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ніямъ.

Сентября 1. М  17. 1897 года.

I .

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдом
ству отъ 19 іюля 1897 г., № 60, но Устьсысольскому духов
ному училищу а) учитель Петръ Виноградовъ произведенъ за 
выслугу лѣтъ изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники, со 
старшинствомъ съ 24 января 1897 года и б) учитель Кон
стантинъ Беневоленскій утвержденъ въ чипѣ коллежскаго ас- 
сесора, со старшинствомъ съ 14 января 1893 года.

II.
Отнош еніе къ Его П реосвящ енству П реосвящ ен
нѣйш ему Алексію епископу Вологодскому и То- 
темскому Предсѣдателя Православнаго М иссіонер

скаго Общества, отъ 19 іюля 1897 г. №  417.
Ваше Преосвященство, 

Возлюбленный о Господѣ братъ!
Святѣйшій Сѵнодъ, въ слѣдствіе ходатайства Совѣта 

Православнаго Миссіонерскаго Общества, опредѣленіемъ отъ 
І8_декабря 1887 г. за ^  2717, утвердилъ предположенія Совѣ'
8 января 1888 г.

та, клонящіяся къ возбужденію въ православномъ народѣ 
усердія къ пожертвованіямъ въ пользу сего Общества.

На основаніи сего опредѣленія, препровождая вмѣстѣ съ 
симъ (съ тяжелою почтою) 800 экземпляровъ воззваній для 
выставленія въ притворахъ церквей и надписей для сборныхъ 
блюдъ, покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство сдѣлать рас
поряженія о томъ, чтобы 1) во всѣхъ церквахъ и монасты
ряхъ ввѣренной Вамъ епархіи, въ теченіи первой седмицы свя
той четыредесятницы, были выставлены въ притворахъ воззва-
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нія съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ; 2) въ недѣлю 
Православія во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произ
веденъ тарелочный сборъ на распространеніе христіанства 
между язычниками Имперіи, при чемъ къ блюдамъ должны 
быть прилагаемы надписи, каковыя потомъ могутъ быть прилагае
мы и къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по 
указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 августа 1865 г., кружкамъ 
для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) въ недѣлю пра
вославія были неопустительно произнесены священниками по
ученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя въ началѣ 1888 
и 1889 г.г. въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, или же составленныя по ихъ образцу 
самими проповѣдниками и 4) собранныя пожертвованія прин
тами и старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ 
теченіе великаго поста мѣстнымъ Благочиннымъ, а сими—въ 
мѣстный Комитетъ Миссіонерскаго Общества, который, при
числивъ деньги къ суммамъ запаснаго капитала, не преми
нетъ сообщить о томъ свѣдѣніе Совѣту Православнаго Мис
сіонерскаго Общества.

Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что во всякое время 
года могутъ явиться жертвователи на великое дѣло Право
славнаго Россійскаго Миссіонерства, покорнѣйше прошу Ва
ше Преосвященство, не признаете ли возможнымъ снабдить 
для сей цѣли Настоятелей церквей и монастырей епархіи 
подписными листами (коихъ и препровождается „780“ экзем
пляровъ) съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи года, эти листы съ 
собранными по нимъ пожертвованіями были представлены въ 
мѣстный Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ для причис
ленія къ суммамъ онаго.

Съ истиннымъ почтеніемъ и братскою о Христѣ любо
вію имѣю честь быть

Вашего Преосвященства
покорнѣйшимъ слугою 

Сергій М. Московскій.

Сіе отношеніе объявляется Епархіальпымъ Начальствомъ 
для должнаго, въ чемъ слѣдуетъ, исполненія по Вологодской 
епархіи.
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III.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

Въ виду обширности пространства, занимаемаго Кадни- 
ковскимъ уѣздомъ (около 300 в. въ длину и 200 в. въ ши
рину), для удобства обозрѣнія церквей благочинными, пред
ложеніемъ Его Преосвященства отъ 2 августа за № 2307, 
вмѣсто существующаго распредѣленія церквей на пять бла
гочинническихъ округовъ, всѣ церкви Еаднжовскаго уѣзда 

раздѣлены на шесть округовъ, согласно прилагаемому при 
семъ списку; при чемъ священники—Василій Сибирцевъ и 
Викторъ Образцовъ оставлены въ занимаемыхъ ими благочин
ническихъ должностяхъ—Сибирцевъ въ 1 округѣ, а Образ
цовъ въ 6 округѣ (по новому распредѣленію); во 2 округѣ 
па должность Благочиннаго вмѣсто о. Левитскаго назначенъ 
священникъ Никол. Заболотской приходской церкви Апол
линарій Якубовъ; въ 3 округѣ вмѣсто о. Соколова—священ
никъ Флоро-Лаврской Еумзерской церкви Викторъ ТІевговъ и 
помощникомъ ему священникъ Георгіевской Ачевской ц. Але
ксандръ Студентовъ-, въ 4 округѣ вмѣсто о. Воробьева—свя
щенникъ Никол. Устрѣцкой церкви Василій Хрусталевъ и въ 
5-й округъ вновь назначенъ на должность Благочиннаго свя
щенникъ Георгіевской Рубежской церкви Александръ Преоб
раженскій.

Списокъ церквей Кадниковскаго уѣзда.
1- й округъ. 1. Димитріевская Наремская, 2. Іоанновская 

Остроконская, 3. Троицкая Пелыпемская, 4. Покровская За- 
мошская, 5. Ильинская Засодимская, 6. Крестовоздвиженская 
Каменская, 7. Космо-Даміановская Кузьминская, 8. Леонтіев- 
свая Глушицкая, 9. Ильинская Грибцовская, 10. Николаев
ская Новосельская, 11. Николаевская Старосельская, 12. Бла
говѣщенская Кодановская, 13. Троицкая Двиницкая, 14. Ге
оргіевская Корбангская, 15. Николаевская Корбангская.

2- й округъ. 1. Богородицкая Лысогорская, 2. Воскресен
ская Устьянская, 3. Петро-Павловская Слободская, 4. Нико
лаевская Корневская, 5. Богородицкая Корневская, 6. I. Бо
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гословская Заболотская, 7. Николаевская Заболотская руж- 
ная, 8. Николаевская Заболотская приходская, 9. Успенская 
Подольская, 10. Трифоновская Уфтюжская, 11. Георгіевская 
Шурбовская, 12. Введенская Тоиашская, 18. Благовѣщенская 
Томашская, 14. Георгіевская Задносельская, 15. Космо-Дамі- 
ановская Кихтенская.

3- й округъ. 1. С.-Преображенская Уфтюжская, 2. Тро
ицкая Уфтюжская, 8. Николаевская Заозерковская, 4. Нико
лаевская Авксентіевская (приписная Богородицкая Свято-Ра
менская), 5. Богородицкая Становская, 6. Космо-Даміапов- 
ская Яхренгская, 7. С.-Преображенская Рѣпнопустыпская, 8. 
Ильинская Уфтюжская, 9. Георгіевская Ачевская, 10. Нико
лаевская Верхнераменская, 11. Василіевская Межурская, 12. 
Николаевская Сохотская, 13. Ильинская Азлецкая, 14. Фло
ро-Лаврская Кумзерская, 15. Николаевская ІІІапшенская, 16. 
М.-Архангельская Петряевская, 17. Димитріевская ПІевпи- 
цинская, 18. С.-Нреображенская Верхоситская.

4- й округъ 1. Николаевская ІІустораменская, 2. Христо
рождественская Васьяновская, 3. Вассіановская Кубеницкая 
4. С.-Преображенская Бережецкая, 5. Благовѣщенская Ку- 
зовлевская, 6. Воскресенская Леіцевская, 7. Троицкая Вол- 
тошменская, 8. М.-Архангельская Кубеницкая, 9. Ильинская 
Чевецкая, 10. Христорождественская Кубеницкая, 11. Нико
лаевская Флоровская, 12. Николаевская Устьріщкая, 13. Бла
говѣщенская Іоанно-Слободская, 14. С.-Преображенская Ка- 
рачуновская, 15. Воскресенская Бѣльтяево-Слободская.

5- й  округъ. 1 . Спасская Сіемская, 2. Николаевская Ста
новская, 3. Вознесенская Евѳиміевская, 4. Богородицкая За- 
озерская, 5. Георгіевская Рубежская, 6. Богородицкая Ра- 
тинская, 7. Успенская Александровская, 8. Василіевская Ку
беницкая, 9. С.-Преображенская Вальгская, 10. Богородиц
кая Катромская, 11. Николаевская Зубовская, 12. Ильинская 
Митюковская.

6- й округъ. 1. Николаевская Ембовская, 2. С.-Преобра
женская Мужевская, 3. Ѳедоровская Нижеслободская, 4. С.- 
Преображенская Вотчинская, 5. Троицкая Енальская, 6. Иль
инская Глубоковская, 7. Богородицкая Кремлевская, 8. С.- 
Преображенская Глубоковская, 9. Николаевская Давыдовская, 
10. Воскресенская Дягилегорская, 11. Покровская Явенг- 
ская, 12. Успенская Ухтомская, 13. Ильинская Вожегодская.

Награжденъ похвальнымъ листомъ староста Болыпеель- 
минской М.-Архангельской ц. Вологодскаго у. крестьяпипъ 
Александръ Пѣтуховъ■—31 іюля, за усердную и полезную 
трехлѣтнюю службу въ сей должности.
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Опредѣленія на мѣста, рукоположенія, перемѣщенія и 
увольненіе за штатъ. Псаломщикъ Никол. Зыковской ц . Гря- 
зов. у Павелъ Чевскій 26 іюня опредѣленъ, а 8 іюля руко
положенъ во священника къ Знаменской Нижнетоимской ц. 
Сольвыч. у. Кончившій курсъ дух. Семинаріи Димитрій Ива
новскій 27 іюня опредѣленъ, а 6 августа рукоположенъ во 
діакона къ Христорожд. Верхволог. ц. Волог. у. Псаломщикъ 
Воскрес. Заболотской ц. Грязовецкаго у. Алексѣй Поповъ 30 
іюня опредѣленъ, а 6 августа рукоположенъ во священника 
къ Богородицкой церкви въ с. Богородскомъ Волог. у. Пса
ломщики церквей Волог. у. Троицкой Селезеневской Иванъ 
Ивановскій и Димитріевской Исаевской Михаилъ Румянцевъ, 
по распоряженію епарх. начальства, 6 іюля перемѣщены 
одинъ на мѣсто другаго. Псаломщикъ ІІоченгской Владимір
ской ц. Волог. у. Василій Быстровъ 30 іюля уволенъ отъ 
занимаемаго имъ мѣста для поступленія на должность учи
теля въ Пермасскую школу. Псаломщикъ Вогород. Говоров- 
ской ц. Волог. у. діаконъ Ѳеодоръ Измайловъ 31 іюля, но проше
нію уволенъ за штатъ, а на его мѣсто къ Говоровской церкви 
перемѣщенъ того числа отъ Іоаняо-ІІредтеч. Голубковской ц. 
Волог. у. псаломщикъ Павелъ Измайловъ. Уволенный изъ V 
кл. дух. Семинаріи Иванъ Ивановскій 7 августа допущенъ 
къ отправленію псаломщич. обязанностей при Богоявл. Шев- 
деницкой ц. Тотемскаго у. Безмѣстный псаломщикъ Димитрій 
Толстиковъ 7 августа допущенъ къ отправленію псаломщич. 
обязанностей при Левашской Богородицкой ц. Тотемскаго у.

І У .

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.
Въ приходѣ Василіевской Тошнинской ц. Волог. уѣзда 

7 іюля текущаго года около 4 час. по полудни разразилась 
гроза съ проливнымъ дождемъ, градомъ и сильнымъ вѣтромъ, 
которымъ на холодной церкви согнуло крестъ, а съ коло
кольни скинуло главу съ крестомъ на крышу теплой церкви, 
которую й проломило въ двухъ мѣстахъ. Убытки исчислены 
въ 60 рублей.

Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 
слѣдующія извгъстія: Діаконъ Стрѣленской Богоявл. ц. Ус
тюжскаго у. Петръ Щетининъ, согласно прошенію, 26 іюня 
уволенъ за штатъ, а на его мѣсто того же числа опредѣленъ 
и 22 іюля рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Стрѣ
ленской Богоявл. ц. Александръ Волокитинъ. Діаконъ Подо-
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синовской Богородице-Рождеств. ц. Никольскаго у. Алек
сандръ Одинцовъ 26 іюня опредѣленъ и 20 іюля рукополо
женъ во священника къ Косланской Ильинской ц. Яренскаго 
у. Кончившій курсъ ученія въ Вологодской дух. Семинаріи 
Константинъ Кулаковъ 27 іюня опредѣленъ на діаконскую 
вакансію къ Ляменьгской Благовѣіц. ц. Никольскаго у. За
штатный священникъ Локчимской Богородской ц. Устьсыс. у. 
Георгій Чулковъ 28 іюня допущенъ къ исправленію пастыр
скихъ обязанностей при Нювчимской Димитріев^кой ц. Усть
сыс у., приписной къ Пажгинской Благовѣщ. ц. Безмѣстно
му діакону Николаю Астуеину 1-го іюля поручено исправ
леніе псаломщич. обязанностей при Устюжской Спасовсеград
ской ц. во время отсутствія штатнаго псаломщика сей церк
ви Николая Соколова. Исправляющій должность псаломщика 
Чукломской Крестовоздвиж. ц. Устьсыс. у. Григорій Бронни
ковъ 3-го іюля утвержденъ въ должности Окончившій курсъ 
ученія въ Волог. дух. Семинаріи Николай Поповъ 5-го іюля 
опредѣленъ на псаломщич. вакансію къ Халезской Богороди
це-Рождеств. ц. Никольскаго у. Послушнику Устюжскаго Ми- 
хаило-Арханг. монастыря Николаю Манакову 10-го іюля по
ручено временное исправленіе псаломщич. обязанностей при 
Ертомской Троицкой ц. Яренскаго у. Безмѣстному діакону 
Іоанну Троицкому 11 іюля поручено временное исправленіе 
псаломщич. обязанностей при Стрѣленской Богоявл. церкви 
Устюжскаго у. Псаломщикъ Локчимской Богородской церкви 
Устьсыс. у. Александръ Семериковъ согласно прошенію 30 
іюля уволенъ за штатъ. Іеромонахъ Троице-Стефано-Ульлпов- 
скаго монастыря Никодимъ 28-го іюля перемѣщенъ въ ІІн- 
колаево-Коряжемскій монастырь. Бывшій воспитанникъ 2 клас
са Устюжскаго духовнаго училища Петръ Ждановъ 9-го сего 
августа опредѣленъ на псаломщич. вакансію къ Печорской 
Троицкой у. Устьсыс. у. Опредѣленный на діаконскую ва
кансію къ Вохомской Троицкой ц. Никольскаго у. Евгеній 
Лумбовскій 29 іюня рукоположенъ въ санъ діакона. Опредѣ
ленные на діаконскія вакансіи къ церквамъ—Телѣговской 
Троицкой Устюжскаго у. и Ямской Воскрес. Сольвыч. уѣзда 
псаломщики Петръ Низовцевъ и Авениръ Манаковъ рукопо
ложены въ санъ діакона первый 8-го іюля и послѣдній 15 
іюля. Опредѣленный на священнич. вакансію къ Шолгской 
Троицкой ц. Никольскаго у. псаломщикъ Евграфъ Поповъ 6 
іюля рукоположенъ въ санъ діакона и 8 іюля съ санъ свя
щенника. Опредѣленный на священнич. вакансію къ Нововы- 
ставочпой Вознес. ц. Сольвыч. у. студентъ Игафраксъ Ржа- 
ницынъ 13 іюля рукоположенъ въ санъ діакопа и 15 іюля
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въ санъ священника. Опредѣленный на священнич. вакансію 
къ Часовской Спасской ц. Яренскаго у. учитель Павелъ По
повъ 20 іюля рукоположенъ въ санъ діакона и 22 іюля въ 
санъ священника.

Померли: Заштатный псаломщикъ Подгородней Іоанно- 
Богословской ц. Яренскаго у. Михаилъ Журавлевъ 22 мая, 
священникъ Телѣговской Троицкой ц. Устюжскаго у. Вені
аминъ Клочковъ 29 іюня и священникъ Устьгородищенской 
Богоявл. ц. Устюжскаго у. Василій Пономаревъ 17 іюля.

На устройство библіотекъ при церковно-при
ходскихъ ш колахъ для внѣкласснаго чтенія, въ па
мять Святаго Стефана, епископа Пермскаго, посту
пило въ Вологодскій Епархіал. Училищный Совѣтъ: 1) при 
рапортѣ благоч. 2 окр. Вельскаго уѣзда свящ. Филарета 
Хрусталева—отъ 28 іюня за № 209—2 р. 83 коп., 2) при 
рапортѣ благоч. 4 окр. Волог. уѣзда свящ. Александра По
пова отъ 15 іюля за № 159—6 руб. и 3) при рапортѣ бла
гочиннаго 2 окр. Волог. уѣзда свящ. Димитрія Голубева отъ 
21 іюня 1897 г. за № 38—9 руб. 79 коп., а всего 18 руб. 
62 коп. (См. № 9 Волог. Епарх. Вѣдом. 1897 г. стр. 162.)

Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк
вахъ: Подъельской Троицкой, Стефановской ІЦугорской Усть- 
сыс. у. и Димитріевской Пикол. Вельскаго у.; діаконскія при 
церквахъ: Летской Преображ., Устькуломской Петронавл.— 
Устьсыс. у. и ІІодосиновской Богород. Никольскаго у.; пса
ломщическія при церквахъ: Задносельской Георгіевской, Да
выдовской Николаев. —Кадников. у., Троицкой Пустынской— 
Грязов. у., Лумбовской Никол., Владимірской ГІоченгской, 
І.-Предтеч. Голубковской и Александро-Нев. Саматовской— 
Волог. уѣзда.
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о принтахъ Вологодской епархіи, коимъ вновь назначается 
или увеличивается содержаніе на счетъ 500.000 руб., добав
ленныхъ изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой смѣты Св. Сѵ

нода 1897 года.
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Наименованіе приходовъ и со
ставъ принтовъ.

Получаемое 
изъ казны 

содержаніе 
(гдѣ есть).

Полагает. вновь 
назначить изъ 
казпы(илидоба- 
витьвъпостоян- 
ное содержаніе 

съ 1897 г.
Завычетомъ 2°/она пенсіи.

Руб. |Коп. Руб. |Коп.

В ологодскій  уѣздъ:
1 Озерковская Димитріевская:

священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 7448

2 Карачевская Димитріевская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 7448

3 Малоянгосорская Іоанно-Бого-
словская: священникъ - - 70 56 223 44

псаломщикъ 23 52 7448
4 Фрязиновская Георгіевская:

священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

5 Красносельская Іоанновская:
священникъ - - 94 8 199 92
псаломщикъ - - 47 4 50 96

6 ГІучининская Богородицкая:
священникъ - - 70 56 22344
псаломщикъ - - 23 52 74 48

7 Митропольская Воскресенская:
294священникъ - - — — —

8
псаломіцикъ - - — — 98 —

Братсковская Богородицкая:
священникъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ - - 47 4 50 96

9 Домшинская Христорождествен-
скал: священникъ - - 141 12 152 88

псаломщикъ - - 47 4 5096
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10 Говоровская Богородицкая: '
священникъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ - - 23 52 74 48

11 Глухораменская Покровская:
священникъ - - 105 84 188 16
псаломщикъ - - 47 4 5096

В ельскій  уѣздъ:
12 Кочеварская Богородицкая:

священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

13 Двиницкая Михаилоархангель-
ская: священникъ - - — — 294 —

діаконъ - - - - — — 147 —
псаломщикъ - - — — 98 —

14 Олюшинская Николаевская:
священникъ - - — — 294 —
псаломщикъ - - — — 98 —

15 Григоровская Николаевская:
священникъ - - 68 60 225 40
псаломщикъ - - 26 46 71 54

16 Димигріевская Николаевская:
1-й священникъ - 141 12 152 88
2-й священникъ - 94 8 199 92
1-й псаломщикъ - 47 4 50 96
2-й псаломщикъ - 35 28 62 72

17 Пакшепская Покровская:
священникъ - - — — 294 —
псаломщикъ - - — — 98 —

13 Верхо—Подюжская ^Аѳанасьев-
ская: священникъ - - 141 12 152 88

псаломщикъ - - 47 4 50 96
19 Шадренгская Христорождест-

венская: священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

20 Верхопежемская Іоанно-ІІред-
теченская: священникъ - - 141 12 152 88

псаломщикъ - - 47 4 50 96
Грязовецкій уѣздъ:

21 ГІодболотская Успенская:
священникъ - - 94 8 199 92
псаломщикъ - -

1

47 4 50 96
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22 Шиленгская Георгіевская:
священникъ - - 94 8 193 92
псаломщикъ - - 30 42 67 58

23 Бѣло-ІНингорская Введенская 
священникъ - - 121 52 172 48
діаконъ - - - - — — 147
псаломщикъ - - 43 12 54 88

24
Кадниковскій уѣздъ:

Наремская Димитріевская: 
священникъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ - - 47 4 50 96

25 Глубоковская Ильинская:
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

26 Кузминская Космо-Даміановск.: 
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

27 Кодаповская Благовѣщенская: 
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

28 Авксентьевская Николаевская: 
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 35 28 62 72

29 Кубеницкая Христороягдествеп- 
ская: священникъ - - 88 20 205 80

псаломщикъ - - 35 28 62 72
ВО Верхоситская Преображенская: 

священникъ - - 94 8 199 92
псаломщикъ - - 47 4 50 96

31 Сохотская Николаевская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ 23 52 74 48

32 Межурская Васильевская:
священникъ - - 70 56 22. 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

33 Кузовлевская Благовѣщенская: 
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

34 Митюковская Ильинская:
священникъ - - 105 и 188 16
діаконъ - - - - — 147-
псаломщикъ - - 35 28 62'72
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35
Н икольск ій  уѣздъ:

ІІодосиновская Спасская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - — — 98 І__

36 Вохомская Флоро-Лаврская: 
священникъ - - 70

1
56 223

1
44

псаломщикъ - - 23 52 74 48

37
С ольвы чегодскій  уѣздъ:

Пырская Преображенская: 
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

38 Поршепская Спасская:
священникъ - - 94 8 199 92
псаломщикъ - - 47 4 50 96

ЗУ Лябелъская Преображенская: 
священпикъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ 47 4 50 96

40 Погостская Николаевская:
священникъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ - - 47 4 50 96

41
Тотем скій  уѣздъ:

Векшенгская Іоаппо-Предтечеп- 
ская: священникъ - - 88 20 205 80

діаконъ - - - - — — 147 —
псаломщикъ - - 23 52 74 48

42 Илезская Воскресенская:
священпикъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 23 52 74 48

43 Вотчинская Введенская:
священпикъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

44 Нутрепскал Николаевская: 
священникъ - - 88 20 205 80
діаконъ - - - - 35 28 111 72
псаломщикъ - - 23 52 74 48

45 Печснгская Воскресенская: 
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 35 28 62 72

46 Заозерская Введепская:
священникъ - - 129 36 164 64
псаломщикъ - - 35 28 62 72

47 Авнежская Троицкая:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48
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48 Маниловская Христорождест- 
венская: священникъ - - 141 12 152 88

псаломщикъ - - 23 52 74 48
49 Лондужская Ильинская:

20 205священникъ - - 88 80
нс; ломщикъ - - 35 28 62 72

50 МаркушевскаяБлаговѣщенская:
20 205 80священникъ - - 88

псаломщикъ - - 35 28 62 72
Устьсысольскій уѣздъ:

51 Устыіемская Спасская:
священникъ - - 105 84 188 16
діаконъ - - - - — — 147 —
псаломщикъ - - 35 28 62 72

52 Гривенская Георгіевская:
священникъ - - 88 20 205 80
псаломщикъ - - 47 4 50 96

Устюжскій уѣздъ:
53 Уфтюжская Николаевская:

священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 47 4 50 96

54 Слободская Знаменская:
священникъ - - 141 12 152 88
псаломщикъ - - 47 4 50 96

55 Георгіевская Димитріевская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

56 Сученская Воскресенская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48

57 Реважская Николаевская:
свящепникъ - - 94 8 199 92
псаломщикъ - - 47 4 50 96

58 Зосимо-Савватіевская:
священникъ - - 70 56 223 44
псаломщикъ - - 23 52 74 48
И т о г о  - - - — — 16.816 76

А за зачетомъ имѣющейся 
въ епархіи свободной суммы — — 23 52

А с с и г н у е т с я  - - 16.793 24

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.
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ЕПА Р Х І АЛ Ь Н ЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т І Й ) .  

Сентября 1. № 17. 1897 года.

ЦЕРКОВЬ УСПЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, ЧТО 
НА ПЕСОЧНОМЪ, ВОЛОГОДСКАГО УѢЗДА, (БЫВШІЙ 

СВЯТО-УСПЕНСКІЙ ПЕСОЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ).
{ О к о н ч а н іе ) .

Названіе Песошенской или Песочный, какъ именовался 
монастырь, „произошло отъ песчанаго озернаго берега" гово
ритъ Амвросій, и дѣйствительно, какъ на Песошномъ, такъ 
и па нѣсколько верстъ далѣе по Кирилловскому тракту, грунтъ 
земли чисто песчаный; на немъ чуть чуть прозябаетъ, не имѣя 
силъ прочнѣе укорениться, тощая трава. Лѣтомъ здѣсь въ су
хую погоду нога лошади по холку погружается въ песокъ. 
Песокъ здѣсь чистый и мелкій, чѣмъ отличается отъ грунта 
окружающей мѣстности, гдѣ онъ состоитъ то изъ песку смѣ
шаннаго съ гравіемъ, то изъ глины. Очень вѣроятно, что 
встарину, быть можетъ, лѣтъ тысячу назадъ, озеро Кубенское 
въ своемъ уровнѣ стояло выше теперешняго, и то небольшое 
песчаное возвышеніе, на которомъ теперь стоитъ церковь, бы
ло когда то самымъ берегомъ озера, по мѣстному—заваломъ, 
который теперь спустился на три четверти версты ниже. Пе
счаную же гряду, или когда то бывшій берегъ, часть кото
раго составляетъ и Песошное, можно прослѣдить, начиная 
отъ Николаевской Возимской церкви, гдѣ она извѣстна подъ 
названіемъ „веретіи" и, кончая Никулинскимъ, гдѣ песчаный 
грунтъ постепенно переходитъ въ каменистый. Существуетъ 
и другое объясненіе происхожденія названія Песочный и ІІс- 
сошенская.

Чудотворная икона Успенія явилась, какъ уже было за
мѣчено, на берегу озера, на пескѣ, хотя и найдена лежащею 
на камнѣ;—отъ этого будто бы и пошло названіе „Успенія, 
что па Песочномъ".

То и другое объясненіе вѣрно, потому что сущность ихъ 
сводится къ одному— къ песчаному грунту почвы; а пескомъ 
Песошное, дѣйствительно, богато.
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III. а.

Внѣш н ій  видъ  нынѣшней церкви; колокольня. Холодный храмъ; 
внутренній видъ его; замѣчательныя иконы; Наталья А нд ре 

евна Рябинина, какъ  унрасительница холоднаго  хр ам а .

Церковь села Несошнаго, какъ видно изъ мировой вѣдо
мости и описи церковнаго имущества 1812 года, освящена 
по благословенной грамотѣ, данной въ 1767 году, 10 Іюня. 
Церковь —каменная, холодная и теплая въ одномъ корпусѣ, 
одноэтажная (Амвросій въ исторіи іерархіи называетъ ее оши
бочно двухэтажною), въ готическомъ стилѣ, очень красивая, 
такъ что Амвросій называетъ ее „великолѣпной".

Четырехгранная колокольня въ одной связи съ теплою 
церковію, высотою восемнадцать саженъ со шпилемъ,—камен
ной кладки одиннадцать саженъ. Въ ярусѣ колоколовъ она 
переходитъ въ осмигранную съ двумя колонвами на каждой 
изъ четырехъ сторонъ. Куполъ заканчивается шпилемъ, на 
концѣ котораго сіяетъ небольшой четырехконечпый съ сія
ніемъ крестъ.

Колоколовъ на колокольнѣ одиннадцать. Большой коло
колъ вѣсомъ 145 пудовъ 6 фунтовъ, литъ при священникѣ 
Іоаннѣ Кириковѣ; второй колоколъ вѣсомъ 42 пуд. 4 фунт., 
третій—6 пуд. 34 фунт., въ остальныхъ же восьми колоко
лахъ вѣсу семнадцать пудовъ. Весь храмъ длиною 17 саженъ, 
шириною же шесть саженъ. Холодная церковь нѣсколько ни
же колокольни, четырехугольной формы съ пятью красивыми 
главами. Колокольня выштукатурена и отбѣлена, самый же 
храмъ отбѣленъ известью.

Главы крыты желѣзомъ и выкрашены синей краской; 
кресты на главахъ желѣзные, золоченые по мардапу и для 
прочности прикрѣплены цѣпями. Съ западной стороны изъ 
за ограды выглядываетъ вычурной, позднѣйшей уже, рабо
ты куполообразное каменное крыльцо, внутри украшенное 
живописью, а съ южной стороны въ 1896 году пристроено 
небольшое деревянное выштукатуренное и отбѣленое крыльцо, 
Весь храмъ, равно и оба крыльца крыты желѣзомъ и лѣтомъ 
1896 года вновь покрыты зеленой краской. Крутомъ храма 
идетъ довольно высокая каменная стѣна, съ четырьмя башнями 
и двумя воротами—съ западной и южной сторонъ; ограда кры
та тесомъ и окрашена красной краской.

Холодный храмъ, посвященный прославленію Успенія Бо
жіей Матери, представляетъ изъ себя пятисаженный квадратъ 
съ высокимъ куполомъ, который заканчивается фонаремъ съ
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четырьмя продолговатыми окнами.
Вышина въ холодномъ храмѣ до девяти сажень безъ фо

наря, съ фонаремъ же сажень до одиннадцати. Это свѣтлый и 
уютный храмъ съ прекраснымъ резонансомъ.

Свѣтъ проходитъ чрезъ два ряда оконъ съ обѣихъ сто
ронъ и чрезъ четыре окна въ фонарѣ. Стѣны и куполъ укра
шены прекрасною живописью, двумя лѣпными золочеными 
карнизами и лѣпными же арабесками кругомъ оконъ, какъ въ 
самомъ храмѣ, такъ и въ алтарѣ.

Иконостасъ старинный, пятияруспый, хорошо сохранив
шійся, украшенъ карнизами и мелкою рѣзьбою въ позолотѣ. 
Царскія двери рѣзныя золоченыя,— надъ ними во второмъ 
ярусѣ находится изображеніе Тайной Вечери живописной ра
боты. Иконостасу этому сто тридцать лѣтъ,-столько же, сколь
ко храму. Всѣ мѣстныя иконы въ нервомъ ярусѣ въ богатыхъ 
серебряныхъ окладахъ, всѣ онѣ старинной византійской живо
писи и по времени принадлежатъ монастырю. Ио правую сто
рону царскихъ вратъ находится икова Успенія Боягіей Мате
ри съ изображеніемъ на поляхъ иконы событій изъ жизни 
Божіей Матери, копія съ явленной, но размѣромъ нѣсколько 
больше той, именно пятнадцать и одиннадцать вершковъ. Риза 
на ней серебряная, золоченая, вѣсомъ 2 фунта 52 золотника; 
вѣнецъ украшенъ мелкимъ жемчугомъ.

Чрезъ южныя двери, на правой же сторонѣ, находится 
икона святителя Николая въ серебряной золоченой ризѣ, вѣ
сомъ 2 фунта 38 золотниковъ. Обѣ иконы помѣщены въ зо
лоченыхъ за стекломъ рамахъ.

ІІо лѣвую сторону царскихъ вратъ стоитъ икона „Смо
ленская® Божіей Матери (Одигитріи), въ серебряной золоче
ной ризѣ, вѣсомъ 3 фунта 31 золотникъ; кругомъ ея на декѣ, 
въ которую она вставлена, изображены царь Константинъ рав
ноапостольный, Димитрій Солунскій, Димитрій и Леонтій Ро
стовскіе чудотворцы по правую сторону,--съ лѣвой же стороны 
находятся изображенія Царицы Елены, св. великомученика 
Ѳеодора Стратилата и мученицы Евдокіи. ІІо другую сторону 
сѣверныхъ дверей находится икона, въ верхней части которой 
изображены: Знаменіе Божіей Матери и Введеніе Ея во храмъ, 
по сторонамъ же: Іаковъ Братъ Божій, св. мученица Ѳекла, 
св. мученица Софія и преподобная Марія Египетская, а въ ниж
ней части— „Казанская “Божія Матерь, въ серебряной золоче
ной ризѣ. Бо второмъ ярусѣ иконостаса изображены дванаде
сятые праздники. Въ третьемъ—съ правой стороны изображены 
св. Іоаннъ Предтеча, съ лѣвой—Божія Матерь, а рядомъ съ ними 
на обѣихъ сторонахъ—св. Апостолы. Въ срединѣ находится об



разъ Спасителя въ серебряной ризѣ, вѣсомъ 3 фупта 16 золотни
ковъ. Въ четвертомъ ярусѣ, падъ царскими дверями, находится 
изображеніе Софіи Премудрости Божіей, рядомъ съ нею— два 
золоченыхъ ангела, съ ринидами въ рукахъ—рѣзной работы, по 
сторонамъ изображены пророки. Въ- пятомъ ярусѣ, надъ цар
скими дверями, находится изображеніе Коронованія Божіей Ма
тери, овальной формы; по сторонамъ изображены ветхозавѣт
ные патріархи.

За правымъ клиросомъ, въ золоченомъ, по полименту, кіо
тѣ, стоитъ Нерукотворенный Образъ Спасителя въ мѣдной от
бѣленной ризѣ. Рядомъ съ нимъ въ дорогомъ, изящной рабо
ты, золоченомъ кіотѣ за стекломъ находится икона Успенія 
Божіей Матери художественой академической работы въ ита
льянскомъ вкусѣ, размѣромъ въ вышину 1 арш. 14 вер., въ 
ширину 1 аршинъ и 5 вершковъ. Икона, вмѣстѣ съ кіотомъ, по
жертвована въ августѣ 1896 года Пименомъ Меркуловымъ, 
урожденцемъ Богтюжскимъ, въ настоящее время проживающимъ 
въ Петербургѣ. На соленномъ мѣстѣ, близь амвона, у желѣзной 
рѣшетки въ рѣзвыхъ тумбахъ помѣщены металлическія золоче
ныя изящной работы, съ рѣзвыми подвѣсами и металлическими 
кистями,- изображенія на хоругвяхъ живописныя. За лѣвымъ 
клиросомъ, въ красивомъ колончатомъ подъ мраморъ кіотѣ, 
находится икона „Тихвинская" Божіей Матери въ серебряной 
золоченой ризѣ вѣсомъ около девяти фунтовъ. Кругомъ иконы 
обложенъ малиноваго цвѣта бархатный убрусъ съ серебряными 
бахромами и блестками, а внизу иконы вычеканена молитва 
Богородицѣ. Посрединѣ храма виситъ большое мѣдное, от- 
бѣленое паникадило,— вверху же предъ царскими вратами ви
ситъ бронзовая золочевая лампада; предъ всѣми иконами сто
ятъ мѣдные оібѣлевые подсвѣчники.

Св. престолъ и жертвенникъ въ алтарѣ холоднаго храма 
„въ указанную пропорцію." Престолъ холоднаго храма, какъ 
и престолы въ двухъ придѣлахъ теплаго храма, устроенъ на 
каменномъ фундаментѣ. Срачицы на всѣхъ трехъ престолахъ, 
равно и на жертвенникахъ, полотняныя, индитія же на пре
столѣ холоднаго храма мѣдная, отбѣленая съ изображеніями, 
чеканной работы. По всей вѣроятности этотъ престолъ былъ 
освященъ первымъ, и онъ именно освященъ былъ въ 1767 г. 
10 Іюля, потомучто въ описи церковнаго имущества отъ 1862 
года значится антиминсъ на этомъ престолѣ выданнымъ въ 
1767 году, марта 11 двя, преосвященнымъ Іосифомъ, Еписко
помъ Вологодскимъ и Бѣлоезерскимъ, тогда какъ въ тепломъ 
храмѣ въ придѣлѣ Николая Чудотворца первый антиминсъ 
былъ выданъ, хотя тогоже 1767 года, но въ сентябрѣ, имен
но 8 дня.



За престоломъ, на горнемъ мѣстѣ, въ окнѣ вставлена ико
на Воскресенія Христова съ дванадесятыми праздниками во
кругъ; на полу, за Желѣзной рѣшеткой стоитъ рѣзная золоче
ная гробница, со святою плащаницею, поддерживаемая распро
стертыми руками двухъ колѣнопреклоненныхъ ангеловъ; гроб
ница заключена въ стеклянный футляръ. Передъ нею стоитъ 
мѣдный отбѣленый семисвѣщникъ и двѣ металлическихъ золоче
ныхъ запрестольпыхъ иконы: Знаменіе Божіей Матери и Жи
вотворящій крестъ, пріобрѣтенныя на церковныя деньги въ 1894 
году; —по правую сторону св. престола стоитъ большой шкафъ 
для переносныхъ облаченій и для храненія церковныхъ биб
ліотечныхъ и документальныхъ книгъ.

Въ куполѣ алтаря надъ св. престоломъ находится живо
писное клеймо, изображеніе Тріѵпостаснаго Божества,—копія 
съ изображенія, находящагося въ главномъ куполѣ храма Хри
ста Спасителя въ Москвѣ работы художника Маркова. Богъ 
Отецъ изображенъ сѣдящимъ на облакахъ, подъ ногами Его 
твердь небесная, въ видѣ синеватаго полушарія, поддерживаемая 
огневидными ангелами; въ лонѣ Отца —ГІревѣчное Слово въ 
видѣ младенца; надъ головою младенца, какъ бы исходящій 
изъ устъ Отца, изображенъ Духъ Святый въ видѣ голубя, ни
же въ облакахъ—лики ангеловъ. Сквозь живопись мѣстами 
цросвѣчиваютъ слѣды старинныхъ круглыхъ клеймъ, обрамлен
ныхъ нѣкогда лѣпными рамками, которыя падая болѣе уже 
не возобновлялись и при написаніи этого клейма были окон
чательно убраны. Стѣны въ храмѣ и алтарѣ покрыты сиреневымъ 
колеромъ Во всѣхъ окнахъ вдѣланы прочныя желѣзныя рѣ
шетки.

Здѣсь нелишне будетъ сказать нѣсколько словъ объ одной 
женщинѣ, особенно потрудившейся для украшенія холоднаго хра
ма, имя которой, хотя и помнится мѣстными жителями, по нигдѣ 
не записано ни въ лѣтописи церковной, ни въ описи вновь пріоб
рѣтаемыхъ и жертвуемыхъ вещей, гдѣ, конечно, слѣдовало бы 
упоминать о лицахъ жертвующихъ. Женщина эта— крестьян
ка деревни Манина ГІесошенскаго прихода, по имени Наталья 
Андреевна Рябинина.

Умерла она въ 1858 году шестидесяти лѣтъ отъ роду. 
Смолоду она страдала болѣзнію, извѣстною въ деревнѣ подъ 
именемъ „порчи.“ Проявленія этой болѣзни всѣмъ болѣе или 
менѣе извѣстны. Въ особенно сильныхъ приступахъ этой 
болѣзни, она давала разныя обѣщанія, напримѣръ, пріоб
рѣсти какую нибудь вещь для храма, украсить ту иди другую 
икону, сходить въ какой нибудь монастырь Богу помолиться 
и цроч. „Наталья Андреевна, какъ расказываль мнѣ о ней

2
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одинъ близко ее знавшій крестьянинъ, собирала не для одной 
нашей церкви, собирала она во многія церкви, но никогда 
она не собирала такъ какъ собираютъ другіе,—ходятъ съ ико
ной и собираютъ подолгу, по полу-году и больше, она много 
недѣли по двѣ собирала а то и меньше. Ходила она все по 
извѣстнымъ мѣстамъ -  какіе уже у нея были благодѣтели. Богъ 
ее знаетъ, какъ она собирала. Бирала и копейки, а давали, 
можетъ быть, и по рублямъ, другой и сотню давалъ—дивна
го ничего нѣтъ. Бывало и такъ, придетъ—попроситъ одол
жить ей на извѣстное время столько-то, примѣрно, десять 
рублей, и давали, потому что она никогда никого не. обма
нывала. А часто бывало и такъ: придетъ попроситъ взаймы, 
возьметъ, да въ тотъ же день и обратно принесетъ, только ска
жетъ: „мнѣ уже принесли,—спасибо." Ходила по деревнямъ, 
но больше въ городъ. Какъ задумаетъ завести какую ннбудь 
обнову для храма, ходитъ сама не своя, пока не сдѣлаетъ, 
что надумала. Всѣ почти серебряныя ризы на иконахъ въ 
холодномъ храмѣ ею заведены, да и мѣдпыя она заводила. 
Многія ризы она же золотила; не сама, а она только отдавала 
золотить, напримѣръ, на иконѣ Успенія, на Смоленской. Ыа 
Тихвинской Божіей Матери риза цѣликомъ ею заведена, до 
нея и ризы не было, серебряныя ризы на Спасителѣ въ тре
тьемъ ярусѣ иконостаса, на первоверховныхъ Апостолахъ Пет
рѣ и Павлѣ въ теплой церкви, мѣдная одежда на престолѣ, 
все ею заведено. Она же завела кіоты для Божіей Матери 
Тихвинской и для Нерукотворенпаго Образа Спасителя,—ок
ладъ на второе Евангеліе; всего опа завела для церкви, по 
тогдашнимъ цѣнамъ па ассигнаціи, тысячъ на десять рублей; 
для того времепи это деньги большія. За одну ризу на Тих
винскую было заплачено двѣ тысячи рублей на ассигнаціи, 
работалъ мастеръ Зуевъ въ Вологдѣ; одежда на престолѣ шесть 
сотъ рублей. Благочиннымъ тогда былъ о. Жиряевъ, протоіерей 
изъ Кубенскаго. Тотъ смотрѣлъ на нее не особенно сочув
ственно. Преосвященный, не упомню который, даже разъ вызы 
валъ ее къ ссбѣ: дѣло было въ проѣздъ его по епархіи, какъ 
сама она разсказывала, стращалъ даже въ острогъ посадить, 
запрещалъ собирать. Но она оправдалась и до самой смерти 
все сбирала то на ту, то на другую церковь." Конечно, она 
принадлежала къ тѣмъ добровольнымъ собирателямъ на храмъ 
Божій, о которыхъ узнаютъ только по ихъ смерти. Вспомнимъ 
недавно умершаго странника Антонія или „дѣдушку Михайлыча," 
(ум. 1889 г.) (*)

(*) Волог. Епарх. Вѣд. 1890 г. № 4.
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- III. б.
Теплый храмъ; явленная икона Божіей Матери и преданіе

о ней.
Въ тепломъ храмѣ два придѣла: одинъ— на правой сторо

нѣ, въ честь Святителя и Чудотворца Николая, другой—на лѣвой 
сторонѣ, въ честь Положенія ризы Божіей Матери во Влахер- 
нѣ. Этотъ храмъ также около 5 сажень въ квадратѣ, не счи
тая трапезы, вышиною сажени три; освѣщается семью окнами, 
изъ которыхъ по одному находится въ алтаряхъ. Надъ каж
дымъ придѣломъ устроено по главѣ. Сводчатый верхъ храма 
украшенъ живописнымъ изображеніемъ Святыя Троицы, окру
женной тьмами ангеловъ; но правую сторону Тріѵпорастнаго 
Божества изображенъ Крестъ, поддерживаемый ангеломъ, какъ 
орудіе нашего спасенія, а по лѣвую сторону—лѣстница, тоже 
поддерживаемая ангеломъ, какъ символъ. Иконостасы въ теп
ломъ храмѣ позднѣйшей работы трехъярусные, не давно зо
лоченные, украшены колоннами, карвизами и рѣзьбою.

Надъ обѣими царскими вратами устроенъ красивый, рѣз
ной балдахинъ на верху съ рѣзною золоченою короной. Здѣсь 
живопись болѣе подходитъ въ византійскому стилю, ко по ко
лориту красокъ нельзя назвать ее и чисто византійскою жи
вописью. По правую сторону царскихъ вратъ въ правомъ при
дѣлѣ въ кіотѣ за стекломъ находится икона Спасителя въ 
мѣдной отбѣленной ризѣ, по сторонамъ Его изображены лики 
святыхъ: Діонисія Глушицкаго, Алексія Курскаго, Іоасафа 
Каменскаго и Зосимы Соловецкаго по правую сторону; по 
лѣвую же Амфилохія Глушицкаго, св. Аркадія, Григорія Нель- 
шемскаго и Савватія Соловецкаго, подлѣ Спасителя икона св. 
Николая Чудотворца и съ нимъ двухъ святителей Василія Ве
ликаго и Іоанна Златоуста. По лѣвую сторону царскихъ вратъ, 
въ золоченномъ кіотѣ за стекломъ, помѣщается мѣстно чтимая 
икона Успенія Божіей Матери, по преданію, точная копія 
съ явленной иконы. Живопись на этой иконѣ очень древняя 
и, вѣроятно, ни разу не подновленная, такъ что мѣстами на
чала уже спадать. Риза на ней серебряная, золоченая вѣсомъ 
1 фунтъ 88 золотниковъ; размѣръ иковы 9X8 вершковъ. Са
мое изображеніе имѣетъ нѣкоторое сходство съ изображеніемъ 
Семигородной Бож. Матери. Смертный одръ Богоматери окру
жаютъ св. Апостолы и приближенные изъ вѣрующихъ; 
по правую сторону Господь, принимающій на пречистыя руки 
свои безгрѣшную душу своей Пречистой Дѣвы Матери, по 
лѣвую ангелы, воскуряющіе ѳиміамъ; выше лики ангеловъ, хе
рувимовъ и серафимовъ, среди нихъ, какъ бы несомое двумя



апгелами, находится изображеніе Божіей Матери съ Предвѣч
нымъ Младенцемъ на рукахъ, а въ самомъ верху иконы изо
бражена Св. Троица въ видѣ трехъ ангелоподобныхъ мужей.

Относительно этой иконы существуетъ такое преданіе въ 
приходѣ. Какъ и ранѣе было замѣчено, время явленія иконы 
неизвѣстно; неизвѣстно также и то, вскорѣ ли послѣ явленія 
ея, или спустя порядочное время, по требованію ли духовной 
власти для испытанія, или по иной какой либо причинѣ, ио 
только опа была увезена въ Москву. Гдѣ па первыхъ норахъ 
она помѣщена была тамъ, тоже неизвѣстно. Но, какъ говоритъ 
преданіе, вскорѣ же послѣ отправленія икона чудесно исчезла 
изъ Москвы и вновь явилась на Песошномъ. Спустя не много 
времени, она снова была увезена и снова возвратилась, и такъ 
до трехъ разъ. Послѣ третьяго раза она уже болѣе не возвра
щалась.

Является вопросъ: не копія ли только съ явленной иконы 
увезена была въ третій разъ и не подлинная ли явленная ико
на находится въ теперешней Песошенской церкви?

Если правдиво преданіе о двукратномъ возвращеніи иконы 
на мѣсто своего явленія, то вѣроятно и предположеніе о томъ, что 
икона, находящаяся нынѣ въ Песошенской церкви, есть под
линная явленная. Если желаніе Царицы Небесной было остать
ся на мѣстѣ явленія, то едва ли сила человѣческая могла вос
препятствовать исполненію этого желанія. Когда въ первый 
разъ была увезева въ Москву явленная икона, копіи съ нея 
въ монастырѣ не было оставлено, такъ и во второй разъ; но 
когда она во второй разъ возвратилась, догадались написать 
съ нея копію.

„Когда икона возвратилась во второй разъ, разсказывалъ 
крестьянинъ житель Бузакова, игуменъ попросилъ, чтобы ико
ну оставили на нѣкоторое время въ монастырѣ. Самъ тѣмъ 
временемъ велѣлъ списать съ нея другую икону истово такую 
же, какъ и та. И вотъ, когда пріѣхали за иконой, то имъ по
казали двѣ совершенно одинаковыхъ иконы, и которую увезли 
послѣ того, настоящую-ли явленную, или ту, которую списали, 
Богъ знаетъ; а только послѣ этого икона больше не переходила."

Какъ бы тамъ ни было, но болѣе достовѣрно то, что ико
на, подлинная ли явленная или только копія съ нея, въ Москву 
дѣйствительно была отправлена, гдѣ находится и по сіе время, 
будто бы въ иконостасѣ Усненскаго Собора въ Кремлѣ. (*) 
Камень, на которомъ по преданію явилась икона, хранится въ 
тепломъ храмѣ за правымъ клиросомъ, въ нарочно устроенномъ

( * )  Это только преданіе. Причтъ Большого Успенскаго Собора въ Моск
вѣ не знаетъ ничего о Песошенской иконѣ Успенія Божіей Матери.
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для него ящикѣ. Вѣрующіе прихожане камень этотъ скоблятъ 
и съ песку пьютъ воду, или даже и просто грызутъ его для 
исцѣленія отъ зубной боли. Первоначально онъ, должно быть, 
былъ гораздо больше теперешняго и имѣлъ форму продолгова
таго четырехугольника, но во времени утратилъ свою перво
начальную форму и сталъ значительно меньше; цвѣтомъ онъ 
бѣловато-сѣрый, мелкозернистый, вѣсъ его теперь около пуда.

По правую сторону царскихъ вратъ втораго придѣла на
ходится икона Богоявленія, рядомъ съ нею икона Божіей Ма
тери „Всѣхъ Скорбящихъ Радость®, обѣ въ золоченыхъ за сте
кломъ рамахъ. По лѣвую сторону находится икона Положенія 
Ризы Бож. Матери во Влахернѣ съ изображеніемъ храма и лицъ. 
Вверху иконы изображенъ Іисусъ Христосъ, а ниже Божія 
Матерь, риза на которой серебряная.

Во второмъ ярусѣ помѣщены иконы дванадесятыхъ празд
никовъ, а въ третьемъ— пророковъ и апостоловъ. Въ срединѣ 
иконостаса, надъ аркой прохода между двумя алтарями, на
ходится изображеніе Іисуса Христа, по сторонамъ Его лики 
Бож. Матери и Іоанна Предтечи. На выступѣ карниза, по ту 
и другую сторону арки, стоятъ два рѣзныхъ золоченыхъ ангела 
съ рипидами въ рукахъ.

Въ самомъ проходѣ, въ кіотѣ за стекломъ, стоитъ икона Св. 
Великомученика Пантелеймона, прекрасной живописной работы. 
Икона пріобрѣтена въ 1888 году съ Аѳона за 100 рублей. Въ 
1896 году на нее возложенъ серебряный золоченый вѣнецъ и 
бархатный шитый золотомъ убрусъ. Эта икона переносится изъ 
теплаго храма въ холодный; другая переносная икона — „всѣхъ 
святыхъ,® („святцы®), живописной же работы въ деревянномъ 
кіотѣ подъ орѣхъ съ рѣзьбою и за стекломъ, стоимостію около 
90 рублей. За правымъ клиросомъ стоитъ икона свв. перво
верховныхъ апостоловъ Петра и Павла, вверху ихъ изображенъ 
Спаситель. Ризы, какъ на Спасителѣ такъ и на Апостолахъ 
серебряныя. За лѣвымъ клиросомъ находится икона „Тихвин
ская® Божіей Матіри; хоругви въ храмѣ простыя матерчатыя. 
Въ трапезѣ находятся двѣ иконы: по правую сторону прохода 
икона Госиода Вседержителя, сѣдящаго на престолѣ, по лѣ
вую „Виленская® Божіей Матери, обѣ иконы въ деревянныхъ 
кіотахъ за стекломъ. Вѣнецъ на Спасителѣ, на первой иконѣ, 
мѣдный, на Божіей же Матери и Предвѣчномъ Младенцѣ на 
второй иконѣ вѣнцы серебряные, вѣсомъ 2 3/д фунта. Вверху 
надъ проходомъ находится изображеніе снятія Господа со креста, 
писанное красками на полотнѣ. Многія изъ иконъ теплаго хра
ма, кромѣ иконы Успенія, древняго письма и по времени при
надлежатъ монастырю, таковы, напримѣръ, икона первоверх.



—  342  —

Апост. Петра и Павла, икона ,,Виленская” Божіей Матери, 
Господа Вседержителя въ трапезѣ, икона священномученика 
Антипы и другія.

Въ алтарѣ Николаевскаго придѣла, за престоломъ на стѣ
нѣ, находится живописное изображеніе Тайной Вечери, въ лѣ
вомъ же придѣлѣ изображеніе сошествія Св. Духа на Апосто
ловъ, въ проходѣ же между алтарями, на покатости свода, изо
браженъ Богъ Отецъ. Въ правомъ придѣлѣ, за престоломъ, въ 
деревянныхъ рѣзныхъ тумбахъ стоятъ запрестольныя иконы: 
Божія Матерь и Животворящій Крестъ. Въ лѣвомъ придѣлѣ, 
по правую сторону престола, въ углу, стоитъ большой шкафъ, 
въ среднемъ отдѣленіи котораго хранятся ризы, вверху вѣнцы 
для брачущихся, чаша для водоосвященія и блюда, изъ кото
рыхъ одно очень древнее съ вычеканеннымъ изображеніемъ 
Богоявленія и на поляхъ словами тропаря „Во Іорданѣ кре- 
щающуся," а внизу въ двухъ ящикахъ хранятся метрическія 
книги. Для торжественнаго освѣщенія храма имѣются два мѣд
ныхъ отбѣленныхъ паникадила, одно побольше размѣромъ— по
среди церкви, другое въ трапезѣ; предъ всѣми иконами висятъ 
мѣдныя отбѣленыя лампады и масляники. Тенлый храмъ ото
пляется двумя полудуховыми печами и третьею небольшою въ 
лѣвомъ придѣлѣ; во всѣхъ окнахъ вдѣланы крѣпкія желѣзныя 
рѣшетки.

І Т .

Приходскія часовни.

Въ приходѣ имѣются двѣ часовни: одна въ деревнѣ Лег
комъ, другая въ деревнѣ Бузаковѣ. Когда построена первая, не
извѣстно. Существуетъ преданіе въ этой деревнѣ, что давно когда- 
то въ деревнѣ былъ моръ скота (,,ускотье“). По обѣщанію, на 
день памяти мучениковъ Флора и Лавра была устроена деревян
ная часовня, и моръ прекратился. Съ того самаго времени 
18 авг. и еще въ день памяти Модеста архіепископа Іерусалимскаго 
(18 дек.) и по сіе время ежегодно совершаются молобствіе въ ча
совнѣ, а наканунѣ всенощная. Въ часовнѣ имѣется достаточное 
количество иконъ, частію перенесенныхъ изъ церкви, частію пріоб
рѣтенныхъ уже самими устроителями часовни. Другая часовня, 
въ деревнѣ Бузаковѣ, устроена въ 1892 году но указу Духовной 
Консисторіи 1891 года окт. 29, № 5773. Поводомъ къ ея 
устроенію было сильное градобитіе 17 мая 1891 г., сопровож
давшееся страшной грозою. И теперь, вспоминая эту грозу, жи
тели болѣе всего удивляются тому, что Господь спасъ деревню



343 —

и самихъ жителей, въ то время, когда всѣ думали, что насталъ 
конецъ всему. Шелъ май мѣсяцъ, годъ былъ ранній, хлѣба на 
поляхъ быстро поднялись. Любо было крестьянину смотрѣть на 
свою высокую, густую рожь, которая начала колоситься; еще не
дѣля—другая и одѣлась бы она пушистымъ золотистымъ цвѣтомъ. 
17 мая день былъ жаркій и безоблачный. Пахали „паренину“ . 
Отобѣдали мужички, отдохнули и снова поѣхали въ поле. Съ за
пада межъ тѣмъ поднималасъ туча, сначала небольшое облачко, кото
рое быстро выросло въ темную и грозную тучу. Блѣдпо сверкну
ла молнія, загремѣлъ громъ, едва слышный среди шума вѣтра. 
Упала первая тяжелая капля дождя, за ней другая. Снова ударъ 
грома и вдругъ за дождемъ полетѣли крупныя градины.

По разсказамъ жителей,— старики не запомнятъ такого силь
наго и крупнаго града,— отдѣльныя градины были значительно 
крупнѣе грецкаго орѣха. Въ какой нибудь десятокъ минутъ 
столько навалилось граду, что даже на другой день можно было 
видѣть большія кучи его у стѣпъ, куда онъ скатывался и у ого
родовъ. Хлѣбъ не только ломало, но чисто срывало и сильнымъ 
вѣтромъ уносило далѣе; такъ что, когда прошла туча и пришли 
взглянуть на поле, оно было словно не засѣянное, — все поломало 
и унесло. Одни перепахивали и сѣяли яровое—ячмень, другіе же 
такъ и оставили за неимѣніемъ сѣмянъ, а всѣ вообще на этотъ 
годъ остались безъ хлѣба. Вмѣстѣ съ хлѣбомъ побило нѣсколько 
головъ мелкаго скота. И до сихъ поръ нѣкоторые крестьяне но 
могутъ совершенно оправиться отъ этой напасти,— таково значе
ніе градобитій для крестьянина. Въ Бузаковской часовнѣ также 
имѣется достаточное количество иконъ, между которыми находят
ся и старинныя запрестольныя иконы изъ (Іесошенскаго храма. 
На день памяти св. апостола Андроника 17 мая наканунѣ въ 
часовнѣ отправляется всенощная, а въ самый день памяти совер
шается крестный ходъ.

V
Церковная ризница и библіотека.

Ризницею церковною, какъ видно изъ описи отъ 1812 го 
да, ІІесошенская церковь во все время существованія въ на 
стоящемъ вѣкѣ была достаточна. Въ настоящее же время, срав
нительно съ другими равноприходными церквами, она можетъ 
быть названа даже богатою. Такъ 1) Евангелій имѣется четы
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ре. Первое—размѣромъ въ листъ, на атласной бумагѣ, печати 
1879 года, въ аломъ бархатномъ переплетѣ, обложено листо
вымъ чеканной работы серебромъ 84 пробы; изображенія на 
обѣихъ декахъ серебряныя, золоченыя; второе Евангеліе въ листъ 
на александрійской бумагѣ, аечати 1748 года, еще монастыр
ское, что видно по подписи, обѣ деки мѣдныя отбѣленыя; на 
верхней декѣ, въ срединѣ изображеніе Воскресенія Христова 
и по угламъ Евангелисты серебреные, золоченые; третье—въ 
полу-листъ, печати 1657 года, въ аломъ бархатномъ переплетѣ, 
съ мѣдными посеребреными изображеніями и четвертое—въ 
восьмую долю листа, печати 1817 года, въ малиновомъ бархат
номъ переплетѣ; верхняя дека мѣдная, равно и изображенія 
всѣ мѣдныя посеребреныя.

2. ) Крестовъ ложе четыре: первый серебряный, золоченый 
съ изображеніями подъ чернью, вѣсомъ два фунта съ половиной 84 
пробы; вторый— серебряный, золоченый съ изображеніями че
канной работы, вѣсомъ 178У2 золотниковъ 84 пробы; третій— 
тоже серебряный, золоченый съ изображеніями подъ чернію, 
вѣсомъ 71 золот. и четвертый крестъ мѣдный, отбѣленый съ 
позолотою чеканныхъ изображеній.

3. ) Священные сосуды для таинства Евхаристіи имѣются 
двои. Первые: дискосъ, потиръ, звѣздица, копіе, лжица и двѣ 
тарелочки серебряные, золоченые 84 пробы, вѣсомъ 2 ф. и 28 
зол.; вторые сосуды, за исключеніемъ двухъ тарелочекъ, тоже 
серебряные, золоченые, серебра непробнаго, вѣсомъ 2 3/т ф.

4. ) Дарохранительницъ три, изъ которыхъ двѣ серебряныя 
и одна мѣдная, отбѣленая. Первый ковчегъ пятиглавый, сере
бряный, золоченый, очень красивой формы и изящной работы, 
съ выдвижнымъ ящичкомъ для храненія Св. Агнца и особымъ 
сосудомъ для храненія запасныхъ Св. Даровъ, вѣсомъ три фун
та 92 золот. 84 пробы; второй ковчегъ съ изображеніями рѣз
ной и чеканной работы, вѣсомъ безъ четверти 2 фунта 84 про
бы. Для всѣхъ ковчеговъ имѣются стеклянные футляры.

5. ) Кадилъ три: одно серебряное 84 пробы, вѣсомъ два 
фунта 18 золот. 84 пр. и два мѣдныхъ отбѣленыхъ.

6. ) Объ облаченіяхъ престоловъ и жертвенниковъ упоми
налось ранѣе, остается добавить, что индитіи на двухъ пре
столахъ въ тепломъ храмѣ парчевыя, равно и верхнія одежды 
на жертвенникахъ.

7. ) Воздуховъ двѣнадцать перемѣнъ, изъ которыхъ двѣ 
перемѣны бархатныя шитыя золотомъ, три перемѣны тоже бар
хатныя, но шиты серебромъ; изъ остальныхъ есть парчевыя 
перемѣны, есть атласныя шитыя мишурой, шелками и шерстями.

8. ) Завѣсы царскихъ вратъ во всѣхъ трехъ алтаряхъ шел
ковыя.
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9. ) Покрывала на св. престолы и жертвенники, равно 
пелены на аналои имѣются по йѣскольно перемѣнъ и вполнѣ 
приличны святости и благолѣпію храма.

10. ) Полныхъ священническихъ облаченій семь; ризъ же 
вообще имѣется двѣнадцать перемѣнъ, изъ которыхъ самая 
послѣдняя годна къ употребленію. Въ 1895 году вновь пріо
брѣтена на церковныя средства риза серебряной парчи но 
атласной желтой землѣ, стоимостію около ста рублей.

11. ) Діаконскихъ облаченій четыре: три полныхъ, четвер
тое одинъ стихарь. Но такъ какъ штатнаго дьякона не поло
жено быть и его нѣтъ уже съ 1860 года, то и надобности въ 
полныхъ діаконскихъ облаченіяхъ не чувствуется, впрочемъ въ 
1896 году пріобрѣтено новое полное облаченіе желтой газовой 
парчи.

12. ) Сосуды для благословенія хлѣбовь, для водоосвященія, 
для колива, или панихидникъ—мѣдные, отбѣленые; купель для 
крещенія младенцевъ мѣдная, луженая; вѣнцы для брачущих- 
ся—двои, мѣдные, золоченые съ финифтяными изображеніями.

13. ) Наконецъ, книги богослужебныя имѣются всѣ сполна 
и къ употребленію всѣ годны. Октоихъ, печати 1888 г., Ти
пиконъ 1877 г., минеи мѣсячныя печати 1750 года. Тріодь 
постная 1745 года, цвѣтная 1746 года, печатаны въ Москвѣ. 
Апостолъ печати 1742 года, слѣдованная псалтирь 1а08 г., 
два требника одинъ 1876 г., другой 1889 г., часословъ 1887 
года.

Изъ книгъ церковной библіотеки болѣе замѣчательны: Би
блія на славянскомъ языкѣ, Московской печати 1822 года, ве
личиною въ полу-листъ, съ предисловіемъ, мѣсяцесловомъ, съ 
указаніемъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній, съ рисун
ками и каталогомъ еврейскихъ и греческихъ именъ по алфа
виту. Есть библія на русскомъ языкѣ, печати 1876 года. Изъ 
истолковательныхъ и учительныхъ книгъ болѣе замѣчательны: 
Толкованіе на Евангеліе Ѳеофилакта Болгарскаго, печати 1703 
г., учительное Евангеліе— 1744 года, Новая скрижаль —1838 
г., поученія, избранныя изъ Святаго Евангелія, печати 1707 
года; ивъ историческихъ книгъ—житія святыхъ, прологи, печати 
1718 года; кромѣ того имѣется нѣсколько журналовъ духов
ныхъ: Церковный Бѣстникъ за два года съ приложеніемъ тво
реній Златоуста, Пастырскій Собесѣдникъ за годъ, Руководство 
для сельскихъ пастырей за нѣсколько лѣтъ, Церковныя и Епар
хіальныя вѣдомости.
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У І .%
Настоятели бывшаго Песочнаго монастыря. — Приходскіе 
священноцерковнослужители.— Средства содержанія церкви

и причта.

Настоятельство въ бывшемъ Песочномъ монастырѣ было 
игуменское и строительское. Именъ игуменовъ и строителей 
дошло до пасъ очень мало. Первый 'извѣстный игуменъ — 
Пименъ, упом. 1588 г. (О немъ было сказано выше, во И-й 
главѣ). Послѣ него извѣстны: 1) черный попъ Іовъ, упомина
ющійся въ 1С14- г. въ „книгѣ 7122— 1614 года преосв. ар
хіепископа Вологодскаго Нектарія", гдѣ писаны имена по
лучившихъ отъ этого архіепископа настольныя и ставленич. 
грамоты. (*) О немъ записано: Майя въ 29 день дана грамо
та благословеная и съ отпускною черному попу Иеву во 
общии монастырь къ Пречистой на Песочное. 2) чернецъ 
Иринархъ, подававшій въ 1615 году царю челобитную о раз- 
зореніи монастыря (см. выше II главу) Въ извѣстныхъ „Спи
скахъ" П. М. Строева еще указаны: игуменъ Іосифъ 1626 
г.— Черный попъ Рафаилъ, упом. въ іюлѣ 1659 г.—Келарь 
Кипріанъ, въ февр. 1663 г.—Строитель Филаретъ 1729 г., 
перевед. вь Николаевскій Озерскій мон.—Строитель Гавріилъ 
1738 г.—Игуменъ Іаковъ—изъ Заоыик. пустыни перевед. въ 
октябрѣ 1755 г., упом. 1756 г.—Игуменъ Іоасасфъ—упом. 
1758 —1763 г.— Строитель Діонисій—перевед. въ 1764 г.— 
въ Сямскій мон. (**) Братіи монашествующей въ монастырѣ 
не было уже съ 1756 года.

Первыя свѣдѣнія о вновь устроенномъ Успенскомъ Пе- 
сошенскомъ приходѣ и о причтѣ его относятся къ 1780 го
ду, отъ каковаго года сохранилась лишь одна метрическая 
книга, на заглавномъ листѣ которой значится: „книга запис
ная изъ вологоцкой консисторіи, вологоцкого уѣзда церкви 
Пресвятыя Богородицы что на Песочномъ священника Іла- 
ріона Семенова съ причетники, на три части о роятдающих- 
ся, бракосочетавшихся и умирающихъ 1780 году". Былъ ли 
священникъ Иларіонъ Семеновъ первымъ во вновь учрежден
номъ приходѣ, хотя, какъ замѣчено ранѣе, еще и при суще
ствованіи монастыря былъ приходскій причтъ, или кто былъ 
и до него—неизвѣстно. Иларіонъ Семеновъ въ метрикахъ 
упоминается до 1788 года, а съ этого года упоминается уже 
другой священникъ Василій Козминъ, который былъ священ-

(*) Книга эта хранится нынѣ въ Волог. Епарх. Древнехранилнщѣ.
(**) Іаковъ и Іоасафъ у Строева не указаны. Еще сохранилось имя строи

теля Діонисія на одной надписи (см. II глава), но неизвѣстно какого времени
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никомъ на Песощномъ до 1810 года включительно. Послѣ 
Василія Козмина съ марта мѣсяца 1810 г. по май 1812 г. 
произошелъ небольшой перерывъ,—священника почемуто не 
было, службу же и требы, какъ видно по обысковой и по 
метрической книгамъ, исправляли священники сосѣднихъ цер
квей,—Кубенской Ильинской ц. Ѳедоръ Остроумовъ и Кубен- 
ской Троицкой—Петръ Ивановъ. Съ 1812 года по 1839 годъ 
священникомъ былъ Ѳедоръ Ивановъ Четверухинъ-, съ 1840 г. 
по 1844 г.—сынъ его Александръ Ѳедоровъ Четверухинъ. 
Послѣ Четверухиныхъ, съ 1844 г. по 1862 годъ свяіценни- 
комъ былъ Іоаннъ Павловъ Кириковъ; съ 1862 г. по 1877 г. 
былъ Іоаннъ Викторовъ Малевинскій родомъ Тотемск. уѣзда 
сынъ заштатн. дьячка Никол. Верхнееденьгской церкви, конч. 
курсъ сем. въ 1850 г. Всѣ упомянутые священники особен
ными наградами не были отличены. Съ 1878 года священни
комъ состоитъ Алексѣй Ивановъ ШейЬуховъ, сынъ священни
ка отъ Богородской Братковской церкви Волог. у. По окон
чаніи въ 1876 году курса семинаріи по второму разряду 
былъ опредѣленъ во псаломщика Ильинской Кубенской ц. 
Вологодскаго уѣзда; 17 авг. 1877 г. переведенъ псаломщи
комъ же къ Троицкой Селезеневской ц. того же у. 19 нояб
ря 1878 г. рукоположенъ во священника къ сей церкви. Съ 
1882 года состоитъ законоучителемъ въ Кубенскомъ мужскомъ 
и женскомъ училищахъ. Награжденъ въ 1885 г. набедренни
комъ и въ 1895 скуфьею.

Причетники начинаютъ быть извѣстными съ 1788 года. 
Такъ въ метрической книгѣ за 1788,1'одъ, въ части о родив
шихся упоминается пономарь Андрей Евдокимовъ-, въ 1791 году 
упоминается дьячекъ Иванъ Ивановъ, а въ 1796 году—пономарь 
Андрей Іосифовъ. Съ 1805 года извѣстенъ дьячекъ Александръ 
Ивановъ, вѣроятно сынъ Ивана Иванова, Патрисимилевъ, про
служившій дьячкомъ до 1843 г., а послѣ него до 8 сент. 1894 г. 
дьячкомъ служилъ зять Патрисимилева Григорій Васильевъ Го
лубевъ. Григорій Голубевъ, сынъ дьячка Іоанно-Богословской 
Ивановской церкви Волог. у. прослужилъ дьячкомъ пятьдесятъ 
одинъ годъ безвыѣздно на Песошномъ и за пятидесятилѣтіе въ 
1894 г. изъ кабинета Его Величества былъ награжденъ золотою 
медалью. Послѣ него въ томъ же 1894 году 8 октября 
опредѣленъ теперешній псаломщикъ, изъ кончившихъ курсъ 
семинаріи, Иларій Григ. Шадринъ, сынъ псаломщика Бого
словской Лаптевской церкви Волог. уѣзда. Пономарь Андрей 
Іосифовъ съ 1808 г. дѣлаетъ добавленіе къ своему имени и 
начинаетъ писаться Вересняговымъ,—служилъ онъ до 1831 г. 
Съ этого года, до 1843 г. пономаремъ служилъ сынъ сго
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Николай Андреевъ Вересняювь. Съ 1844 года вмѣсто понома
ря является діаконъ Стефанъ Ивановъ Ильинскій, замѣчатель
ный неспокойнымъ характеромъ и тѣмъ, что былъ штрафо
ванъ очень часто. Въ одно время, именно въ 1860 году прич
та было четверо: священникъ Іоаннъ Кириковъ, дьячекъ 
Григорій Голубевъ, сверхштатный пономарь Алексѣй Гри
горьевъ Друговъ и заштатный дьяконъ Стефанъ Ильинскій.

По послѣднимъ церковнымъ штатамъ положено быть 
священнику и псаломщику. Дома у причта собственные де
ревянные на церковной землѣ. Главнымъ средствомъ содер
жанія причта служила и служитъ земля и земледѣліе, кото
рымъ занимались нетолько причетники, но и священники; 
такъ священникъ Малевинскій самъ даже пахалъ. Очень вѣ
роятно, что сами же обработывали землю и предшественники 
его, какъ Иларіонъ Семеновъ и Василій Козминъ.

Скотоводство приноситъ дохода до 40 руб. Въ 1868 го
ду— было 2 лошади, 6 коровъ, 8 овецъ и 3 теленка, а въ 
1895 г. 4 коровы, 2 теленка и 3 овцы.

Кромѣ земли, скота и жалованья отъ казны средствомъ 
содержанія служатъ доходы: рождественскіе, ^пасхальные и 
годовые поминовенпые. Ранѣе, когда причетниковъ было по 
два и по три,—одинъ изъ нихъ всегда былъ на ругѣ, т. е. 
получалъ содержаніе отъ прихода. Вотъ нѣсколько подлин
ныхъ выписокъ изъ клировыхъ вѣдомостей, по которымъ 
можно видѣть каково въ разное время было содержаніе ду
ховенства.

Въ 1831 году —„всѣхъ вообще выгодъ получено отъ 
земли, скотоводства, сборнаго хлѣба и денежныхъ доходовъ 
на весь причтъ на 562 рубля". Въ 1835 году — всѣхъ 
вообще выгодъ—950 рублей (на ассигнаціи). Въ 1839 го
ду значится всѣхъ выгодъ на 998 рублей. Въ 1840 году 
всѣхъ доходовъ значится 619 руб. Въ 1852 году значится: 
„всѣхъ вообще выгодъ отъ земли, скотоводства и денеж
ныхъ доходовъ получено па весь клиръ 132 руб. 70 коп.*. 
Въ 1863 году всѣхъ выгодъ получено 251 р. Въ 1867 г.— 
281 р., 1868— 305 р. 50 к., 1869— 315 р., въ 1875— 319р., 
1876— 342 р., 1 8 7 7 - 376 р., 1878 г.— 388 р. Съ 1890 года 
доходы причта постоянно превышаютъ 500 рублей, именно: 
въ 1890 г. 580 р. 4 к., въ 1892 г. 584 р., въ 1893 г .— 
580 р., въ 1894 г.—570 р. 80 к., въ 1895 г.— 565 р. 20 к., 
въ 1896 г.— 566 р. 60 к. Въ послѣдніе годы, какъ видно 
изъ этихъ оффиц. цифръ клировыхъ вѣдомостей, доходы прич
та не увеличиваются.

Въ частности доходы причта составляются изъ слѣдую-
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щихъ источниковъ: 1) жаловапье отъ казны— 96 рублей, 2) 
проценты съ церковно-причтоваго капитала, который съ 400 
рублей въ 1892 году, достигъ до 960 р. въ 1896 г. Въ томъ 
числѣ—450 рублей—церковныхъ вкладовъ и 510 причтовыхъ.
3) Кружечный доходъ до 240 р.; этотъ доходъ постепенно 
возвышался съ 70 рублей 1868 г. до 245 р. 60 к. въ 1896 г.
4) Отъ земли до 240 рублей въ 1896 г. Нынѣ' земля причта 
отдается въ аренду приходскимъ крестьянамъ; прежде, когда 
опа обработывалась самимъ причтомъ, доходность отъ земле
дѣлія немного уклонялась отъ цифры 1896 года. Именно въ 
1878 г.—240 р. 90 к., 1879 г.— 210 р., 1890 г .- 2 5 0  руб., 
1892—254 р., 1894 г.—245 р., 1895 г.— 247 руб.

Изъ этихъ цифръ видно, что содержаніе причта нель
зя назвать вполнѣ достаточнымъ. Изъ показаннаго дохо
да покупается дровъ ежегодно рублей на 30—40/ процент
наго сбора платится—48 р., иа содержаніе дух.-учебпыхъ 
заведеній— 16 р. 60 коп.

УII.

Количество церковно-причтовой земли, ея урожайность 
и цѣны на хлѣбъ въ разное время.

Земли всей вообще при церкви по плану значится тридцать 
шесть десятинъ. Изъ этого количества подъ церковью и кладби
щемъ находится 2117 саженъ, йодъ строеніями и огородами 854 
саж., подъ дорогами и рѣчками 4 дес. 1829 саженъ; пахотной 
земли 20 дес., сѣнокосной— 10 десятинъ. Верхній слой земли 
(почва) во всѣхъ трехъ поляхъ (трехпольная система) песчаный 
съ тою разницею, что въ одномъ полѣ онъ какъ будто сѣрѣе и 
влажнѣе, а въ другихъ двухъ суше и желтѣе,—подпочва же 
глина. Одно поле къ озеру въ дождливые годы подвергается на
водненію и вымокаетъ, какъ это было, напримѣръ, въ 1867 году.

Земля вообще для земледѣлія годна, хотя и песчана; хлѣбъ 
родится хорошій и съ достаточнымъ приполономъ, — конечно, для 
этого требуется хорошая пропашка и хорошее удобреніе. Въ 
1831 году рожь пришла, напримѣръ, сама седьмая, пшеница 
сама четвертая, овесъ самъ пять, ячмень самъ четвертый. Цѣны 
на хлѣбъ обозначены слѣдующія: „роясь была 90 коп. (на ас
сигнаціи), пшеница 1 р. и 60 коп., овесъ по 60 коп., сѣмя 
льняное по 2 руб., ленъ по 7 рублей."
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Въ 1855 году— цѣны: рожь была 30 коп., пшеница 40 к. 
ячмень 25 коп. и овесъ 30 коп. Въ 1861 году рожь пришла 
сама пятая, пшеница тоже, овесъ самъ третій. Цѣны на хлѣбъ: 
рожь была 55 коп-, пшеница 70 коп., ячмень 60 коп. и овесъ 
50 кои. Въ 1896 году цѣны были тоже сравнительно низки: 
рожь 50 коп., а овесъ былъ дешевле тридцати копѣекъ.

Лѣсу на церковной землѣ, равно и дачъ лѣсныхъ, принад
лежащихъ церкви и причту,— нѣтъ; потому дрова принтамъ и 
и для церкви покупаются. Сѣна собирается до 20 возовъ, осоки 
также и соломы всякаго рода до 16 овиновъ.

Изъ двухъ приложенныхъ таблицъ наглядно видна урожай
ность причтовой земли и измѣненія въ цѣнахъ на хлѣбъ.

Цѣны па хлѣбъ въ Успенскомъ Песошенскомъ приходѣ.

Пше
ница.

Ленъ.
Карто
фель.Годы. Рожь. Овесъ. Ячмень Сѣмя. Волоть

1867
пудъ 
95 к.

пудъ 
60 к.

пудъ
1 р.

пудъ 
80 к.

пудъ
1 р.

пудъ

1868 85 65 1 р. 70 1 р. —

1869 65 50 80 70 1 р. — 25 к.
1870 65 50 80 60 1 р. — 25 к.
1875 65 50 90 ------ 85 — 25 к.
1876 55 45 80 — 90 — 20 к.
1877 80 55 90 — 1 р. — 20 к.
1878 70 55 1 Р- — 1 р. —

1894 45 30 60 25 80 4 р. 20 к.
1895 45 40 70 35 90 4 р. 20 к.



И з ъ  п р и л а га ем о й  таблицы , и и д а а  п л одор одн ость  г е н л и , нмѣіоидопсц  \  причта.

Годы Рожь. Овесъ. ' Пшеница.
\

Ячмень. Ленъ. Картофель.

сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно.
приполону

сажено собра-
.тонъ. лонъ. ЛОНЪ. лонъ. сѣмя. волоть. но.

1867 6 четв. 15 ч . 8 четв. 30 ч. 1 четв. 2 1 четв. 2 ч. 3 п. 5 н.
1868 6 четв. 24 ч. 8 четв. 20 ч. 5 пуд. 5 4 пуд. 5 п. 3 п. 3 п. — 5 четв. —
1869 4Уз ч. 25 ч. 10 ч. 24 ч. 5 п. 1 четв. 6 п. 3 п. 3 п. 4 п. — 5 ч. 20 ч.
1870 — 26. — 27 ч. — 1 ч. — 2 ч. — 5 п. — — 30 ч .
1875 41/ 2 ч. 20 ч. 8 ч. 30 ч. 5 п. 3 четв. — — 4 п. 8 п. — 8 ч. 40 ч.
1876 — 23 ч. — 25 ч. — 3 ч. — — -- - 7 п. — — 40 ч.
1877 5 ч. 25 ч. 8 ч. 23 ч. 5 п. 2 ч. — — 3 п. 7 п. — 8 ч. 45 ч.
1878 55 п. 297 п. 48 п. 180 п. 4 п. 24 ч. — — 3 п. 8 п. — 8 ч. 45 ч. •
1879 60 п. 269 п. 116 п. 391 п. 4 п. 14 п. 3 п. 12 п. 3 п. 4 п. — 48 п. 112 п.
1890 — 240 п. — 252 — 12 п. 6 п. — 12 п. 12 н. — 720 п.
1892 — 200 п. — 180 п. — 12 п. '% --- 6 п. — 12 н. 12 п. — 540 п.
1893 — 256 п. — 264 п. — 12 п. — 12 п. — 10 п. 12 п . ' — 420 п.
1894 — 240 п. — 310 п. — 6 п. — 8 п. — 30 п. 23 п. — 320 п.
1895

1
64 п. 160 п. 88 п. 260 п. 2 П. 4 п. 3 п. 6 п. 6 п. 9 п. 9 п. 120 п. 600 п.

851
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Въ 1855  году— цѣны: рожь была 30  коп., пшеница 40  в. 
ячмень 25 коп. и овесъ 30  коп. Въ 1861 году рожь пришла 
сама пятая, пшеница тоже, овесъ самъ третій. Цѣны на хлѣбъ: 
рожь была 55 коп., пшеница 70 коп., ячмень 60  коп. и овесъ 
50  коп. Въ 1896  году цѣны были тоже сравнительно низки: 
рожь 50  коп., а овесъ былъ дешевле тридцати копѣекъ.

Лѣсу на церковной землѣ, равно и дачъ лѣсныхъ, принад
лежащихъ церкви и причту,— нѣтъ; потому дрова принтамъ и 
и для церкви покупаются. Сѣна собирается до 20 возовъ, осоки 
также и соломы всякаго рода до 16 овиновъ.

Изъ двухъ приложенныхъ таблицъ наглядно видна урожай
ность причтовой земли и измѣненія въ цѣнахъ на хлѣбъ.

Цѣны на хлѣбъ въ Успенскомъ Песошеискомъ приходѣ.

Пше
ница.

Ленъ.
Карто
фель.Годы. Рожь. Овесъ. Ячмень Сѣмя. Волоть

1867
пудъ 
95 к.

пудъ 
60 к.

пудъ 
1 р.

пудъ 
80 к.

пудъ
1 р.

пудъ

1868 85 65 1 р- 70 1 р. —
1869 65 50 80 70 1 р. — 25 к.
1870 65 50 80 60 1 р. — 25 к.
1875 65 50 90 г-- 85 — 25 к.
1876 55 45 80 — 90 — 20 в.
1877 80 55 90 — 1 р. — 20 к.
1878 70 55 1 р. — 1 р. —
1894 45 30 60 25 80 4 р. 20 к.
1895 45 40 70 35 90 4 р. 20 к.



И зъ  п р и л а га ем о й  табли ц ы  ви дн а п л одор одн ость  зем л и , и м ѣ ю щ ей ся  у п р и ч та .

Годы Рожь. Овесъ. Пшеница. Ячмень. Ленъ. Картофель.

сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно. припо- сѣяно.
приполону

сажено собра-
лонъ. лонъ. лонъ. лонъ. сѣмя. волоть. но.

1867 6 четв. 15 ч. 8 четв. 30 ч. 1 четв. 2 1 четв. 2 ч. 3 п. 5 п.
1868 6 четв. 24 ч. 8 четв. 20 ч. 5 пуд. 5 4 пуд. 5 п. 3 п. 3 п. — 5 четв. —

1869 4х/з ч. 25 ч. 10 ч. 24 ч. 5 п. 1 четв. 6 п. 3 п. 3 п. 4 п. — 5 ч. 20 ч.
1870 — 26. — 27 ч. — 1 ч. — 2 ч. — 5 п. — — 30 ч.
1875 4 у 2 ч. 20 ч. 8 ч. 30 ч. 5 п. 3 четв. — — 4 п. 8 п. — 8 ч. 40 ч.
1876 23 ч. — 25 ч. — 3 ч. — — — 7 п. — — 40 ч.
1877 5 ч. 25 ч. 8 ч. 23 ч. 5 п. 2 ч. — — 3 п. 7 н. — 8 ч. 45 ч.
1878 55 п. 297 п. 48 п. 180 п. 4 п. 24 ч. — — 3 п. 8 п. — 8 ч. 45 ч. ■
1879 60 п. 269 п. 116 п. 391 п. 4 п. 14 п. 3 п. 12 п. 3 п. 4 п. — 48 п. 112 п.
1890 — 240 п. ---- 252 — 12 п. — 6 п. — 12 п. 12 п. — 720 п.
1892 — 200 п. — 180 п. щ — 12 п. — 6 п. — 12 п. 12 п. --- ' 540 п.
1893 — 256 п. — 264 п. — 12 п. — 12 п. — 10 п. 12 п. — 420 п.
1894 — 240 п. — 310 п. — 6 п. — 8 п. — 30 п. 23 п. — 320 н.
1895

1
64 п. 160 п. 88 п. 260 п. 2 п. 4 п. 3 п. 6 п. 6 п. 9 п. 9 п. 120 п. 600 п.

351
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V III.
П р и х о д ъ ,— количество жителей, особенности характера  

ихъ  и главные промыслы.

По клировымъ и исповѣднымъ вѣдомостямъ за 1896  годъ 
всѣхъ жителей въ приходѣ числится 800  человѣкъ обоего пола, 
изъ этого числа мужчинъ 3 8 5 ,— а женщинъ 415  человѣкъ. 
Такъ какъ исповѣдныхъ вѣдомостей отъ 1780  года не сохра
нилось, то неизвѣстно сколько было и жителей первоначально въ 
приходѣ. Ростъ населенія въ приходѣ, какъ видно изъ срав
нительной таблицы по исповѣднымъ вѣдомостямъ, происходилъ очень 
медленно. Въ 1830  году въ приходѣ было жителей 565  чело
вѣкъ обоего пола, въ 1867  г. — 669  ч ., въ 1 8 6 8 — 65 7 , въ 
1 8 6 9 — 669 , въ 1 8 7 0 — 67 4 , въ 1 8 7 5 — 6 7 1 , въ 1876  — 
670 , въ 1 8 7 7 — 66 8 , въ 1878  — 682 , въ 1 8 7 9 - 6 8 5 ,  въ 
1 8 9 0 - 7 1 4 ,  въ 1892  — 73 0 , въ 1893  — 752 , въ 1 8 9 4 — 776, 
въ 1 8 9 5 — 785 и въ 1896 г .— 8 0 0  человѣкъ; за это же вре
мя по губерніи количество жителей увеличилось чуть не вдвое,—  
въ 1833  г. было всѣхъ жителей 7 1 5 5 4 4  чел., а по пере
писи 1897  года было 1 .3 6 5 ,3 4 3  человѣка.

Въ годы эпидемическихъ болѣзней, напримѣръ холерные: 
1 8 3 1 , 1848  и другіе, особенно много пострадавшихъ не было. Въ 
1831 году въ метрикахъ не отмѣчено ни одного случая заразы, 
тогда какъ въ сосѣднемъ селѣ Кубснскомъ зараза дѣйствовала 
сильно; только въ 1848  году упоминаются четыре случая. Самое 
большое количество смертностей въ сравненіи съ рожденіями па
даетъ на слѣдующіе годы: въ 1 7 9 0  году рожденій было 11, 
умершихъ же 14 человѣкъ. Въ 1808  году, рожденій было 31 , 
а умершихъ 48  человѣкъ;

въ 1818 г. рожд. 21, смерт. 33.
—  1828 г. — 24, — 25.
— 1838 г. — 22, — 26.
-  1848 г. — 34, — 28,
— 1858 г. — 40, — 25.
— 1868 г. — 19, — 21.
— 1878 г. — 26, — 20.
—  1888 г. — 33, — 29.
— 1896 г. — 41, ■ — - 33.

Количество браковъ достигаетъ наибольшей цифры почти совер
шенно правильно черозъ каждое десятилѣтіе. Вообще замѣчается, что



годъ большаго числа рожденій является и годомъ усиленной смерт
ности. Въ графѣ метрикъ: „кто какою кончиною умеръ и если 
скоропостижно, то данъ ли отъ гражданскаго суда и лекаря би
летъ" самая обычная отмѣтка, начиная съ 1 7 8 0  года, до вось
мидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія,— это „неизвѣстной бо
лѣзнію", другою же обычной отмѣткой до 1818 года была 
„естественною кончиною", отмѣтка ничего не объясняющая, по
тому что одинаково встрѣчается и противъ 87 лѣтъ и противъ 
2 мѣс. отъ рожденія. Кромѣ этихъ двухъ,— каждый годъ нѣс
колько разъ повторяющимися отмѣтками были: „отъ родимца", 
„отъ лихорадки", „отъ поноса", довольно часто встрѣчается от
мѣтка „отъ оспы", отъ натуральной оспы, „отъ болѣзненной ос
пы", которая особенно сильно свирѣпствовала въ приходѣ въ 1808  
году,— когда двадцать шесть случаевъ отмѣчены „отъ оспы".

Встрѣчаются и такіо многозначительныя отмѣтки: въ 1828  
году умеръ старикъ 97 лѣтъ, въ графѣ же о родѣ смерти зна
чится: „отъ неизвѣстной болѣзни". Въ 1814  году въ этой же са
мой графѣ въ одномъ мѣстѣ отмѣчено: „отъ гражданскаго суда, 
отъ лекаря данъ билетъ для погребенія".— Этотъ родъ смерти и 
тогда, должно быть, не считался естественнымъ. Встрѣчаются слу
чаи и особенно долголѣтней жизни: такъ въ 1788 году умеръ 
старикъ 104 лѣтъ отъ роду; встрѣчается нѣсколько случаевъ 
больше девяноста пяти лѣтъ и по девяносто лѣтъ есть много слу
чаевъ. Если вообще на землѣ гористыя мѣста отличаются здоровымъ 
климатомъ и особеннымъ долголѣтіемъ обитателей, то вліяніе этой са
мой причины можно видѣть и па такомъ сравнительно ничтожномъ 
клочкѣ земли, какъ площадь въ пятьдесятъ квадратныхъ верстъ. Изъ 
12 случаевъ выживанія болѣе девяноста лѣтъ, половина приходится 
на одну деревню Бузаково, самую возвышенную во всемъ приходѣ, 
хотя высота ея надъ уровнемъ моря одвали простирается выше 
двухъ сотъ футовъ.

Песошенскій приходъ составился, какъ было сказано, изъ 
деревень бывшей монастырской вотчины и изъ деревень помѣщи
чьихъ: Хрипилева и Барачева помѣщиковъ Нееловыхъ и Яп- 
доуровыхъ, Подолина—Щербининыхъ и деревни Матвѣевскаго— 
Омельяновыхъ и Беклемишевыхъ. Съ тридцатыхъ годовъ Матвѣев- 
скіе крестьяне начинаютъ писаться „вольноотпущенными земле
дѣльцами", что говоритъ въ пользу гуманности ихъ господъ. Въ 
1895  г. въ деревнѣ Матвѣевскомъ крестьянъ собственниковъ было 
83  м. и 32 ж. Почва въ деревняхъ, какъ и при церкви, по

3
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большей части песчаная, или состоитъ изъ такъ называемаго 
„супеску", то есть изъ сѣроватаго, смѣшаннаго съ черной землей 
неску, въ отличіе отъ яраго, желтаго- Выше въ берегъ, какъ 
здѣсь говорятъ, „въ гору", песокъ постепенно переходитъ въ 
глину—суглинокъ съ плодородностію вообще посредственною.

Мѣстность сухою назвать нельзя. Благодаря ли близости 
озера, или небольшимъ ручейкамъ и рѣчкамъ, протекающимъ меж
ду холмами, засухи бываютъ рѣдко-

Кормится мѣстное населеніе по преимуществу земледѣліемъ, 
особенно часть прихода дальняя отъ озера, „гора"; подозерскіе 
же жители частію занимаются рыболовствомъ па Кубенскомъ озе
рѣ, частію занимаются перепродажей вылавливаемой въ томъ же 
Кубенскомъ озерѣ рыбы, такъ называемымъ „прасольствомъ", 
ѣздятъ подъ извозомъ съ товарами изъ Вологды и села Кубен- 
скаго по мелкимъ ярмаркамъ или съ рыбою,—съ сельдями 
и навагой изъ Кириллова и Каргополя, святками—изъ Бѣлозер
ска, наконецъ, ходятъ на судахъ въ Петербургъ, по зимамъ ра
ботаютъ въ коптильняхъ въ селѣ Кубенскомъ, катаютъ войлоки 
и занимаются кожевеннымъ производствомъ. Общій характеръ жи
телей бодрый и веселый, угрюмыхъ и забитыхъ очень мало и 
даже совсѣмъ можно сказать нѣтъ. Здѣшній крестьянинъ живетъ 
пи бѣдно, ни богато и не смотря на то, что земельные надѣлы въ 
подозерьѣ часто ничтожны, нищихъ въ приходѣ почти совсѣмъ 
нѣтъ. Подозерскій житель подобенъ подгороднему, или фабрично
му,— богатаго трудно отличить отъ бѣднаго: одежда на всѣхъ 
одинакова. Возьмемъ хотябы праздничную пору. Идетъ ли въ 
церковь молодой парень,—на немъ одѣты: или пальто или пид
жакъ и все это чуть не по послѣдней модѣ, на ногахъ са
поги, камаши или ботинки, на головѣ фуражка, или шляпа, у 
жилета болтается цѣпочка, — часы почти у каждаго,— это лѣтомъ; 
зимой на плечахъ мѣховое пальто или полутулупъ на лисьемъ мѣ
ху, сапоги съ галошами, шапка каракулька, или кунья, изъ 
подъ галстуха выглядываетъ крахмальная сорочка. — На дѣвицахъ— 
дорогія матеріи шелковыя и шерстяныя, шубы дорогія,— по сту и 
болѣе рублей, шапки куньи и пр., часы даже золотыо. Для выѣз
да молодежи на гулянья, мало-мальски зажиточный отецъ прежде 
всего заводитъ особую молодую лошадь, хорошую сбрую, таран
тасъ для лѣта, сани для зимы и ироч. И пожилой человѣкъ мало 
чѣмъ уступитъ молодому. Причина этого франтовства и щегольства 
отхожіе промыслы, бывалость человѣка.— Съ шестнадцати лѣтъ
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здѣшній крестьянинъ идетъ на судахъ въ Петербургъ, ѣдетъ съ 
товарами въ городъ, на ярмарки, вездѣ видитъ новыхъ людей, 
видитъ бѣдныхъ,— видитъ онъ и богатыхъ, нарядныхъ, бдѣтыхъ 
не такъ, какъ одѣты его сосѣди, слышитъ выговоръ другой, ви
дитъ другіе пріемы, словомъ много новаго и занимательнаго ви
дитъ онъ въ городахъ и невольно заражается стремленіемъ подражать 
всему этому. Другъ на друга глядя, крестьяне не щадятъ ни 
денегъ, ни силъ,— иной скорѣе день лишній проработаетъ, ночь 
не уснетъ, досыта не поѣстъ, а на праздникъ заведетъ обнову, 
чтобы выдти не хуже сосѣда. Въ жертву нарядамъ часто прино
сится послѣдняя корова, съ которою вмѣстѣ исчезаетъ и сытый 
кусокъ со стола. Жилище здѣшняго крестьянина просторно и свѣт
ло, конечно, не безъ исключеній,— есть и убогія хижины. Построй
ка все деревянная; избы больше кроются тесомъ.

Изба строится на двѣ половины,— больше пятистѣнкомъ,— 
одна половина—собственно изба, гдѣ живутъ постоянно, а другая 
половина— горница для лѣта. Большихъ и высокихъ домовъ нынѣ 
мало строятъ,— поняли ихъ непригодность для крестьянина. Внут
реннее убранство средней избы просто и опрятно: большая бѣлая 
печь обыкновенно находится по правую сторону входной двери; — 
ближе къ „кути", между печью и лѣвой стѣной вверху устроепы 
широкія палати, по стѣнамъ кругомъ идутъ широкія лавки и 
„нолавошникп"; въ переднемъ углу стоитъ большой крашеный столъ, 
надъ столомъ виситъ лампа съ широкимъ абажуромъ (лучина 
здѣсь давно не употребляется); на божницѣ живоиисныя иконы,— 
кругомъ „божественныя" картины’ и почти вездѣ портретъ о. Іоан
на Сергіева (Кронштадтскаго) Домъ зажиточнаго крестьянина зна
чительно разнится отъ только что описаннаго. Прежде всего, въ 
большинствѣ случаевъ, онъ двухъ-этажпый,— низъ для постоянна
го жительства, а верхъ для праздниковъ. Вверху здѣсь и полъ 
выкрашенъ, и стѣны оклеены шпалерами и зеркала въ простѣн
кахъ, и мебель хорошая; въ переднемъ углу дорогія иконы—сло
вомъ все здѣсь на городской образецъ. На ряду съ такими дома
ми попадаются и старыя, жалкія лачуги съ черною печью, съ 
закоптѣлымъ потолкомъ и стѣнами, съ оборваннымъ домохозяиномъ, 
съ кучей голодныхъ ребятишекъ и съ тяжелымъ бременемъ бѣд
ности, но такихъ, къ счастію, сравнительно мало,— на весь при
ходъ едва насчитать десятокъ домовъ. Въ Песошенскомъ приходѣ 
нѣтъ школы; но въ подозерьѣ почти всѣ мужчины грамотны.

Разсадникомъ просвѣщенія здѣсь служитъ центральная зем
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ская школа въ селѣ Кубенскомъ, правду сказать, не вполнѣ до
статочная для четырехъ приходовъ. Больше всѣхъ обижены въ 
этомъ отношеніи жители „горы“ и по дальности разстоянія отъ 
школы— (шесть, семь и даже восемь верстъ) и потому, что шко
ла, существующая въ селѣ Кубенскомъ, естественно оказываетъ 
предпочтеніе Кубенскимъ жителямъ и отчасти подозерскимъ, такъ 
что на долю „горы“ остается совсѣмъ немного вакансій. Въ пос
лѣднее время на отсутствіе школы для болѣе отдаленныхъ дере
вень Песошенскаго и сосѣднихъ приходовъ обращено внимапіе 
Преосвященнымъ Владыкою Вологодскимъ и предположено въ од
ной изъ деревенъ прихода открыть школу.

И. Ш а д р и н ъ .

Пожаръ въ селѣ Никольскомъ, что въ Коптевѣ, Грязовец- 
каго уѣзда. — въ ночь на 15 августа сего года.

(корреспонденція).
На праздникъ Успенія Божіей Матери жители села Ни

кольскаго, что въ Коптевѣ, спокойно почили отъ своихъ 
дневныхъ трудовъ, въ ожиданіи утренняго благовѣста къ Бо
гослуженію и праздничнаго отдыха. Но нерадостно и не въ 
обычный часъ было ихъ пробужденіе отъ сна. По изволенію 
Божію, въ 1-мъ часу ночи, отъ неизвѣстной причины заго
рѣлся одинъ изъ крестьянскихъ домовъ и не прошло 20 ми
нутъ, какъ пламя, раздуваемое сильнымъ вѣтромъ, при не
обычайной засухѣ нынѣшняго лѣта, охватило всѣ дома, стоя
щіе но направленію вЬтра. Мало того, длинные огненные 
языки достигли главы и шпиля приходскаго храма, находя
щагося среди села, и хотя храмъ былъ каменный и покрытъ 
желѣзомъ, однакоже это не нопрепятствовало огню найти 
здѣсь,пищу себѣ: загорѣлись стропила подъ крышею, балки, 
перила и полъ на колокольнѣ; вслѣдствіе чего упали кресты 
и всѣ колокола на землю, изъ коихъ большой крестъ и одинъ 
колоколъ совершенно разбились. Сбѣжавшійся народъ, видя 
все это и скорбя дугаею о погибели своего приходскаго хра
ма, не могъ оказать со своей стороны никакой помощи, такъ 
какъ одновременно съ этимъ пылала деревянная ограда во
кругъ храма и деревянные сходы (или паперти) ведущіе въ 
церковь; вмѣстѣ съ оградою сгорѣли также церковная сто
рожка, съ церковно-приходскою школою, и церковный амбаръ. 
Только подъ конецъ уже пожара сдѣлался возможнымъ до
ступъ ко храму, и то съ противоположной отъ вѣтру сторо-
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ны, гдѣ въ одномъ изъ оконъ священникъ съ народомъ вы
ломали рѣшетку и вскочивши въ храмъ, затушили пожаръ, 
проникшій внутрь храма. И благодаря Бога, престолы, ико
ностасы и утварь храма, за небольшимъ исключеаіемъ, оста
лись цѣлы. При всемъ томъ, служить въ храмѣ представляет
ся большая опасность; такъ какъ сводъ храма въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ далъ трещины, а желѣзныя связи, соединявшія ко
локольню съ главнымъ зданіемъ храма, отъ сильнаго жара 
удлиннились, изогнулись и теперь уже не могутъ удовлетво
рять своему назначенію, а посему и колокольнѣ угрожаетъ 
совершенное паденіе. Таково теперь бѣдственное состояніе 
храма; съ разбитыми окнами, открытыми проходами, почер
нѣвшими отъ дыма стѣнами, съ оголеннымъ верхомъ и непо
крытымъ куполомъ крайне грустное и ужасное зрѣлище пред
ставлялъ онъ собою въ первые дни послѣ пожара.

И служители храма—священникъ и псаломщикъ Срѣ
тенской Коптевской церкви подверглись одинаковой участи 
со своимъ храмомъ. Священникъ, не давпо поступившій на 
этотъ приходъ, едвали не первый годъ только сталъ жить въ 
своемъ домѣ, заново поставленномъ и не совсѣмъ еще отст
роенномъ, лишился отъ пожара не только дома и всего сво
его имущества (за исключеніемъ скота), но и всей такъ на
зываемой гуменной постройки; даже хлѣбъ ныні шпяго уро
жая, только что предъ симъ измолочепный и убранный въ 
амбаръ, весь сгорѣлъ дотла.

И псаломщикъ лишился своего дома и имущества, на
ходившагося въ немъ. При этомъ, спасая отъ пожара свое 
йотомъ и кровью добытое добро, онъ едва самъ, старикъ 72 
лѣтъ, не сдѣлался жертвою пламени —спасся тѣмъ только, 
что выскочилъ въ окно. Сосѣдъ его крестьянинъ въ этотъ же 
разъ и при такихъ же обстоятельствахъ погибъ въ огнѣ. На
равнѣ съ причтомъ, пострадала отъ пожара и вдова умерша
го священника, жившая при этой церкви,—и у нея также 
сгорѣлъ домъ и все имущество, что, разумѣется, еще болѣе 
увеличило тяжесть ея сиротскаго ноложенія. А изъ кресть
янъ села Никольскаго, пострадавшихъ отъ пожара лишеніемъ 
имущества и жилищъ, многіе въ довершеніе бѣдствія получи- * 
ли столь сильные обжоги, что, быть можетъ, останутся ка
лѣками навсегда. Словомъ бѣдствіе было повальное: сгорѣло 
17 домовъ, 4 или 5 надворныхъ строеній, погибло не мало 
скота и, наконецъ, двое изъ людей сдѣлались жертвою пожара.

Бѣдствующіе отъ пожара ~вь Коптевѣ умоляютъ благо
творителей о помощи. Всякъ, кто имѣетъ отзывчивое сердце 
и возможность помочь горю ближняго, во имя христіанской
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братской любви, да откликнется посильной жертвой несчаст
нымъ погорѣльцамъ. Здѣсь великая нужда и съ большою поль
зою можно жертвовать, хотя бы и не велика была жертва. С. Н. М.

Матѳей Михаиловичъ Кругловъ.
(н Е К Р О Л 0 Г ъ).

16 іюля въ 4 ч. 15 м. пополудни въ селѣ Косновѣ Ни
кольскаго уѣзда послѣ тяжелой непродолжительной болѣзни 
скончался преподаватель Греческаго языка въ Тотемскомъ 
духовномъ училищѣ М. М. Кругловъ.

Покойный, сынъ діакона Вологодской епархіи, родился 
въ 1854 году. Но окончаніи полнаго курса ученія въ Воло
годской духовной Семинаріи въ 1876 г. со званіемъ студента, 
онъ 20-го поября того же года былъ опредѣленъ на долж
ность учителя приготовительнаго класса Вельскаго духовнаго 
училища; 31 августа 1879 г., вслѣдствіе закрытія Вельскаго 
училища, переведенъ на должность учителя Русскаго языка 
и надзирателя за учениками въ Тотемское духовное училище. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ ему же поручены были и обязанности эко
нома училища. 8-го октября 1880 г. перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на должность учителя по Греческому языку въ 
томъ же училищѣ. Съ 23 августа 1885 г. и до самой смер
ти состоялъ членомъ и дѣлопроизводителемъ училищнаго Пра
вленія; исправлялъ обязанности помощника смотрителя съ 14 
августа 1881 г. по 29 іюня 1882 г. и, за отсутствіемъ пре
подавателей, временно преподавалъ Латинскій языкъ (съ 31 
августа по 6 ноября 1885 г. и съ 21 апр. по 8 мая 1886 
г.) и русскій языкъ (съ 3 сентября по 6 ноября 1886 г.) 
По обоимъ языкамъ занимался въ III классѣ.

Изъ знаковъ отличія и наградъ покойный имѣлъ орденъ 
Св. Станислава 3 степ., В семилостивѣйше пожалованный 15 
мая 1892 г., и темнобронзовую медаль за труды по первой 
всеобщей переписи 1897 г. Съѣздомъ окружнаго духовенства 
24 января 1896 г. выдано ему въ награду изъ остаточныхъ 
епархіальныхъ суммъ 50 рублей.

Почившій оставилъ по себѣ самую добрую память среди 
всѣхъ знавшихъ его—какъ сослуживцевъ, такъ и многочис
ленныхъ учениковъ и постороннихъ людей, имѣвшихъ съ 
нимъ сношенія. Душевная доброта и строгая исполнительность 
были выдающимися чертами почившаго. Всякій, нуждавшійся 
въ его помощи и совѣтѣ, могъ быть увѣренъ заранѣе въ 
полученіи отъ Матѳея Михаиловича и того и другаго. Го
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товность М. М. помочь всякому (иногда даже въ ущербъ соб
ственнымъ матеріальнымъ интересамъ) была всѣмъ извѣстна 
и въ затруднительныхъ случаяхъ многіе обращались къ его 
опытности. Благоговѣйно религіозная настроенность духа, до
вольство своимъ положеніемъ, полное отсутствіе искательно
сти и благодушіе въ житейскихъ непріятностяхъ также свѣт
лыми чертами обрисовываютъ благородную душу почившаго, 
равно какъ и природная деликатность въ обращеніи съ людь
ми. Какъ служащій, Матѳей Михаиловичъ былъ постоянно 
образцомъ трудолюбиваго и честнаго отношенія къ своему 
дѣлу. Занимаясь греческимъ языкомъ, онъ съумѣлъ мертвый 
языкъ сдѣлать живымъ и занимательнымъ для своихъ питом
цевъ учениковъ, которые всегда съ чувствомъ искренней бла
годарности вспоминаютъ его умѣлые и занимательные уроки, 
на которыхъ онъ достигъ искусства сообщать дѣтямъ знанія 
безъ напряженія ихъ слабыхъ силъ Проходя нѣсколько долж
ностей въ одно время, М. М. находилъ время для каждой и 
во всякомъ дѣлѣ былъ на своемъ мѣстѣ. Ласковый, добродуш
ный и постоянно оживленный во время уроковъ, онъ относил
ся къ дѣтямъ съ добротою и справедливостью. „Всѣ ученики 
наши дѣти!“ говаривалъ нерѣдко покойный; этими словами 
обрисовывается вся его педагогическая дѣятельность.

Продолжительная непрерывная и тяжелая дѣятельность 
М. М. должна была, наконецъ, отразиться на его отъ при
роды слабомъ организмѣ. Въ послѣдніе годы службы Матѳей 
Михаиловичъ не рѣдко хворалъ, и вообще состояніе его здо
ровья не могло назваться удовлетворительнымъ. Думая хотя 
немного отдохнуть и поправить свое здоровье, М. М., взявши 
восьмидневный отпускъ, отправился съ женою и дочерью для 
свиданія съ братомъ, священникомъ о. Николаемъ М. Круг
ловымъ, въ Никольскій уѣздъ, составивъ дома четверыхъ дѣ
тей. Поѣздка эта была послѣднею. Простудившись дорогою, 
М. М. пріѣхалъ къ брату совсѣмъ больнымъ и послѣ шести
дневной болѣзни, 16-го іюля въ 4 ч. 15 мин. пополудни 
скончался отъ воспаленія легкихъ, на рукахъ рыдающихъ 
жены, ребенка-дочери и брата. Смерть его была неожиданна 
для окружающихъ. Въ день смерти съ ранняго утра онъ 
былъ веселъ, шутилъ и пилъ чай. Сознаніе не покидало его 
до послѣдней минуты, и онъ встрѣтилъ смерть но христіан
ски, исполнивъ долгъ Исповѣди и Св Причащенія и трево
жась только мыслію, что не можетъ возвратиться къ испол
ненію своихъ обязанностей при училищѣ.

Покойный оставилъ послѣ себя семейство, состоящее изъ 
жены и пятерыхъ малолѣтнихъ дѣтей, изъ которыхъ старшій
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обучается въ 1 кл. духовной семинаріи, а младшему ребен
ку нѣтъ еще и 2-хъ лѣтъ. Семья покойнаго осталась почти 
безъ всякихъ средствъ.

Миръ праху твоему, честный труженикъ! Скроменъ, но 
честенъ былъ трудъ твой! Госиодь воздастъ тебѣ за него и 
пе оставитъ твое осиротѣвшее семейство безъ Своего про
мыслительнаго попеченія. В. А —чъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Съ благословенія Его Нреосвящепства 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 священническіе кресты
установленные въ память Священнаго Коронованія Ихъ Им
п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

Цѣны безъ запроса смотря по вѣсу и работѣ: съ цѣпями 
серебряными отъ 9 до 35 р., съ металлическими отъ б до 12 р. 
Но желанію могутъ бытъ высланы съ наложеннымъ платежемъ.

Вологда, магазинъ часовъ, золотыхъ и серебряныхъ ве
щей А. И. Р о ж д еств ен ск о й , (бывшій Нечаевой), противъ 
Александровскаго сада 3—2

Вышли въ свѣтъ новыя для полнаго хора переложенія 
церковныхъ пѣснопѣній знаменнаго роспѣва, сдѣланныя пре- 
под. Волог. дух. семипаріп И. Суворовымъ:

1. Кровъ Твой, Богородице Дѣво.— 2. Чистая Дѣво, 
Слова врата.— 3. Ты моя крѣпость, Господи.—4. Воскресеніе 
Твое, Христе Спасе, ангели поютъ.... ЦЬпа 4-мъ №№-рамъ 
80 коп. Отдѣльно не продаются.—№ 5-й: „Господи, запеча- 
тану гробу".... Цѣна 40 коп.

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

С о д е р ж а н і е :
1. Успенская Ііесошенская церковь. И. Шадрина.—2. 

Пожаръ въ селѣ Никольскомъ, что въ Коптевѣ, Грязов. уѣз
да (корреспонд.) С. И. М. —3. Некрологъ о М. М. Кругло
вѣ.—4. Объявленія. ______________ _

__________________________ Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ.
Дозволено цензурою. Августа 27 дня, 1897 года. Вологда.

Въ типографіи Губернскаго Правленія.




