштатный діаконъ Сойгинской ІІреображен. 
церкви Сольвыч. уѣзда Іаковъ Чупровъ 12 января. Священ
никъ Пречистенской Богородицкой ц. Сольвыч. у. Василій 
Дьяковъ— 16 февраля. Заштат. псаломщикъ Воскрес. Вѣльтяе- 
во-Слободской ц. Кадник. у. Ираклеонъ Сиземск-ій—6 марта. 
Псаломщикъ Николаевской Нутренской ц Тотемскаго уѣзда 
Михаилъ Рѣзановъ—7 марта. Арсеніево-Комельскаго мона
стыря іеродіаконъ Пахомій—8 марта. Псаломщикъ Покров
ской Кулойской ц. Вельскаго у. Павелъ Безпутгшъ— 8 марта. 
Заштатный священникъ Введенской Бѣлошингорской церкви 
Грязовецкаго у. Іоаннъ Дружининъ—9 марта. Діаконъ Спа- 
со-Нуромской ц. Грязов. у. Николай Ераснораменскій— 17 
марта.

Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк
вахъ: Заборской Царе-Константин. и Озерецкой Христорож
дественской Тотемскаго у.; діаконскія при церквахъ: Зыков- 
ской Никол. Грязов. у., Заборской Царе-Копстантин. Тотем
скаго у., Богород. Шейбухтской того же у., Лоемской Успен
ской, Летской Преображ. Устьсыс. уѣз. и при Устюжскомъ 
Успенскомъ соборѣ. .

П Р О Г Р А М М А

годового о т ч ета  Е п а р х іа л ь н ы х ъ  Училищныхъ С овѣтовъ  и 
У ѣ зд н ы х ъ  О т д ѣ л е н ій  о со сто ян іи  ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л ъ , ут
в е р ж д е н н а я  о п р е д ѣ л е н іе м ъ  Св. С ѵнода  отъ  16—25 я н в а р я  

1898 г. за № 170.

I. Управленіе церковными школами. Составъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и его Отдѣленій. Именной списокъ 
членовъ Совѣта и Отдѣленій съ указаніемъ званія членовъ.
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Почетные члены Совѣта и Отдѣленій.
II. Условія, благопріятствовавшія или препятствовавшія 

въ отчетномъ году росту церковныхъ школъ и учащихся въ 
нихъ. Причины отсутствія церковныхъ школь въ тѣхъ или 
иныхъ (какихъ именно) приходахъ. Школы другихъ вѣдомствъ 
и учащіеся въ нихъ за отчетный годъ. *).

III. Воскресныя школы; вечерніе классы; воскресно-по
вторительныя занятія при церковныхъ школахъ. Средства 
содержанія воскресныхъ школъ. Число учащихъ и учащихся 
въ нихъ. Отношеніе къ симъ школамъ населенія.

IV. Постановка въ уѣздѣ (епархіи) дѣла снабженія школъ 
учебниками, учебными пособіями. Книжные склады и отдѣ
ленія оныхъ. Книжная торговля. Какія мѣры принимаются 
на мѣстѣ къ обезпеченію школъ библіотеками для внѣклас
снаго чтенія. Народныя библіотеки-читальни, открытыя Ду
ховнымъ Вѣдомствомъ. Средства содержанія ихъ (источники 
поступленія, сумма расходовъ).

V. Средства содержанія церковныхъ школъ за отчетный 
годъ въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ. Мѣры, принимае
мыя къ увеличенію средствъ содержанія.

VI. Мѣры къ улучшенію состава учительствующихъ въ 
церковныхъ школахъ. Улучшеніе матеріальнаго положенія 
учащихъ. Общества взаимопомощи учащимъ. Эмеритальныя, 
вспомогательныя кассы. Выдача пособій на лѣченіе и др. ви
ды помощи учащимъ. Устройство курсовъ для учителей цер
ковныхъ школъ; число слушателей; расходы по устройству 
курсовъ.

VII. Мѣры къ обезпеченію учащихся въ церковныхъ 
школахъ (снабженіе учащихся горячею пищею, одеждою). 
Общества вспомоществованія учащимся. Общежитія. Ночлеж
ные пріюты.

VIII. Вліяніе церковной школы на мѣстное населеніе. 
Замѣчательные факты. Отношеніе къ церковнымъ школамъ 
а) крестьянскаго населенія, б) другихъ сословій, в) админи
страціи. Пособія и пожертвованія на [церковно-школьное дѣ
ло и другія проявленія сочувствія.

IX. Предположенія и соображенія о развитіи дѣла на
роднаго образованія въ уѣздѣ (епархіи).

*) Примѣчаніе. Свѣдѣнія о школахъ другихъ вѣдомствъ 
даетъ Епархіальный Училищный Совѣтъ на основаніи оффи
ціальныхъ источниковъ, которые при этомъ и указываетъ.
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П Р О Г Р А М М А

годового о т ч е т а  Е п а р х іа л ь н ы х ъ  и  У ѣ з щ ы х ъ  Н а бл ю д а тел ей

О СОСТОЯНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ, УТВЕРЖДЕННАЯ ОПРЕДѢЛЕНІ
ЕМЪ Св. С ѵнода  отъ  16—25 я н в а р я  1898 г., за № 170.

I. Поѣздки Епархіальнаго Наблюдателя для осмотра 
церковныхъ школъ и ревизіи Уѣздныхъ Отдѣленій и распо
ряженія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта по отчетамъ о 
сихъ поѣздкахъ. Какія изъ предположеній Епархіальнаго 
Наблюдателя къ улучшенію церковно-школьнаго дѣла въ епар
хіи не были приняты или одобрены Епархіальнымъ Училищ- 
нымъ Совѣтомъ и по какимъ основаніямъ.

Съѣзды Уѣздныхъ Наблюдателей. Мѣры, выработанныя 
на сихъ съѣздахъ. Осмотръ школъ Уѣздными Наблюдателя
ми. Постановленія и распоряженія Уѣздныхъ Отдѣленій по 
поводу представленныхъ Уѣздными Наблюдателями отчетовъ 
объ осмотрѣ школъ.

II. Учащіе въ церковныхъ школахъ (законоучители, учи
тели, учительницы, помощники и помощницы). Лица, наибо
лѣе ревностно или нерадиво относящіяся къ школьному дѣ
лу. Мѣры, принимаемыя къ повышенію педагогической под
готовки учащихъ. Курсы. Занятія на нихъ. Насколько за
мѣтно вліяніе курсовъ на улучшеніе школьнаго дѣла въ епархіи.

III. Успѣхи обученія по предметамъ школьнаго курса 
въ школахъ второклассныхъ, двухклассныхъ, одноклассныхъ 
и школахъ грамоты *). Росписаніе уроковъ. Классные жур
налы для записи посѣщенія школы учащимися и содержанія 
уроковь. Годичные экзамены въ школахъ; испытательныя 
комиссіи.

IV. Сельскохозяйственныя, ремесленныя и рукодѣльныя 
занятія при церковныхъ школахъ. Отношеніе къ нріъ  на
селенія.

V. Воспитательная сторона церковной школы. Порядокъ 
совершенія утреннихъ и вечернихъ молитвъ. Посѣщеніе уча
щимися храма Божія. Участіе въ совершеніи церковнаго Бо
гослуженія. Исполненіе христіанскаго долга исповѣди и Св. 
Причастія. Школьная дисциплина и мѣры къ ея поддержа
нію. Установившійся строй жизни въ общежитіяхъ. Вліяніе 
церковной школы на учащихся. Факты.

*) Примѣчаніе. Особенное вниманіе Наблюдателей при 
составленіи отчета должно быть обращено на второклассныя 
школы, а также на постановку церковнаго пѣнія во всѣхъ 
церковныхъ школахъ.
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VI. Устройство при школахъ религіозно-нравственныхъ 
чтеній; программы чтеній; число обычныхъ посѣтителей.

VII. Какія общества существуютъ въ уѣздѣ (епархіи) съ 
цѣлью распространенія народпаго образованія, какъ по Ду
ховному Вѣдомству, такъ и по Министерству Народнаго Про
свѣщенія *).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я
В Ъ  М О С К В Ѣ ,

въ книжномъ магазинѣ наслѣдниковъ бр. Салаевыхъ на Мяс
ницкой,

п р о д а ю т с я  к н и г и

Протоіерея Александра Свирѣлина:
1. Толковыя воскресныя и праздничныя евангелія. Новое 

8-е изданіе, дополненное. М. 1897 г., стр. 260, Ц. 60 к., съ 
нерес. 75 к.

2. Церкозный уставь съ Изъясненіемъ Богослуженія пра
вославной церкви. М. 1896 г. изд. 10-е. Ц. 40 к,

3. Толковыя чтевія изъ Апостола воскресныя и празд
ничныя. Ц. 60 к., съ пер. 75 к.

4. Толковые заупокойные Апостолы и евангелія. Ц. 20 
к., съ пер. 30 к.

5. Краткая церковная исторія съ ученіемъ о Богослуже
ніи православной церкви. Изд. 6-е 1897 г. Ц. 40 к., съ пер. 
55 к. Допущена къ употребленію въ городскихъ училищахъ 
Мин. нар. просвѣщенія въ качествѣ учебнаго руководства.

6. Православное исповѣданіе христіанской вѣры въ че- 
тіихъ минеяхъ св. Димитрія Ростовскаго. Ц. 60 к.

Вышла Н О В А Я  К Н И Г А
Славяно-греческій и русскій словарь къ пареміямъ, за

имствуемымъ изъ пятокнижія Моисеева. Составилъ препода
ватель Волог. дух. семинаріи, магистръ Богословія, Василій 
Лебедевъ. Сергіевъ Посадъ. 1898 г. Цѣна 60 коц. съ перес.

Того-же автора: 1. Славянскій переводъ книги Іисуса
*) Примѣчаніе. Сюда должны войти общества начальна

го образованія, комиссіи и комитеты по устройству народ- 
пыхъ чтеній, общества вспомоществованія учащимся въ той 
или иной школѣ, общества вспомоществованія учителямъ и 
учительницамъ и т. п.
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Навина по сохранившимся рукописямъ и Острожской Библіи. 
Изслѣдованіе текста и языка. Х Ѵ І+524 стр. Въ приложе
ніи: Греко-славянская лексикальная параллель словъ и сла
вяно-греческая параллель 'словъ; указатель мѣстъ книги I. 
Навиаа, объясненныхъ въ^ сочиненіи и отрывокъ текста изъ 
книги Іисуса Навина (III, 7— 8, 14— 17; V, 10— 17) отъ XII
в. до Острожскаго текста включительно. Спб. 1890 г. Цѣна 
съ пересылкою— 3 рубля. Книга допущена Учебнымъ Коми
тетомъ при Св. Сѵнодѣ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя 
библіотеки духовныхъ Семинарій (Церк. Вѣдом, 1894 г., 
№ 6). Подробный отзывъ профессоровъ С.-ІІетербурской Дух. 
Академіи объ этой книгѣ напечатанъ въ Христ. Чт. 1893 г., 
кн. У, по которому она признается „посвященной важной
задачѣ и исполненной добросовѣстно___ и съ замѣчательною
тщательностію*.

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

В. Описаніе церкви Воскресенія Христова, что въ Рас- 
ловѣ, Грязовецкаго уѣзда Вологодской губерніи. Съ приложе
ніемъ вида церкви. Вологда. 1897 г. Цѣна 30 коп. съ перес. 
Постоянною Церковно-Археологическою Коммиссіею любителей 
исторіи и древностей при Вологодскомъ Епархіальномъ Древ- 
нехранилищѣ „Описаніе* признано „во всѣхъ отношеніяхъ 
образцовымъ^ (протоколъ Коммиссіи № 7, ст. X, отъ 11 сен
тября 1897 г.) и рекомендовано духовенству Вологодской 
Епархіи руководиться имъ при описаніи церквей (Волог. 
Епарх. вѣдом. 1897 г., № 22).

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

Всѣ означенныя книги продаются у автора—въ Вологдѣ.

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



П Р И Б А В Л Е Н І Я
КЪ вологодскимъ

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

Мая 1. № 9. 1898 года.

Вологодскимъ Городскимъ Головою 15 февраля с. г. 
было получено слѣдующее письмо Вологодскаго Губер

натора отъ 13 февраля 1898 года:
Милостивый Государь, 

Николай Александровичѣ

Сегодня при представленіи моемъ Г осударю  И м п е р а т о 
р у , Его В ел и ч е с т в у  благоугодно было сказать мнѣ:

„Мнѣ докладывалъ Министръ Путей Сообщенія про
шеніе Вологодской Думы о предположенной отъ Вятки къ 
Петербургу желѣзной дорогѣ; успокойте Вологжанъ и пе
редайте имъ, что городъ Вологда обойденъ не будетъ“ .

Исполняя вышеизложенную В ы со ч а й ш у ю  волю , покор
нѣйше прошу Васъ объявить эти милостивыя Его И м п е р а т о р 
скаго  В ел и ч е с т в а  слова Вологодской Городской Думѣ.

Прошу принять увѣреніе въ совершенномъ моемъ

почтеніи I .  Дунинъ-Борковскій.

Въ созванномъ по этому случаю экстренномъ засѣданіи
17 февраля 1898 года Городская Дума, выслушавъ съ благо
говѣйнымъ вниманіемъ и чувствомъ глубокаго восторга Вы
сокомилостивыя Его И м п ера то рс к а го  В ел и ч ес тв а  О бо ж а ем а го  
М о н а р х а  слова, съ которыми Его В е л и ч ес тв у  угодно было
18 февраля обратиться къ Г. Вологодскому Губернатору о 
томъ, что при проведеніи линіи Петербургско-Вятской желѣз
ной дороги городъ Вологда не будетъ обойденъ,—Дума по
становила: Неизъяснимо радостныя слова Г осударя  И м п е р а 
т о ра  записать въ журналъ и вырѣзать на мраморной доскѣ, 
которую выставить въ залѣ Городской Думы; напечатать ихъ 
въ мѣстныхъ Губернскихъ и Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и 
сообщить купеческому старостѣ для объявленія Вологодскому 
купечеству. Относительно постановки въ залѣ Городской Ду



мы вышесказанной мраморной доски съ милостивыми Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  словами будетъ испрошено особое 
на то разрѣшеніе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКІЙ ЭЛЕМЕНТЪ ВЪ АСКЕТИЧЕ
СКИХЪ ТВОРЕНІЯХЪ И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ ДЛЯ ПА

СТЫРЕЙ ЦЕРКВИ.

Аскеты древней Христовой Церкви были носителями 
пастырскаго духа по преимуществу. Удаляясь отъ міра, они 
въ молитвахъ и подвигахъ воспитывали себя въ духѣ Хри
стовой вѣры и доходили до такого ангелоподобнаго состоянія, 
что совершенно забывали о своемъ „я“ и жили исключитель
но любовію ко Христу Спасителю и ближнимъ. Подвигъ ас
кетизма приближалъ этихъ ангелоподобныхъ людей къ Богу 
съ одной стороны, и къ ближнимъ, ищущимъ Бога, съ дру
гой. Уединеніе и весь подвигъ христіанскаго аскетизма, вни
маніе къ себѣ и духовное трезвепіе при помощи благодати 
Божіей давали имъ способность глубочайшаго пониманія че
ловѣческой души, а любовь къ ближнимъ дѣлала ихъ луч
шими нравственными руководителями и духовными врачами 
современнаго имъ общества !). Кто не назоветъ ихъ глубо
чайшими психологами и лучшими пастырями?! Въ виду этого 
мы считаемъ въ высшей степени благотворнымъ и полезнымъ 
для современныхъ пастырей церкви изученіе аскетическихъ 
твореній подвижниковъ древней церкви, тѣмъ болѣе, что жизнь 
наглядно свидѣтельствуетъ намъ въ лицѣ лучшихъ пастырей, 
какъ прошедшаго, такъ и настоящаго времени, о всей бла
готворности изученія ихъ. Таковы примѣры Свв. Тихона За
донскаго, Серафима Саровскаго, недавно скончавшихся Ам
вросія Оптинскаго и Ѳеофана Тамбовскаго. Таковъ въ на
стоящее время всѣмъ извѣстный свѣтильникъ вѣры о. Іоаннъ 
Сергіевъ Кронштадтскій, въ высшей степени усвоившій себѣ 
способность пастырскаго состраданія ближнимъ. Совершенно 
отказавшись отъ своей личности, онъ всегда страдаетъ за 
людскіе грѣхи и этимъ, по преимуществу, онъ достигъ тѣхъ 
великихъ плодовъ пастырской дѣятельности, которые совер 
шались и совершаются на нашихъ глазахъ. Одни эти внѣш
ніе результаты пастырской дѣятельности отказавшихся отъ 
своей личности и усвоившихъ способность духовнаго состра-

*) О благотворномъ вліяніи аскетовъ на древнее христ. 
общество см. статью Вишнякова въ Душеп. Чт. 1860 г. т. II.
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данія ближнему, одни эти результаты служатъ достаточнымъ 
побужденіемъ для того, чтобы попытаться проникнуть въ тай
ну пастырскаго вліянія. Думается, что внимательное изученіе 
твореній древнихъ аскетовъ, изученіе ихъ міровоззрѣнія мо
жетъ служить для нашихъ пастырей церкви и кандидатовъ 
священства вѣрпьшъ путемъ къ разгадкѣ указанной тайны. 
На аскетическія творенія обращаютъ теперь вниманіе не 
только пастыри Церкви, но даже и образованные міряне. 
Интересуясь богословскими вопросами, образованные міряне 
ищутъ разрѣшенія ихъ [не въ богословскихъ ученыхъ сочи
неніяхъ, а у аскетовъ и подвижниковъ. Они предпочитаютъ 
всѣмъ ученымъ сочиненіямъ Ді бротолюбіе и сочиненія ГІре- 
осв. Ѳеофана и Іоанна Кронштадтскаго. Добротолюбіе стало 
теперь настольной книгой у многихъ интеллигентныхъ свѣт
скихъ людей и изъ него и сочиненій русскихъ аскетовъ по- 
черйаетъ богословскую науку современное общество.— Исход- 
нымънунктомъ аскетизма древне-христіанскаго всегда было 
горькое сознаніе несоотвѣтствія наличной общественной жиз
ни идеалу нравственнаго совершенства христіанина. Естест
веннымъ слѣдствіемъ этого сознанія было покаянное стрем
леніе сбросить съ себя оковы міра и путемъ отрѣшенія себя 
отъ житейской суеты, очистить свою душу, исполнить ее со
вершенствами и чрезъ то приблизиться къ Богу. Но исходя 
изъ недовольства окружающею дѣйствительностію, будучи по 
своему возникновенію индивидуальнымъ, аскетизмъ по суще
ству своему есть явленіе общественнаго характера. Первымъ 
зерномъ его возникновенія является сознаніе нравственной 
неудовлетворенности при руководствѣ обычными житейскими 
началами. Но это сознаніе всегда и необходимо проходитъ у 
аскетовъ чрезъ чувство состраданія и сопричтенія своей лич
ности общеміровому страданію человѣка. Просвѣщенный бла
годатію Божіею мудрецъ—аскетъ ясно видитъ, что причина 
міровыхъ страданій не есть слѣдствіе ненормальнаго соціаль
наго міропорядка, не есть причина внѣшняя по отношенію 
къ человѣку, но несомнѣнно внутренняя, психологическая: 
человѣчество страдаетъ отъ того, что въ немъ грѣхъ, не 
будь грѣха, оно благоденствовало бы. Если же причина жиз
ненныхъ нестроеній, несоотвѣтствія жизни искомому идеалу 
лежитъ въ душѣ человѣчества вообще и каждаго человѣка въ 
частности, то ясно, что приблизить христіанскую жизнь къ 
ея желательной нормѣ, къ ея идеалу, возможно лишь путемъ 
очищенія души отъ грѣха, путемъ духовной выработки чело
вѣка, по слову Христову, что нужно прежде очистить внут
ренность чаши и блюда и тогда внѣшность сама собою очи
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стится (Мѳ. 23, 26). И вотъ, по глубокому сознанію міро
выхъ бѣдствій и собственнаго грѣха, какъ психологической 
причины міроваго зла, аскеты отрекались отъ самихъ себя, 
чтобы, очистивши свою душу, послужить духовному благу 
ближнихъ. Но и въ уединенномъ подвигѣ аскетизма христі
анскіе подвижники не забывали, что цѣль ихъ подвига не 
личная только, но и общественная, пастырская, что и выра
жалось у нихъ въ постоянной молитвѣ за ближнихъ, за міръ, 
въ постоянномъ подвигѣ учительства между людьми, всегда 
окружавшими и наполнявшими мѣста ихъ уединеннаго под
вига, каковы особенно: Симеонъ Столпникъ, Антоній Великій, 
Даніилъ Столпникъ и др. По требованію обстоятельствъ, ког
да они чувствовали себя созрѣвшею уже пшеницею, они вы
ступали на поприще открытаго общественнаго служенія. Они, 
или выходили открыто въ міръ для проповѣди и пробужденія 
людской совѣсти, таковы, напр. преп. Александръ, первона
чальникъ обители неусыпающихъ, проводившій большую часть 
жизни въ миссіонерскихъ путешествіяхъ, Симеонъ Столпникъ 
и др. Нѣкоторые изъ подвижниковъ, не оставляя мѣстъ сво
его отшельничества, служили, однако, спасенію ближнихъ 
чрезъ письма и посланія, вызванныя у нихъ или очевидными 
нуждами мірянъ, или вопросительными ихъ письмами, таковы, 
напр. Исидоръ Пелусіотъ, Варсонофій и Іоаннъ, Іоаннъ Лѣ
ствичникъ и др. Вообще, подвижники—-аскеты древней церк
ви не были тѣми самозамкнутыми себялюбцами, ищущими 
эгоистично лишь своего личнаго блага, какими представля
ютъ ихъ легкомысленные люди. Не личное только и само
замкнутое спасеніе было ихъ жизненною цѣлію, по и спасе
ніе ближнихъ. Это ясно изъ всѣхъ подвижническихъ настав
леній. Они не считали честнымъ предлагать въ правило дру
гому то, чего сами не могутъ исполнить дѣломъ 2Ѣ „ибо ве
личайшее изъ всѣхъ безобразій безобразіе есть—зашвѣдывать 
другому дѣлать то, чего самъ не исполняешь", 3) и задача 
аскетическаго подвига—въ стенаніи о грѣхахъ ближнихъ 4). 
Подвижники считали, что плотолюбцамъ и чревоугодникамъ 
входить въ изслѣдованіе предметовъ духовныхъ такъ же не
прилично, какъ и блудницѣ разглагольствовать о цѣломудріи. 
Умъ, занятый мірскимъ, не можетъ приблизиться къ изслѣ

2) Св. Антонія Великаго Уставъ отш. жизни. Доброто- 
любіе, т. I, стр. 101.

3) Тамъ же прав. 86. ✓
4) Преп. Нила Синайскаго Твор Добротолюбіе т. II, 

стр. 302, 69. Св. Іогнна Лѣствичника., Слово къ пастырю гл. IV.
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дованію божественнаго. Какъ тотъ, кто не видалъ своими 
глазами солнца, не можетъ кому либо описать его свЬта по 
одному слуху, такъ и не вкусившій своею душею сладости 
духовныхъ дѣлъ не можетъ возбудить другихъ къ добродѣте
ли 5). Богословствованіе возможпо для того, кто покаяніемъ 
очистилъ свою душу 6). Практическое приложеніе аскетами 
результатовъ своего духовнаго опыта къ духовному врачева
нію ближнихъ, къ искорененію страстей, развитіе ученія о 
любви къ ближнимъ и весь вообще характеръ аскетическихъ 
произведеній свидѣтельствуютъ намъ о ихъ пастырскомъ 
значеніи. Но всего лучше это значеніе можетъ быть опредѣ
лено и выяснено при изученіи самыхъ аскетическихъ творе
ній. Въ виду этого мы попытаемся на основаніи изученія 
аскетическихъ твореній показать необыкновенную духовную 
опытность й пониманіе ими человѣческой души въ ея поло
жительныхъ и отрицательныхъ явленіяхъ, а равно и средствъ 
къ врачеванію послѣднихъ. 7)

I.
Грѣхъ, его сущность и виды, по ученію аскетовъ.

Два главные элемента психологіи аскетовъ: борьба со зломъ 
и развитіе добра. Нравственное безсиліе естественнаго человѣка, 
по изображенію аскетовъ; добродѣтель, какъ результатъ взаимо
дѣйствія человѣческихъ силъ и благодати Божіей. Психологиче
ская сущность добра и зла: добро и зло, какъ фактъ психиче
скій, отношеніе между внѣшнимъ явленіемъ и внутрепнею сущ
ностію добра и зла. Сравнительное участіе въ грѣхѣ и добро

5) Св. Исаака Сирина. Творенія стр. 350; 490—491.
6) Тамъ же.
7) При написаніи настоящаго очерка мы имѣли въ виду 

творенія слѣдующихъ подвижниковъ древней церкви. Пере
числяемъ ихъ въ томъ порядкѣ, какъ они расположены въ 
Добр^толюбіи. 1) Св. Антонія Великаго. Доброт. т. I. 2) 
Преи. Ефрема Сирина Творенія въ рус. пер. М. Д. Акаде
міи т.т. I, III, IV, VI М. 1850. 3) Св. Іоанна Кассіана 
Римлянина Доброт. т. II. 4) Преп. Нила Синайскаго Доброт. 
т. II. 5) Преп. Исихія, Доброт. т. И. 6) Преп. Іоанна Лѣ
ствичника, игумена Синайской горы. Лѣствица и слово къ 
пастырю М. 1869. 7) Пренод. Варсонофія Великаго и Іоан
на. Руководство къ дух. жизни въ отвѣтахъ на вопрошенія 
учениковъ. Москва 1855 г. 8) Преп. Аввы Дороѳея. Душе- 
пол. поученія и посланія М. 1856. 9) Св. Исаака Сирина. 
Слова подвижническія М. 1854. 10) Ііреп. Макарія Египет
скаго. Духовныя бесѣды, посланія и слова. М. 1880.

2
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дѣтели—ума, сердца и воли, отпошеніе воли къ представленіямъ. 
Трудность безошибочной нравственной оцѣнки человѣка. Личпое 
совершенство, какъ непремѣнное условіе для пониманія души 
ближняго. Грѣховный помыслъ, какъ первичный актъ грѣхов
наго состоянія. Шесть моментовъ въ развитіи грѣховнаго помыс
ла. Основанія для нравственнаго вмѣненія помысла человѣку. 
В о сем ь  видовъ с т р а с т е й , и хъ  р а з д ѣ л е н іе  и  п си х о л о ги ч еск ій  
х а р а к т е р ъ . Внутренняя связь между страстями. С т р а с т и  ч р е 
во у го д ія  и  б л у д а  Обычное сужденіе объ этихъ страстяхъ. Пси
хологическій элементъ этихъ страстей, по учепіго аскетовъ. Ис- 
куснтельныя возраженія противъ грѣховности чревоугодія и блу
да, ихъ разборъ. С р ебр о л ю б іе  и  гнѣвъ, ихъ сущность н психо
логическая связь между собою. Ложь и осужденіе, какъ болѣе 
топкія проявленія гпѣва. Ихъ распространенность въ жизпи, 
психологическій анализъ. Три рода лжи, по учепію Ііреп. Доро- 
оея. Три формы осужденія. Психологическія основанія противо
положныхъ добродѣтелей. Уныніе и  печаль, ихъ психологія, 
связь съ другими страстями. Т щ е с л а в іе  и  гордост ь, ихъ гос
подствующее значеніе среди другихъ страстей, ихъ особенно 
иптереспый характеръ. Психологическій анализъ ихъ развитія. 
Два рода гордости. Общій характеръ аскетическихъ воззрѣній 
на ходъ духовной жизни. Психологическія основанія нравствен
наго вмѣненія.

Аскеты глубоко понимали, что причина міроваго зла 
всецѣло психологическая, а не матеріальная, и что, слѣдова
тельно, борьба съ злымъ началомъ должна быть направлена 
именно противъ этой психологический причипы, къ возрож
денію и созиданію въ природѣ человѣка новыхъ психологи
ческихъ условій, при которыхъ во внутреннемъ человѣкѣ 
возникаетъ и укрѣпляется царство добра. Отсюда ихъ психо
логія слагается изъ двухъ элементовъ, которые мы можемъ 
кратко обозначить, какъ психологію добра и психологію зла. 
Изъ этихъ двухъ элементовъ слагается вся психологія аске
товъ. Практическое проведеніе въ жизнедѣятельность, по от
ношенію къ себѣ самимъ, и, непремѣнно, по отношенію къ 
ближнимъ, отмѣчается, какъ пастырская дѣятельность бого
носныхъ подвижниковъ. Но осуществленіе въ жизни принци
повъ борьбы со зюмг, и созиданія добра практически невоз
можно для человѣка въ естественномъ состояніи. Человѣкъ 
палъ. Печальное состояніе внутренняго разлада въ человѣкѣ, 
столь краснорѣчиво изображенное у аскетовъ, особенно у 
Преп. Ефрема Сирина, і) выражается практически, какъ со
вершенное безсиліе человѣка совершенствоваться въ добрѣ 
своими силами. Вотъ предъ нами печальная, но яркими крас
ками изображенная картина духовнаго^дщстояпія человѣка, 
находящагося въ состояніи духовнаго разслабленія. Утратив
шій чувствительность человѣкъ есть почти неразумный авто-

*) Преп. Ефрема Сирипа. Творенія т. I, стр. 196 — 198; 
т. III, стр. 295, т. XII, стр. 279. Лѣствица стр. 82, § 115.
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матъ, производящій добро и зло по вліянію двухъ дѣйствую
щихъ въ немъ началъ. Онъ разсуждаетъ о заживленіи язвы 
и не перестаетъ бередить ее, говоритъ о болѣзни и не пере
стаетъ ѣсть вредное, жалуется на нее, и тотчасъ принимаете- 
ся за то, что производитъ болѣзнь. Худо я дѣлаю, вопіетъ 
грѣшникъ, и усердно продолжаетъ дѣлать. Уста жалуются па 
болѣзнь, а тѣло трудится удержать ее въ себѣ. Воздыхаетъ 
о разлученіи души съ тѣломъ, а самъ ни о чемъ не радитъ, 
какъ будто онъ вѣченъ, разсуждаетъ о воздержаніи, а слу
житъ чревоугодію. Читаетъ о судѣ, и начинаетъ улыбаться, 
читаетъ о тщеславіи и тщеславится самымъ чтеніемъ. Много 
говоритъ о бдѣніи, и тотчасъ погружается въ сопъ. Восхва
ляетъ молитву, и тотчасъ бѣжитъ отъ нея, какъ отъ бича. 
Ублажаетъ послушаніе, а самъ первый оказываетъ преслу
шаніе; хвалитъ безпристрастныхъ, и не стыдится быть зло
памятнымъ и враждовать. Пресытившись, раскаявается; про
медливъ немного, снова предается пресыщенію. Ублажаетъ 
молчаніе, восхваляетъ же его многоглаголаніемъ. Учитъ кро
тости, и во время самаго ученія нерѣдко гнѣвается, и за до
саду свою опять гнѣвается. Пробудившись отъ страсти, воз
дыхаетъ, и поворотивъ голову, опять предается страсти. Осуж
даетъ смѣхъ и о слезахъ учитъ съ улыбкой. При иныхъ по
рицаетъ себя, какъ тщеславнаго, и симъ осужденіемъ домо
гается себѣ славы. Страстно смотритъ въ лицо, разсуждаетъ 
же о цѣломудріи. Прославляетъ милостивыхъ и укоряетъ ни
щихъ. 2) Кто не испыталъ на себѣ правдивости и трагиче
ской жизненности приведенной картины! Ревностное стремле
ніе къ Богу, и совершенное безсиліе преодолѣть грѣховную 
природу! И если бы человѣкъ при подобномъ состояніи былъ 
предоставленъ самому себѣ, то онъ, конечно, впалъ бы въ 
отчаяніе, которое необходимо слѣдуетъ за множествомъ обхо
дящихъ человѣка золъ. 3) Тяжелый разладъ въ душѣ естест
веннаго человѣка дѣлаетъ его безсильнымъ для добра. Съ 
другой стороны, внутренній разладъ человѣческой души необ
ходимо вносится и въ общественную жизнь, въ видѣ гордос
ти, соперничества, зависти и осужденія ближнихъ 4) и дру
гихъ пороковъ, такъ что нравственное безсиліе отдѣльнаго 
человѣка творить добро есть безсиліе всего человѣчества. 
Необходимо, поэтому, прибѣгнуть къ помощи Высшаго Боже
ственнаго Существа. При содѣйствіи благодатныхъ силъ Св.

2) Лѣствица. Слово 18, стр. 204— 205.
3) Доброт. т. II, стр. 484, § 108.
4) Доброт. т. II, стр. 448.
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Духа, въ смиренномъ сліяніи грѣшнаго человѣка съ Богомъ 
въ актѣ вѣры, 5) онъ, слабый и безпомощный, получаетъ воз
можность творить добро. Но п съ божественною помощію 
добродѣланіе возможно для человѣка, какъ плодъ великой 
внутренней борьбы со зломъ, гнѣздящимся въ самыхъ сокро
венныхъ тайникахъ человѣческой души. 6) Божественная бла
годать приходитъ на помощь лишь ищущему общенія съ нею, 
человѣку смиренному, но не гордому, такъ что и теперь, и 
въ благодатномъ состояніи, человѣкъ подверженъ грѣху; но 
съ другой стороны, и добро есть его собственное личное дѣ
ло. Такимъ образомъ, великая жизненная борьба человѣка 
со зломъ и насажденіе въ душѣ добра освѣщается для насъ, 
какъ взаимодѣйствіе въ одномъ направленіи двухъ силъ: че
ловѣческой воли и божественной благодати. 7) Въ цѣляхъ 
приложенія къ современной пастырской практикѣ мы попы
таемся, на основаніи изученія аскетовъ, освѣтить духовную 
жизнь человѣка, поскольку она выражается въ борьбѣ со 
зломъ и созиданіи добра. Самый важный вопросъ, какой 
можно въ данномъ случаѣ предложить для разрѣшенія,—это 
вопросъ о сущности зла и добра и объ отношеніи воли чело
вѣка къ злому, или доброму дѣлу. Частнѣе первое положеніе 
мы можемъ формулировать въ формѣ вопроса, есть ли добро 
и зло фактъ внѣшній, или психологическій, и въ какомъ 
отношеніи добро и зло, какъ явленіе духовное, къ своимъ 
внѣшнимъ проявленіямъ? Въ вопросѣ объ отношеніи воли че
ловѣка и ея значеніи въ томъ, или другомъ духовномъ со
стояніи человѣка, весьма интересно уяснить, требуется ли 
для нравственнаго вмѣненія человѣку его нравственнаго со
стоянія непремѣнное участіе воли и въ какой степени, съ 
другой стороны, есть ли грѣхъ и добродѣтель факты волевые, 
или умственные,—вопросъ объ отношеніяхъ воли къ пред
ставленіямъ.

При нѣкоторой долѣ христіанскаго самонаблюденія для 
пасъ всегда ясно, что, съ одной стороны, причина грѣха ле
житъ въ насъ самихъ, въ зломъ направленіи нашей воли; съ 
другой—грѣхъ, какъ возстаніе противъ добра, зарождается и 
получаетъ свою грѣховную силу въ тайникахъ человѣческой 
души. Грѣхъ, какъ грѣховное дѣло, есть лишь проявленіе во 
внѣ пашего внутренняго грѣховнаго состоянія. Аскеты— под
вижники, всецѣло отдавшіеся христіанскому подвигу, разу

5) ІІреип. Варсон. и Іоанна. Отвѣтъ 370. стр. 485.
6) Аввы Дороѳея. Поученія и слова стр. 123.
') Преп. Исаака Сирина сл. 91. стр. 523.
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мѣется, имѣли возможность и способность не только опредѣ
лить сферу проявленія грѣха, какъ психическую, но и про
слѣдить весь ходъ духовной жизни, какъ въ ея положитель
ныхъ, такъ и въ отрицательныхъ сторонахъ. Дѣйствительно, 
мы находимъ у нихъ весьма развитое ученіе о внутренней 
жизни души, о грѣхѣ и добродѣтели, какъ внутреннихъ свой
ствахъ этой послѣдней; разсмотрѣніе же внѣшнихъ проявле
ній жизни нравственной занимаетъ этихъ отцовъ гораздо мень
ше. Весьма оригинально разсуждаетъ въ этомъ отношеніи 
Прен. Авва Дороѳей. Послѣ отеческаго наставленія о миро
любіи и христіанской снисходительности къ ближнимъ, До
роѳей со всею силою своего аскетическаго авторитета науча
етъ хранить свое внутреннее устроеніе при всякомъ жизнен
номъ положеніи. 8) Его поученіе въ данномъ случаѣ имѣетъ 
такой смыслъ: если я сдѣлаю доброе дѣло по послушанію ли 
то къ духовной власти, или по указанію христіанской вѣры, 
но въ тоже время въ душѣ моей было смущеніе и желаніе 
иныхъ дѣлъ, я совершилъ лишь одну осьмую добраго дѣла и 
потерялъ 7/в, т. е. короче: я не достигъ ничего. 9) Или дру
гой случай: если я исполняю то, что дано мнѣ, какъ послу
шаніе, но въ тоже время вижу, что братъ мой скорбитъ, ви
дя мою настойчивость, я долженъ, по наставленію Аввы До- 
роѳея, оставить свое служеніе и сохранить внутренній миръ 
брата. 10) Если бы я исполнилъ свое служеніе въ данномъ 
случаѣ и опечалилъ тѣмъ брата, я достигъ бы V8 добродѣ
тели, и потерялъ бы 7/э, ибо любовь къ ближнему выше всѣхъ 
добродѣтелей. п ) Не можемъ судить, насколько соотвѣтствуетъ 
указанное переведеніе нравственныхъ состояній на математи
ческіе термины; духовная опытность Св. Аввы Дороѳея убѣж
даетъ насъ принять ихъ безъ ограниченія. На первый взглядъ, 
конечно, немного странно, какъ это грѣхъ, или добродѣтель, 
факты внѣшніе, которымъ исключительно мы приписываемъ 
содержаніе, имѣютъ, однако, столь малое нравственное зна
ченіе. Однако, внимательное размышленіе приводитъ насъ къ 
согласію съ словами Св. Подвижника. Въ самомъ дѣлѣ, мір
ская оцѣнка человѣка исключительно со стороны его внѣш
нихъ проявленій, безъ отношенія къ его внутреннему состо
янію, имѣетъ крайне формальный характеръ. Какъ нельзя 
назвать истишюрелигіознымъ человѣка на основаніи однихъ

8) Аввы Дороѳея стр. 68.
9) Тамъ же стр. 69.
10) Точнѣе: оставить обязанность и сохранить любовь.
и ) Тамъ же, стр. 70—71.
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только внѣшнихъ признаковъ благочестія, какъ нельзя на
звать проникнутымъ христіанскою любовію къ ближнимъ 
корыстолюбца, строящаго богадѣльни ради полученія награ
ды и т. п.; такъ точно и вообще внѣшнее поведеніе человѣка 
представляетъ еще слишкомъ мало данныхъ для рѣшительна
го приговора о нравственномъ характерѣ объекта нашей 
нравственной оцѣнки. Но этого мало: и самъ человѣкъ, чуж
дый духовной жизни, не можетъ дать себѣ отчета, какимъ 
образомъ въ немъ зародилась и развилась страсть, произвед
шая паденіе; не объяснитъ ему этого и духовникъ, если не 
знаетъ аскетики, и не съумѣетъ предостеречь отъ дальнѣй
шихъ паденій. Такую духовную опытность онъ можетъ полу
чить только изъ аскетическихъ твореній. Аскеты—подвижни
ки достигли удивительнаго пониманія человѣческой души и 
въ этомъ именно отношеніи современные пастыри должны 
поучаться у нихъ. Грѣхъ изслѣдованъ ими отъ зарожденія 
его до окончательнаго развитія и превращенія въ страсть. 
Первичный актъ грѣховнаго направленія души называется у 
аскетовъ помысломъ— точнѣе—злымъ помысломъ. Это, такъ 
сказать—зерно грѣха. Постепенно развиваясь и укрѣпляясь 
въ душѣ человѣка, помыслъ переходитъ въ грѣховное направ
леніе, а это послѣднее въ свою очередь завершается во внѣш
немъ фактѣ. Всякій грѣхъ, говоритъ Ефремъ Сиринъ, приво
дится въ исполненіе страстнымъ помысломъ. Основные грѣхов
ные помыслы онъ сводитъ къ слѣдующимъ осьми: первый по
мыслѣ— чревоугодія, второй— блуда, третій—сребролюбія, че
твертый—гнѣва, пятый— печали, шестой—унынія, седьмой — 
тщеславія, осьмой —гордости. |2) Различаясь по предмету и 
содержанію, грѣховные помыслы въ своемъ возникновеніи и 
развитіи слѣдуютъ одному порядку и проходятъ, по ученію 
Св. аскетовъ, одни и тѣже необходимыя ступени. Первичное 
возникновеніе грѣховныхъ помысловъ происходитъ безъ уча
стія нашей личности: они являются независимо отъ того, имѣ
етъ или пѣтъ воля человѣка согласіе съ ними. Но переходъ 
помысла въ личное настроеніе нашей души ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ совершиться безъ участія нашей воли. Ходъ 
развитія помысла въ нашей душѣ отмѣчается въ аскетиче
скихъ твореніяхъ въ слѣдующихъ шести моментахъ.—На по
верхности сознанія человѣка является представленіе о какомъ 
нибудь зломъ дѣлѣ, это есть простое напоминаніе вамъ со 
стороны духа злобы о существованіи извѣстнаго преступнаго 12

12) Св. Ефрема Сирина т. V, стр. 122, сл. 129 о доб
родѣтеляхъ и страстяхъ.
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явленія. Это попытка духа злобы—склонить человѣка на гр ѣ іъ , 
нарушить ровное состояніе его души введеніемъ въ область 
сознанія грѣховнаго представленія. На языкѣ аскетовъ этотъ 
первичный актъ помысла называется приражепіемъ, 13) или 
прилогомъ. 14 15) На чистомъ и ясномъ полѣ сознанія, по дѣйст
вію духа злобы, является прилогъ, или грѣховное представле 
ніе. Прилогъ является больше извнѣ, но бываетъ часто и вну
треннимъ. ,5) Воля человѣка въ этомъ первомъ моментѣ по
мысла совершенно бездѣйствуетъ, поэтому первый моментъ 
помысла у аскетовъ понимается, какъ не подлежащій нравст
венному вмѣненію. Вслѣдъ за приражепіемъ, или прилогомъ 
наступаетъ второй моментъ помысла—сдружепіе, 16 17) или со
четаніе п); это— принятіе помысла, внушаемаго врагомъ, какъ 
бы занятіе имъ и съ удовольствіемъ соединенное собесѣдованіе 
съ нимъ, происходящее уже по произволенію человѣка 18). 
Помыслы человѣческіе и помыслы демонскіе въ этотъ моментъ 
одинаково являются въ предѣлахъ пагаего сознанія, по безъ 
активнаго вліянія на волю 19). Въ этотъ моментъ помысла во
ля вступаетъ въ свое дѣйствіе, по послѣднее не носитъ еще 
опредѣленнаго содержанія и характера. Когда въ сознаніи яв
ляется представленіе грѣховнаго прилога, воля спускается 
какъ бы въ тайники человѣческой души на внутренній совѣтъ. 
Она приводитъ въ сознаніе человѣка два новыхъ представле
нія: съ одной стороны,—представленіе соотвѣтствія демонскаго 
прилога гнѣздящемуся въ душѣ первородному злу; съ другой, 
представленіе высшихъ нормъ нравственной жизни. Воля какъ 
бы дѣлаетъ справку о томъ, сколько въ душѣ данныхъ за и 
противъ согласія съ грѣхомъ, но не склоняется еще ни иа 
сторону добра, ни на сторону грѣховнаго прилога. Полнаго 
нравственнаго вмѣненія духовное состояніе человѣка въ этомъ 
случаѣ имѣть еще не можетъ въ силу своей неопредѣленнос
ти, но обличаетъ уже нѣкоторое несовершенство воли, выра
жающееся въ ея колебаніи между добромъ и зломъ, тогда какъ

13) Тамъ же. Термины для обозначенія моментовъ движе
нія помысла мы беремъ у Преп. Ефрема Сирина въ виду пол
ноты ихъ и ясности по сравненію съ другими аскетами.

и ) Преп. Исихія. Доброт. т. И, стр. 177.
15) Преп. Исихія, тамъ же. стр. 176; Преп. Нила Си

найскаго, слова о молитвѣ. Доброт. т. II, стр. 224 10 231 232
16) Ефремъ Сиринъ.
17) У преп. Исихія.
18) Преп. Ефрема Сир. т. V, стр. 123.
1Э) и Реп- Исихія. Доброт. т. II, стр. 177.
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при совершенствѣ воли душа, въ виду грѣховнаго прилога, 
склоняется къ добру, какъ единственно надежной пристани 
противъ ухищреній лукаваго. Вслѣдъ за этимъ наступаетъ 
послѣдній моментъ, который Пр. Ефремъ обозначаетъ терми
номъ „страсть", не въ обычномъ смыслѣ страстей, какъ оп
редѣленныхъ порочныхъ состояній, а въ смыслѣ „навыка къ 
помыслу". 20) Зло въ душѣ человѣка склоненіемъ воли соеди
няется съ нрилогомъ и осложняется направленіемъ ко злу. 21) 
Душа соуслаждается уже съ демонскимъ нрилогомъ, искуша
ется къ совершенію злаго дѣла, но своего полнаго согласія 
еще не дала. Этотъ моментъ какъ бы начало духовной болѣз
ни. Наступаетъ четвертый моментъ— внутренняя борьба пред
ставленій добра и зла. Моментъ этотъ можеть быть болѣе или 
менѣе продолжительнымъ, смотря по тому, насколько наша 
душа привязана къ добру и готова противостоять этому при- 
логу. Эго именно то состояніе, о которомъ Ап. Павелъ ска
залъ: плоть похотствуетъ на духа, духъ же на плоть: сія же 
другъ другу противятся. 22) Внутренняя борьба добра со зломъ 
кончается въ пятый моментъ плѣненіемъ, т. е. рѣшительнымъ 
наклономъ воли въ сторону зла. 23) Наконецъ, когда воля оп
редѣлила себя къ тому или другому направленію, сдѣлала вы
боръ между добромъ и зломъ, дается согласіе души на приве
деніе помысла въ извѣстное дѣло. Въ данномъ случаѣ, въ 
случаѣ наклона воли къ злу, душа даетъ согласіе на совер
шеніе грѣха. Въ томъ именно и состоитъ грѣховность помыс
ла, приводящаго къ грѣху, что онъ является въ результатѣ 
сопоставленія добра и зла, въ результатѣ сознательной борьбы 
между добромъ и зломъ. „Благодать Божія во всякое время 
посѣщаетъ наши .сердца и если находитъ себѣ упокоеніе, то 
вошедши постоянно обитаетъ въ нашей душѣ, если же не на
ходитъ чистаго сердца, тотчасъ отступаетъ. Когда благодать 
приходитъ посѣтить насъ, встрѣчаетъ въ сердцахъ нашихъ 
зловоніе нечистыхъ помысловъ, тотчасъ отступаетъ, не находя 
себѣ входа, чтобы вселиться и обитать въ насъ, какъ ей угод
но; й развѣ только свѣтоносною своею сладостію производитъ 
впечатлѣніе на сердце, чтобы ощутилъ человѣкъ, что благо
дать посѣщала его, но не нашла себѣ входа, и чтобы, такимъ 
образомъ, усладившись озареніемъ благодати, взыскалъ отъ

20) Ефр. Сир., тамъ же.
21) Преп. Исихія, тамъ же стр. 177.
22) Гал. У, 17.
23) Мы беремъ во вниманіе развитіе грѣховнаго помысла.
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ея. и ) Въ виду постоянной готовности со стороны божествен 
ной благодати — озарить сердце человѣка, просвѣтить его вну
треннее око, возродить помышленіе, онъ совершенно безотвѣ
тенъ предъ вѣчною правдою и не имѣетъ никакого нравствен
наго права ссылаться на свою безпомощность, на непроизвольное 
плѣненіе грѣхомъ. Напротивъ, сознательность въ процессѣ раз
витія грѣховнаго помысла своею ужасающею грѣховной наго
той обличаетъ его предъ вѣчной правдой въ томъ, что онъ, 
зная доброе, выбралъ злое,— влекомый благодатію Божіею, укло
нился всетаки во слѣдъ діавола. Въ этомъ весь ужасъ нрав
ственнаго положенія человѣка: ему помогаетъ благодать Божія, 
къ добру влечетъ его прирожденный ему образъ Божій, тѣмъ 
не менѣе ему самому предоставленъ выборъ на распутій добра 
и зла. Но здѣсь же и противоядіе противъ нравственнаго ужа
са, именно въ сознаніи того, что человѣкъ всетаки не одинъ 
среди обуревающаго его грѣха.

(Продолженіе впредь).

ИСТОРІЯ НИКОЛЬСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА ЗА 
75 ЛѢТЪ ЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ—съ 1822 по 1897 ГОДЪ.

I.
Открытіе въ Никольскѣ уѣзднаго и приходскаго духов

ныхъ училищъ.
До 1781 года па мѣстѣ нынѣшняго города Никольска 

стояло небольшое село Никольское. Волею И мператрицы Е ка
т е р и н ы  В е л и к о й ,  16 августа 1781 года изъ этого села обра
зованъ былъ уѣздный—Вологодской губерпіи—городъ Ни
кольскъ; для увеличенія города приказано было крестьянамъ 
близлежащихъ деревень Борисова, Варламцева, Вахрамѣева 
и Мелентьева переселиться въ городъ, и изъ черносошиыхъ 
крестьянъ они были переименованы въ мѣщанъ. Были ли въ 
Никольскѣ какія либо учебныя заведенія въ первыя сорокъ 
лѣтъ его существованія, съ достовѣрностію сказать не воз
можно, такъ какъ ни въ Никольскомъ Срѣтенскомъ соборѣ, 
ни въ Городскомъ училищѣ, ни въ Городской Управѣ архив
ныхъ документовъ за эти годы не сохранилось. Въ архивѣ 
духовнаго училища есть относительно этого лишь одно ука
заніе, въ вѣдомостяхъ о смотрителѣ училища протоіереѣ 
Іаковѣ Чапурскомъ значится, что онъ „со 2-го дня генваря 24

24) Пр. Ефрема Сир., т. I, стр. 279.
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1822 г. по 1 іюля 1827 г. проходилъ безмездно учительскую 
должность при Никольскомъ градскомъ Народномъ училищѣ*. 
Сколько учениковъ обучалось въ этомъ училищѣ и какого 
они были званія, неизвѣстно; можно достовѣрно сказать 
только одно, что о. протоіерей, чрезвычайно обремененный 
другими обязанностями (по должности Протоіерея собора, 
благочиннаго 12-ти церквей, первоприсутствующаго въ Ду
ховномъ Правленіи, а потомъ и смотрителя духовныхъ учи
лищъ) и часто выѣзжавшій изъ города, не могъ аккуратно 
посѣщать Народнаго училища. Въ архивѣ Городскаго учили
ща о „Народномъ училищѣ" за это время нѣтъ пи малѣй
шихъ свѣдѣній.

Во всякомъ случаѣ, потребностямъ духовенства это учи
лище не соотвѣтствовало,—въ немъ не обучалось ни одного 
мальчика изъ духовнаго званія *). Между тѣмъ духовенство 
уѣзда если и не сознавало еще само нужды въ образованіи 
своихъ дѣтей, то было побуждаемо къ тому свыше, и боль
шой процентъ мальчиковъ школьнаго возраста изъ Николь
скаго уѣзда обучался въ Устюжскомъ и Тотемскомъ духов
ныхъ училищахъ. Разумѣется, это было для большинства 
Никольскаго духовенства очень обременительно: духовенство 
никогда не было б.гато деньгами; даже 50 лѣтъ спустя рѣд
ко кто нанималъ въ городѣ для своихъ дѣтей квартиру со 
столомъ и расплачивался деньгами; обыкновенно привозили 
для сына хлѣбъ изъ дома; а нѣкоторыя церкви Никольскаго 
уѣзда отстояли отъ Устюга и Тотьмы на 200—250 верстъ. 
Притомъ же, сравнительно большій съ теперешнимъ процентъ 
общаго числа духовныхъ лицъ составляли въ то время низ
шіе и, слѣдовательно, менѣе обезпеченные члены клира. Въ 
то время церквей въ Никольскомъ уѣздѣ было только 48, а 
всего духовенства не менѣе 220 **); нынѣ же при 66 церк
вахъ ихъ только до 210. Весьма вѣроятно, что затруднитель

*) Въ декабрѣ 1822 года комплектъ учениковъ Никол. 
д. училищъ составился изъ перечисленныхъ изъ Устюж. и 
Тотем. д. училищъ, а перешедшихъ изъ Народнаго училища 
не было ни одного.

Приходское училище въ Никольскѣ открыто было въ 1837 
году, слѣдов. 15 лѣтъ спустя послѣ духовнаго. Это приход
ское училище въ 1873 году было преобразовано въ Город
ское, и нынѣ существующее.

**) Жертвовавшихъ на устройство дух. училищъ въ Ни
кольскѣ въ 1821— 1828 г.г. изъ духовныхъ лицъ уѣзда на
считывается 216.



ность отправлять своихъ дѣтей въ далекіе города и содер
жать ихъ тамъ была одной изъ причинъ того, что многіе 
изъ родителей обучали своихъ дѣтей чтенію и письму дома 
и тѣмъ ограничивали ихъ образованіе *).

Такимъ образомъ, и для города, и для духовенства Ни
кольскаго уѣзда очень важно было открытіе въ Никольскѣ 
духовнаго училища

И вотъ, по ходатайству Преосвящепнѣйпіаго Онисифора, 
Епископа Вологодскаго, волею блаженной памяти И мператора 
А лександра Б лагословеннаго учрежденная не задолго предъ 
тѣмъ для распространенія образованія среди духовенства Ко
миссія духовныхъ училищъ 26 октября 1821 года изъявила 
согласіе на открытіе въ гор. Никольскѣ Уѣзднаго и Приход
скаго духовныхъ училищъ Училища эти должны были от
крыться съ начала 822/з учебнаго года; издержки на пер
воначальное устройство этихъ училищъ отнесены были на 
счетъ духовенства Ник. уѣзда. До предположеннаго открытія 
училищъ оставались менѣе года, и Преосвященный Ониси- 
форъ уже 18 ч. слѣдующаго мѣсяца ноября далъ ордеръ о 
сборѣ пожертвованій на устройство училища среди духовен
ства Ник. уѣзда, а Никольское Духовное Правленіе „въсход- 
ственность“ сего ордера снабдило о.о. благочинныхъ уѣзда 
книгами для сбора пожертвованій. Духовенство отнеслось къ 
дѣлу, повйдимому, очень сочувственно: въ тотъ же годъ было 
подписано на училища 1780 рублей ассигнаціями, 246 руб. 
16 к. мѣдною монетою и 44 р. 45 к. серебромъ.

Бъ слѣдующемъ 1822 году сборъ пожертвованій былъ 
возобновленъ, по указу Вологодской дух. Консисторіи отъ 27 
іюля, и опять было пожертвовано 1154 р. мѣдною монетою н 
ассигнаціями и 50 коп. серебромъ. Сборъ продолжался до 
1828 года; всего за это время поигертвовано духовенствомъ 
больше трехъ тысячъ рублей ассигнаціями и до 50 р. сереб. 
Для помѣщопія училища былъ уступленъ на 3 года Николь
скимъ Срѣтенскимъ соборомъ принадлежавшій ему деревяп- 
ный домъ.

Смотрителемъ Никольскихъ училищъ назначенъ былъ 
Правленіемъ Московской духовной Академіи 5 сентября 1822
г. Василій Иваповичъ Нордовъ, только что окончившій курсъ * 6

*) Въ 1823 г., по доставленнымъ въ училище отъ Ду
ховнаго Правленія свѣдѣніямъ, дѣтей школьнаго возраста (отъ
6 лѣтъ) въ домахъ родителей оказалось 67,—столько же, 
сколько и въ училище поступило, и изъ нихъ 37—8-ми лѣтъ 
отъ роду и старш е,-до 18-ти.
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академіи со степенью кандидата богословія. Онъ же назна
ченъ былъ и учителемъ высшаго отдѣленія уѣзднаго учили
ща. Кромѣ него Правленіе Вологодской семинаріи 30 сен
тября назначило учителями уѣзднаго училища еще троихъ: 
только что окончившихъ курсъ семинаріи студентовъ Алек
сандра Прокопіевича Жукова (онъ же и инспекторъ), Петра 
Григорьевича Аполлосова и бывшаго учителемъ закрытаго къ 
тому времени Сольвычегодскаго училища, студента же Нико
лая Венедиктовича Бенедицкаго. Особыхъ учителей приход
скаго училища на первое время назначено не было,—въ немъ 
должны были заниматься учители уѣзднаго училища Аполло- 
совъ и Бенедицкій. Инспекторъ и учители должны были явить
ся въ Никольскъ къ 18 ч. октября.

Для обучепія въ Никольскихъ училищахъ переведены 
были изъ Устюга и Тотьмы обучавшіяся тамъ дЬти духовен
ства Никольскаго уѣзда: 56 изъ Устюжскаго и 6 изъ Тотем- 
скаго училищъ. Ученикамъ предписано было быть въ Ни
кольскѣ къ 30 числу октября.

Василій Ив. Нордовъ прибылъ въ Никольскъ 12 ч. но
ября. 14 ноября онъ получилъ предписаніе семинарскаго 
Правленія о пріемѣ вмѣстѣ съ инспекторомъ Жуковымъ отъ 
Никольскаго дух. Правленія предназначеннаго подъ помѣще
ніе училища дома и всѣхъ собранныхъ по подпискѣ духо
венства денегъ на училища; вмѣстѣ съ этимъ, ему предписа
но было собрать учениковъ, заготовить нужнѣйшія для учи
лищнаго дома и классныхъ комнатъ вещи и открыть училища; 
а такъ какъ штатныхъ суммъ на содержаніе начальствую
щихъ и учащихъ и дома училищнаго ассигновано еще не 
было, то па этотъ предметъ позволено было употребить за
имообразно деньги, собранныя на устройство училища Духов
нымъ Правленіемъ. 16-го же ноября Василій Ивановичъ, 
вмѣстѣ съ инспекторомъ Жуковымъ, потребовалъ отъ Духов. 
Правленія домъ и деньги. Но Дух. Правленіе отказало въ 
сдачѣ. Дѣло въ томъ, что Нордовъ подписался подъ этой бу
магой „правящимъ должность ректора4 *), и вмѣстѣ съ нимъ 
подписался инспекторъ А. Жуковъ, а въ указѣ Духовному 
Правленію изъ Вологодской Копсисторіи отъ 16 октября 1822 
г. значилось объ опредѣленіи Василія Нордова, „Начальни
комъ и смотрителемъ Ник. училищъ4, а не правящимъ долж
ность ректора, и объ инспекторѣ Жуковѣ въ томъ указѣ не 
упомянуто, а потому „безъ поясненія на сіе, правящему

*) Начальники Тотем. и Уст. дух. училищъ именова
лись въ то время ректорами.
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должность ректора Ник. д. училищъ В. Нордову и инспек
тору А. Жукову Правленіе сіе ни дома казеннаго, ни соб
ранныхъ денегъ къ сдачѣ приступить не осмѣлилось". Ва
силій Ивановичъ немедленно же написалъ объ этомъ въ Пра
вленіе семинаріи, и Духовное Правленіе, по указу Вологод
ской духов. Копсисторіи отъ 4 декабря, сдало домъ подъ 
училище только 12 декабря, уже именуя Нордова „правящимъ 
должность ректора". Но вмѣсто значившихся по подписнымъ 
книгамъ 2026 р. 60 к. ассигн. и 44 р. 95 к серебр., Дух. 
Правленіе сдало Нордову денегъ только 123 р. 71 к. ассигн. 
и 21 р. 75 к. серебр. (всего на ассигн. 210 р., а на сереб
ро 52 р. 68 к.). *)

Съ этими деньгами смотритель и долженъ былъ приго
товить все необходимое для начала ученія и содержать учи
лище до новой получки денегъ, которая послѣдовала только 
въ концѣ апрѣля слѣдующаго 1823 года. Между тѣмъ, домъ, 
принятый отъ собора, требовалъ значительнаго ремонта; клас
сной мебели заготовлено было протоіереемъ Чапурскимъ очень

*) Вмѣсто остальныхъ денегъ присланы были съ сбор
ными книгами три росписки въ полученіи денегъ и конт
рактъ; въ принятіи чего, а равно и 4 п. 27 ф. гвоздей въ 
деревянномъ ящикѣ, Дух. Правленіе просило выдать роспис
ки. Г. Нордовъ деньги принялъ, а отъ пріема остальныхъ 
вещей отказался (видимо, ему не было извѣстно, по крайней 
мѣрѣ, оффиціально, что еще до его пріѣзда въ Никольскъ 
Протоіерею Ник. Срѣт. собора Іоакову Чапурскому поруче
но было озаботиться заготовкой матеріаловъ для постройки 
дома подъ училище, и тотъ законно израсходовалъ на это 
поступившія на училище деньги; кромѣ того, часть подпи
санныхъ денегъ еще не была получена отъ жертвователей). 
Несмотря на отказъ принять вещи и выдать росписку въ по
лученіи ихъ, подканцеляристъ Дух. Правленія Образцовъ 
оставилъ всѣ вещи у Нордова, и ни Дух. Правленіе не бра
ло ихъ обратно, ни Нордовъ не соглашался хранить ихъ у 
себя и отказывался отъ отвѣтственности въ случаѣ ихъ уте
ри. Наконецъ, Нордовъ 21 декабря отправилъ всѣ докумен
ты, оставленные у него Ооразцовымъ, въ Правленіе Пологод- 
ской Семинаріи, чтобы оно чрезъ Консисторію препроводило 
ихъ въ Никольское дух. Правленіе. Правленіе Семинаріи въ 
апрѣлѣ 1823 года документы эти возвратило въ училище и 
предписало Нордову принять всѣ представляемыя отъ Духов.

равлешя вещи, причемъ сдѣлало ему внушеніе за возбуж
деніе излишней переписки.
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мало,—только одна небольшая и три большихъ скамьи, три 
стола „классическихъ бѣлыхъ" и 1 стулъ; учебныхъ книгъ 
также не было совсѣмъ *), развѣ нѣкоторые изъ бѣдныхъ 
учениковъ снабжены были ими въ Устюгѣ и Тотьмѣ (что 
трудно допустить); надо было закупить дрова, свѣчи .. Тѣмъ 
не менѣе г. Нордовъ распредѣлилъ прибывшихъ учениковъ 
по классамъ, вновь принялъ въ училище 5 мальчиковъ **) и 
15 числа уже извѣстилъ чрезъ Городничаго обывателей горо
да объ имѣющемъ состояться 17 декабря открытіи духовныхъ 
училищъ, а 16 числа просилъ Духовное Правленіе о совер
шеніи молебствія при открытіи училищъ первоприсутствую
щимъ членомъ Правленія протоіереемъ I. Чапурскимъ. Но о. 
протоіерей въ это время былъ въ Устюгѣ, и молебствіе со
вершалъ соборпый священникъ Іоаннъ Зотиковъ. Акта откры
тія въ Никольскѣ духовныхъ училищъ въ архивныхъ учи
лищныхъ документахъ въ настоящее время нѣтъ, но въ ар
хивѣ Вологодской дух. семинаріи 25 лѣтъ тому назадъ ока
залась копія съ него, и бывшій смотритель Вологодскаго дух. 
училища Морошкинъ, по просьбѣ Никольскаго смотрителя, 
прислалъ копію съ этой копіи и съ копіи рѣчи смотрителя 
Нордова при открытіи училищъ въ Никольскѣ. Въ актѣ зна
чится: „По совершеніи Богожественной литургіи въ Николь
скомъ Срѣтенскомъ соборѣ, ученики и учители, за ними оз
наченнаго собора іерей Іоаннъ Зотиковъ при діаконѣ и при
четникахъ въ священныхъ ризахъ съ животворящимъ крестомъ 
и образомъ Божіей Матери шли благочинно изъ упомянутаго 
собора въ училищный домъ, отстоящій на четверть версты. 
По прибытіи въ оный инспекторъ училища читалъ предписа
ніе Правленія Вологодской семинаріи объ открытіи училищъ,

*) Недостатокъ учебниковъ ощущался долго. Ихъ нача
ло высылать изъ Правленія семинаріи по частямъ только въ 
концѣ 1-го учебнаго года,—первая получка была 2-го марта 
1323 г., вторая—2-го апрѣля, затѣмъ 2-го мая, 26 мая, 15 
іюня. Учебниковъ по нѣкоторымъ предметамъ не было выс
лано очень долго; такъ, отъ 26 марта 1825 года смотритель 
Чанурскій въ представленіи семинарскому Правленію между 
прочимъ пишетъ, что „географіи и съ начала существованія 
училища не было въ присылкѣ". Какъ видно, этого учебни
ка не было и въ іюлѣ, и въ сентябрѣ (хотя приходилъ къ 
концу третій годъ со времени открытія училища).

**) Такъ что всего учениковъ составилось 67: въ выс
шемъ отдѣленіи уѣзднаго училища 11, въ низшемъ— 18, во 
2 классѣ приходскаго училища 22 и въ 1-мъ классѣ 16.
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уѣзднаго и приходскаго, данное правящему должность рек
тора оныхъ училищъ, за подписаніемъ первенствующаго чле
на Правленія, секретаря н письмоводителя. Послѣ сего со
вершено молебствіе, которое начато было пѣніемъ стиха: 
Царю Небесный. По окончаніи всего свяіцепнослуженія, дѣй
ствіе собранія открыто было занятіемъ мѣстъ священникомъ, 
всѣми присутствовавшими посѣтителями и учителями. Дѣй
ствіе сіе началъ правящій должность ректора Василій Нор
довъ простою и краткою рѣчью, приспособленною къ случаю. 
Затѣмъ непосредственно инспекторъ Александръ Жуковъ произ
несъ пространную рѣчь, излагающую понятіе, важность и 
пользу духовнаго просвѣщенія. Послѣ сего тотъ же инспек
торъ читалъ предъ собраніемъ Уставъ духовныхъ уѣздныхъ 
училищъ, вмѣстѣ съ введеніемъ и Монаршимъ указомъ, дан
нымъ комиссіи духовныхъ училищъ, при утвержденіи общаго 
Устава духовныхъ училищъ, въ раздѣльности и со всевозмож
ною внятностію, и именно первую часть Устава духовныхъ 
уѣздныхъ училищъ о внутреннемъ управленіи училищъ, гдѣ 
излагаются обязанности и образъ дѣйствія всѣхъ вообще, 
какъ ректора и учителей, такъ и учениковъ, за оставленіемъ 
второй, какъ касающейся внѣшняго управленія и излагающей 
образъ дѣйствія одного токмо ректора и за исключеніемъ Ус
тава духовныхъ приходскихъ училищъ, какъ такого, который 
не только въ духѣ своемъ и общихъ началахъ, по и въ из
ложеніи самаго образа дѣйствія начальника, учащихъ и уча
щихся есть совершенно одинъ и тотъ же съ Уставомъ духов
ныхъ уѣздныхъ училищъ. Далѣе онъ же читалъ имена уче
никовъ съ прозваніями по училищамъ, отдѣленіямъ и клас
самъ. Наконецъ, весь актъ заключенъ пѣніемъ стиха: „Буди 
имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка".

Рѣчь смотрителя Нордова, сказанная имъ при открытіи 
духовныхъ училищъ въ Никольскѣ 17 декабря 1822 года: 
„Итакъ, почтенное собраніе! здѣсь открываются духовныя 
уѣздное и приходское училища. Благословенный сей день! 
Благословенный день для всѣхъ живущихъ въ царствіи Іису
са Христа, паче же для пасъ жителей сего града. Ибо мы 
видимъ Царствіе Божіе пришедшее. Мы видимъ, что молитва 
наша услышана, которую мы ежедневно простираемъ къ От
цу Небесному, да святится имя твое, да пріидетъ царствіе 
твое, да будетъ воля твоя и па земли, яко на небеси! Воис- 
тинпу ч мъ оолѣе святится имя Божіе, какъ не познаніемъ
?»тРгГаТ еГ° Н€1 еснаго и Сына его возлюбленнаго, Господа 

исуса Христа, и не житіемъ чистымъ и святымъ, 
оо разнымъ звавшему насъ къ святынѣ и святому? какъ
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болѣе является царствіе Божіе на земли, какъ не обучені
емъ, еже по благовѣрію и благочестію, какъ не распростра
неніемъ вѣры и ученія христіанскаго, противоположнаго уче
нію врага діавола? Какъ иначе совершается воля Божія на 
земли, какъ не покореніемъ воли нашей Божественной волѣ 
и повиновеніемъ святымъ его заповѣдямъ? на каковой ко
нецъ и учреждаются сін духовныя училища. Да благословит
ся убо прежде всего и паче всего воля Отца нашего Небес
наго и Сына Его Единороднаго Іисуса Христа, утверждаю
щаго царствіе свое на земли! Да благословится и воля Мо
нарха нашего, исполняющаго волю Божію и преимуществен
но пекущагося о распространеніи духовной мудрости и хри
стіанскаго благочестія! ІІосему да не будетъ сіе новое учи
лище училищемъ суемудрія, суесловія и развращенія, но 
училищемъ истины, благочестія и страха Божія. Не знаетъ 
тотъ ничего, кто не думаетъ, не занимается богомысліемъ и 
благочестивыми упражненіями. Нѣтъ въ томъ никакой муд
рости, кто не имѣетъ въ сердцѣ своемъ страха Божія. Ибо 
начало премудрости есть страхъ Господень. Въ томъ есть 
мудрость вѣка сего, знаніе плотское, суетное, діавольское. Да 
будетъ училище сіе училищемъ познанія Господа нашего 
Іисуса Христа, училищемъ вѣры и жизни Христіанской!

Наставники! Обучайте благочестію младыхъ дѣтей, ввѣ
ряемыхъ руководству вашему! Представьте имъ собственный 
примѣръ христіанскаго поведенія. Дѣтиі Слушайте настав
никовъ своихъ! Они вамъ скажутъ все, что вамъ должно 
знать, и что должно дѣлать.—Занимайтесь сами, читайте, 
учите, помните и размышляйте всегда о томъ, что содер
житъ въ себѣ вѣра христіанская. Всякаго ученія, которое 
не только не располагаетъ къ благочестію, но и отклоняетъ 
отъ онаго, бѣгайте, какъ вреда опаснѣйшаго. Что вамъ 
пользы, если вы будете умными такъ, какъ обыкновенно въ 
мірѣ водится, и не наслѣдите царствія Небеснаго? Послу
шайте, дѣти! При всякомъ ученіи старайтесь быть христіа
нами;—занимайтесь чаще всего молитвою, ходите безъ вся
каго принужденія въ храмъ Божій и располагайте себя ко 
всѣмъ благочестивымъ и христіанскимъ упражненіямъ. Сіе 
есть желаніе Господа нашего Іисуса Христа. Слушайте, что 
Онъ говоритъ объ васъ въ молитвѣ своей къ Отцу Небесно
му: хощу, да идѣ-же есмь азъ, и тіи будутъ со мною. Сіе 
есть воля Монарха нашего, особеннаго покровителя христі
анскаго просвѣщенія;—благо общества, польза церкви въ 
семъ богоугодномъ дѣлѣ, противъ котораго безъ сомнѣнія 
востанетъ врагъ нашъ діаволъ. Да будетъ всѣмъ намъ у по-
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ваніе Богъ Отецъ, прибѣжище—Богъ сьшъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, покровъ—Богъ Духъ Святый.

Троице святая, слава Тебѣ!!!“
21-го декабря г. Нордовъ рапортовалъ семинарскому 

Правленію, что „изученіе въ училищахъ уже начато 
(Продолженіе впредь).

С В Ѣ Д Ѣ Н І Я
о дѣятельности приходскаго Попечительства при Ильинской 

Кубенской церкви, Вологодскаго уѣзда, за 1897 годъ.
Съ 1897 года Попечительство при Ильинской Кубенской 

церкви вступило во второй годъ существованія и продолжа
ло свою дѣятельность въ томъ же духѣ и направленіи, какъ 
и въ предшествовавшемъ году, руководствуясь положеніемъ о 
приходскихъ Попечительствахъ при православныхъ церквахъ, 
Высочайше утвержденнымъ 2 августа 1864 года. Составъ 
членовъ Попечительства былъ прежній, кромѣ одного—А. Д. 
Борисова, умершаго въ концѣ 1896 года. Въ лпцѣ его По
печительство потеряло одного изъ усердныхъ и почтенныхъ 
своихъ членовъ; задачи и цѣли Попечительства были близки 
его сердцу, и первые, робкіе шаги молодаго учрежденія онъ 
оживлялъ своей энергіей и вліяніемъ въ приходѣ. При от
крытіи Попечительства онъ пожертвовалъ 25 рублей, а въ 
предсмертномъ завѣщаніи увѣковѣчилъ свое непродолжитель
ное пребываніе въ составѣ Попечительства пожертвованіемъ 
500 рублей па дѣла благотворенія; при чемъ капиталъ дол
женъ оставаться неприкосновеннымъ, а проценты съ него 
ежегодно раздаваться по усмотрѣнію Попечительства приход
скимъ бѣднымъ. *)

Въ отчетномъ году одною изъ главныхъ заботъ Попе
чительства было устройство кирпичнаго завода, который и 
былъ окончепъ во всѣхъ частяхъ на землѣ, уступленной для 
этой цѣли сельскимъ обществомъ; на заводѣ уже сдѣлано 30 
тысячъ кирпича. Необходимость въ заводѣ вызвана, между 
прочимъ, желаніемъ прихода устроить новое, болѣе обширное 
и удобное кладбище за селомъ, съ отдѣльною при немъ цер
ковію небольшихъ размѣровъ. Нынѣшнее кладбище, по его 
тѣснотѣ, не удовлетворяетъ своему назначенію и кромѣ того

*) Эти деньги записаны въ церковныя приходорасход
ныя книги и значатся въ денежной отчетности по церкви.

3 .
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п| едставляетъ неудобства въ гигіеническомъ отношеніи, такъ 
какъ находится въ самомъ центрѣ села. При сочувствіи при
хода и выдѣлкѣ кирпича на собственномъ заводѣ, Попечи
тельство надѣется привести въ исполненіе это предположеніе 
въ недалекомъ будущемъ. Въ основаніе капитала, необходи
маго на постройку кладбища, уже обѣщано одною изъ при
хожанокъ 4 тысячи рублей; а собственная выдѣлка кирпича 
дастъ возможность произвести работы гораздо дешевле, чѣмъ 
при покупномъ матеріалѣ.

Попечительство, по примѣру прошлаго года, не остав
ляло безъ внимапія и просвѣтительныхъ дѣйствій въ предѣ
лахъ прихода, которыя выражались въ содержаніи приход
ской библіотеки и книжной торговли и въ безплатной разда
чѣ прихожанамъ Троицкихъ листковъ.

Библіотека, открытая въ 1894 году съ цѣлію дать ду
ховную пищу грамотпымъ прихожанамъ, состоитъ теперь изъ 
310 экз. книгъ, а въ отчетномъ году увеличилась на 30 экз., 
пріобрѣтенныхъ на Попечительскія средства. Выписывались, 
между прочимъ, три журнала: Сельскій Вѣстникъ, Душепо
лезное чтеніе (на церковныя деньги) и Кормчій (жертвованъ). 
Изъ средствъ Попечительства на содержаніе библіотеки из
расходовано 16 рублей. Библіотека совершенно удовлетворя
етъ скромныя требованія прихожанъ „почитать отъ божест
веннаго" и является для нихъ большимъ благодѣяніемъ. Кни
ги берутъ очень охотно, и многіе съ удовольствіемъ прово
дятъ за ними и праздничный досугъ, и долгіе зимніе вечера, 
и другое свободное время. Выдача книгъ производится свя
щенникомъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ послѣ 
богослуженія. Пользуются книгами взрослые мужчины и жен
щины, но больше дѣти, при чемъ послѣднія часто берутъ не 
столько для себя, сколько для родителей, старшихъ братьевъ 
и сестеръ. Большая часть книгъ духовно-нравственнаго со
держанія; ихъ и берутъ всего охотнѣе, особенно взрослые. 
Дѣти, наряду съ житіями святыхъ и духовными разсказами, 
съ удовольствіемъ берутъ и читаютъ книжки по исторіи и 
географіи. Есть книги но сельскому хозяйству и медицинѣ; 
но ихъ почти совсѣмъ не берутъ. Одинъ крестьянинъ сосѣд
няго прихода бралъ книги по пчеловодству и очень остался 
доволенъ сочиненіемъ Прот. Наумовича „Отецъ Ѳеодоръ". 
Она много помогла ему въ правильномъ обращеніи съ ра
мочными ульями.

Относительно вліянія чтенія нужно сказать, что хоро
шая книга производитъ на простаго читателя сильное впе
чатлѣніе, о которомъ образованные люди, начитавшіеся вся



кихъ книгъ русской и иностранной литературы, часто и по
нятія не имѣютъ. Кромѣ того, на чтеніе народъ смотритъ 
какъ на доброе, полезное дѣло, а не какъ на забаву; а по
тому неудивительно, что книга не остается безъ вліянія на 
понятія и убѣжденія читающаго, а чрезъ то и на его жизнь. 
Лицъ, бравшихъ книги, значится по журналу 98; изъ нихъ 
4 иноприходныхъ. Всѣхъ выдачъ въ теченіи года было про
изведено свыше 600. Дѣти мѣняютъ книги чаще, взрослые 
же держатъ ихъ иногда очевь подолгу, справедливо ссыла
ясь на то, что читать приходится не часто и книги достаетъ 
на значительное количество времени. Нѣкоторые нрочитыва- 
ютъ книгу по нѣскольку разъ. Особенно любимы: житія свя
тыхъ (есть житія на весь годъ Преосв. Филарета, Дестунисъ 
и Бахметевой и отдѣльными книжками), Троицкіе листки 
(18 выпусковъ), Училище благочестія, Духоввые посѣвы, бе
сѣды Шумова, Сочиненія Пр. Іоанна Наумовича, духовные 
журналы и многія другія книги, гдѣ съ назидательнымъ со
держаніемъ соединяется и общедоступное изложеніе.

Книжная торговля производится по базарнымъ днямъ, 
когда въ село стекается значительное количество окрестныхъ 
жителей. Главный подборъ книгъ для продажи—духовно
нравственнаго содержанія: Библія, Евангелія, Псалтирь, ча
сословъ, акаѳисты, молитвенники, святцы, житія святыхъ, 
сборники назидательныхъ повѣствованій, духовные разсказы. 
Продавались также учебники для начальныхъ школъ, кален
дари, картины и книги свѣтскаго содержанія изъ числа одоб
ренныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ для церковно-приходскихъ 
школъ и Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для на
чальныхъ училищъ. Выборъ книгъ и завѣдываніе лавкою ле
житъ на приходскомъ священникѣ, для торговли же имѣется 
отдѣльный приказчикъ, получающій изъ Попечительскихъ 
средствъ 15 руб. въ годъ. Въ истекшемъ году книгъ и кар
тинъ продано на 170 р. 50 коп., болѣе противъ прошлаго 
года на 10 р. 63 коп. Книги иногда привозились попутчика
ми изъ Москвы и Петербурга, но чаще покупались въ Во
логдѣ въ книжномъ складѣ Братства Всемилостиваго Спаса 
и другихъ книжныхъ лавкахъ.

Для мѣстныхъ и окрестныхъ жителей книжная торгов
ля представляетъ удобства въ томъ отношеніи, что всегда 
даетъ возможность недорого купить хорошую книжку. И не 
мало уже распространило такихъ книжекъ Попечительство 
среди простаго народа, охотно ихъ покупающаго, вмѣсто 
разныхъ пустыхъ, а иногда и вредныхъ книгъ, развозимыхъ
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и разносимыхъ по деревнямъ разными странствующими тор
говцами.

Троицкихъ листковъ разнаго содержанія роздано до 300 
экземпляровъ преимущественно деревенскимъ прихожанамъ, 
болѣе удаленнымъ отъ храма и рѣдко имѣющимъ возмож
ность слышать здѣсь слово Божіе.

Благотворительность Попечительства въ истекшемъ году 
состояла въ раздачѣ бѣднѣйшимъ прихожанамъ денежныхъ 
пособій и разныхъ продуктовъ. Выдача производилась глав
нымъ образомъ предъ большими праздниками; кромѣ того 
одной женщинѣ выдано 2 р. на погребеніе мужа, другой 50 
к. па погребеніе ребенка, третьей 2 р. на содержаніе боль
шой семьи малыхъ дѣтей и двумъ по 1 р. на покупку дровъ. 
Всѣхъ денегъ на этотъ предметъ употреблено въ продолженіи 
года 28 рублей. Кромѣ того, было роздано Попечительствомъ 
2 пуда бѣлой муки, 6 фунтовъ чаю, 13 ф. сахару, 5 пуд. 
ржаной муки, 1 п. 15 ф. гороховой муки, 10 фупт. крупы, 
2 ф. изюму, 53 аршина ситцу, 14 аршинъ тику, 3 шапки, 
13 ситцевыхъ платковъ и пара валенокъ. Эти предметы были 
пожертвованы въ Попечительство разными благотворителями. 
При переводѣ на деньги стоимость ихъ простирается до 35 
рублей. Пособія выдавались въ разномъ количествѣ, примѣ
нительно къ нуждамъ и поведенію нуждающихся въ помощи. 
Денежные расходы значатся въ Попечительской приходо- 
расходной книгѣ.

Всего вообще на приходѣ Попечительскихъ суммъ было 
1052 р. 82 коп.; въ томъ числѣ: оставалось отъ прошлаго 
1896 года 233 р. 2 коп., собрано въ кружку по церкви и 
поступило добровольныхъ пожертвованій отъ прихожанъ 309 
р. 30 коп., отъ продажи книгъ получено 170 р. 50 коп. и 
взято заимообразно у членовъ Попечительства на устройство 
кирпичнаго завода 340 рублей. Изъ нихъ израсходовано 1047 
р. 60 коп. Осталось къ 1898 году 5 р. 22 коп.

С. Н. Б.

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

11-го марта сего года скончался въ Тамбовѣ инспекторъ 
Тамбовской духовной семинаріи Михаилъ Венедиктовичъ Ко
стровъ на 43 году отъ рожденія. Покойный урожденецъ Во
логодской епархіи, сынъ священника, окончилъ курсъ въ Во
логодской духовной семинаріи въ 1879 году; въ 1883 г.—въ 
СПБургской дух. академіи и въ томъ же году назначенъ былъ



въ Тамбовскую дух. семинарію и. д препОдават. по каѳедрѣ 
латинскаго языка; съ 24 мая 1890 г. исправлялъ должность 
инспектора семинаріи, 18 мая 1891 г.—утвержденъ былъ въ 
этой должности. ' ‘ ' ) Г ; :
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О Б Ъ Я В  Д Е Н І  Я.
Только что вышла изъ печати съ разрѣшенія Св. Сѵнода 

Карманная справочная книжка въ 2-хъ частяхъ для пра
вославнаго Духовенства около 600 стран. Составлена- подъ 
редакціею А. И. Поповицкаго, Редактора журнала „Русскій 
Паломникъ". Пасть I—календарная, съ чистыми листками поч
товой бумаги, для заииси на каждый день, въ мягкомъ колен
коровомъ переплетѣ, съ карандашемъ и грифельною доскою. 
362 стран. Часть I I— юридическая—заключаетъ въсебѣ.зако- 
пы, указы св. Сѵнода, правила, инструкціи, епархіальныя и 
правительственныя распоряженія, касающіяся русскаго право- 
слав. духовенства. 212 стран. Цѣна за обѣ части 1 руб., съ 
перес. 1 р. 20 к. Выписывающіе отъ издателя II. II. Сойкина. 
(Спб., Стремянная, 12), за перес. не платятъ.

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

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

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

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

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

К. Шеллера (А. Михайлова).
Съ 1-го января 1897 г. изданіе журнала „Ж . 0 .“ пе 

решло въ собственность Спб. Акціон. Общества печатнаго дѣла 
„Издатель". Приступая къ дальнѣйшему издательству журнала 
„Ж. О.," Правленіе Общества „Издатель" считаетъ нужнымъ 
заявить, что въ 1898 году журналъ „Ж. О." будетъ издавать
ся въ томъ же объемѣ и форматѣ, какъ и раньше, но съ зна- 
чит. улучшеніями какъ въ литер, такъ и худож. отношеніи. 
Общество „Издатель" разъ навсегда отказывается отъ всяка
го рода, такъ называемыхъ, безплатныхъ премій и употребить 
всѣ усилія, чтобы журналъ „Ж . О." сталъ дѣйствительно ху- 
дожественно-литер. журналомъ, правдиво отражающимъ всѣ 
событія политической и общественной жизни. Общество „Изда
тель" стремится поставить „Ж . О." наряду съ лучшими ху-
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дож. загран. журналами, для чего, въ настоящее время, уже 
приглашены наиболѣе выдающіеся литераторы, художники и 
лучшіе переводчики, а также улучшены технич. приспособленія. 
Въ 1898 г. журналъ „Ж . 0 .“ , не возвышая подписной цѣны, даетъ 
г.г. подписчикамъ два самостоятельныхъ литератур. изданія: 1) 
еженед., семейный художественно-литер. журналъ 52 иллюстр. 
нумера изящной литературы исключительно извѣстныхъ рус
скихъ и иностр. писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ об
щемъ, изъ 2 1/2  — 3-хъ листовъ большого формата, отпеч. на 
роскошной бѣлой бумагѣ съ 7 — 10 рисунками. При нумерахъ 
журнала, между прочимъ, въ теченіе года высылается: I. 40 
нумеровъ—,(Хроника событій за недѣлю".— II. 12 нумеровъ 
„Парижскихъ Новѣйшихъ Модъ" съ рисунками.—III. 12 рас- 
враш. картинъ (модные дамскіе костюмы и рукодѣлія).:—ІУ. 
Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ и костюмовъ- шерстью, 
шнурками, шелкомъ, золотомъ и проч.—У. 12 выкроекъ въ 
натуральную величину.—УІ. Рисунки для выпиливанія (ориг.) 
разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.—
VII. 12 новѣйшихъ музык. пьесъ (романсы, танцы и проч.).—
VIII. Стѣнной календарь, отпеч. цвѣтными красками и золотомъ.
2) ежемѣс. литер. приложеніе двѣнадцать большихъ томовъ 
Каждый томъ выходитъ ежемѣс. (1 — 10 числа) въ форматѣ 
книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20 — 22 печати, листа. 
Въ составъ каждаго тома входятъ: новые романы, повѣсти, 
разсказы (русскихъ и и пост, пасателей), а также стих. люби
мыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 году, въ этихъ томахъ 
будутъ яомѣщаться научныя, сельско-хозяйств. новости, біо
графіи, библіогр. и смѣсь, а также портреты писателей и ху- 
дож иллюстраціи къ романамъ. Подписная годовая цѣна преж
няя. На годъ съ дост. по Имперіи: 8 р. На полгода (съ до
ставкою по Имперіи) 4 р.— На три мѣсяца 2 р.—Разсрочка 
взносовъ на другіе сроки допускается, по по соглашенію съ 
Главною Конторою. Годовые подписчики журнала „Живописное 
Обозрѣніе", уплатившіе сполна годовую подписную сумму, мо
гутъ получить худож. изданіе „библія въ картинахъ знамени
таго художника Г. Дорэ" (200 картинъ въ изящной оберткѣ). 
Цѣна для подписчиковъ за экземпляръ одинъ р. 58 к. (безъ 
доставки). За доставку уплачивается на мѣстѣ полученія по 
палож. платежу. Желающіе получить прежнія изданія: портре
ты Ихъ Величествъ, „Ьурлаки на Волгѣ", „Аѳонъ" и проч. 
уплачиваютъ за каждый экземпляръ картины—одинъ р. (съ 
доставкою). Главная контора журнала: Спб. Невскій просп. д. 
№ 68—40.



, , ,  Н ОВА Я КН И ГА :
; Сборникъ матеріаловъ для исторіи г. Лальска.

Т. 1-й. Съ 1570 по 1800 г. Цѣна съ пересылкою 1 р. 50 к. 
Продается въ г. Устюгѣ въ типографіи Лагирева и въ Лаль- 
скѣ у  составителя И. С. Пономарева. 4 — 3
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Четырехголосныя переложенія церковныхъ пѣснопѣній, 
сдѣланныя препод. Волог. дух. семинаріи И. Суворовымъ:
1. Кровъ Твой, Богородице Дѣво.— 2. Чистая Дѣво, Слова 
врата-.— 3. Ты моя крѣпость, Господи.—4. Воскресеніе Твое, 
Хрисге Спасе, ангели поютъ.... Цѣна 4-мъ №№-рамъ 80 коп. 
Отдѣльно не продаются.—№ 5-й: „Господи, запечатану гро- 
бу.“ 'Цѣна 40 коп. № 6-й: „Радости вся исполнишася“... и 
№ 7-й: „Вскую мя отринулъ еси“... Ц. 40 коп.

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

С о д е р ж а н і е :
1. Письмо г. Начальника Волог. губерніи къ Волог. Го

родскому Головѣ, отъ 13 февраля сего года.— 2. Психологи
ческій элементъ въ аскетическихъ твореніяхъ и его значепіе 
для пастырей церкви. Л. Соколова.— 3. Исторія Никольскаго 
дух. училища. Я. Доброумова.—4. Свѣдѣнія о Попечительст
вѣ при Кубенской Иліинской церкви. Свящ. Н. Богословска
го.—5. Некрологъ о М. В. Костровѣ.—6. Объявленія.

Поправка.
Въ нрилолѵ. къ оффиц. части №№ 7 — 8 Епарх. Вѣд. за 

текущій годъ, въ спискѣ награжденныхъ скуфью значится 
священникъ Мольской Николаев, ц. Тотемскаго у. Кулаковъ; 
вмѣсто этого слѣдуетъ быть: Морозовской Покровской церк. 
Вельскаго у. священникъ Викторинъ Кулаковъ.

Редакторъ Ив. Суворовъ.
Дозволено цензурою. Апрѣля 30 дпя, 1898 года. Вологда. 

Въ типографіи Губернскаго Правленія.




