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ЦѢНА годовому изданію ТРИ рубля съ пересылкою и безъ пересылки• 
Выходятъ 1 и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. За напечатаніе объявленій 
за каждую строчку или мѣсто строчки взимается за одинъ разъ— 
10 коп., 'за два раза—\Ъ коп., за три раза— 24 коп. Цѣна отдѣль
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Августа 1. № 15. 1896 года.

Г.
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.

Опредѣленія на мѣста. Кончившій курсъ дух. семина
ріи Николай Говердовскій 4 іюня допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика при Зосимо-Савватіевской церкви г. 
Вологды. Кончившій курсъ дух. семинаріи Михаилъ Бѣлорус- 
совъ 26 іюня допущенъ къ исправленію должности псалом
щика при Царе-Ковстантиповской церкви г. Вологды.

Пострижены въ монашество 16 и 17 іюня послушницы 
Успенскаго женскаго монастыря г. Вологды 1) Клавдія Ки
риллова, 2) Александра Мазепина, 3) Ольга Бабушкина, 4) 
Неонилла Калинина, 5) Анна Червонцева, 6) Елена Ѳедоро
ва, 7) Аполлинарія ПІирикова и 8) Пульхерія Наумова, съ 
нареченіемъ 1-й—Калисѳеніей, 2~Алевтиной, 3~Раисой, 4— 
Варварой, 5-Лидіей, 6-Екатериной, 7-Зиновіей и 8-Софіей.

Награжденъ похвальнымъ листомъ староста Николаевской 
Валушинской ц. Вологодскаго уѣзда крестьянинъ Александръ 
Кошелевъ—2 іюля, за усердную и полезную шестилѣтнюю 
службу его въ сей должности.

Ш.ЧТЫЙО Ц.НТНРѲПОП щіишр'Н яшшу/ш а-:
РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Померли: діаконъ А никинскойі. Предтеченской ц. Устюж
скаго уѣзда Василій Чевскій— 28 іюня; безмѣстный свящ. быв- 
Ш1Й пРи ПІарженской Мих.-Арх. ц. Ник. ѵ. Арсеній Сумо- 
роковъ—15 іюня.
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Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк
вахъ: Воскресенской Городско-Починковской Вологодскаго у., 
Николаевской Комьянской Грязовецкаго у., Кишкинской Хри
сторождественской Устюжскаго у., Позтыкеросской Троицкой 
и Мыелдинской I. Предтеченской Устьсысольскаго у., и пса
ломщическое при Георгіевской Задносельской церкви Кадни- 
ковскаго уѣзда. о ■ Н,:? Г снг'1" у ѵ АН^ ДІ

ш.
П Р О Г Р А М М А

предполагаемаго церковнаго торжества, имѣющаго быть 
въ тотемскомъ Опасо-Суморинѣ монастырѣ, по случаю 
столѣтняго юбилея обрѣтенія святыхъ мощей преподоб
наго Ѳеодосія, тотемскаго чудотворца, во 2-й день сен

тября мѣсяца 1896 года.
1) Церковное торжество въ обители преподобнаго Ѳео

досія, Тотемскаго чудотворца, отправить архіерейскимъ слу
женіемъ.

2) Наканунѣ праздника 1 сентября въ обители препо
добнаго Ѳеодосія совершить литургійное служеніе за почив
шихъ въ Бозѣ Г осударей И мператоровъ, благотворившихъ 
обители сей:

Петра 1-го, Павла 1-го, Александра 1-го, Николая 1-го, 
Александра II и Александра III, Архіепископовъ и Еписко
повъ, управлявшихъ Вологодскою паствою, Архіепископовъ: 
Іону, Іоасафа, Сильвестра, Нектарія, Макарія, Корнилія, 
Варлаама, Маркелла, Симона, Гавріила, Іосифа, Амвросія, 
Антонія, Евгенія, Онисифора, Моисея, Стефана, Иннокентія, 
Иринарха, Евлампія, Ѳеогноста, Ѳеодосія, Гавріила. Еписко
повъ: Филоѳея, Никона, Пимена, Алексія, Кипріана, Іоаса
фа, Макарія, Варлаама, Павла, Аѳанасія, Пимена, Серапіо- 
на, Іосифа, Иринея, Арсенія, Антонія, Ѳеофилакта, Христо
фора, Израиля, Павла, Варлаама, Геласія, Александра, Іоси
фа, Боголѣпа, Лаврентія, Сергія, Луку, Варлаама, Ѳеодосія, 
Пахомія и Іоанна.

Настоятелей обители, почившихъ въ столѣтній періодъ, 
съ игумена Израиля, попечителя обители тотемскаго почетна
го гражданина Ивана Андреевича Кузнецова,„много содѣйст
вовавшаго къ открытію св. мощей и усердно жертвовавшаго, 
и всѣхъ усопшихъ благотворителей и братіи монастыря, по
трудившихся на пользу обители, родителей и сродниковъ пре
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подобнаго Ѳеодосія— рабовъ Божіихъ: Іуліана, монаха Исаіи, 
Андрея, Ѳеодора, Іоанна, Владиміра, Евѳиміи, Марины и Маріи.

3) Въ 6 часовъ вечера 1 сентября имѣетъ быть совер
шено, какъ въ обители преподобнаго Ѳеодосія, такъ и во всѣхъ 
церквахъ города Тотьмы, всенощное бдѣніе съ акаѳистомъ 
преподобному Ѳеодосію.

4) Въ самый праздникъ 2 сентября въ обители препо
добнаго Ѳеодосія Богослуженіе имѣетъ быть начато раннею 
литургіею въ Печерской церкви въ придѣлѣ всѣхъ Вологод
скихъ Чудотворцевъ, гдѣ обрѣтены св. мощи преподобнаго, 
и послѣ литургіи молебенъ преподобному съ водоосвященіемъ.

5) Предъ поздней литургіей совершить изъ Тотемскаго 
Богоявленскаго собора въ обитель преподобнаго Ѳеодосія кре
стный ходъ, съ участіемъ въ ономъ хоругвей, иконъ и ду
ховенства отъ всѣхъ церквей города Тотьмы, по встрѣчѣ ко
тораго архіерейское литургійное служеніе имѣетъ быть совер
шено въ Вознесенскомъ храмѣ обители, а по окончаніи ли
тургіи молебенъ преподобному Ѳеодосію и обхожденіе со св. 
мощами и иконами кругомъ монастыря, а по окончаніи сего 
св. мощи преподобнаго должны быть внесены въ Преображенскій 
теплый храмъ, гдѣ онѣ всегда находятся въ осенніе и зим
ніе мѣсяпы до праздника Вознесенія Христова.

6) По окончаніи Богослуженія 2 сентября собравшимся 
богомольцамъ раздать образки преподобнаго и брошюры жи
тія Его и въ заключеніе торжества всѣмъ страннымъ пред
ложить въ обители обѣденную трапезу.

7) Монастырскую церковно-приходскую школу имено
вать „Ѳеодосіевскою" и всѣмъ ученикамъ оной раздать образ
ки и книжки житія преподобнаго, при чемъ объяснить смыслъ 
и значеніе торжества, а послѣ сего предложить обѣденный 
столъ отъ обители.

8) Всѣмъ ученикамъ Тотемскаго духовнаго училища раз
дать чрезъ смотрителя онаго книжки житія преподобнаго и 
образки.

9) Въ ознаменованіе сего великаго праздника и для увѣ
ковѣченія памяти о немъ въ Спасо-Суморинѣ монастырѣ от
крыть богадѣльню на 10 кроватей для помѣщенія въ оной 
престарѣлыхъ и бѣдныхъ сиротствующихъ мужескаго пола лицъ 
духовнаго званія Тотемскаго уѣзда, съ наименованіемъ оной 
„Ѳеодосіевской" и съ содержаніемъ призрѣваемыхъ на сред
ства обители.

10) Въ г. Вологдѣ— мѣстѣ родины Преподобнаго Ѳеодо
сія 1 сентября имѣетъ быть совершено всенощное бдѣніе въ
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Каѳедральномъ и Спасовсеградскомъ соборахъ и во всѣхъ 
церквахъ г. Вологды.

11) 2 сентября въ самый день торжества предъ позднею 
литургіею имѣетъ быть совершенъ съ чудотворными и мѣст
но-чтимыми иконами крестный ходъ изъ Каѳедральнаго со
бора въ соборъ Всемилостиваго Спаса, гдѣ по литургіи от
править торжественнее молебное пѣніе преподобному Ѳеодо
сію, при участіи всего городскаго духовенства, такое-же мо
лебное пѣніе отправить и во всѣхъ церквахъ города Вологды, 
по окончаніи въ нихъ раннихъ литургій.

12) Отъ Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря, гдѣ 
преподобный Ѳеодосій принялъ иноческій постригъ и началъ 
свои иноческіе подвиги, препроводить, согласно желанію на
стоятеля и братіи, въ Спасо-Суморинъ монастырь и поста
вить тамъ при мощахъ преподобнаго Ѳеодосія икону препо
добныхъ Димитрія и Игнатія, При луцкихъ чудотворцевъ, съ 
вычеканенною надписью па оборотной сторонѣ ея: „отъ Воло
годскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря въ обитель преподоб
наго Ѳеодосія, Тотемскаго Чудотворца, бывшаго пострижен- 
ника и подвижника обители Преподобнаго Димитрія, въ па
мять церковнаго торжества—столѣтія со дня обрѣтенія свя
тыхъ мощей Преподобнаго Ѳеодосія, Тотемскаго Чудотворца, 
2 сентября 1896 года.

13) Просить начальство всѣхъ имѣющихся въ Тотьмѣ 
учебныхъ заведеній освободить учащихся отъ занятій въ день 
праздника преподобнаго Ѳеодосія 2 сентября съ тѣмъ, чтобы 
они присутствовали въ этотъ день за литургіею въ Спасо-Су- 
моринѣ монастырѣ, а вечеромъ этого дня въ учебныхъ за
веденіяхъ устроить для нихъ чтенія о преподобномъ Ѳеодосіи.

14) Тотемское Уѣздное Земство въ память сего знаме
нательнаго торжества постановило: а) отъ Уѣзднаго Земства 
избрать коммиссію изъ пяти лицъ, для участія въ духовномъ 
торжествѣ, въ лицѣ представителей отъ Уѣзднаго Земства; 
б) пріобрѣсти въ память сего событія иконы Преподобнаго 
Ѳеодосія для 26 земскихъ училищъ и 51 церковно-приход
ской школы и по одному экземпляру брошюры житія препо
добнаго; в) всѣмъ учащимся въ училищахъ Тотемскаго уѣзда 
выдать по малой металлической панагіи преподобнаго Ѳеодо
сія; г) на Тотемскомъ солеваренномъ заводѣ, гдѣ работалъ 
преподобный Ѳеодосій, организовать пріютъ-ясли для призрѣ
нія дѣтей, оставляемыхъ матерями безъ надлежащаго при
смотра и ухода за ними во время работъ въ лѣтнее рабочее 
время, для населенія, окружающаго монастырь и заводъ; д) 
при Тотемской земской библіотекѣ открыть особый отдѣлъ
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для собранія въ немъ всѣхъ печатныхъ свѣдѣній (книгъ, бро
шюръ и картинъ), относящихся въ особенности къ исторіи 
Тотемскаго Спасо-Суморина монастыря, житію преподобнаго 
Ѳеодосія, города Тотьмы и всей Вологодской губерніи; е) всѣмъ 
законоучителямъ и учителямъ церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты и учебному персоналу всѣхъ учебныхъ за
веденій Тотемскаго уѣзда выдать по иконѣ преподобнаго Ѳе
одосія въ кіотѣ за стекломъ и ж) на расходы по приведенію 
въ исполненіе всего вышепрописаннаго открыть Уѣздной Зем
ской Управѣ кредитъ изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначе
ній въ потребномъ размѣрѣ.

15) Имѣющійся подъ зимнимъ помѣщеніемъ Вологодска
го Каѳедральнаго собора холодный придѣлъ во имя Кіево- 
Печерскихъ Чудотворцевъ переименовать въ придѣлъ препо
добнаго Ѳеодосія Тотемскаго, памяти котораго ни въ одной 
изъ Вологодскихъ церквей не посвящено ни одного придѣла, 
а Вологодское Городское Управленіе просить устроить въ 
вышеупомянутомъ подъ Каѳедральнымъ Соборомъ придѣлѣ 
отопленіе, для приспособленія его къ каждодневному служе
нію въ немъ раннихъ литургій.

На подлинной резолюція Преосвященнѣйшаго Алексія, 
епископа Волог. и 'Готем.: „ 1896 года 20 мая. Утверждается.“

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

Велико-Устюжскаго викаріатства Вологод. епархіи, что сь буду
щаго 1896/7 учеб. г. вслѣдствіе преобразованія училища въ ше
стиклассное пріемъ воспитанницъ будетъ производиться въ 1, 
2, 3, 4 и 5 классы училища на слѣдующихъ основаніяхъ:

Въ 1-й классъ будутъ приниматься дѣвицы не моложе 
10 и не старше 12 лѣтъ по слѣдующей программѣ: а) по 
Закону Божію требуется знаніе общеупотребительныхъ мо
литвъ (Начальныхъ: Царю Небесный, Трисвятое, Пресвятая 
Троица, Молитва Господня, Пріидите поклонимся; утреннихъ: 
отъ сна воставъ, къ Тебѣ, Владыко Человѣколюбче, отъ сна 
воставъ, прибѣгаю, молитва ко Пресвятой Богородицѣ и къ 
Ангелу Хранителю; На сонъ грядущимъ: Боже вѣчный...„Го
споди, не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ, молитва ко 
Пресвятой Богородицѣ и къ Ангелу Хранителю; пѣсни Пре
святой Богородицѣ: Вогородице Дѣво, радуйся, Достойно есть... 
Милосердія двери..., молитва за Царя и Отечество, молитвы 
за живыхъ и умершихъ, молитвы предъ ученіемъ и послѣ 
ученія, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, молитвы предъ прича
щеніемъ, молитва св. Ефрема Сирина); знаніе Символа вѣры
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и 10 заповѣдей съ краткимъ изъясненіемъ ихъ; умѣніе пере
числять праздники и посты православной церкви и кратко 
разсказать о важнѣйшихъ событіяхъ священной исторіи, пре
имущественно тѣхъ, которыя воспоминаются въ великіе празд
ники и въ дни страстной недѣли; б) по русскому и церковно- 
славянскому языкамъ требуется умѣнье читать бѣгло, ясно и 
выразительно; кромѣ этого по русскому языку потребно зна
ніе наизусть небольшихъ стихотвореній, умѣнье разбирать 
простое предложеніе и главнѣйшія части рѣчи по вопросамъ 
наставника; в) по ариѳметикѣ требуется умѣнье производить 
дѣйствія надъ цѣлыми числами въ предѣлахъ 10-ти; и г) по 
чистописанію—умѣнье писать по двумъ графамъ.

Во 2-й классъ будутъ приниматься дѣвицы отъ 11 до 
13 лѣтъ. Для поступленія въ этотъ классъ требуется: а) по 
Закону Божію знаніе молитвъ, Символа вѣры, 10 заповѣдей 
и Священной исторіи Ветхаго Завѣта; б) но русскому языку 
знаніе этимологіи до глагола и умѣнье ясно и выразительно 
читать и писать подъ диктовку примѣнительно къ пройден
ному изъ грамматики; в) по церковно-славянскому языку 
требуется умѣнье читать правильно и свободно съ соблюде
ніемъ надстрочныхъ знаковъ,—знакомство съ церковно-сла
вянской азбукой, титлами, надстрочными знаками и начерта
ніемъ церковныхъ чиселъ; г) по ариѳметикѣ требуется знаніе 
всѣхъ четырехъ дѣйствій съ цѣлыми числами и умѣнье рѣ
шать задачи на эти дѣйствія; и д) по чистописанію—умѣнье 
писать по двумъ графамъ.

Въ 3-й классъ могутъ поступать дѣвицы въ возрастѣ 
отъ 12 до 14 лѣтъ, отъ которыхъ требуется: а) но Закону 
Божію—знаніе молитвъ, Символа вѣры, 10 заповѣдей и свя
щенной исторіи Ветхаго Завѣта; б) по русскому языку—эти
мологіи русскаго языка и умѣнье писать подъ диктовку съ 
соблюденіемъ всѣхъ этимологическихъ правилъ орѳографіи; в) 
по церковно-славянскому языку требуется умѣнье читать бѣг
ло, свободно и выразительно по св. Евангелію съ объясни
тельнымъ переводомъ прочитаннаго на русскій языкъ; г) по 
ариѳметикѣ—умѣнье рѣшать задачи на всѣ 4 дѣйствія, сло
женіе и вычитаніе именованныхъ чиселъ и вычисленіе време
ни; и д) по чистописанію умѣнье писать.

Въ 4-й классъ будутъ приниматься дѣвицы отъ 13 до 
15 лѣтъ по слѣдующей программѣ: а) по Закону Божію тре
буется знаніе молитвъ, Символа вѣры, 10 заповѣдей и свя
щенной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта; б) по русскому 
языку—этимологіи и синтаксиса русской грамматики до слож
наго предложенія по способу подчиненія и умѣнье письменно
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излагать прочитанное; в) по церковно-славянскому языку— 
умѣнье читать бѣгло и выразительно съ объяснительнымъ пе
реводомъ прочитаннаго на русскій языкъ; г) по ариѳметикѣ 
дѣйствія съ именованными числами, сложеніе и вычитаніе 
дробей; д) по гражданской исторіи требуется знаніе древней 
всеобщей исторіи; и е) по географіи —общія свѣдѣнія изъ ма
тематической, физической и политической географіи.

Въ 5-й классъ будутъ приниматься дѣвицы отъ 14 до 
16 лѣтъ; требуется: а) по Закону Божію—знаніе молитвъ, 
Символа вѣры, 10 заповѣдей священной исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта, предварительныхъ свѣдѣній и 1-й части пра
вославнаго катихизиса и предварительныхъ понятій и объяс
ненія литургіи по изъясненію богослуженія православной церк
ви; б) по русскому языку—знаніе этимологіи и синтаксиса 
русской грамматики; чтеніе наизусть стихотвореній, помѣщен
ныхъ въ христоматіи „Родина," и умѣнье составлять неболь
шіе письменные разсказы и описанія, доступные умственному 
развитію экзаменующихся; в) по церковно-славянскому язы
ку—чтеніе св. Евангелія и Апостольскихъ посланій съ пе
реводомъ на русскій языкъ; знакомство съ церковно-славянской 
азбукой, надстрочными и строчными знаками; знаніе этими- 
логіи и знакомство съ особенными оборотами славянской рѣ
чи: дательнымъ самостоятельнымъ, двойнымъ именительнымъ 
и винительнымъ и др.; г) по ариѳметикѣ— обыкновенныя и 
десятичныя дроби; д) по гражданской исторіи—древняя все
общая исторія, исторія среднихъ вѣковъ и русская до Іоанна 
Грознаго; и е) по географіи—свѣдѣнія изъ математической, 
физической и политической географіи и подробное знакомство 
съ Азіей, Африкой, Америкой и Австраліей.

Пріемныя испытанія будутъ производиться 26, 27 и 28 
августа сего 1896 года; къ этому времени и должны быть 
цодаиы прошенія о пріемѣ въ Совѣтъ училища съ приложе
ніемъ метрическихъ свидѣтельствъ, или выписокъ изъ приход
скихъ метрическихъ книгъ, непремѣпно оплаченныхъ уста
новленнымъ гербовымъ сборомъ, и свидѣтельствъ отъ врача 
или фельдшера о привитіи предохранительной оспы. При про- 
шепіяхъ же дѣвицъ, поступающихъ во II, III, IV и V клас
сы, могутъ быть прилагаемы и свидѣтельства объ окончаніи 
или вообще объ обученіи дѣвицъ въ тѣхъ или другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ.

Въ число воспитанницъ будутъ приниматься и иносо
словныя дѣвицы съ платою по 30 рублей въ годъ за обученіе, 
но число ихъ не должно превышать 10°/о всѣхъ учащихся 
въ училищѣ.



Для сиротъ духовенства Великоустюжскаго викаріатства 
въ училищѣ имѣется 27 епархіальныхъ пансіонерскихъ ва
кансій; дѣвицы—сироты, желающія воспользоваться казен
нымъ содержаніемъ, должны при прошеніи представить въ со
вѣтъ училища засвидѣтельствованную мѣстнымъ благочиннымъ 
вѣдомость о своемъ семейномъ положеніи по той формѣ, ко
торая установлена для мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній.

Воспитанницы, принятыя въ училище на своемъ содер
жаніи, кромѣ тѣхъ, которыя имѣютъ въ городѣ родителей 
или ближайшихъ родственниковъ, непремѣнно должны помѣ
щаться въ училищномъ общежитіи съ нлатою 60 руб. въ годъ 
за содержаніе и 15 рублей на первоначальное обзаведеніе.

ОТ ЧЕ Т Ъ
О СОСТОЯНІИ ЦЕРКОВНО-ПР. ШКОДЪ И ШКОДЪ ГРА 

МОТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ ЗА 1894/э5 УЧ. ГОДЪ.

3. КАДНИКОВСКІЙ УѢЗДЪ.

I.

Населеніе Кадниковскаго уѣзда 87,003 лица мужеска 
и 94,826 женска пола, обоего 181,829 человѣкъ; въ томъ 
числѣ дѣтей школьнаго возраста отъ 7— 14 лѣтъ 10,622 
мальч. и 11099 дѣвочекъ, всего 21,721 человѣкъ. Число 
приходовъ въ уѣздѣ прежнее.

Церковно-приходскихъ школъ было тридцать пять: изъ 
нихъ одна двухклассная и тридцать четыре одноклассныхъ, 
школъ грамоты за минувшій годъ было 11. Изъ нихъ 
вновь открыто три: въ приходѣ Кадниковскаго Николаевска
го собора, въ д. Подьельномъ, въ память въ Бозѣ почивша
го Государя Императора Александра ІІІ-го, при Николаев
ской Корбангской и Георгіевской Корбангской церквахъ. Кро
мѣ того, въ уѣздѣ находилось одно городское двуклассное 
училище, одно сельское двухклассное, 2 сельскихъ одноклас
сныхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 27 земскихъ 
смѣшанныхъ, 2 женскихъ: одно городское двухклассное и 
одно одноклассное сельское.

Приходовъ, при коихъ нѣтъ никакихъ училищъ, 18. Не 
имѣніе въ нихъ правильно организованныхъ школъ объяс
няется отчасти близостію училищъ въ сосѣднихъ приходахъ, 
но главнымъ образомъ малочисленностію и бѣдностію населенія.
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Обучавшихся въ церковно-приходскихъ школахъ въ отчетномъ году было 870 мальч, и 117 дѣвочекъ и въ шко
лахъ грамоты 836 мальч. и 23 дѣв.; всего въ тѣхъ и дру
гихъ 1206 мальч. и 140 дѣвоч.; въ училищахъ Мин. На
роди. Просвѣщенія учащихся было 301 мальч. и 84 дѣвоч.; 
въ земскихъ училищахъ 1316 мальч. и 234 дѣвоч. Такимъ 
образомъ всѣхъ учащихся въ уѣздѣ было 2823 м. и 458 д.В сѣ  церковно-приходскія школы относятся къ разряду смѣшанныхъ, за исключеніемъ Николаевской Шапшенской, 
спеціально предназначенной для обученія однѣхъ только дѣ
вочекъ. Дѣти, учащіяся въ нихъ, по происхожденію кресть
яне, съ весьма малымъ процентомъ изъ духовнаго званія и 
другихъ сословій. Дѣтей школьнаго возраста вовсе безъ обу
ченія оставалось 7831 мальч. и 10,645 дѣвочекъ.

II.

Раскольниковъ въ Кадниковскомъ уѣздѣ, но оффиціаль
нымъ свѣдѣніямъ, считается 283 человѣка: изъ нихъ 71 муж. 
и 212 жен. Кромѣ того въ г. Кадниковѣ иновѣрцевъ про
живаетъ: римско-католиковъ 1 муж. и 2 жен., евреевъ 1 м. 
и 4 жен. По благочинническимъ округамъ раскольники рас
предѣляются такъ: въ деревняхъ, приписанныхъ къ Кадни- 
ковскому Николаевскому собору, 9 муж. и 24 жен., въ 1-мъ 
благочин. округѣ 34 муж. и 118 жен : въ Георгіевскомъ Кор- 
банскомъ 1 муж. 9 жен., Покровскомъ Замошскомъ 11 муж. 
и 35 жен., Т2юицкомъ ІІельшемскомъ 13 муж. и 45 жен., 
Іоанно-Остроконскомъ 3 муж. и 3 жен., Димитріевекомъ На- 
ремскомъ 1 жен., Косьмо-Даміановскомъ Кузьминскомъ 1 м. 
1 жен., Васьяновскомъ Кубеницкомъ 2 жен. и Христорож
дественскомъ Васьяновскомъ 5 муж. и 22 жен.; во 2-мъ ок
ругѣ 28 муж. и 70 жен.: Благовѣщенскомъ Томашскомъ 2 
муж. и 3 жен. и Георгіевскомъ Шурбовскомъ 26 муж. и 67 
жен. Въ остальныхъ трехъ благочинническихъ округахъ рас
кольниковъ нѣтъ. Въ приходахъ: Томашскомъ, Шурбовскомъ, 
Остроконскомъ, Наремскомъ и Христорождественскомъ Вас- 
сіановскомъ имѣются церковно-приходскія школы; въ Покров
скомъ Замошскомъ и Троицкомъ ІІелыпемском ь—земскія учи
лища; въ Георгіевскомъ Корбангскомъ и при Кадниковскомъ 
Николаевскомъ соборѣ, кромѣ министерскихъ училищъ,— 
школы грамоты; при послѣднемъ—школа открыта въ центрѣ 
прихода и исключительно въ цѣляхъ противодѣйствія раско
лу. Во всѣхъ этихъ школахъ имѣются библіотеки съ неболь
шимъ количествомъ книгъ противораскольническаго содержанія.
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III.

Въ составѣ Кадников. Отдѣленія Вологод. Епарх. Учи
лищнаго Совѣта, за 1-ю половину отчетнаго года, входили 
слѣдующія лица: Предсѣдатель Отдѣленія Протоіерей Кадник. 
Никол. собора А. Боршаковъ (нынѣ умершій), членами бы
ли: свящ. А. Садоковъ, свящ. II. Кузьминъ, уѣздный исправ
никъ II. Н. Подсганицкій, завѣдующій Кадниковскимъ Го
родскимъ училищемъ Н. В. Красногорскій, городской старос
та Г. О. Флягинъ, земскіе начальники: С. А. Дилакторскій 
и Ю. М. Зубовъ; о.о. наблюдатели: Никол. Старосельской 
свящ. П. Спасскій, Никол. Ембовской В. Образцовъ, Спасо- 
ІІреобр. Вотчинской А. Левитскій, Покровской Явенгской Д. 
Барковъ и Георгіевской Задносельской Д. Рябининъ. Дѣло
производителемъ Отдѣленія состоялъ свящ. А. Садоковъ и 
казначеемъ свящ. II. Кузьминъ. Во второй половинѣ минув
шаго года въ составѣ Отдѣленія произошли слѣдующія пере
мѣны: во 1-хъ, резолюціею Преосвященнаго Антонія, епис
копа Вологодскаго и Тотемскаго, отъ 22 декабря 1894 года 
за № 1560, въ виду удобства въ административномъ отноше
ніи, число наблюдательскихъ районовъ было увеличено до 8, 
вмѣсто 5, вслѣдствіе чего въ число членовъ Отдѣленія вошли 
новые о.о. наблюдатели: Никол. Устьрѣцкой ц. свящ. В. Хру
сталевъ, Никол. Авксентьевской свящ. Д. Пахолковъ и Тро
ицкой ІІелынемской Н. Курсинъ; во 2-хъ, за смертію Предсѣ
дателя Отдѣленія, резолюціею того же Преосвященнаго отъ 
25 ян. 1895 г.за№  415, въ означенной должности утвержденъ 
свящ. А. Садоковъ, въ званіи члена старшій свящ. Кадник. 
Никол. собора Н. Прокошевъ и въ должности дѣлопроизво
дителя казначей свящ. П. Кузьминъ, и наконецъ въ 3-хъ, 
резолюціею Его Преосвященства отъ 6 марта того же года 
за № 1364, для болѣе многосторонняго сужденія о состояніи 
церковно-приходскихъ школь уѣзда и наблюденія за учебно- 
воспитательнымъ дѣломъ, въ званіи членовъ Отдѣленія ут
верждены: уѣздный членъ Окружнаго Суда И. К. Страти- 
латовъ, Предсѣдатель Земской Управы Е. Л. Красиковъ, Членъ 
Кадник. Уѣзднаго Учил. Совѣта П. Г. Сысоевъ и почетный 
смотритель городскаго училища Г. И. Слугиновь. Такимъ 
образомъ, къ концу 1894— 95 уч. года личный составъ От
дѣленія составляли: Предсѣдатель свящ. А. Садоковъ, члены: 
свящ. П. Кузьминъ, онъ же казначей и дѣлопроизводитель, 
уѣздный исправникъ П. И. Подстаницкій, городской старос
та Г. О. Флягинъ, завѣдующій городскимъ училищемъ Н. В. 
Красногорскій, уѣздный членъ Окружнаго Суда И. К. Стра-
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тилатовъ, Предсѣдатель Земской Управы Е. Л. Красиковъ, 
Членъ Уѣзднаго Училищнаго Совѣта П. Г. Сысоевъ, почет
ный смотритель городскаго училища^ I .  И. Слугиновъ, зем
скіе начальники С. А. Дилакторскій и Ю. М. Зубовъ и всѣ 
о.о. наблюдатели.

Законоучителями и завѣдывающими всѣхъ церковно-при
ходскихъ школъ въ отчетномъ году, за исключеніемъ Ильин
ской Вожегодской, въ которой должность законоучителя ис
полнялъ о. діаконъ Авениръ Вознесенскій, кончившій курсъ 
Духовной Семинаріи, состояли мѣстные приходскіе священники.

Всѣ о.о. законоучители къ исполненію обязанностей сво
ихъ, за исключеніемъ весьма! немногихъ, относились вполнѣ 
добросовѣстно. Даже тѣ изъ нихъ, которые въ прошломъ го
ду не отличались энергіею въ преподаваніи Закона Божія, въ 
настоящемъ году зарекомендовали себя съ весьма хорошей 
стороны. Къ числу особенно усердныхъ и заслуживающихъ 
одобренія относятся слѣдующіе о.о. законоучители: Христо- 
рожд. Вассіяновской свящ. П. Голубевъ, Никол. Старосель
ской св. П. Спасскій, Никол. Авксентьевской Д. Нахолковъ, 
Димитр Шевницынской П. Пономаревскій, Богородской Крем
левской М. Шайтановъ, Михайло-Арханг. П. Поліевктовъ, 
Іоанно-Богословской Заболотской А. Прозоровъ, Спасо-Пре- 
обр. Уфтюжской Н. Воскресенскій, Томашской Благов. Іоаннъ 
Юшковъ, Георгіевской Ачевской А. Студентовъ, Никол. Но
восельской А. Бѣляевъ, Богородской Становской 2 классной 
А. Воробьевъ, Димнтріевской ІІаремской Н. Ѣдскій и Спас
ской Сіемской А. Хрусталевъ.

Особенно-похвальною ревностію къ школѣ отличается 
свящ. П. Голубевъ: „О. Павелъ, пишетъ о. наблюдатель, усерд
ная и энергичная дѣятельность коего, проникнутая сердеч
ною любовію, была выдѣлена мною и въ прежнихъ отчетахъ, 
настолько сроднился со школою, что не можетъ кажется су
ществовать безъ нея; не бываетъ дня, чтобы онъ не посѣтилъ 
школу разъ или два, то для преподаванія 3. Божія, то для 
руководства и провѣрки дѣятельности учительницы. И труды 
о. Павла не напрасны, ввѣренная ему школа для многихъ 
можетъ служить образцомъ. Нужно замѣтить, что о. Павелъ 
человѣкъ, уже достигшій преклонныхъ лѣтъ."

Безъ успѣха дѣло обученія велось при трехъ школахъ: 
Николаевской Заозерковской, Богородской Ратинской и Тро
п о й  Волтожемской; въ 1-й законоучитель свящ. Иларіоновъ, 
пРи старости лѣтъ и чрезвычайной бѣдности прихода, самъ вы
веденъ заниматься хозяйствомъ; дѣло обученія велъ съ про
исками; во 2-й свящ. И. Янусовъ, какъ въ предыдущіе го



ды, такъ и въ нынѣшнемъ къ школѣ относился почти без
участно, а потому и успѣхи учениковъ по Закону Божію 
оказались очень плохіе; въ 3-хъ, свящ. Н. Суровцовъ къ пре
подаванію способенъ, но усердія къ дѣлу не имѣетъ. Нако
нецъ, совсѣмъ ученья не производилось при Никол. Давыдов- I 
ской школѣ, частію по причинѣ неявки на службу учитель
ницъ В. Свѣт.тяевой и А. Малевинской, частію и отъ бездѣ
ятельности о. навѣдывающаго свящ. II. Благовѣщенскаго, ко
торый не принималъ никакихъ мѣръ къ тому, чтобы ученье 
въ школѣ совершалось, хотя Отдѣленіе и предлагало ему оза
ботиться этимъ.

Преподавателями церковно-приходскихъ школъ не вхо
дящими въ составъ принтовъ, были слѣдующія лица.— 1) Бо
городской Становской 2 кл. школы учитель 1 класса А. Во
робьевъ, по окончаніи курса Волог. Духовной Семинаріи былъ 
учителемъ Спасо-Преобр. Бережецкой школы и съ 4 сент. 
1891 года состоитъ учителемъ сей школы; классные уроки 
посѣщаетъ исправно и къ преподаванію способенъ; II класса 
Димитрій Рождественскій, окончившій Вол. Духовную Семи
нарію, учителемъ состоитъ съ 28 августа 1893 г., отличает
ся умѣніемъ вести дѣло обученія; занятія по школѣ велъ 
безъ опущеній. Въ Іоанно-Остроконской школѣ съ начала 
уч. года по 14 января 1895 г. учителемъ былъ окончившій 
Вол. Духов. Семинар. А. Сардониксовъ, къ преподаванію весь
ма способный и трудолюбивый; съ 14 января по 15 апрѣля 
1895 г. учителемъ состоялъ окончившій Вол. Дух. Семин. В. 
Сибирцевъ; за краткостію времени пребыванія его въ долж
ности, Отдѣленіе свѣдѣній о его преподаваніи не имѣетъ. 
Ильинской Вожегодской школы учитель И. Кудрявцевъ, сту
дентъ Вол. дух. Семин., въ должности съ 24 сент. 1894 г., 
къ школьному дѣлу относится добросовѣстно, тщательно при
готовляется къ урокамъ, заботится о наилучшемъ изложеніи 
ихъ, а потому имѣетъ возможность сберегать для учениковъ 
и время, и силы. Но такъ какъ въ школу онъ поступилъ за
пущенную, то въ семъ году не могъ поставить ее на надле
жащую высоту. Учитель Успенской Ухтомской школы С. До- 
бавкинъ—самоучка, въ 1885 г. выдержавшій экзаменъ на 
льготу IV разряда и имѣющій свидѣтельство на званіе учи
теля церковно-приходской школы, въ должности учителя со
стоитъ съ 18 ноября 1885 г. Наблюдатель о Добавкинѣ го
воритъ: „это замѣчательный въ своемъ родѣ учитель, въ соб
ственномъ смыслѣ народный. Школа—его жизнь; кромѣ 
школы онъ ничѣмъ не занимается, лишь въ каникулярное, 
свободное отъ учебныхъ занятій время переплетаетъ книги.
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Онъ горячо любитъ крестьянскихъ дѣтей и обращается съ 
ними точно отецъ родной; дѣти въ свою очередь его любятъ 
и съ своими нуждами обращаются къ нему безъ принужде
нія и боязни. Онъ не изучалъ теоретическихъ пріемовъ и раз
ныхъ методовъ преподаванія, но долговременной практикой 
пріобрѣлъ достаточную опытность въ веденіи школьнаго дѣ
ла, въ совершенствѣ познакомился съ учебниками школы и 
очень толково обучаетъ дѣтей." Отдѣленіе, принимая во вни
маніе десятилѣтнюю плодотворную учительскую дѣятельность 
Добавкина, ходатайствовало предъ Вологодскимъ Епархіаль
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ о представленіи его къ почет
ной наградѣ, каковое ходатайство и было уважено. Въ Ни- 
кол. Авксентьевской школѣ учителемъ состоитъ И. Шишемо- 
ровъ. Спасо-Преобр. Глубоковской школы учитель П. Куд
рявцевъ. Учитель Іоанно-Богословской Заболотской Николай 
Куклинъ. Спасо-Преобр. Бережецкой школы учитель П. Пат
роновъ, окончившій Кадниковское городское училище, къ за
нятію учительской должности допущенъ съ 1 марта 1894 го
да, къ школьному дѣлу способенъ и усерденъ. Есть надежда, 
что со временемъ выйдетъ изъ него прекрасный учитель. 
Троицкой Двиницкой школы учитель С. Мальгиновъ, окон
чившій Вытегорскую учительскую семинарію, въ должности 
съ 8 ноября 1894 г., къ дѣлу преподаванія способенъ. Учи
тель Никол. Флоровской школы М. Мошкинъ, окончившій 
министерское училище, свидѣтельство на званіе учителя имѣ
етъ, въ должности съ 3 ноября 1893 г., хотя опытностію въ 
учебномъ дѣлѣ не отличается, но старается познакомиться съ 
лучшими педагогическими пріемами, а потому въ будущемъ 
обѣщаетъ быть учителемъ хорошимъ. Въ Никол. Верхнера
менской школѣ исправляющій должность уч. Н. Кутяковъ, 
окончившій Богородскую Становскую двухклассную школу, и 
Успенской Александровской—А. Борисовъ, окончившій въ 
мѣстной школѣ и одинъ годъ обучавшійся въ двухклассной 
церковно-приходской школѣ при Соловецкомъ монастырѣ, къ 
прохожденію учительской должности допущены 1-й—съ 22 
января 1894 г., 2-й съ 1 окт. 1894 г.; къ учебному дѣлу 
оба весьма усердны. Николаевской Дягилегорской школы учи
тель Е. Владиміровъ изъ 1 класса Вол. Духов. Семинаріи, 
свидѣтельство на званіе учителя имѣетъ, въ должности съ 1 
окт. 1891 г., единственный учитель, отличающійся грубостію 
и непривѣтливостію въ обращеніи съ дѣтьми, а потому и 
успѣхи его учениковъ неудовлетворительны.

Учительницами состояли: Георгіевской Ачевской школы 
Г. Богоявленская, окончившая Епарх. женское училище, въ
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должности съ В сен. 1894 года. По отзыву о. наблюдателя, 
„въ продолженіи года она не пропустила пи одного урока, 
въ преподаваніи ея, съ знаніемъ методовъ обученія, соединя
ется удивительное влеченіе къ школьному дѣлу и любовь къ 
дѣтямъ, каковыя могутъ быть только въ учительницѣ но при
званію. Учительница Димитріевской Шевницынской школы А. 
Нуромская, окончившая Устюжскую прогимназію, въ долж
ности съ 20 мая 1889 г., по свидѣтельству о. наблюдателя, 
„кг, дѣлу обученія дѣтей относится съ рѣдкою любовію, а 
потому и успѣховъ достигаетъ такихъ, какіе можно встрѣ
тить только у опытныхъ и спеціально подготовленныхъ къ 
учительству лицъ.“ Въ Георгіевской Шурбовской школѣ учи
тельницею состоитъ А. Попова, окончившая Епархіал. учи
лище, въ должности съ 19 окт. 1892 г.; за первое полуго
діе успѣхи были не удовлетворительны, но на экзаменѣ уче
ники отвѣчали достаточно хороню. Христорожд. Вассіанов- 
ской школы учительница Л. Сиземская, окончив. Епархіал. 
училище, въ должности съ 20 октября 1890 г., способна и 
весьма усердна. Учительница Николаевской Старосельской 
школы И. Казанская, окончив. Енарх. женск. училище, со
стоявшая въ должности съ 1 сент. 1890 г., но прежнему за
нимается съ успѣхомъ. Учительница Михайло-Архангельской 
Кубеницкой школы Л. Суворова, окончившая въ успенскомъ 
пріютѣ и въ должности состоящая съ 1 окт. І887 г., къ 
занятіямъ усердна и въ классѣ умѣетъ держать прекрасную 
дисциплину. Крестовоздвиженской Каменской школы учитель
ница В. Духовникова, окончивш. Епархіал. женское училище 
и въ должности находящаяся съ 1 сент. 1894 г., въ дѣлѣ 
обученія учениковъ малоопытна, а потому и успѣхи учени
ковъ слабы. Въ Троицкой Волтожемской школѣ съ начала 
учебнаго года по 12 января учительницей была окончившая 
городское двухкл. училище А. Пытычева, съ 12 янв. по 1 
марта къ исправленію учительской должности допущена окон
чившая городское двухклассное училище А. Лаврентьева, а 
съ 20 марта учительницей опредѣлена окончившая Епарх. 
женское училище А. Ростиславина. За смѣною учительницъ 
ученья въ школѣ было мало, а потому и успѣхи учениковъ 
неудовлетворительны. Въ Ильинской Глубоковской школѣ учи
тельницею состоитъ X. Архангельская, окончившая Епарх. 
женское училище, въ должности съ 9 сен. 1894 г., учебнымъ 
дѣломъ занимается одинъ годъ, а потому сказать объ успѣ
хахъ ея что либо опредѣленное было бы преждевременно. 
Учительница Николаевской Новосельской школы Е. Попова, 
окончившая городское двухклассное училище, съ дозволенія



начальства къ занятію должности допущена съ 4 октября 
1893 г., къ обученію прилежна, но какъ получившая недо
статочное образованіе, самостоятельно вести школьное дѣло 
не можетъ.

Учителемъ мѣстный священникъ былъ при одной только 
Никол. Заозерской школѣ о. Иларіоновъ, о безуспѣшной дѣ
ятельности котораго замѣчено въ первой половинѣ настоящей 
главы. Зрителями мѣстные діаконы были: въ Благовѣщ. То- 
машской Д. Чернавскій, изъ IV класса духовн. семинаріи, 
въ должности учителя съ 25 апрѣля 1892 года, занимается 
въ школѣ съ энергіею и усердіемъ; Спасо-Преобр. 37фтюж- 
ской Н. Соколовъ, окончившій духовную семиварію, въ дол
жности съ 21 ноября 1894 г., уроки посѣщаетъ аккуратно 
и дѣло ведетъ успѣшно; Спасской Сіемской Е. Головковъ, 
окончившій духовную семинарію, въ должности съ 1 октября 
1893 г., какъ спеціально подготовленный къ школьному дѣ
лу, отличается способностію и умѣніемъ. Ильинской Митю- 
ковской К. Колосовъ, окончив. духовн. семинарію, въ долж
ности съ 7 марта 1894 г., дѣло обученія ведетъ удовлетво
рительно; Николаевской Шапшенской В. Архангельскій окон
чившій духовную семинарію, въ должности съ 1 ноября 1893 
г., обученіе дѣтей ведетъ тактично и относится къ нему съ 
любовію; Богородской Заозерской А. Ливеровскій, имѣющій 
свидѣтельство на званіе учителя и въ должности состоящій 
съ 15 мая 1885 г., при всей своей способности, къ дѣлу 
обученія относится крайне нерадиво и небрежно; ученики 
его школы весьма малосвѣдущи. Въ теченіе десяти лѣтъ со 
дня открытія школы не бывало въ ней ни одного выпуска.

Псаломщики состояли учителями при слѣдующихъ шко
лахъ: при Димитріевской Наремской—Н. Высоковскій, окон
чившій духовное училище, въ должности съ 22 января 1894 
г., къ учебному дѣлу относится съ любовію; при Богородской 
Кремлевской—-А. Кузьминскій, изъ 3 класса духовнаго учи
лища, къ занятію должности допущенъ съ 1 окт. 1894 года, 
благодаря опытности въ школьномъ дѣлѣ о. законоучителя, 
обученіе ведетъ удовлетворительно; при Богородской Ратин- 
ской А. Кубасовъ, окончившій духовное училище, въ долж
ности съ 1 окт. 1892 года, прилежанія и любви къ учебно
му дѣлу не обнаруживаетъ.

(Продолженіе впредь).
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Съ благословенія Его Преосвященства Преосвященнѣй- 

шаго Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, имѣю 
честь довести до свѣдѣнія о.о. настоятелей монастырей и цер
квей Вологодской епархіи, что въ магазинѣ моемъ имѣются

серебряные свящ енническіе кресты
установленные въ намять Священнаго Коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ.

Цѣны безъ запроса смотря по вѣсу и работѣ: съ цѣпями 
серебряными отъ 9 до 25 р., съ металлическими отъ 6 до 12 р.
Ііо желанію могутъ бытъ высланы съ наложеннымъ платежомъ.

Вологда, магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ ве
щей А. И. Рождественской, (бывшій Нечаевой), противъ 
Александровскаго сада. 3— 1.

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



I

ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ вологодскимъ

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  В Т О Р Ы  Й).

Августа 1. № 15. 1896 года.

Воскресенская Подкубенская и Іоанно-Богословская Нох- 
тошская церкви и ихъ святыни.

Старинный Кирилловскій трактъ издревле соединяетъ г. Во
логду съ уѣзднымъ городомъ Кирилловымъ Новгор. губ.; на этомъ 
цути непрерывно открываются взорамъ путника храмы Божіи; они 
тѣмъ ярче и замѣтнѣе выступаютъ, что, съ одной стороны, мѣст
ность здѣсь совершенно открытая, а съ другой стороны, Кубенское 
озеро, простирающееся въ длину на 60 в.,сгруппировало села и 
церкви вдоль своего берега и темной своей поверхностью рѣзче 
выдѣляетъ бѣлыя колокольни церквей. Проѣхавъ обители пр. Ди
митрія Прилуцкаго и Заоникіевской Божіей Матери и минуя мно
гія церкви придорожныхъ селъ, какъ-то: Платова, Куркина, Ѣдки, 
Братскаго и проч., путникъ замѣчаетъ предъ собой цѣлую груп 
пу церквей. Это село Кубенское, отстоящее отъ г. Вологды въ 
27 в., съ цѣлымъ соборомъ своихъ церквей и съ прилегающими 
къ нему сосѣдними церквами. Въ полверстѣ отъ села, вблизи 
самой дороги, направо, на небольшомъ возвышенномъ холмѣ кра
суется довольно величественный каменный двухэтажный храмъ. Это 
Воскресенская Подкубенская церковь, получившая свое названіе отъ 
главнаго престола въ холодной церкви и мѣстонахожденія вблизи 
села и озера Кубенскаго. Не только съ колокольни сей церкви, 
но и съ самаго холма развертывается прекрасный видъ на берега 
озера, усѣянныя частыми селеніями, между которыми, какъ перлы, 
бѣлѣютъ до 30 каменныхъ церквей и три монастыря: Спасо-Ка
менный, какъ бы плавающій на волнахъ озера, Александро- 
Куштскій, а тамъ, на дальнемъ горизонтѣ, Сямскій... Этотъ сель
скій храмъ сравнительно съ недавнихъ поръ сталъ извѣстенъ среди 
жителей не только окрестныхъ, но и довольно отдаленныхъ. Сюда, 
подъ своды его, съ вѣрою и любовію притекаютъ не малыя толпы 
народа для поклоненія главной святынѣ храма—чудотворной иконѣ 
Божіей Матери, именуемой „Толгскою".

2
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Первоначальное основаніе Воскресенская церковь получила въ 
1584 г.; это подтверждается отчасти позднѣйшими двумя Высо 
чайшими указами синодальной канцеляріи Экономическаго Прав
ленія, присланными къ церкви Кубенской волости дворцовыхъ селъ 
отъ 1751 г. 28 марта. Въ 1614 г. сей церкви пожалована 
царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ деревня Александрово во владѣ
ніе за малоимѣніемъ приходскихъ дворовъ; грамота объ этомъ въ 1686 
г. подтверждена Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами. Впослѣдствіи 
эта деревня съ оброкомъ съ нея по 8 р. въ годъ, распоряженіемъ 
мѣстныхъ епископовъ, взята была въ вѣдѣніе архіерейскаго дома. 
Подлинныхъ грамотъ нѣтъ при церкви, а деревня съ именемъ 
„Александрово" доселѣ существуетъ въ приходѣ церкви. Церковь 
сначала была деревянная, а съ 1762 г. сооружена каменная тща
ніемъ прихожанъ; первоначально между церковію и колокольней, 
на разстояніи 5 с., была арка для входа въ верхнюю церковь, 
а подъ аркой былъ проѣздъ. Въ 1842 г., съ разрѣшенія нр 
Евлампія, вмѣсто арки вкладенъ двухэтажный корпусъ въ три 
свѣта съ южной и сѣверной сторонъ, внизу устроена паперть и 
кладовая, а въ верху трапезная часть церкви, Въ этой новоустро
енной трапезѣ на столбѣ, съ лѣвой стороны, въ золоченомъ кіо
тѣ находится святыня храма, икона „Толгская" Божіей Матери, 
вышиною она 2 арш, І '/ г  вер., а шириною 1 арш. 7 вер., до
вольно искуснаго стариннаго письма. Сначала эта икона была 
мѣстною въ нижней теплой церкви, но затѣмъ во внозь сдѣлан
ный иконостасъ она оказалась великой и ветхой, потопу и была 
вынесена въ амбаръ, гдѣ и лежала три года. Въ 1841 г., одна 
крестьянская жена Параскева Дмитріева, изъ деревни Потанина, 
страдавшая припадками, вслѣдствіе неоднократныхъ видѣній ей, 
усиленно просила священника принести эту икону въ церковь. 
Снисходя къ горячей просьбѣ ея и народа, священникъ дозволилъ 
вынести икону изъ амбара. Поновленная на собственное иждиве
ніе крестьянки, икона была поставлена въ трапезу теплой цер
кви, а потомъ холодной на боковой лѣвой стѣнѣ. Молва о св. 
иконѣ быстро разнеслась по окрестностямъ. Съ упованіемъ на бла
годатную помощь стали являться на поклоненіе страждущіе и не
мощные, особенно, такъ называемыя въ сельскомъ быту, „кликуши", 
которыя послѣ молебныхъ пѣній предъ иконой находили успокое
ніе въ своей болѣзни. О новоявленной иконѣ доведено было до 
свѣдѣнія епархіальнаго начальства; съ благоразумною осторожностью 
стали производиться изслѣдованія при содѣйствіи мѣстнаго благо-
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чиннаго, протоіерея Ильинской Кубенской церкви Стефана Жи- 
ряева. Въ одномъ изъ донесеній консисторіи отъ 3 августа 1842 
г. благочинный докладывалъ, что „ко вновь почитаемой иконѣ 
стекается много народу, но менѣе, чѣмъ въ іюнѣ и до 20 іюля, 
когда стекалось громадное количество, особенно женщинъ, не толь
ко въ церкви и трапезѣ, но и въ оградѣ; нынѣ преобладаютъ 
дворяне и купечество, простаго народа за полевыми работами ме
нѣе; особенно много какъ тогда, такъ и теперь кликушъ, воплемъ 
которыхъ заглушается церковное пѣніе". Причемъ особымъ раиор 
томъ мѣстнаго лричта доносилось о нѣкоторыхъ благодатныхъ 
дѣйствіяхъ отъ св. иконы на болящихъ; такъ прежде всего вы
шеупомянутая Параскева Дмитріева получила исцѣленіе отъ му
чившихъ ее разныхъ припадковъ; Грязовец. уѣзда крестьянка Ме
ланія Иванова, іУ г г. болѣвшая ногами и страдавшая кровоте
ченіемъ, по обѣщанію сходила помолиться и исцѣлилась. Затѣмъ 
было нѣсколько записанныхъ случаевъ исцѣленія отъ нервныхъ 
болѣзней послѣ молитвы предъ св. иконой. Послѣ выслушанія ра- 

* портовъ и личнаго допроса причта, духовная консисторія, по об
сужденіи, между прочимъ, постановила: „поелику чудотворенія сей 
иконы быстро огласились въ народѣ и привлекаютъ много усерд
ствующихъ даже изъ города и отдаленныхъ мѣстъ, и ноелику ис
цѣленіе женщины Параскевы Дмитріевой, но показанію священ
ника и причта, представляется довольно вѣроятнымъ, то дабы 
не наносить оскорбленія духу благочестія народнаго и не подавать 
повода къ могущимъ возникнуть какимъ либо безпорядкамъ, ос
тавить икону въ означенной церкви по прежнему, поставивъ въ 
непремѣнную обязанность свящеино-церковно-служителямъ какъ са
мимъ не участвовать, такъ и другихъ благоразумными мѣрами но 
допускать къ разглашенію чудесъ". Бывшимъ тогда еп. Иринар
хомъ донесено было св. Синоду, указомъ котораго отъ 21 сентяб
ря 1842 г. повелѣно также оставить икону въ церкви на томъ 
же мѣстѣ, на которомъ она нынѣ находится, подтвердивъ строго 
мѣстному благочинному имѣть бдительное наблюденіе. И послѣ того 
Царица Небесная не оставляла своимъ вседержавнымъ покровомъ 
избранную весь и доселѣ простираетъ свою благодать чтущимъ 
всечестноѳ имя Ея; почитаніе Ея образа распространялось и упро
чивалось; притокъ богомольцевъ принудилъ мѣстный причтъ хо
датайствовать о расширеніи храма застройкой вышеупомянутой ар
ки. 26 ноября 1848 г. Преосвященный Иринархъ далъ слѣдую
щее письменное распоряженіе мѣстному священнику I. Храбростину:
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„до свѣдѣнія моего дошло, что въ вашей холодной церкви при 
многочисленномъ стеченіи народа предъ иконой Толгской Божіей 
Матери, стоящей въ трапезѣ въ боковой стѣнѣ, многіе по необ
ходимости становятся задомъ къ другимъ иконамъ, тутъ же стоя
щимъ, и такимъ образомъ нарушаютъ приличіе, подобающее свя
тынѣ. Вслѣдствіе чего дозволяется Вамъ поставить икону Толг
ской Божіей Матери въ рядъ съ другими иконами, стоящими въ 
трапезѣ, если есть для сего мѣсто, если же нѣтъ особаго мѣста, 
то дозволяется Вамъ вынуть одну изъ иконъ, стоящихъ въ тра
пезѣ и поставить на мѣсто оной, а вынутую поставить прилич
нымъ образомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь икона Толгской 
Божіей Матери. Сверхъ того предписывается Вамъ не возбранять 
возлагать на икону Толгской Божіей Матери приличныя украше
нія, приносимыя усердствующими богомольцами^. Вскорѣ послѣ 
этого архипастырскаго распоряженія была устроена сребро-позлащенная 
риза на икону и поставлена неугасимая лампада. Св. икона доселѣ 
не престаетъ привлекать сердца вѣрующихъ и отъ нея, по молит
вамъ ихъ, получаются облегченія въ душевныхъ и тѣлесныхъ * 
скорбяхъ, болѣе вѣдомыя и писанныя на скрижаляхъ сердецъ бла
гочестивыхъ поклонниковъ, усердствующихъ своимъ посѣщеніемъ 
сего храма и доброхотными даяніями на украшеніе его. Воскре
сенская Подкубенская церковь нынѣ является одною к ъ  лучшихъ 
въ окрестности по своему благолѣпію и богатству утвари церков
ной. Такъ, въ нижней церкви обращаетъ вниманіе посѣтителя мелкій 
мозаичный полъ, а въ верхней—благолѣпіе и обиліе свѣта; на 
нѣкоторыхъ иконахъ, какъ-то: Воскресенія Христова, Аѳанасія 
Александрійскаго, св. вмч Параскевы, блестятъ серебряныя ризы, 
кругомъ церкви тянется красивая каменная ограда съ желѣзною 
рѣшеткою. При церкви есть довольно чистенькій домъ для 
странныхъ.

Существуетъ древнее преданіе, что св. икона Толгская Бо
жіей Матери есть произведеніе пр. Діонисія Глушицкаго, подви
завшагося въ мѣстахъ, почти сосѣднихъ, по ту сторону Кубепскаго 
озера. Пр. Діонисій былъ искусный живописецъ.

Кромѣ особенно почитаемой иконы, именуемой Семигородвою, 
какъ произведенія благочестиваго художника, ему усвояется пре
даніемъ цѣлый рядъ св. иконъ разныхъ наименованій. Одна изъ 
приписываемыхъ ему иконъ и ставшая предметомъ глубокаго по
читанія въ другой области Вологодской епархіи, есть икона св. 
Апостола Іоанна Богослова при І.-Богословской Кохтошской цер:
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кви Грязовецкаго уѣзда, вблизи обители пр. Арсенія Комельска- 
го. Икона эта рѣзная изъ кипарисоваго дерева, вышиной 4Ѵа в. 
и шириною 33Д в. Св. I. Богословъ изображенъ на ней сѣдя- 
щимъ и опирающимся ногами на подставку; въ рукахъ его разо
гнутое евангеліе со словами: „Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ 
къ Боіуи] рядомъ съ апостоломъ изображенъ ангелъ, указующій 
на отверстую книгу. Икона помѣщается въ особомъ рѣзномъ съ 
позолотою кіотѣ. Она издревле глубоко чествуется не только 
своими прихожанами, но и окрестными жителями; во всѣхъ важ
ныхъ случаяхъ и трудныхъ обстоятельствахъ продъ нею соверша
ются молебныя пѣнія; при губительныхъ болѣзняхъ и пожарахъ 
явно обнаруживалась благодатная сила этой иконы, предотвра
щавшая бѣдствія. Самое основаніе церкви соединяется въ преданіи 
съ явленіемъ иконы; здѣсь была первоначально мужская I. Бо
гословская пустыня, упраздненная еще до штатовъ 1764 г. Это 
обстоятельство дѣлаетъ еще болѣе вѣроятнымъ происхожденіе св. 
иконы отъ пр. Діонисія. Его обитель, именовавшаяся лаврой, дол
гое время была разсадникомъ иночества на сѣверѣ; постриженники 
его лавры расходились по разнымъ весямъ и устрояли свои осо
бые монастыри. Вееьма естественно, что они, удаляясь изъ лавры, 
уносили съ собою св. иконы, писанныя св. Аввой въ молитвенную 
память и благословеніе въ новоустрояемыя пустыни. Не была-ли 
и І.-Богословская пустыня духовною отраслью бывшей Діонисіевой 
лавры, подобно тому какъ Перцева пустыня или обитель св. Ни
колая на озерѣ Комольскомъ, основанная питомцами и пострижен- 
никами обители Глушицкой1? Краткія историческія свѣдѣнія о ней 
сохранились отъ начала ХѴП вѣка; въ актахъ между 1621 — 
1623 г.г. упоминается одинъ изъ строителей этой пустыни Гера
симъ; въ мѣстной церковной лѣтописи приводится грамота царя 
Алексѣя Михайловича на имя архіепископа Вологодскаго Мар
келла (съ 164.5 по 1663 г ), къ которой сказано: „въ Кох- 
тогаской пустынѣ чудотворный образъ св. апостола и евангелиста 
I. Богослова, а пзстари-до въ той пустынѣ блаженныя памяти 
при государѣ царѣ и великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ были 
игуменъ и старцы и какъ-де были на Вологдѣ польскіе и литов
скіе люди и отъ тѣхъ лѣтъ та пустынка запустѣла". Поэтому 
она тойже грамотой отъ 5 сентября 1649 г. приписана была къ 
архіерейскому дому съ цѣлію устроить ее на счетъ соборной казны и 
сдѣлать ее опять пустынею съ иноками, такъ какъ послѣ литов
скаго раззоренія въ ней служилъ бѣлый священникъ. Въ записи
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окладной книги за 1691 г., опредѣляющей количество ежегодной 
дани, взимаемой съ пустыни въ казну архіерейскаго дома, читает
ся: „на Богословской землѣ живутъ бобыли, оброку платятъ на 
годъ по 12 рублей; въ тотъ же окладъ того храма попъ съ при
четниками платятъ съ трети пустоши ІІоиолзина, да съ трети же 
Заполицы 1 р. 34: к., всего платятъ 13 р. 34 к .“ О дальнѣй
шей исторіи Кохтошской церкви свѣдѣній не сохранилось. Въ 
1756 году епископъ Вологодскій Серапіонъ предполагалъ малый при
ходъ этой церкви присовокупить къ иной, близь находящейся. Въ 
1829 г. 1. Богословская Кохтошская церковь, будучи уже при
ходскою, назначалась къ упраздненію, по неимѣнію средствъ къ 
содержанію, какъ ея самой, такъ и состоявшаго при ней причта; 
но по прошенію прихожанъ оставлена въ прежнемъ положеніи. 
Первоначально существовали двѣ деревянныя церкви. Въ сентябрѣ 
1835 г. храмозданною грамотою епископа Стефана разрѣшено было 
вмѣсто этихъ церквей вновь создать каменную одноэтажную съ ко
локольнею церковь, холодную, во имя св. I. Богослова, а теплую 
во имя св. вмч. Параскевы. Въ 1841 г. оконченъ и освященъ 
теплый храмъ съ придѣлами св. Параскевы и Архангела Гавріила, 
а въ 1850 г. и холодный храмъ во имя св. I. Богослова освя
щенъ мѣстнымъ благочиннымъ священникомъ Викторомъ Грязно
вымъ. Не смотря на скудость средствъ, церковь постепенно про
должала благоустроиться; св. покровитель I. Богословъ растворялъ 
любовію къ храму сердца вѣрующихъ; являлись доброхотные да- 
тели, приносившіе свои трудовыя лепты, и сельская святыня годъ 
отъ году благоукрашалась въ разныхъ своихъ частяхъ, хотя со 
стороны церковной утвари и по нынѣ ждетъ новыхъ и новыхъ 
благодѣтелей.

До 1832 г. приходъ I.-Богословскій Кохтошскій состоялъ 
изъ жителей села Богословскаго, бывшихъ вотчинныхъ Кохтошской 
пустыни, сельца Муравьева и деревни Берѳндѣева, бывшихъ по
мѣщичьихъ крестьянъ и части жителей деревень Евсюкова и Ко
сарева; въ семъ году, по указу духовной консисторіи, были приписаны 
шесть деревень, входившихъ въ составъ прихода Богородской цер
кви, что въ вотчинѣ Арсеніева монастыря, а также и принадле
жавшая сей церкви земля, въ количествѣ 36 десятинъ. Причтъ 
церкви до 1855 г. состоялъ изъ священника и двухъ причетни
ковъ; а съ сего года положено быть священнику съ однимъ пса
ломщикомъ. Изъ настоятелей церкви извѣстны: 1) Михаилъ Ива
новъ, упом. въ 1757 д., 2) Прокопій Ивановъ съ 1780 ио
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1796 г., В) Іоаннъ Стефановъ съ 1797 — 1828 г., 4) Алек
сандръ Петровъ Крупновъ съ 1829— 1881 г., 5) Ѳеодоръ Саму
иловъ Малининъ въ 1832 г., 6) Киръ Алексѣевъ Задносель- 
скій съ 1833 — 1835 г., 7) Василій Ивановъ Цвѣтковъ 1836 — 
1859 г., 8) Павелъ Васильевъ Фіолетовъ 1 8 6 0 —1864 г., 
9) Константинъ Алексѣевъ Панцыревъ 1 8 6 4 —1880 г., 10) Ни
колай Прокопіевъ Городецкій, студентъ семинаріи выпуска 1878 г., 
1880 — 1890 г. и 11) Викторъ Іоанновъ Рукинъ съ 1891 г. 
и до селѣ.

А . Лебедевъ.

О П И С А Н І Е
ТОТЕЯКЖАГО СПАСО-СУШОРИНА 

М О Н А С Т Ы Р Я

и приписной къ нему Дѣдовской Троицкой пустыни.
{Окончаніе).

Списокъ настоятелей
Наѳанаилъ при перемѣщеніи Пафнутія опредѣленъ 19 

февраля 1840 года въ Спасо-суморинъ монастырь настояте
лемъ изъ казначеевъ Глушицкаго монастыря; 30 іюня тоголге 
года онъ произведенъ вь игумена; 6-го августа 1841 года, за 
устройство монастырскихъ зданій, награжденъ палицею; а по 
учрежденіи въ Спасосуморипѣ монастырѣ архимандріи, 22 ок
тября 1844 года, по указу Святѣйшаго Сѵнода, посвященъ въ 
архимандрита. Въ 1866 году, Зі октября переведенъ въ на
стоятели Святодухова монастыря въ г. Вологдѣ.

Епископъ.
Христофоръ (Еммаусскій), бывшій епископъ Вологодскій, 

дотомъ Вятскій. Но увольненіи, вслѣдствіе болѣзни, отъ епар
хіальнаго управленія, опредѣленъ, указомъ Св. Сѵнода отъ 20 
октября 1866 года, настоятелемъ Тотемскаго Спасосуморина 
монастыря, въ которомъ и пребывалъ до своей кончины, ав
густа 11-го 1872 года.

Архимандриты:
Ѳеодосій (въ мірѣ Павелъ Арсеньевскій). По окончаніи 

въ 1841 году курса въ С.-Петербургской дух. академіи былъ 
сперва преподавателемъ Вологодской духовной семинаріи, за



тѣмъ смотрителемъ Тотемскихъ духовныхъ училищъ до 1873 
года, въ которомъ постриженъ въ монашество; послѣ копчины 
епископа Христофора опредѣленъ настоятелемъ Тотемскаго 
Спасосуморина монастыря въ санѣ игумена. Въ 1875 году, 
по указу Св. Сѵнода возведенъ въ санъ архимандрита. Управ
лялъ обителью до 30 іюня 1887 года, въ которомъ скончался.

Аѳанасій. Изъ мѣщанъ г. Вологды. Постриженъ въ мо
нашество въ декабрѣ 1868 года. Въ 1877 году, декабря 5, 
опредѣленъ строителемъ Спасопреображеяской Бѣлавннской 
пустыни, что на Каменномъ островѣ Кубенскаго озера. Въ 
1879 году произведенъ въ санъ игумена. Въ 1884 году, янва
ря 30, переведенъ въ настоятели Иавлообнорскаго монастыря. 
Въ 1887 году, апрѣля 4, за усердную и полезную службу и 
заслуги по духовному вѣдомству награжденъ отъ Св. Сѵнода 
золотымъ наперснымъ крестомъ. Въ томъ же году, ноября 7, 
переведенъ въ настоятели Тотемскаго Спасо-суморина монасты
ря. Въ 1892 году, мая 15, Высочайше удостоенъ саномъ ар
химандрита. Въ 1893 году, января 21, по всеподданнѣйшему 
докладу г. Министра внутреннихъ дѣлъ, Высочайше утвер
жденъ въ званіи директора Тотемскаго уѣзднаго тюремнаго 
отдѣленія. Въ 1884 г. января 24, получилъ похвальный от
зывъ второй степени отъ состоящаго подъ Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны покровительствомъ Общества Спасанія на водахъ 
за распорядительность при спасеніи погибавшихъ 21 апрѣля 
1883 года на Кубенскомъ озерѣ восьми человѣкъ, и за при
носимую Обществу пользу.

X I I .

Достопамятныя событія.
Императоръ Петръ 1, во время путешествія въ г. Ар

хангельскъ въ 1693 году 17-го Іюля, посѣтилъ 'Спасо-суморинъ 
монастырь и возложилъ собственными руками на образъ пре
подобнаго Ѳеодосія, бывшій надъ мощами его, еще въ землѣ 
почивавшими, Распятіе Господа Іисуса Христа, написанное на 
небольшомъ янтарномъ камнѣ, формою подобномъ человѣче
скому сердцу съ сребропозлащенною при немъ цѣпочкою.

Въ 1870 году Его Императорское Высочество Великій 
Князь Алексій Александровичъ, во время путешествія водою 
чрезъ Вологодскую губернію къ г. Архангельску, посѣтилъ 
20 Іюня Тотемскій Спасо-суморипъ монастырь, Встрѣченный 
пребывавшимъ тогда въ этой обители на покоѣ и управляв
шимъ оною епископомъ Христофоромъ, Его Высочество изво
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лилъ приложиться къ св. мощамъ основателя обители Препод. 
Ѳеодосія и за тѣмъ, посѣтивъ келліи преосвященнаго Христо
фора, освѣдомлялся о достопримѣчательностяхъ обители.

Въ 1885 году, 7 іюля, во время путешествія водою къ 
г. Архангельску, Его Императорское Высочество, Великій 
Князь Владиміръ Александровичъ посѣтилъ г. Тотьму и со
сѣдній съ нею Спасо-суморинь монастырь; встрѣченный нас
тоятелемъ и братіею обители, Августѣйшій Путешественникъ, 
приложившись къ мощамъ Угодника, изволилъ выслушать крат
кую исторію обители и свѣдѣнія о ея достопримѣчательностяхъ.

XIII.

Дѣдовская Троицкая пустыня.
Дѣдовская Троицкая мужеская пустыня находится къ 7-ми 

верстахъ отъ города Тотьмы къ западу, на островѣ рѣки Су
хоны, называемомъ Дѣдовскимъ. По имени этого острова и по 
первоначальной церкви Святыя Троицы и самая пустыня всег
да называлась Дѣдовскою Троицкою. Она основана въ концѣ 
ХУІІ столѣтія іеромонахомъ Іоною, который въ бѣльцахъ на
зывался Іоанномъ и былъ пономаремъ при Тотемской Воскре
сенской церкви. Въ лѣтнее время Іоаннъ часто отправлялся на 
Дѣдовскій островъ для собиранія грибовъ и ягодъ, или для 
ловли рыбы. Однажды пріѣхавъ сюда но обыкновенію, онъ 
увидѣлъ близь западнаго берега на деревѣ икону Святыя Тро
ицы и Божіей Матери, съ предстоящими Апостолами Петромъ 
и Павломъ и преподобными Сергіемъ и ученикомъ его Іоною: 
это было 6-го Іюля 1670 года. Взявъ съ собою обрѣтенную 
икону, Іоаннъ привезъ ее въ Тотьму и показалъ блаженному 
Андрею, Тотемскому юродивому, который, при кончинѣ своей, 
завѣщалъ ему построить на Дѣдовскомъ островѣ часовню и 
поставить въ ней ту икону, предсказавъ, что со временемъ 
на томъ мѣстѣ будетъ обитель монаховъ (*). Однако же Іоаннъ

(*) Блаженный Андрей, Христа ради юродивый Тотемскій. родился 
16.І9 года въ селеиіи Устьѣ Толшемскомъ; былъ ученикомъ преподобнаго Сте
фана Галичскаго; скончался, но десятилѣтнемъ юродствѣ, 10 октября 1674 года, 
будучи 35 лѣтъ и 4 мѣсяцевъ отъ рожденія; погребенъ въ Тотемской град
ской Воскресенской церкви.—Въ житіи блаженнаго повѣствуется, что онъ 
„увѣдѣвъ отъ суетнаго сего и маловременнаго житія въ вѣчное блаженство 
сное переселеніе, призываетъ къ себѣ оной Воскресенской церкви клирика тог
да бывшаго, егоже любяше, именемъ Іоанна Яковлева, и о нѣкіихъ вещехъ 
тайно наказавъ его еже гкполнити, и довольно ноучивъ о спасеніи души, 
и сотворивъ молитву, прошаше прощенія. Клирикъ же Іоаннъ, видя блажен
наго изпемогагоща, нрипаде къ ногамъ его, нрося отъ него благословенія. 
Ьлажспный же, подавъ прощеніе и благословеніе, и призвавъ священника, 
причастился святыхъ тайпъ пречистаго Тѣла иКрове Господа нашего Іисуса 
Христа; и повелѣ блаженный клирику Іоанну изыги изъ келіи его въ пред
дверіе и мало умедлити. ІІосемъ блаженный паки призываетъ его, глаголя:
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не исполнилъ тогда завѣщанія Андреева: онъ былъ рукополо
женъ во священника въ Тотемскому собору, но вскорѣ овдо
вѣлъ и, оставя мірскую жизнь, удалился въ Заозерскую Вве
денскую пустыню (см. прилож. VI), гдѣ постригся въ мона
шество и жилъ нѣсколько времени. Между тѣмъ пріѣхалъ въ 
Тотьму на воеводство бояринъ Ѳедоръ Аврамовичъ Лопухинъ(*). 
Узнавъ о добродѣтельной жизни іеромонаха Іоны, воевода 
избралъ его своимъ духовникомъ; а благочестивый старецъ, въ 
бесѣдахъ своихъ съ духовнымъ сыномъ, имѣлъ случай разска
зать ему объ иконѣ, обрѣтенной па Дѣдовскомъ островѣ, и о 
завѣщаніи блаженнаго Андрея; при чемъ изъявилъ и свое же- 
лавіе поставить часовню по завѣщанію Андрееву, если только 
позволено будетъ расчистить для нея мѣсто на островѣ. Воево
да охотно согласился на это. Когда же Іона устроилъ часовню 
и самъ рѣшился проводить при ней пустынническую жизнь: то 
Ѳеодоръ Аврамовичъ отдалъ ему весь Дѣдовскій островъ съ 
находившимся на немъ лѣсомъ, р я  сооруженія цѣлой пусты
ни. Получивъ столь значительное нодаяніе, старецъ избралъ на 
южной сторонѣ острова мѣсто и здѣсь ископалъ пещеру для 
своего пребыванія, а потомъ близь нея соорудилъ деревянную 
церковь во имя Святыя Троицы. Къ освященію этой церкви, 
бояринъ украсилъ обрѣтенную икону сребропозлащенною ри
зою и въ 6-й день іюля принесъ ее, съ крестнымъ ходомъ въ 
пустыню. Съ тѣхъ норъ, въ память потомству, установлено 
было ежегодно въ этотъ день совершать сюда крестный ходъ 
изъ Тотьмы, что и продолжалось до 1841 года, впрочемъ съ 
перемѣною времени на 5-е іюня. Но сооруженіи первоначаль
ной церкви на Дѣдовскомъ островѣ, мало но-малу устроялась 
Троицкая обитель, вь которую жалованы были многіе вклады 
и подаянія какъ отъ боярина Ѳеодора Аврамовича, такъ и 
отъ дочери его Евдокіи Ѳеодоровны, бывшей первою супругою 
Государя Петра I (**). Посѣтитель пустыни еще и нынѣ уви
дитъ здѣсь присланный ею изъ Москвы образъ съ слѣдующею 
надписью: «Лѣта отъ Рождества Христова 1729 мѣсяца Марта

чадо Іоавне! прнспѣ время разлученія души. Іоаннъ же возже предъ обра
зомъ свѣщу и уготова сосудъ со угліемъ и ѳиміамомъ; святый же огради 
себе крестнымъ знаменіемъ. Іоаннъ ужасеся, не вѣдый что сотворити, и про- 
слезився припаде къ нему и цѣловавъ десницу его отьиде предъ келію и мало 
промедливъ возвратися, и узрѣ блаженнаго лежаща на одрѣ, рудѣ имуща 
на персѣхъ крестообразно, уже умерша; и келія его исполнися благоуханія “

(*) Бояринъ Ѳ. А. Лопухинъ былъ воеводою въ Тотьмѣ съ 23-го Марта 
1697 года до конца Августа 1699 года, а но преданію до 1707 г.

(**) Сказываютъ, что Евдокія Ѳеодоровна съ 1698 года имѣла нребыва- 
ваніе въ Тотемскомъ Богородицкомъ дѣвичьемъ монастырѣ и отсюда уже пере
ведена въ Суздаль, гдѣ и пострижена.
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въ первый день приложила сій святый образъ Покровъ Пресвя
тыя Богородицы въ Дѣдовскую пустыню, въ церковь преподоб
наго отца Сергія, Радонежскаго чудотворца, благовѣрная Го
сударыня Царица Евдокія Ѳеодоровна » По переписнымъ кни
гамъ 1678 года, Дѣдовская пустыня была записана еще безъ 
всякихъ земель и крестьянскихъ дворовъ; а по первой ревизіи 
1722 года означено за нею: крестьянъ 13 душъ мужескаго по
ла, пахотной земли на 3 четверти въ полѣ и въ двухъ на 
столько же, сѣнокосной земли на 8 копенъ, или на 24 пуда.

Въ настоящее время въ сей пустыни: 1, каменная холод
ная церковь святыя Живоначальныя Троицы, съ теплыми при
дѣлами во имя Прокрова Пресвятыя Богородицы и Сергія Радо
нежскаго чудотворца. 2. Каменная колокольня, устроенная въ 
связи съ холодною церковью, на западной сторонѣ ея. 3. Ка
менныя же настоятельскія и братскія келліи съ оградою вокругъ 
церквей. 4. Внѣ пустыни находятся деревянныя строенія: скот
ный дворъ, ветхій амбаръ подъ одной крышею съ погребомъ, 
баня и, у самой ограды монастырской, новый амбаръ для хра
ненія съѣстпыхъ припасовъ,

Земли: а) подъ нустынею и принадлежащими ей строенія
ми, также подъ ноловинами рѣки сухоыы 24 дес. 1656 саж. 
б) пахотной 18 дес. 835 саж. в) сѣнокосной 2 дес. 460 саж. 
и г) подъ дровянымъ лѣсомъ 5 дес. 1750 саж.; а всего 50 дес. 
2301 квадр. сажень. Вся эта земля находится при монастырѣ 
на томъ-же островѣ. На пахотную землю высѣвается ржи въ 
одномъ полѣ по 3 четі ерги, а въ двухъ по 6; сѣнокосу ста
новится около 15 возовъ.

До составленія духовныхъ штатовъ въ 1764 году насто
ятелями Дѣдовской пустыни были постоянно строители; а въ 
то время пустыня назначена была къ упраздненію и только но 
особенному прошенію Тотемскихъ гражданъ оставлена съ од
нимъ священникомъ и причетникомъ; наконецъ въ 1832 году 
она совершенно упразднена, и со всѣми, принадлежащими ей 
угодьями, приписана къ Тотемскому Спасо-Сумориву монастырю.

Священникъ Николай Николаевичъ Духовниковъ.

( Н е к р о л о г ъ . )

9-го мая сего 1896 года, послѣ цолуторасуточяой тяж- 
кой болѣзни, скончался священникъ Благовѣщенской Емской 
церкви, благочинный 1-го округа Вологодскаго уѣзда Николай
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Николаевичъ Духовниковъ. Покойный—сынъ священника Хри
сторождественской Брюховской церкви Грязовецкаго уѣзда. 
По окончаніи въ 1862 г. курса въ Вологодской Духовной се
минаріи, онъ 21 ноября 1863 г. былъ рукоположенъ во діа
кона къ Вологодской Екатерининской церкви, а 16-го марта 
1875 года—во священника къ Благовѣщенской Емской церк
ви. Въ томъ же году опредѣленъ законоучителемъ мѣстной 
земской школы. Съ 1877 по 1881 г. состоялъ депутатомъ по 
дѣламъ слѣдственнымъ и хозяйственнымъ. Съ 1876 г. по день 
смерти былъ предсѣдателемъ церковно-приходскаго Попечи
тельства при своей церкви. Съ 1882 по 1885 г. состоялъ по
мощникомъ благочиннаго, а въ мартѣ 1885 г. назначенъ 
благочиннымъ церквей 1-го окр. Вологодскаго уѣзда, каковую 
должность и занималъ до смерти. Съ 1888 по 1893 г. былъ 
наблюдателемъ надъ церковно-приходскими школами, состоя
щими въ волостяхъ Благовѣщенской, Ватлановской и Бого
родской Вологодскаго уѣзда.

За усердное прохожденіе возложенныхъ на него обязан
ностей и должностей по епархіальному вѣдомству получилъ 
слѣдующія награды: въ 1873 г. за 10-ти лѣтнюю въ санѣ 
діакона, постоянно ревностную службу при честномъ поведе
ніи, получилъ благодарность Епархіальнаго Начальства, съ 
выдачею о семъ свидѣтельства; въ 1876 г. за труды съ усер
діемъ и любовію въ дѣлѣ народнаго образованія награжденъ 
набедренникомъ, за труды же по народному образованію—въ 
1878 г. получилъ благодарность отъ Г. Попечителя С.-Петер
бургскаго Учебнаго Округа и въ 1881 г. Всемилостивѣйше 
награжденъ скуфьею; въ 1888 г. за службу по епархіально
му вѣдомству награжденъ камилавкою; въ 1893 г. преподано 
ему благословеніе Св. Сгнода съ выдачею грамоты и въ 1894 г. 
награжденъ наперснымъ крестомъ, оть Св. Сгнода выдаваемымъ.

Покойный о. Николай пользовался общею любовью и 
уваженіемъ всѣхъ, знавшихъ его. Кроткій характеромъ, об
щительный, миролюбивый, услужливый, радушный и гостепрі
имный, отзывчивый къ нуждамъ другихъ, онъ невольно рас
полагалъ къ себѣ всѣхъ, имѣвшихъ съ нимъ сношенія. По 
службѣ онъ былъ добрымъ пастыремъ своихъ духовныхъ дѣ
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тей, образцовымъ законоучителемъ, опытнымъ и ревностнымъ 
о. благочиннымъ. Почившій о. Николай оставилъ послѣ себя 
двухъ сыновей неустроенными и въ матеріальномъ отношеніи 
совершенно необезпеченными.

Предсмертная болѣзнь постигла покойнаго внезапно. 7-го 
мая онъ, совершенно здоровый, присутствовалъ до 11 часовъ 
вечера на испытаніи учениковъ въ своей школѣ; ночью на 8 
число онъ почувствовалъ себя дурно и къ утру была парали
зована половина тѣла; днемъ стало еще тяжелѣе, вслѣдствіе 
чего онъ былъ сосѣднимъ священникомъ напутствованъ таин
ствами Исповѣди и св. Причащенія, а 9-го мая, не смотря 
на принятыя мѣры, въ знаменательный день его жизни, день 
его Ангела, въ 4 часа дня, его нестало.

Погребеніе усопшаго происходило 13 мая въ Благовѣ
щенской Емской церкви. Заупокойную литургію совершалъ 
окружный духовникъ священникъ Петръ Турундаевскій въ 
сослужеиіи мѣстнаго помощника благочиннаго, священника 
Д. Соколова и четырехъ сосѣдвихъ священниковъ, при мно
гочисленномъ собраніи народа, прибывшаго отдать послѣдній 
долгъ своему любимому и уважаемому пастырю. Послѣ ки- 
ноника священникомъ Д. Соколовымъ было произнесено со
отвѣтствующее случаю слово, а во время погребенія двѣ рѣ
чи священниками К. Воскресенскимъ и Н. Панцыревымъ.

Миръ праху твоему и вѣчная память тебѣ, вѣрный слу
житель Христовъ и добрый, хорошій человѣкъ!

Свящ. Д. С—въ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ВЪ Г. ВОЛОГДѢ ЧАСТНОЕ ЖЕНСКОЕ ТРЕХКЛАС- 
СНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ СЪ ПРОГРАММОЙ 
ТРЕХ Ъ МЛАДШИХЪ КЛАССОВЪ ВОЛОГОДСКОЙ Ж ЕН 

СКОЙ ГИМНАЗІИ.

Годовой взносъ 30 рублей съ правомъ обученія одно
му иностранному языку, по выбору. За другой иностран
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ный языкъ добавляется небольшая плата. Иностранные язы
ки будутъ продаваться теоретически и практически.

Предлагается обученіе музыки за особую плату. Уче
ницы будутъ приниматься на полный пансіонъ съ обяза
тельствомъ репетировать съ ними уроки. Начало классовъ 
съ 10 час. утра. Желающихъ вступить въ число ученицъ 
упомянутаго учебнаго заведенія просятъ прислать проше
нія и документы по адресу: Вологда, частное училище, 
г -ж ѣ  Ром ановской. Экзамены предполагаются въ концѣ 
августа.

О дняхъ экзамена можно справиться въ зданіи част
наго училища. (Зосимовская у. домъ Погоновской). Пріемъ 
прошеній съ 15-го іюля. Для личныхъ переговоровъ еже
дневно съ 10 час. утра до 4-хъ пополудни.

Содержательница частнаго учебнаго

заведенія О. Р о м а н о в с к а я .

Въ Московской Синодальной Типографіи поступили  
въ продажу вновь отпечатанныя книги:

Библія, па русскомъ языкѣ, крупной гражданск. печ., 
въ 4 д. л., ц. 3 руб. 10 коп. Псалтирь, на славянскомъ язы
кѣ, крупной церковной печати, съ киноварью, въ 4 д. л., ц. 
3 руб. 60 коп. Евангеліе, въ листъ, церковной печати, съ 
киноварью, черными украшеніями и 4-мя изображеніями Еван
гелистовъ, ц. 6 р. 10 к. Стихирарь, церковной печати, съ 
киноварью, въ 4 долю листа, часть 2-я. (Стихиры изъ Минеи 
служебной—мѣсяцевъ Сентября, Октября, Ноября и Декаб
ря—и Богородичны на 8 гласовъ), цѣна 1 руб. 75 коп. Ус
тавъ церковный краткій, церковной печати, въ 4 долю лис
та, ц. 15 коп. Поминаніе, гражданской печати, въ 32 д. л., 
ц. 15 коп. Молитвы на сонъ грядущимъ и утреннія, церков
ной печати, съ киноварью, ц. 7 коп. Молитвословъ іерей
скій, церковной печати, въ 16 долю листа, ц. 1 руб. 40 к. 
Служебникъ, церковной печати, съ киноварью и 4-мя изоб
раженіями, въ 12 долю листа, ц. 70 коп. Молитвословъ, въ 
64 долю листа, гражданской печати, 3-е издан. ц. 10 коп. 
Чинъ дѣйствія, какимъ образомъ совершилось Священнѣйшее 
Коронованіе Его Императорскаго Величества Государя Импе
ратора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Самодержца Все
россійскаго, по церковному чиноположенію, въ 4 долю лис
та, крупной гражданской печати, ц. 50 коп.



Вѣчная память. Воспоминаніе объ умершихъ. Изд. К. 
И; Побѣдоносцева. Ц. 75 коп.

Краткій учебникъ русской грамматики Бородина Ц .50к .

Изданія журнала „Миссіонерское обозрѣніе":

Ко дню священной Коронаціи. Отвѣты изъ Слова Бо
жія о царской власти. Кіевъ. 1896 г. Ц. 5 коп.

Отвѣты изъ Слова Божія вопрошающимъ о нашемъ 
упованіи. Ц. 5 коп.

О святилищѣ, называемомъ иначе скиніею, храмомъ 
или церковью, какъ мѣстѣ общественной молитвы. Ц. 5 коп.

Въ непродолжительномъ времени выйдутъ изъ печати: 
Псалтирь, въ 4 д. л., церк. печ., безъ киновари, Типиконъ 
и Часословъ, въ 8 д. л., церк. печ., съ кинов. и Новый За
вѣтъ, въ 16 долю листа, гражд. печ., компактное изданіе.

Приготовляется 2-е изданіе книги „Московскій сбор
никъ “ К. П. Побѣдоносцева. Лица, желающія пріобрѣсти 
это изданіе, благоволятъ присылать свои требованія въ Ти
пографію заблаговременно, дабы возможно было исполнить 
сдѣланные заказы безъ замедленія по выходѣ книги изъ 
печати.

Приступлено къ печатанію 5-го дополненнаго изданія 
книги К. П. Побѣдоносцева „Побѣда, побѣдившая міръ.“

Съ требованіями метрическихъ и другихъ пробѣльныхъ 
листовъ для церковнаго употребленія, а также антиминсовъ, 
вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, разрѣшительныхъ мо
литвъ, грамотъ священническихъ, діаконскихъ, причетниче
скихъ, присягъ и подписокъ слѣдуетъ обращаться въ Москов
скую Синодальную Типографію; что же касается книгъ Си
нодальнаго изданія и другихъ, продаваемыхъ въ синодаль
ныхъ книжныхъ лавкахъ, то гг. иногородніе покупатели гу
берній: С.-Петербургской, Олонецкой, Новгородской, Псков
ской, Эстляндской, Курляндской и Лифляндской, а [также 
Финляндіи благоволятъ направлять свои требованія въ С.- 
Петербургскую Синодальную Типографію, а гг. покупатели 
всѣхъ прочихъ губерній въ Московскую Синодальную Ти
пографію 3 — і.
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Вышла въ свѣтъ новая книга:
„Зыряне и просвѣтитель ихъ св. Стефанъ, первый епис

копъ Пермскій и Устьвымскій.“
Продается въ С.-Петербургѣ въ книжныхъ магазинахъ 

„Новаго Времени," Тузова и др. У автора— Спбургъ, Камен
ный островъ, свящ. А . В. Ерасова. Въ Москвѣ— въ магази
нахъ Сытина и Ступина.—Отзывы о книгѣ: „Церковн. Вѣст
никъ" № 17, проф. Н. Глубоковскаго; „Новое Время", № 
7284 (отъ 9 іюня). Учебнымъ Комитетомъ при Св. СуііодѢ 
книга одобрена для пріобрѣтенія въ фундамент. и ученич. 
библіотеки дух. семинарій и епарх. жен. училищъ, какъ по
лезное пособіе при изученіи церковной и гражданской исторіи.

Цѣна книги (216 стр. съ хромолитогр. изобр. св. Сте
фана съ древняго образа) не веленев. бумагѣ 2 р. 50 коп.; 
на простой— 1 р. 50 к. съ перес.

С о д е р ж а н і е ;

1. Воскресенская Подкубенская и I. Богословская Кох- 
тошск. церкви.—2. Описаніе Тотемскаго монастыря.— 3. Свяіц. 
Н. Духовниковъ (Некрологъ).— 4. Объявленія.

Редакторъ И в. С у в о р о в ъ .

Дозволено цензурою. Іюля 31 дня, 1896 года. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.




