
В О Л О Г О Д С К І Я
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

( Г о д ъ  п я т и д е с я т ы й . )
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Цѣна этого номера 2 0  к о п ѣ е к ъ .  Ц Ѣ Н А  
годовому изданію съ пересылкою и безъ пересылки П Я Т Ь  р у б л е й  . Статьи, 
доставляемыя въ редакцію для напечатанія оъ ,п рибавл ен іяхъпод
лежатъ, въ случаѣ надобности, исправленіямъ и сокращеніямъ. На 

перемгъну адреса 4 8  к о п .

Апрѣля 15 - 1  Мая. №№ 8 — 9. 1914 года.

I.

Высочайшія награды.
В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  пожалованы къ 6 апрѣля 1914 г .— дню 

св. Пасхп, за заслуга по духовному вѣдомству Вологодской опар̂  
хіи: золотою медалью для ношенія на шеѣ на Александров
ской лентѣ староста Богородицкой кладбищенской церкви гор. 
Вологды Николай Кубряковъ, серебряною медалью для ношенія 
на груди на Станиславской лентѣ попечитель Новокуножской 
Троицкой цорковпо-ппиход. школы Тотемскаго у. Аристархъ Князевъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  22 день декабря 1913 года В с е 

м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ на награжденіе серебряной медалью съ 
надписью „за спасеніе погибавшихъ" для ношенія на груди на 
Владимірской лентѣ священника Долговицкой Троицкой церкви, 
Тотемскаго уѣзда, Анатолія Псвгова и псаломщика той же цоркви 
Николай Попова за спасеніе ими топувшихъ 27 іюля 1911 г. 
дочерей поименованнаго свящепника.

II.
Циркулярный указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Лрэви 
тельствующаго Сѵнода, отъ 22 марта 1914 г. за № 5, по 
сообщенію Министерства Финансовъ о помѣщеніи напита 
ловъ учрежденій духовнаго вѣдомства въ облигаціи кассы 

городского и земскаго Кредита.
По указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А . Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г . Сг-
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нодальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 февраля 1914 г. за И* 5038, 
по сообщенію бывшаго Министра Финансовъ Статсъ-Секротаря 
Коковцева, отъ 21 декабря 1913 года за № 3391 , о жела
тельности помѣщенія средствъ разныхъ учрежденій духовнаго вѣ
домства въ облигаціи кассы Городского и Земскаго Кредита. 
П р и к а з а л и :  Вывшій Министръ Финансовъ Статсъ-Секротарь 
Коковцевъ въ отношеніи на имя Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Проку
рора сообщилъ, что въ 1913 г. кассой Городского и Земскаго 
Кредита, имѣющей своею цѣлью расширеніе кредита русскихъ 
городовъ и земствъ на удовлетвореніе потребностей мѣстной жизни 
и благоустройства, выпущено облигацій для выдачи ссудъ па 
12 миліоновъ рублей. Ускореніе реализаціи кассой своихъ обли
гацій могло бы быть въ значительной степени облегчено содѣй- 
ствіѳмъ всѣхъ правительственныхъ учрежденій, имѣющихъ «вои 
средства, помѣщаемыя по закону въ процентныя бумаги, тѣмъ 
болѣе, что въ 65 ст. устава кассы предусмотрѣно право помѣ
щенія въ ея облигаціи капиталовъ малолѣтпихъ, разныхъ казен
ныхъ, сословныхъ и общественныхъ учрежденій и вообще всѣхъ 
тѣхъ средствъ, на кои по дѣйствующимъ узаконеніямъ разрѣ
шается пріобрѣтать государственныя и гарантированныя Правн- 
тельств мъ процентныя бумаги. Въ виду изложеннаго, Статсъ Се
кретарь Коковцевъ просилъ Обѳръ-ІІрокурора о принятіи зави
сящихъ мѣръ къ пріобрѣтенію вышеозначенныхъ облигацій со
стоящими въ духовномъ вѣдомствѣ страховыми, иепсіопными кас
сами и другими учрежденіями, црисовокуиавъ къ сему, что пра
вильная оплата процентовъ по облигаціямъ обезпечивается, съ 
одной стороны, правительственнымъ учрежденіемъ кассы и вложон- 
пыми въ ное Правительствомъ капиталами, а съ другой— -плате
жами заемщиковъ. Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: изъясненное въ настоящемъ предложеніи Г . Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора сообщеніе Министерства Финансовъ при
нять къ свѣдѣнію, а Московской и Грузино-Имеретинской Свя
тѣйшаго Сѵнода конторамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, На
вѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопросвитеру 
военнаго и морского духовенства сообщить о сомъ, наихъусмо- 
трѣніе печатными указами; въ Хозяйственное же Управленіе 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ передать выписку изъ сего опредѣленія.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, Преосвященному Алеясандру, Епископу Во

логодскому и Тотемскому.

По указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: представленный 
Преосвященнымъ Предсѣдателемъ Учебнаго Комитета, отъ 20 марта 
1914 г. за № 1837, журналъ Комитета, № 242, о разрѣшеніи 
Правленію Вологодскаго духовнаго училища окончить экзамены 
въ училищѣ къ 1 іюня 1914  г. П р и к а з а л и :  Въ виду 
предстоящаго ремонта зданія Вологодскаго духовнаго училища, 
Святѣйшій Синодъ, согласно ходатайству Вашего Преосвященства 
и заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: разрѣшить Прав
ленію Вологодскаго духовнаго училища окончить переводные и 
выпускные экзамены въ училищѣ къ 1 іюня 1914  года; о чемъ 
увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Марта 27 дня 
1914 года. № 5557 .

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Преосвященному Александру, Епископу Вологод

скому и Тотемскому.

По указу Е ГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: представленный 
Преосвященнымъ Предсѣдателемъ Учебнаго Комитета, отъ 
26 февраля 1914  года за № 1893, журналъ Комитета, № 186,  
но дѣлу о празднованіи 100-лѣтняго юбилея Тотемскаго ду
ховнаго училища. П р и к а з а л и :  Въ виду исполняющагося 
24 января 1915  г. 100-лѣтія со дня открытія Тотемскаго ду
ховнаго училища, Святѣйшій Синодъ, въ удовлетвореніе хода
тайства Вашего Преосвященства и согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, опредѣляетъ: разрѣшить Правлепію Тотемскаго ду
ховнаго училища ознаменовать сей юбилей особымъ празднова
ніемъ, согласно выработанной Правленіемъ училища программѣ; 
о чемъ Ваше Преосвящепстно увѣдомить указомъ. Марта 24 дня 
1914 года. № 5858.
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Программа празднованія 100 лѣтняго юбилея Тотемснаго 
духовнаго училища 24 января 1915 года.

1. Заупокойное Богослуженіе 24 января съ поминовеніемъ 
въ Бозѣ почившихъ Императоровъ Александра I, Николая I, 
Александра II, Александра III , Преосвященныхъ Онисифора, 
Моисея, Стефапа, Иннокентія, Иринарха, Евлампія, Ѳеогноста, 
Христофора, Варлаама, Павла, Павла, Ѳеодосія, Израиля, Але
ксія, Палладія; перваго ректора училища протоіерея Максима, 
протоіерея Іоанна, Архимандрита Ѳеодосія, почившихъ смотри
телей Сергія, Николая и другихъ покойныхъ дѣятелей училища.

Торжественное Богослуженіе 25 января въ день св. Гри 
горія Богослова и актъ съ прочтеніемъ выдержекъ изъ исто
рической записки за послѣднія 25 лѣтъ, составленной смотри
телемъ училища, священникомъ Александромъ ІІоліевктовымъ.

25 января литерагурио-вокальный вечеръ, причемъ 24-е 
число— день неучебный.

2. Пріобрѣтете портрета въ Бозѣ почившаго Императора 
Александра Благословеннаго, которому многимъ обязаны ду
ховно-учебныя заведенія, и иконы св. Григорія Богослова.

8. Открытіе подписки па благотворительный капиталъ въ 
память столѣтія училища съ тѣмъ, чтобы проценты съ него шли 
въ пользу бѣднѣйшихъ воспитанниковъ училища.

4. Пріурочить къ этому времени окружный съѣздъ духо
венства, чтобы о.о. депутаты и желающіе могли Припять участіе 
въ торжествѣ Богослуженія и празднества, юбилея (каковой 
съѣздъ резолюціей Его Преосвященства разрѣшенъ на 21 января 
1915 года).

I I I .
Р А О  ПОРЯЖЕНЫ Е 1.1А  Р Х І А  Л Ы ІА  ГО НА Ч А  Л Ъ С Т В А .

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости сообщенія и 
распоряженія Епархіальнаго Начальства обязательны къ испол- 
ненію для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ Во
логодской епархіи, до коихъ онѣ касаются.

Назначенія, перемѣщенія, увольненія и другія пеуе- 
мгьны по службѣ. На младшую священническую вакансію при 
Бохтюжской Михаило-Архангельской ц. Волог. у. по прошенію 
25 марта іі'фсмѣщенъ свящсппикъ. Лоптуповской Николаевской ц. 
Грязов. у. Александръ Озерковъ', старшимъ священникомъ при
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Бохтюжской ц. назначенъ состоявшій яа младшей вакансіи свя
щенникъ Рафаилъ Лумбовскій. Діаконъ Троицко-Согожской ц. 
Вологодскаго у. Ливерій Ржаницынь 25 марта опредѣ
ленъ на священническую вакансію къ Городско-Почипковской ц. 
ІЗолог. у, Священникъ Флоро-Лаврской Кумзерской ц. Кадник. у. 
Михаилъ Зубовъ 25 марта по прошенію перемѣщенъ къ Ратин- 
ской Богородицкой ц. того же у. На священническую вакансію 
при Нижнеиодюжскей Воскресенской ц. Вельскаго у. 26 марга 
опредѣленъ діякопъ Корбангско.і Николаевской ц. Кадник. у. 
Владиміръ Соснинъ. Іеродіаконъ Владимірской Заонякіевской 
пустшш Паисій 23 марта рукоположенъ во іеромонаха. Монахъ 
Діонисіово-Глушяцкяго монастыря Діонисій 23 марта рукополо
женъ во іеродіакона. Псаломщикъ Еяальркой Троицкой ц. 
Кадішковскаго уа Анатолій Богословскій 23 марта посвященъ 
въ стихарь. Вывшій псаломщикъ Николай Віълътяевскій 28 марта 
опредѣленъ и д. псаломщика къ Николаевской Новосельской ц. 
Кадник. у. И. д. псаломщика Инпоконтіевекой Преображенской ц. 
Т'рязов. у. Всеволодъ П ут инскій  26 марта перемѣщенъ къ 
Кочеваровской Богородицкой ц. Вельскаго у. Послушпикъ Свя
то-Духова монастыря Николай С юр инъ 31 марта опредѣленъ 
и. д. псаломщика къ Заячерицкой Богородской ц. Тотомск. у. 
Священникъ Удимской Васильевской ц. Устюжскаго у. Магнъ 
Вересовъ 1 апрѣля по прошенію перемѣщенъ къ Ивановской 
Іоаппо-Вогословскон ц того же у. Учитель церковной школы 
Алексій Поповъ 1 апрѣля опредѣленъ на діаконссую вакансію 
цри Согожской Троацкой ц. Вологод. у. Діаконъ Заозѳрской 
Богородицкой Кадннк. у. Ѳярсъ Яблонскій 31 марта опредѣ
ленъ па вакансію священника при Сзято-Раменскол Богородиц
кой ц. Кадник. у. Окончившіе Московскіе пастырскіе курсы 
Іоаннъ Яковлевъ и Іоаннъ Тайковъ 1 апрѣля опредѣлены па 
свящспническія вакансіи — первый на вторую вакансію при Пе
черской Троицкой ц. и второй къ Георгіевской ц. села Роздип- 
скаго Устьсыеойьекнго у. Послушникъ Крестовой ц. архіерей
скаго дома Кириллъ Якубовъ 1 апрѣля назначенъ и. д. пса
ломщика къ Ипнокептіевскогі Преображенской ц. Грязовецкаго у. 
Бывшій псаломщикъ Александръ Чевскій 1 апрѣля временно 
назначенъ исп. обяз. псаломщика къ Яижнѳподюжской Воскре
сенской ц. Вельскаго у. Діаконъ Углоцкой Покровской ц. Гря
зовецкаго у. Николай Капустинъ 4 апрѣля уволонъ отъ долж
ности за принятіемъ па службу въ Омскую енархію. Діаконъ
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ЛивѳріЙ Ржаницынь ВО марта рукоположенъ во священника къ 
Воскресенской Городеко-Починковской ц. Волог. у. Учитель-пса
ломщикъ Аѳанасій Ермолинъ 2 апрѣля рукоположенъ въ сапъ 
діакона къ Бѣльтяѳво-Слободской ц. Кадяик. у. Священникъ 
Тотемскаго Богоявленскаго собора Павелъ Ельцовъ, по судебному 
опредѣленію Енарх. Начальства, 10 апрѣля, за нетрезвость, от
рѣшенъ отъ мѣста, съ запрещеніемъ священнослужѳнія и низве
деніемъ въ причетники. Священникъ Нювчимекой Димитріенской ц. 
Устьсысольскаго у. Димитрій Кузьбожевъ 10 апрѣля по про
шенію перемѣщенъ кь Онежской Богородицкой ц. Яренскаго у. 
Опредѣленный на священническую вакансію къ Ламонгсвой Бла 
говѣщенской ц. Никольскаго у. окончившій курсъ Вологодской 
духовной семинаріи Николай Поповъ 25 марта рукоположенъ 
въ санъ священника.' Молахъ Сольвычогодсваго Николаево-Коря
жемскаго монастыря Нифонтъ 22 марта рукоположенъ писанъ 
іеродіакона. Псаломщикъ Енангской Воекресонскоіі ц. Няколь- 
скаго у. Петръ Смирновъ 29 марта перемѣщенъ къ Вахпевской 
Покровской ц. того же уѣзда. Бѳзмѣстпый діаконъ Михаилъ 
Леонинскій 29 марта назначенъ для исправленія псаломщиче
скихъ обязанностей при Енангской Воскресенской ц. Никольскаго 
уѣзда. Посвящены въ стихарь псаломщики Устюжскаго Успен
скаго собора Иванъ Поповъ и Леонидъ Петровскій —первый 
25 марта и послѣдній 22 марта. Послушники Сольвычегодскаго 
Николаево-Коряжемскаго монастыря Василій Забоевъ и Ивпнъ 
Жеребенковъ 30 марта пострижены въ монашество, сл нарече- 
ніеяъ именъ— первому „Виталій* и второму „ Іаковъ".

Пострижены въ мопагаество 30 марта послушники мопастьі- 
рей: Заоивкіевскоіі пустыни— Александръ Лвонтіевскій и Онасо- 
Пр илуцкаго—-Симеонъ Кирилловъ, съ наречопіемъ первому име
ни Агаѳангеллъ и второму —  Серафимъ.

Н аграж дены похвальны м и лист ам и  за усердную 
и полезную службу старосты церквей: Богородицкой Кочевар- 
екой, Вельскаго уѣзда, крестьянинъ Николай Стуловъ и Идіии- 
ской Вожегодекой, Кадпиковскаго уѣзда, кростьяиипъ Ѳеодоръ 
Опахинъ.

IV.
РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ ПОЕПАРХІИ.

Еіо Преосвященство, Преосвященнѣйшій Александръ, 
Епископъ Вологодскій и Т отемскій, 21 марта сего года воз
вратился въ гор. Вологду изъ г. 0 .-Петербурга и 13 апрѣля



—  167 —

отбылъ въ г. С.-Петербургъ для присутств >ванія въ Святѣй
шемъ Синодѣ.

Адресъ Его Преосвященства: С.-Петербургъ. Александро- 
Невская Лавра.

У  мерли: заштатный священникъ Оквадской Введенской ц. 
Яровскаго у. Константинъ Курсинъ, 8 марта; псаломщикъ 
Ухтомской Успенской ц. Каднив. у. Павелъ Орнатскій, 76 лѣтъ, 
28 марта; заштатный псаломщикъ-діаконъ Ергусской Сергіев
ской д. Сольвычогодскаго уѣзда Іоаниъ Кубасовъ, 47 лѣтъ, 
ІО апрѣля.

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Й  СИНОДИКЪ.
ПОМЯНИ, ГОСПОДИ, новопреставленныхъ

іорея Константина, діакона Іоанна и чтеца П авла .

Описокъ праздныхъ священно-церковно-служителъскихъ мѣстъ 
въ Вологодской епархіи.

Священническія при церквахъ'. Георгіевской г. Вологды, 
Малосиземской Богородицкой, Леонтіевской Ворхволоводокой, Ка- 
рачевской Димитріевской, Сипдошской Космо-Даміановской В о 
логодскаго у., Сеньговской Проображепской, Лоитуновской Нико
лаевской и Ваковской Николаевской Грязовецкаго у., Кумзер- 
ской Флоро-Лаврской, Остроконской Іоанновской, Кремлевской 
Богородицкой Кадияк. у., Врусенской Христорождественской, Тол- 
шоиской Іоаняо-ГІредтечзнской. Озерецкой Христорождественской 
Тотѳжскаго у., Лальскоаъ Воскресенскомъ соборѣ, Удимской В а 
сильевской Устюжск. у., Утмановской Ильинской, Вахнѳвской П ок
ровской Никольск. у., Чупровекой Спасской Ярепскаго у., Печерской 
Троицкой, Локчимской Богородицкой, Нювчимской Димитріев
ской Устьсыс. у.

Діаконскія-. Возимюй. Николаевской Вологодскаго у., 
Углецкой Покровской Гряаов. у., Шашпенгской Николаевской, 
Вотзд-нской Преображенской, Трифоновской Уфтюжсвой, Корбапг- 
ской Николаевской, ЗаозерскойБогородицкой Кадниконскаго у., Вер
ховской Богородицкой, Шейбухтской Богородицкой Тотем. у., Учец- 
кой Христорождественской У ш ш ск . у., Вахнепекой Покровской.

Псаломщическое при Вологодскомъ Саасовсеградскомъ соборѣ.
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РАСХОДНОЕ РОСПИСАНІЕ
по смѣтѣ Свіітѣйшаго Синода на мѣсяцы: май -ію нь 1914 г. 
По вѣдомству Вологодской Казенной Палаты- Въ распоряженіе 

Вологодской Консисторіи. По номенклатурѣ смѣты 1914 г.

§§, статьи и литеры смѣтъ и текстъ смѣтныхъ
Подлежитъ

ассигнованію.

подраздѣленій но новой классификаціи.
Въ
иаѣ.

РубГ

Въ
іюнѣ
РубТ

Церковное Управленіе и Духовенство. Общіе рас
ходы но Управленію.

§ 2. Содержаніе мѣстныхъ учрежденій.
С т Д , Духовныя консисторіи: 

а) личный составъ 815 815
б) канцелярскіе и хозяйственные расходы 100 100

Ст. 2. Духовныя нравлонія ионархіальныя канцеляріи: 
а) личпый составъ 146 146
б) канцелярскіе и хозяйственные расходы 142 141
§ 3. Разные расходы администраціи. 
Ст. 1. Путевое довольствіе. 175 _

Содержаніе духовенства.
§ 5. Архіерейскіе дома и каѳедральные соборы. 
Ст. 1. Епархіальные преосвященные и викарные 

енисконы. 458 459
Ст. 2. Архіерейскіе дома: 

а) личный составъ 258 258
б) хозяйственные расходы 9 8

Ст. 3. Каѳедральные соборы: 
а) личный составъ 552 552
б) хозяйственные расходы 29 29
§ 6. Ст. 1. Мужскіе монастыри. 1494 —

Ст. 2. Женскіе монастыри. 888 —
§ 9. Ст. 1. Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ 

заведеній.
Ст. 8. Выдачи по мѣстнымъ привиллогіяиъ службы: 

б) прибавочное жалованье 34 34
в) пособія на воспитаніе дѣтей. — —
§ 14. Вознагражденіе за отошедшіе нъ казну иму

щества, доходы и др. -- -
Ст. 2. Взамѣнъ слѣдующихъ ио положенію, по 

ае отведенныхъ отъ казны угодій. 54 —
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Отъ Комитета по образованію строительнаго фонда для 
церновныхъ школъ вологодской епархіи.

Согласно правиламъ для Комитета, въ пополненіе свѣдѣ
ній о приходѣ и расходѣ но строительному фонду за время съ 
15 января 1913 года по 10 января 1914 года, Комитетъ 
считаетъ долгомъ присоединить слѣдующее:

Ивъ лицъ и учрежденій, наиболѣе крупными пожертвова
ніями содѣйствовавшихъ образованію строительнаго фонда за исте
кшій года, по правиламъ о фондѣ, причисляются къ разрядамъ:

1) Пожизненныхъ соревнователвй Комитета строительнаго 
фонда— Оольвычсгодвкоо Отдѣленіе Совѣта В.-Устюжскаго С.-ІІро- 
копіевскаго Братства (пожертвовало 25 р. за разъ);

2) СорВВНОВателеЙ (пожертвовали но менѣе 3 рублей)—  
а) г. Вологды и Вологодскаго у Нифонтъ архимяпдритъ, Ми
хаила игуменія, Сцасовсеградскаго собора причтъ, Введенской 
кладбищонвкой ц. староста, Суровцевъ Александръ свяіц. бла
гочинный и учащіе школъ Обросовъ Николай діаконъ, Губановъ 
Апдрой, Колпакова Юлія, Глушицкая Александра, Владимірская 
Лидія, Лебедева Юлія, Правдива Марія, Голубева Екатерина, 
Тихомірова Нина, Спасская Зинаида, Жукова Надежда, Петро
ва Лидія, Лѳтунова Александра; б) Грязооецкаіо у .— Никандръ 
игуменъ, Павло-Обнорскій монастырь, Арееніово-Комельскій мо
настырь: в) Вельскаго у. — учащіе церковныхъ школъ; г) Устюж
скаго у ,— Онѣлковъ Николай свяіц., Ермолинъ Василій свяіц., 
Попонъ Александръ священникъ; д) Никольскаго у .— Вольскій 
Іоаннъ свящ. благочияпый, Кругловъ Николай свящ. благочин
ный, Утиапоаская И ііинская церковь, Лямепгской церкви причтъ, 
Еленинская Кчсиодаміановская церковь, Шатемевская церковь, 
ІПоягская цорковь, Сараевская Николаевская церковь, Сараев
ская Троицкая церковь, Кичченгская Благовѣщенская церковь, 
Кичмѳцгская Преображенская церковь, Кячлѳнгская Аѳанасіев- 
сімя церковь, Дорожковской Леонтіовской церкви причтъ, Енанг- 
ская Николаевская цорковь, Ентальская Иліивскал цорковь, той 
же церкви причтъ, Ентальская Троицкая церковь, той же перкви 
причтъ, Енаигская Воскресенская цорковь, той же церкви причтъ, 
Кильчангская Троицкая церковь, той же церкви прих. попечи
тельство, Вобыльская Иліянекпя церковь, учащіе церковныхъ 
школъ; ѳ) Яренскаго у .— Кудрявцевъ Петръ протоіерей, Тюр- 
пинъ Ііико іай свящ'шпакъ, Кирилловъ Николай священникъ, Во-
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гооловскій Павелъ священникъ, Вишерскій Василій священникъ, 
Ошланоцкой Стрѣтонской церкви причтъ, учащіе церковныхъ 
школъ; ж) Устьеысольскаго у .— Неновъ Димитрій священникъ 
благочинный, Поповъ Іоаннъ свящ., Вишерскій Евлогій священ
никъ и учащіе церковныхъ школъ.

Всѣмъ неименованнымъ здѣсь жертвователямъ, а равно и 
другимъ, новошедшимъ въ сой списокъ, ио содѣйствовавшимъ 
образованію строительнаго фонда носильными ножертвозаиіями нри 
Благовѣщенскомъ, сборѣ или подпискѣ въ листы уполномоченныхъ 
—  Комитетъ но образованію фонда приноситъ глубокую благо
дарность.

Благочинному V  округа Никольскаго у. священнику Про- 
коиію Попову сообщается, что деньги — 4 руб. Благовѣщенскаго 
сбора при Яхренгской Богоявленской ц., которыя были утра
чены ири пересылкѣ въ Правленіи, но йотомъ разысканы и 
посланы имъ доиолпитѳльио переводомъ за Л» 283 отъ 20 іюня 
1913 г., въ Комитетъ получены и иа приходъ записаны въ 
сг. 619-й.

Къ особому свѣдѣнію церковно-школьныхъ дѣятелей, оо. 
благочинныхъ и настоятелей церквей Вологодской епархіи

добавляется нижеслѣдующее:

По обобщеніи всѣхъ результатовъ иятигодичной дѣятель
ности Комитета строительнаго фовда оказалось, что за истекшіе 
пять лѣтъ (оь 1909 по 1913  г.) образовался неприкосновен
ный капиталъ Вологодскаго церковно-школьнаго строительнаго 
фонда въ 16600  руб. билетами, (въ томъ числѣ 9000  руб. ио 
1-й иоловипѣ епархіи и 7600  р. по 2-й половинѣ— викаріат
ству) и 318 руб. наличными (206 р. по 1-й пол. и 107 р. 
во 2-й половинѣ).

Согласно съ начальными правилами о Комитетѣ и на осно
ваніи, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, журнальнаго по
становленія Вологодскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 
14 октября 1913 г. за № 14, съ сего времени могутъ расхо
доваться но усмотрѣнію Комитета на строительныя нужды цер
ковныхъ школъ проценты съ неприкосновеннаго напитала фонда, 
именно но 1-й половицѣ опархіи 342 руб. и но второй 288 р., 
а всего 630 руб. ежегодно. Должны быть соблюдаемы при этомъ



слѣдующія прайма' а) означенныя суммы должны расходовать
ся па опредѣленно указанныя строительныя нужды или предметы, 
дабы можно было и на мѣстѣ, нъ случаѣ нужды, провѣрить 
чрезъ уполномоченныхъ Комитета (уѣздныхъ наблюдателей) про
дуктивность расходованія, и свѣдѣнія о произведенныхъ на счетъ 
сихъ суммъ постройкахъ или ремонтахъ будутъ помѣщаться въ 
годовой отчетной вѣдомости Комитета, составляемой въ январѣ 
мѣсяцѣ; б) ходатайства о пособіяхъ возбуждаются чрезъ уѣзд
ныхъ наблюдателей предъ Епархіальнымъ наблюдателемъ, кото
рый и вноситъ въ Комитетъ просьбы, заслуживающія наиболь
шаго вниманія и посильныя для средствъ строительнаго фонда;
в) разсмотрѣніе ходатайствъ Комитетомъ пріурочиваетвя ко вре
мени годовой отчетности.

Такъ какъ строительныя нужды школъ очень велики, то для 
усиленія средствъ фонда Комитетомъ возбуждалось, чрезъ Воло
годскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, ходатайство иродъ 
Его Преосвященствомъ, Прооввящоннѣйшимъ Александромъ, Епи 
скопомъ Вологодскимъ и Тотомскимъ о разрѣшеніи н благослове
ніи производить сборъ средствъ въ епархіи на основаніи преж
нихъ же правилъ о фондѣ въ послѣдующее время и па опре
дѣленіи Епархіальнаго Совѣта по сему послѣдовала резолюція 
Его Преосвященства отъ 28 октября 1918 года за № 3296  
такая: „Производство обора на увеличеніе средствъ строи
тельнаго фонда разрѣшаете:і на пять лѣтъа. Итакъ, съ ян
варя 1914 г. по январь 1919  г. долженъ будетъ производиться 
по ѳиархін сборъ средствъ для Вологодскаго церковно-школьнаго 
строительнаго фонда тѣмъ жо порядкомъ, какъ было за истекшее 
пятилѣтіе (т. о. по подписнымъ листамъ и па тарелки въ церк
вахъ въ день Благовѣщенія Божіей Матери) и Комитетъ фонда 
уссрднѣйше просятъ уѣздныя отдѣленія, наблюдателей, оо. бла
гочинныхъ и всѣхъ сочувствующихъ церковнымъ школамъ лицъ 
не отказать въ участливомъ отношеніи къ дѣлу сбора и упро
ченія мѣстпаго церковно-школьнаго строительнаго фонда.

Предсѣдатель Комитета Епархіальный наблюдатель Прото
іерей Василій Смѣлковъ. Секретарь уѣздный наблюдатель свя
щенникъ Палладій ІІалииовснііі.



О П И С О К Ъ

учениковъ Вологодской семинаріи, коимъ по постановле
нію Правленія Попечительства отъ 10 марта назначено 

пособіе за мѣсяцы мартъ, апрѣль и май.
V I  ил.; Ннк. Понову-Город. 4 р. 50 коп., Мар. Андро

нову, Ник. Кодровскому, М. Маловипскому, А-ѣю Чупрову —
6 р., А . Попзву'ІІал —  7 р. 50 кои., П. Алентову, Вас. Би- 
клановскомѵ, В. Ереміевекому, Л. Краенорамеискому— 9 руб., 
М. Обнорскому— 12 р., А .  Кузнецову — 6 р.

V  )сл.: А . Либровекому, Ак. Лощилову, Ѳѳд. Соколову—
4 руб. 50 кои., А. Ростнславину —  4 руб , А. Тихомирову, , 
Кл. Харыозову, Бэр. Азлоцкому, А-ѣю  ІІопову-Теилог.— 0 р., 
А . ІІахолкову, А-ѣю Поліввктову — 7 р, 50 к., Вл. Голубеву, 
Сср, Юшкову, А-ѣю Левитскому— 10 руб. 50 коп., Вас. Об
разцову— 12 руб.

I V  кл,: Н . Жеребцову, А. Соснипу-Лоз.—-4 р. 50 кои., 
Вл. Малинину— 4 руб., В . Воронцову, Ник. Образцову. Сер. 
Ермолину, II. Ивонинскому, Ник. Соколову— 6 р , Евг. Под
дьякову, С. Ереміевекому, А. Кудрявцеву, Ник. Кудрявцеву, 
А-ѣю  Понову-Вох.— 9 руб., Арс, Кантону, М, Петропавлов
скому, М. Протопопову, Мих. Йллювіеву— 12 р., А . Остров
скому— 15 руб.

I I I  кл.: А. Сибирцеву— 3 руб., А . Андронову, А . Вага
пову, Вл. Образцову, Л. Пономареву, Павл. Попову, П. Саве
лову, В. Герасимову, А . Ивановскому, Вл. Кодрокскому, А к . 
Попову, Ник. Попову-Петр.— 6 р., А . Толстикову, А .  Ѣдскому 
— 7 р. 50 к., Евг. Новосельскому— 7 р. 50 к., Вас. Силь 
всстрову, С. Быстрову, Н . Колосову— 9 руб., Вас. Ярахову 
одиновр. 3 руб.

I I  кл.: С. Дмитревскому, П . Пономареву—  3 руб., Вас. 
Невскому — 4 р. 50 к., М. Воронцову, Сем. Осколкову, Ник. 
Попову-Благ., Гони. Шамахову, Ник. Вишерскому, К . Лету- 
нову— 6 руб., А . Богородскому— 9 руб., Вл. Гостиславину — 
10 руб. 50 коп.

I кл.: А . Яхлакову, II. Азлоцкому, А. Перову— 3 руб., 
Папт. Пипаевскому, Ст. Попову, Д . Ямову— 4 щгб. 50 кон., 
Мих. Покровскому, М. Грибкову, Н, Чуркипу, М. Щадрину —
6 р., П . Ивашову, Н. М ’ік ірьипу, Н. Понову-Чериов., М. Ива
новскому—  9 р., С. Бѣляеву, А -ѣю  Рданвцыну, П . Виногра
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дову— 12 руб., Ан. Манакову— 15 руб., А. Сапожникову 
едиповр. 3 руб.

П о с о б і е  в е щ а м и :
V I  кл. Вас. Баклаповскому; I  кл. Н . Макаръипу, 1 —  3 

М гх . Чистякову— сапоги; V I  кд. М. Обнорскому, V  кл. Кл. 
Харьюзову, Вас. Головкову, I I I  кл. Ник. ІІопову-Петр., I I  кл. 
Дм. Соснину, I  кл. Пр. Ломакину, М. Панцыреву, Ан. Мана
кову. I I I  кл. Г . Быстрову —брюки; V  кл. II. Покровскому. 
Ив. Быстрову, А-ѣю  Поліевктову, В. Пипаевскому, IV  кл.
A . Островскому, I I I  кл. Павл. Попову, А. Чулкову, I I  кл. 
П. Бѣляеву, К . Летупову— калоши; I V  кл. Д . Бѣлавину, 
М. Протопопову— черная сатип. рубашка; I V  кл. С. Вячесла
вову, II  кл, А . Макарову— фуражка; I I I  кл. П . Савлову — 
тужурка, А . Ѣдскомѵ— тужурка и брюки, съ уплатою А/ 2 стои
мости этихъ вещей; I  кл. Ив. Воскресенскому— куртка, Ник. 
Попову-Черп.— куртка и брюки, П . Виноградову — куртка,
B. Островскому— куртка и брюки, съ уплатою */* стоимости; 
V  кл. М. Прозоровскому— головки.

О б ъ я в л е н і я .
Правленіе Тотемскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 

что пріемныя испытанія для вповь поступающихъ въ Тотсмское 
духовное училище имѣетъ быть произведены 20 я 21 мая сего 
1914 года.

Совѣтъ Велико-Устюжскаго Епархіальнаго женскаго учили
ща доводитъ до свѣдѣнія духовенства В.-Устюжскаго Викаріат
ства, что весенніе пріемные экзамепы для желающихъ поступить 
въ 1 классъ училища, согласно постановленію Совѣта, утвержден
ному Его Преосвященствомъ, имѣютъ быть произведены 4, б и 
Г» іюня. Исиытанія будутъ производиться въ полномъ объемѣ 
курса одпокдассвой церковно-приходской школы

Отъ Правленія Устьсысольскаго духовнаго училища.
Весеннія пріемныя испытанія для поступленія въ Устьсы- 

сольское духовное училище имѣютъ быть произведены въ слѣ
дующемъ порядкѣ: 2 іюня (нонед.) русскій языкъ письменно п 
ариометика письменно и устпо, 3 іюня— русскій языкъ съ цер
ковно-славянскимъ устно и законъ Божій. Испытанія произ-
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водятся въ объемѣ программы одпоклассяой церковно-приходской 
школы. Кр мѣ весеннихъ испытаній, будутъ еще для желаю
щихъ испытанія осенью, во второй половинѣ августа.

Правленіе училища проситъ о.о. Завѣдующихъ церковно
приходскими школами объявить родителямъ учащихся въ иихъ 
дѣтей, что теперь во лсѣхъ мужскихъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ дѣти всѣхъ сословій учатся совершенно безплатно.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоя іи Велико-Устюжскаго Епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1912-13

учебный годъ.
Минувшій 1 9 12 -1 913  учебный годъ для В.-Устюжскаго 

Епархіальнаго женскаго училища былъ 25-мъ годомъ со времени 
открытія училища и 16 по преобразованіи его изъ трохкласснаго 
въ шестиклассиоо-

1. Личный составъ слуоісащиѵъ.
Въ точепіе отчетнаго учебнаго года въ личномъ |состапѣ 

служащихъ при училищѣ произошли слѣдующія перемѣны: 1) вос 
питатольница училища Надежда Ржаницыпа, за выходомъ въ 
замужество, оставила службу при училищѣ и на освободившуюся 
вакансію, согласно прошенію, по журпальному постановленію Со
вѣта училища отъ 27 августа 1912  г. за .’іе 24 оъ утвержде
нія Его Преосвященства, ІІреоевященпѣйшаго А тсксія Епископа 
Велико-Устюжскаго, опредѣлена кончившая курсъ Велико-Устюж
скаго Епархіальнаго женскаго училища дѣвица Апимаиса Поно
марева, 2) вмѣсто Члена Совѣта отъ духовенства, священника 
Алексѣя Пономарева, которому Его Нреосвяіцепствомъ поручено 
временное исполненіе обязанностей предсѣдателя Совѣта училища, 
резолюціей Е ю  Преосвященства отъ 29 октября 1912 года за 
№ 1751 пазніченъ избранный съѣздомъ о.о. депутатовъ вика
ріатства отъ 6 іюня 1912 г. кандидатъ священникъ градскаго 
Успенскаго собора, кончившій духовпую семинарію Іоаннъ Аве
нировъ, 3) дѣлопроизводитель Совѣта, кончившій Вологодскую 
духовную семинарію, Александръ Денежкинъ, за поступленіемъ 
въ Томскій университетъ, оставилъ службу при училищѣ и па 
освободившуюся вакансію дѣлопроизводителя резолюціей Его 
Нреосвященстіа отъ 25 іюля 1913  года за Л: 1122 назначенъ 
Членъ Совѣта священникъ Іоаннъ Авенировъ.
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Послѣ означенныхъ перемѣнъ къ концу отчетнаго года со
ставъ лицъ служащихъ при училищѣ былъ слѣдующій: А ) Совѣтъ 
училища составляли: 1) вр. псп. об. Предсѣдателя Совѣта, кон
чившій курсъ духовной семинаріи священникъ градской Воскре- 
сспской церкви, Алексѣй Пономаревъ, 2) начальница училища, 
копчявшая куреъ наукъ въ С.-Петербургскомъ Александровскомъ 
при Смольномъ училищѣ, дѣвица Валентина Шляпина, жалованья 
при готовой квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ получала 
500 р. въ годъ, 3) и. д. инспектора классовъ, преподаватель 
В.-Устюжскаго духовнаго училища, кандидатъ богословія, кол
лежскій ассесоръ, Николай Поповъ, жалованья но исполненію 
обязанностей инспектора классовъ получалъ 150 р. и квартир
наго пособія 240  р. въ годъ, а со второй половины отчетнаго 
года при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣіцепіи. 4 ) Члены Со
вѣта отъ духовенства: 4) священпикъ градской-Никольской церкви, 
кончившій курсъ духовной семинаріи Василій Чуринъ, 5) свя
щенникъ градской Покровской церкви; студентъ семинаріи, М и
хаилъ Доброуиовъ, 6) священпикъ градскаго Успенскаго собора, 
кончившій курсъ духовной семинаріи, Іоанпъ Авенировъ, 7) Члспъ 
Совѣта отъ преподавателей свящ пчикь училищной церкви Генпадій 
Спасскій, 8) старшая воспитательница кончившая курсъ В.-Устюж
скаго Епархіальнаго женскаго училища, дѣвица Надежда Лавбен- 
ская. Предсѣдатель Совѣта и о.о. члены отъ духовенства испол
няли свои обязанности безплатно, при чемъ, по постановленію 
съѣзда викаріатства, выдается на разъѣзды но должности: пред
сѣдателю 25 р. а членамъ отъ духовенства по 15 р. каждому 
въ годъ. Дѣлопроизводителемъ состоялъ до 1 августа 1918 г., 
кончившій курсъ духовной семинаріи, псаломщикъ Спасовсеград
ской церкви, Александръ Допежкинъ, а съ I августа 1918 г. 
Членъ Совѣта священникъ Іоаннъ Авенировъ. Б) Преподавателями 
училища были слѣдующія лица: 1) Закона Божія во всѣхъ штат
нымъ классахъ и въ 1 параллельномъ классѣ студентъ семинаріи 
священникъ Геннадій Спасскій, онъ же преподавалъ славянскій 
языкъ въ I — I V  классахъ и въ 1 наралл., за 29 недѣльныхъ 
уроковъ нолучалъ жалованья 1015 р. въ годъ и за отправлеаіо 
богослуженій въ домовой училищной церкви 200 руб. г>ъ годъ, 
2) педагогики и дидактика въ V  и V I  классахъ и. д. ипспе- 
ктора классовъ Николай Поповъ, жалованья за 5 уроковъ по
лучалъ 175 р. въ годъ, 3) теоріи словесности и исторіи лите
ратуры учитель Устюжскаго духовнаго училища, кандидатъ бо-
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сословія, статскій совѣтникъ Александръ ГІрялухинъ, при 11 не
дѣльныхъ урокахъ получалъ жалованья 385 р. въ годъ и за 
просмотръ письменныхъ упражаепій 100 р., 4) русскаго языка 
въ I — IV  классахъ студентъ семинаріи, надворный совѣтникъ, 
Николая Жуковъ, яа 20  недѣльныхъ уроковъ получалъ жало
ванья 700 р. въ годъ и за просмотръ письменныхъ упражненій 
100 руб., онъ же состоялъ учителемъ чистописапія въ I - -Ш  
классахъ и въ I  парал. классѣ и за 8 недѣльныхъ уроковъ воз
награжденія получалъ 160 руб. въ годъ, 5) алгебры въ V клас
сѣ, геометріи въ I V  кл. и гражданской исторіи во И — V I  кл. 
дѣйствительный студентъ духовной академіи Стефанъ Заслолов- 
скій, за 19 недѣльныхъ уроковъ жалованья получалъ 950 руб. 
въ годъ, 6) учительница ариѳметики, кончившая курсъ Епархі
альнаго женскаго училища, дѣвица Лавбеиская Марія, за 12 
уроковъ въ штатныхъ классахъ и 3 урока въ I паралл. классѣ, 
жалованья получала 525 руб. въ годъ, 7) географіи— студентъ 
семинаріи священникъ Усткгжскоа градской ІІараекѳво-Пятннцкой 
церкви Ливерій Поповъ за 11 в"-дѣльныхъ уроковъ жалованія 
получалъ 385 р. въ годъ, 8) физики и природовѣдѣнія -сту
дентъ семинаріи, пядв. совѣт., Василій Малевинскіп, за 10 не
дѣльныхъ уроковъ жалованья получалъ 350 руб. въ годъ, 9) цер
ковнаго пѣнія кончившій курсъ семинаріи, священникъ градской 
Варлаачовской церкви Павелъ Спасскій, за 14 недѣльныхъ уро
ковъ жаловань; получалъ 280 руб. въ годъ и за управленіе 
хоромъ воспитанницъ 60 руб., 10) рисованія и черченія учитель 
графическихъ искусствъ въ Устюжскомъ городскомъ училищѣ 
Александръ Юрьевъ за 9 педѣльныхъ уроковъ жалованья полу
чалъ 180 руб. въ годъ, 11) учительница рукодѣлія и кройки, 
кончившая курсъ школы учительницъ рукодѣлія, дѣвица Ольга 
Каиечкина жалованья получала 270 руб. въ годъ. В) Воспита
тельницами въ отчетномъ году были слѣдующія дѣвицы, окон
чившія курсъ Епархіальныхъ женскихъ училищъ: старшая вос
питательница Надежда Лавбеиская, жаловапья при готовой квар
тирѣ и содержаніи получала 300 руб. въ годъ и за завѣдыва
ніе библіотекою - 5 0  руб. Софія Фіолетова, Юлія Мялевинская, 
Наталья Доброумова, Валентина Мурогина, Александра Понома
рева и Аничапса Пономарева. Всѣ воспитательницы при готово,' ъ 
содержаніи и квартирѣ получали жаловапья но 180 р. въ годъ. 
Г )  Врачомъ ири училищѣ состоялъ Устюжскій земскій врачъ, 
надворный совѣтникъ Прохоръ Тиноревъ, жалованья но должно-
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стн получалъ 100 руб. Д) эісономъ училища діаконъ Платонъ 
Кузнецовъ, жалованья при готовой квартирѣ получалъ 200 руб. 
и столовыхъ 180 руб. въ годъ, по должности діакона училищной 
церкви 70 руб.

I I ,  Составъ учащихся.
В ъ  отчетномъ году въ училищѣ было 6 штатныхъ клас

совъ съ однимъ нараллельнымъ отдѣленіемъ при I  классѣ. Въ 
началѣ учебнаго года всѣхъ учащихся въ училищѣ было 821 
воспитанница, изъ нихъ въ теченіе отчетнаго года выбыло 7 
воспитанницъ; о составѣ учащихся въ училищѣ за 19 12 -1913  
учебный годъ свидѣтельствуетъ слѣдующая таблица:
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I к л .  1 о тд . 40 35 5 2 9 11 4 і і 29 ___

1 кд. 3 отд. 40 3 4 6 28 12 7 і — 20 —

II 46 41 5 3 5 11 8 2 25 —

III 45 3 4 и 2 7 18 11 2 14 —

IV 54 50 4 39 15 9 5 і 2 4 —

V 45 36 9 34 11 7 4 і 22 —

IV 51 46 6 43 8 14 1 — 28 6 0
Итого • • 331 27 5 46 2 35 86 60 16 3 156 50

I I I .  Учебно-воспитательная частъ
Въ постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ училищѣ Со* 

нѣтъ руководился уставомъ Епархіальныхъ женскихъ училищъ и 
циркулярными распоряженіями по духовно-учебному дѣлу.

А) Недѣльное распредѣленіе уроковъ. Учебныя занятія во 
всѣхъ классахъ велись по росписанію уроковъ, составлеппому въ 
началѣ учебнаго года инспекторомъ классовъ совмѣстно съ піі- 
чальпицею училища; означенное росписаніе уроковъ, но разсмо
трѣніи его Педагогическимъ Совѣтомъ училища, было утвержде
но Его Преосвященствомъ, Епископомъ Велико-Устюжскимъ. Еже
дневно, кромѣ субботы, было по пяти уроковъ, продолжительностью 
въ 50  минутъ каждый. По субботамъ же вмѣсто пятаго урока, 
о. законоучителемъ училища были ведены чтенія и объясненія 
»оскроеныхъ и нрадничныхъ евангелій въ присутствіи всѣхъ во
спитанницъ. При распредѣленіи уроковъ по днямъ недѣли, были, 
по возможности, принимаемы во вниманіе указанія объяснительной

2
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записки по учебному плаву 1907 г. Уроки начинались въ 9 ч. 
утра и оканчивались въ 2 час. 10 мин. но иолудни. По сре
дамъ и пя'пицамъ ІЗеликаю поста уроки начинались послѣ ли
тургіи Преждѳосвященныхъ Даровъ, за которой присутствовали 
всѣ воспитанницы, именно съ 10 часовъ утра и оканчивались въ 
2 ч. 10 м. по полудни.

Во всѣхъ классахъ, и но всѣмъ предметамъ училищиаго 
курса было полное количество уроковъ, кромѣ алгебры съ геоме
тріей и природовѣдѣнія, но каковымъ предметамъ, на основаніи 
указа Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 28 іюля 
1908 года за № 8991 на имя Епискона Велико-Устюжскаго, 
количество педѣлышхъ уроковъ было нѣсколько сокращено, имен
но: но алгебрѣ и геометріи на два (6 вмѣсто 8) и природовѣ
дѣнію— на одинъ урокъ (4 вмѣсто 5). Взамѣнъ уменьшеннаго' 
количества уроковъ по названнымъ предметамъ, въ силу того же 
указа, было увеличено на три (3) количество уроковъ по Закону 
Божію въ трехъ старшихъ классахъ на одинъ урокъ въ каждомъ 
влассѣ (4 вмѣсто 3). Необязательные учебные предметы за от
четный годъ въ училищѣ не преподавались

Въ качествѣ учебныхъ руковедствъ и пособій употреблялись 
книги, указанныя установленною программою, или одобренныя и 
допущенныя къ употребленію въ духозно-учебныхъ заведеніяхъ 
Преподаватели пользовались для своихъ уроковъ всѣми имѣющи
мися въ училивдеой библіотекѣ одобренными и допущенными учеб
ными руководствами и пособіями.

Б) Выполнена ли въ каждомъ классѣ установленная програм
ма. Преподаваніе учебныхъ предметовъ велось въ полномъ со
отвѣтствіи съ установленными программами. Учебныя программы 
въ каждомъ классѣ были выполнены. Незначительное отступленіе 
въ этомъ отношеніи было допущенно для курса теоріи словесно
сти въ IV  классѣ, именно: вслѣдствіе сравнительной трудности 
курса словеспости для I V  класса, а также значительнаго коли
чества образцовъ словесныхъ произведеній, основательпое изуче
ніе коихъ представляется необходимымъ, теорія словесности прой
дена до отдѣла о видахъ драматической ноэзіи, каковой отдѣлъ, 
а равно и ученіе о періодахъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ оста
влены до V  класса.

Въ частности, по закону Божію въ I и I I  классахъ прой
дена Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта по учебному 
руководству протоіерея II. Смирнова, въ I I I  классѣ ученіе о бо*
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гослуженіи православной церкви н о ,книгѣ „Руководство къ изу
ченію церковнаго устава съ краткимъ изъясненіемъ богослуженія 
цравославной церкви" (Николаевскаго), въ IV  класса— простран
ный христіанскій катихизисъ (часть первая— о вѣрѣ) по руко
водству мигроп. Филарета, въ V классѣ по тому же руководству 
пройдена вторая чисть катихизиса — о надеждѣ христіанской и 
третья— о любви христіанской, сверхъ сего, часть исторіи хри
стіанской церкви по руководству црот. П , Смирнова до отдѣла 
объ императорѣ Константинѣ Великомъ. Въ V I  классѣ изучспа 
общая церковная исторія и исторія русской церкви по тому же 
руководству ирот. П. Смирнова.

IIри изученіи русскаго и церковно-славянскаго языка воспи
танницы теоретически и практически знакомились съ формами 
русской и церковно-славянской рѣчи и съ конструкціей рѣчи въ 
томъ и другомъ языкѣ. Въ видахъ лучшаго усвоенія воспитан
ницами русскаго иравоиисанія изученіе грамматики сопровождалось 
письменными упражненіями классными и домашними. Въ теченіе 
учебнаго года воспитанницами было заучено наизусть достаточное 
количество стихотвореній. Грамматика русскаго языка проходи
лась по учебному руководству Абраменко. Книгами для классна
го чтенія служили: „Род іна“ Радонежскаго н хрестоматіи Невзо
рова ч ч. I и ІГ. г.-ь качествѣ пособій для ученицъ употребля
лись книги: „Краткій курсъ грамматики" Пуцыковича и син
таксисъ Смирновскаго. Для диктанта служили книги Смирновска
го, Красногорскаго, Тихомирова, Покровскаго, Сатарова. Грам
матика церковно-славянскаго языка изучалась ио учебному руко
водству Крылова.

По теоріи словесности въ IV  классѣ пройдено все, требуе
мое программой, до отдѣла о видахъ драматической поэзіи, кро
мѣ періодовъ, оставленныхъ до V  класса ио примѣру предыду
щихъ лѣтъ.

О т ъ  р е д а к ц і и

Д Р О И Ц Н И Х Ъ  Л И С Т К О В Ъ "
Троицкіе листки издаются собственно для безплатной раз

дачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, 
приходящемъ на поклоненіе Преи. Сергію. Но такъ какъ многіе 
изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вы
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шедшихъ ЯЛ:, или выписывать ихъ для раздачи народу по 
воскреснымъ и праздпичнымъ днямъ при внѣбогоелужобяыхь со
бесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, 
выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

По 1 января 1914 года вышло всего 1340 листковъ, 
въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ ри 
супковъ. Цѣна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ 
Л6 801 — 1000) съ пересылкою до 1000 верстъ 6 р., а далѣе 7 р.

„Троицкіе Листки* съ № 801 по 1000-й содержатъ пол
ное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 
2 руб., а въ коленкорѣ 2 р. 50 к. съ пересылкою.

„Троицкіе Листки* имѣются сброшюрованными въ отдѣль
ные выпуски ио 40 въ каждомъ. Всѣхъ выпусковь 28. 
Цѣна каждаго выпуска 30 кои. безъ пересылки, 40 кои. съ 
пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіо
текъ въ папкѣ. Цѣна 40 кои. безъ пересадки.

„Троицкіе Листки* можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями 
(10  кн. (томами) б томовъ по 200 ЛІДг въ каждомъ). Цѣна 
каждой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же въ панкѣ высы
лаются но 2 р.; въ коленкорѣ 2 р. 50 к, съ пересылкою.

„Дванадесятые праздники*, сборникъ „Троицкихъ Л ист
ковъ." Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.

Каталогъ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.
Редакторъ-цензоръ Архіепископъ Никонъ, Членъ Государств. 

Совѣта и Свяг. Иравит. Сѵнода.
Адресъ. Сергіовъ посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ 

Листковъ.

Редакторъ оффиц. части Волог. Еиарх. Вѣдомостей
_______  Секретарь Консисторіи Л. Лебедевъ.
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П Р И Б А В Л Е Н І Я
к ъ  в о л о г о д с к и м ъ

е і ш ш л ь н ь ш ъ  вадоасстяшъ
( Г О Д Ъ  П Я Т И Д Е С Я Т Ы Й ) .

Апрѣля 15 1 Мая. № 8— 9. 1914 года.

Прощальное слово, сказанное въ Лальскомъ Благовѣщен
скомъ соборномъ храмѣ, 30 марта 1914 года.

Согодпя, православные, свѣтлый праздпякъ Входа Господня 
въ Іерусалимъ, а для меня грустный день послѣдняго служенія 
настоятелемъ сего Божія храма, день прощанія съ вами.

Слишкомъ 26 лѣтъ моей службы здѣсь, какъ 26  дней, 
промелькнули иеродо мною, да также незамѣтно прошли и еще 
25 лучшихъ лѣтъ моихъ на службѣ св. церкви въ другомъ 
мѣстѣ, среди другой паствы. Служилъ-бы, кажется, безконечно, 
служилъ-бы Христу и Богу, Спасителю нашему, въ священномъ 
санѣ, пастыремъ „Его  избраннаго стада", по вотъ надвинулась 
старость съ ея немощами, ослабѣли чувства и силы тѣлесныя 
и туховныя.

И не мудрено. Рожденный въ бѣдпости, учившійся въ ни
щетѣ, я прожилъ па свѣтѣ ужо о&ояо 73 лѣтъ, изъ нихъ 
51 годъ пробылъ въ священномъ сапѣ, много годовъ и трудовъ 
унотробиі'.ъ въ тоже время и па другія служебныя занятія, по 
выборамъ и по требованію начальства. Такъ папр. въ одной 
должности благочинпаго непрерывно прослужилъ я 28 лѣтъ. 
И если о всякой службѣ г-'ворятъ, что служба не безъ нужды, 
то священническая преимущественно, особенно въ приходахъ 
большихъ, съ населеніемъ разбросаннымъ, изрѣзанныхъ нерѣдко 
при этомъ рѣками и рѣчками. Она то, кромѣ церковнаго и 
школьнаго учительства, также обязательнаго для священника, и 
требуетъ отъ него трудовъ самоотверженныхъ, вызывая на дѣло 
во всякое время и при всякой погодѣ,- и въ знойный день, и 
въ страшный холодъ, а всего хуже въ осеннюю, темную, не
настную ночь, даже пѣшкомъ иногда. Вслѣдствіе неблагопріят
ныхъ мѣстныхъ условій моего перваго прихода, 20  лѣтъ 
пришлось мнѣ выѣздить тамъ съ требами, во всякое время дня 
и ночи, при всякой погодѣ, во; хомъ па лошадяхъ, то сливікомъ 
горячихъ, то едва передвигающихъ ноги, въ сѣдлѣ и безъ сѣдла,
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дѣлая иногда по 5 0 — 60 верстъ въ сутки. Сколько разъ то
нулъ я тамъ въ рѣкахъ, при этихъ поѣздкахъ, весною и оеенью! 
Сколько разъ я былъ ушибленъ лошадями чуть не до смерти! 
И вотъ милостію Божіею всегда чудпо спасаемый, благополучно 
прослуживъ болѣе 50 лѣтъ, достигнувъ я старости, не только 
терпимый, но даже уважаемый многими, хотя и не по доето- 
ииству, при всѣхъ моихъ немощахъ и отвлеченіяхъ другими 
службами. Объ этомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ устроенные 
вами, совмѣстно съ окружнымъ духовенствомъ, три юбилейныхъ 
торжества, съ ихъ цѣнными дарами и слиткомъ лестными л ля 
меня адресами. Въ теченіе моей жизни и службы много видѣлъ 
я добрыхъ людей, много получалъ отъ нихъ и помощи всяче
ской,— и теплымъ участіемъ въ радости и горѣ, и устнымъ со
вѣтомъ въ трудныя минуты, и денежными одолженіями, въ коихъ 
нерѣдко нуждался я до самаго послѣдняго времени. Но не мало 
встрѣчалъ я также и пренебрежительнаго равнодушія, зависти и 
злобы, коварства и лицемѣрія, лукавства и неблагодарности, до
сажденій явныхъ и тайныхъ, отъ своихъ и чужихъ, отъ срод
никовъ и отъ лжебратіи. Такъ проходитъ впрочемъ жизнь и вся
каго человѣка, различаясь лишь въ стоиени счастья и несчастія, 
равно и въ степени терпѣнія. Загляните повнимательнѣе каждый 
въ свою душу и жизнь, ила прочитайте одиннадцатую главу 2-го 
посл. Ап . Павла къ Коринѳянамъ, гдѣ этотъ Апостолъ, съ за
мѣчательною откровенностію, говоритъ о своихъ злостраданіяхъ, 
немощахъ и о великихъ къ нему милостяхъ Божіихъ. Такъ 
протекла и моя минувшая жизнь и слишкомъ полувѣковая служба, 
въ пастырскихъ трудахъ, къ сожалѣнію, только не безъ ропота 
и нерадѣнія, не безъ корыстолюбія и гнѣвливости и не безъ 
всякихъ другихъ недостатковъ и немощей.

Возлюбленные отцы, братія и сестры о Господѣ и всѣ ду
ховныя дѣти мои! Простите мнѣ грѣхи мои, коими я прогаѣв- 
лялъ Господа и васъ! Простите причиненные мною вамъ со
блазны, если я имѣлъ несчастіе ввести васъ, въ искушеніе не
осторожными словами, или неприличными поступками! Простите 
и не осудите меня и тамъ, на страшномъ судѣ Христовомъ, во 
второе Его пришествіе! А  я отъ всего сердца, прощаю всѣхъ, 
и нотолько прощаю, но молюсь и буду молиться за всѣхъ до 
смерти, посильно, зная по опыту, что такая молитва очень скоро 
даетъ душѣ молящагося миръ и успокоеніе, дѣйствуя въ тоже 
время умиротворяюще и на сердце врага. Такъ и сегодня, стоя
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у Престола Господня въ послѣдній разъ, какъ вашъ пастырь и 
настоятель собора, не смотря на все мое недостоинство, со 
дерзновеніемъ воздѣвалъ я руки предъ Господомъ нетолько о 
себѣ самомъ, семьѣ и паствѣ моей, нетолько о согражданахъ, 
любящихъ святую церковь и меня недостойнаго, но и о зложе
лателяхъ в оскорбителяхъ, если есть тановые.

Да, возлюбленные! Насталъ день пришелъ часъ проститься 
мпѣ со своими сослужителями, сноею паствою и съ вами, до
рогіе сограждане. Здѣсь я служилъ, здѣсь и прощаюсь, прося 
вашихъ молитвъ обо мнѣ. Ваши молитвы, особенно церковныя, 
за Божественною литургіею, дороги мнѣ, живому и мертвому. 
„Ихъ , какъ нѣкія многоцѣнныя бисеры. принимаетъ Господь", 
по замѣчанію Служебника. Прости и Ты, Ангеле Божій, Небес
ный Хранителю сего св. храма, служащихъ и молящихся въ 
номъ! Во всю жизнь мою, Ты охранялъ храмы Божіи и меня, 
грѣшнаго служителя ихъ, съ моими паствами „отъ глада, гу- 
бительства, труса, потопа, огня, меча, пяшествія иноплеменни
ковъ и междоусобныя брани*,— Ты видѣлъ и видишь мои не
мощи духовныя и тѣлесныя Не суди же меня передъ Господомъ 
Богомъ! Прости Мали Божія! Тебѣ, въ воспоминаніе Благовѣ
щенія, посвященъ храмъ сей, гдѣ, по предсказанію одной бла
женной рабы Божіей (около 40 лѣтъ тому назадъ), прежде, 
чѣмъ умереть, слѣдовало мнѣ еще послужить протопопомъ, послѣ 
священнической службы въ храмѣ Успенія Пресв. Богородицы въ 
Ергѣ. И  я но умеръ, перемѣщенный сюда болѣе 26 лѣтъ назадъ, 
послуживъ Господу Богу, въ санѣ протоіерея, на Вашихъ 
глазахъ, хотя и лѣнивымъ приставникомъ, но, во время благо
потребное, съ молитвою на устахъ и въ сердцѣ „о всѣхъ и за 
вся*. Простите наконецъ сп, угодники, лики коихъ изображены 
на иконахъ и стѣнахъ, и не возбрапитѳ мнѣ еще и еще послу
жить во св. хромѣ семъ, пусть и не настоятелемъ, а хотя го
стемъ, когда позволятъ то мои старческія силы.

Еще хотѣлось-бы мнѣ молитвенно пожелать вамъ въ ожи
даемомъ моемъ преемникѣ по собору встрѣтить пастыря по сердцу 
вашему, - добраго и просвѣщеннаго, умнаго и распорядительнаго, 
а главное, горячо вѣрующаго и ревностно учительнаго, „нраво 
правящаго слово истины*.— Да дастъ Господь вамъ таковаго! 
О васъ же самихъ колясь Богу, буду просить Его „да благо
дать Господа нашего I. Христа, любы Бога и Отца и при
частіе Св. Духа будетъ* и нреизбудѳтъ на васъ и дѣтяхъ ва-
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тихъ  всегда неотступно. А  для полученія сихъ благодатныхъ 
даровъ, совѣтую и умоляю васъ, возлюбленные, жить въ мирѣ 
съ Богомъ и любви христіанской со всѣми людьми, только но 
съ врагами Господа Христа и Его св. храма. Враговъ Х р и 
стовыхъ нынѣ особенно много, и есть они вездѣ. Берегите отъ 
нихъ себя и дѣтей. „Два прославленныхъ писателя послѣднихъ 
десятилѣтій,— одинъ нѣмецкій, а другой русскій, *) и ихъ по
слѣдователи низвели Богочеловѣка Хряста па степень самаго 
обыкновеннаго человѣка, пострадавшаго не за грѣхи людей, а 
за свои проступки. На ряду съ догматами христіанства, раз
ными безбожниками стала попираться и возвышеннѣйшая мораль. 
Вслѣдствіе этого развились тѣ ужасы жизии, которые являются 
естественными послѣдствіями подобнаго рода не человѣческой, а 
какой то звѣриной морали. Самыя дикія убійства, грабежи, под
логи, клятвонрѳступничества, обманы, хулиганство и проч. и 
проч. — вотъ часть тѣхъ плодовъ и результатовъ, къ которымъ 
ведетъ нравственность безъ Христа (см. „Христосъ въ 20-мъ 
вѣкѣ," Колок. № 2371).

Въ заключеніе позвольте пригласить ва'-ъ, возлюбленные, воз
нести благодарную молитву Богу, вмѣстѣ со мною, за тотъ порядокъ, 
миръ и любовь, которыми Ему было' угодно наградить меня и 
васЧ', за нсе время моего служенія настоятелемъ сего собора. 
И... Прощайте! Прощайте! Аминь.

Протоіерей Алексій Поповъ.

Миссіонерскія поѣздки 1913 года.
('Продолженіе).

Поѣздка въ Грязовецкій ѵѣздъ.
б ноября я пріѣхалъ къ Николаевской Вусговской церкви 

в утромъ 6-го выѣхалъ къ Успенской Чернецкой. Того же дня 
вечеромъ съ приходскимъ священникомъ о. Копет. Цивилевымъ 
ѣздили бесѣдовать въ дер. Зажолку. Здѣсь расколъ странниче
скаго толка. Мы пріѣхали къ крестьянину но имени Петру. 
Онъ принадлежитъ къ числу сомнѣвающихся въ православіи и 
сочувствующихъ старой вѣрѣ. Петръ балъ нынѣ въ Петербургѣ, 
и вотъ, интересуясь старообрядчествомъ, побывалъ тамъ въ еди
новѣрческомъ храма за праздничнымъ Богослуженіемъ, и, по его 
словамъ, былъ очарованъ любезною его сердцу стариною. Былъ

*) Ницше и Л. П. Толстой.
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послѣ того и въ Казанскомъ соборѣ за архіерейскою службою, 
по пѣтъ... здѣсь такъ не полюбилось, какъ въ единовѣрческомъ 
храмѣ. Обрядность, въ которой воспитываются живущіе среди 
раскольническаго населенія, безь проникновенія внутреннимъ со
держаніемъ аонимается какъ конечная цѣль, а не какъ только 
средство или форма къ выраженію религіозныхъ движеній души 
человѣка. И такой случайныя посѣтитель единовѣрческаго Бо 
гослуженія— старообрядецъ съ безпоповскими идеями не можетъ 
заглянуть далѣе того, что скрывается за обрядами. Единеніе 
единовѣрцевъ ,.ъ Правосл, Церковію чрезъ священство, прини
маемое оть рукъ православныхъ архипастырей, освящепіе ихъ 
таинствами, ни въ чемъ но отличными отъ таинствъ Православ
ной Церкви, —  вотъ па что прежде всего должно-бы обратить 
вниманіе безпоповцу; но нѣтъ,— это чуждо ого уму я сердцу.

Въ основѣ ученія странниковъ первое мѣсто занимаетъ 
ученіе объ антихристѣ, духовное царство котораго наступило со 
врсмепъ патріарха Никона. Посему на бесѣдѣ въ Зажолкѣ мпою 
и обращено было особенное вниманіе на то, чтобы показать, что 
написанное у св. отцовъ о послѣднихъ временахъ нужно пони
мать буквально. По толкованію св. Андрея Кесарійскаго на 
Апокалипсисъ (Кіевск. изд. 1()23 г.), мною прочитаны были 
мѣста, относящіяся къ истолкованію событій послѣдняго времени: 
о пророкахъ Иліи и Енохѣ — Апок. X I ,  ст. 3 ..12; анти
христъ будетъ изъ колѣна Данова (Апок. гл. V II); о печати 
антихриста — Апок. X I I ,  ІИ — 18; время его царствованія 42 
мѣсяца (Апок. X I I I ,  5), о снязаніи сатаны на 1000  лѣтъ 
(Апок. X X ,  1 — 3), о судьбѣ Церкви Христовой (Апок. X I I ,  6). 
По обычаю воиросъ о перстосдожепіи занялъ нс мало времени. 
По представленію Петра С-ва, троеперстіе введено папою Формо
вомъ, отъ пего приняла троеперстіе и паіпа Правосл. Церковь. 
Папа Стефанъ, занявшій престолъ послѣ Формоза, по личной 
ненависти къ нему велѣлъ вынуть изъ могилы тѣло Формоза 
папы, надругался надъ нимъ, отрубилъ три перста, „ими же 
бываетъ благословеніе", и затѣмъ бросилъ тѣло его въ р. Тибръ. 
Раскольникамъ важно въ этоі̂ , исторіи только то, что упоми
наются „три перста" а что дѣло было въ Римѣ, откуда но. 
ихъ мнѣнію, идетъ всякая ересь. Папа Стефанъ самъ былъ не- 
честивѣйшій, и если учинилъ издѣвательство надъ своимъ пред
шественникомъ, то не о перстахъ ревнуя, а желая выразить свое 
къ пому презрѣніе и даже п . смерти лишить его папскаго до



стоинства. Что же касается числа перстовъ, то по однимъ исто
рикамъ отсѣчены были три (Вареній, лѣто 897), а по другимъ 
два (Апокрпсисъ ’албо отповѣдь; Ѳѳагропъ; Платйиа историкъ, 
Авкзилій презвятеръ римскій, Сигебернъ. Бернардъ). Свидѣтель
ства тѣхъ и другихъ историковъ и были прочитаны (Вып. 
Озерск. ч. ІІ-я). Другое свидѣтельство въ пользу двуперстія 
Петръ С-въ видитъ сказаніи о натр. Молетіи (кн. Кирилл.). 
Истиппый смыслъ событія излагаемаго книгою Кирилловою былъ 
мною раскрытъ, по всетаки Петръ никакъ не могъ согласиться 
со мной и продолжаетъ видѣть в г немъ доказательство въ пользу 
двуперстія. Конецъ настоящей бесѣды былъ посвященъ разсмо
трѣнію вопроса о православіи грековъ. Убѣжденіе въ томъ, что 
греки пали еще раньше русскихъ въ православіи, присуще всѣмъ 
раскольникамъ. Паденіе въ вѣрѣ грековъ состояло оъ заключеніи 
увіи съ Римомъ во Флоренціи и въ Ліонѣ. Между тѣмъ исторія 
показываетъ, что русскіе патріархи до послѣдняго времени, предъ 
вступленіемъ патріарха Пикона па патріаршій престолъ, не пре
кращали сношеній съ восточными патріархами и находились въ 
духовномъ съ ничи общеніи, такъ напр. Ѳеофанъ Іерусалимскій 
пріѣзжалъ въ Моекву (1 61 9  г.) и Кіевъ (1620  г.) и здѣсь 
поставилъ митрополита и другихъ духовныхъ лицъ. По кн. о 
Вѣрѣ я прочиталъ о семъ, и кромѣ сего, привелъ ясное сви
дѣтельство о православіи грековъ, засвидѣтельствованное натр. 
Іосифомъ за четыре года до п. Никона, когда издана въ Москвѣ 
кн. о Вѣрѣ (1648  г.) и изъ кп. Кириловой (л. 4 6 3 ).— На 
бесѣдѣ народу присутствовало очень немного, такъ какъ за- 
рапѣе не было возможности оповѣстить о бесѣдѣ. Присутство
вавшимъ я роздалъ листки и брошюры прэтквораскольническаго 
содержанія.

Поѣвдка въ Доміпппо и сосѣдніе приходы.
24 ноября 1913 года изъ города Вологды я выѣхалъ по 

желѣзной дорогѣ въ Домшино и сосѣдніе приходы. 24-го я 
пріѣхалъ къ Домшинской Николаевской единовѣрческой церкви. 
Единовѣріе въ Домшипскомь приходѣ существуетъ съ 1863 г., 
такъ что въ 191л г. исполнилось ему пятьдесятъ лѣтъ. До 
1863 г. приходъ Домшипскій былъ православный съ двумя хра
мами въ с. Домшипѣ и съ дву клирнымъ причтомъ. Когда откры
то было единовѣріе, то одинъ храмъ былъ сдѣланъ единовѣр
ческимъ, но онъ скоро сгорѣлъ, тогда новый единовѣрческій по
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строенъ былъ уже пс въ селѣ, а па трактовой Петербургской 
дорогѣ въ 1 верстѣ отъ села. Раздѣленіе прихода произошло 
далеко не въ пользу православнаго прихода, такъ какъ въ гемъ 
осталось около третьей или четвеотой части населенія, а боль
шая часть ушла въ единовѣріе. Первымъ единовѣрческимъ свя
щенникомъ былъ избранъ прихожанами Петръ Стефановъ кресть
янинъ дер. Вахрушева Весѣдинскяго прихода, Волог. у. Не
извѣстно какихъ убѣжденій онъ былъ относительно правоты еди
новѣрія и прав. Церкви, когда служилъ въ приходѣ священ
никомъ; конецъ его жизпи показываетъ, что втайнѣ онъ со
чувствовалъ расколу. Когда онъ почувствовалъ свою кончину, то 
очевидно захотѣлъ уйти изъ антихристова царства, и дѣйстви
тельно ушелъ въ ту среду, изъ которой и вышелъ,— онъ уѣхалъ 
изъ Домшина подъ предлогомъ лочопія, и говорятъ, что умеръ 
въ странничествѣ въ с. Сопелкахъ Ярославской губерніи. И вто
рой единовѣрческій свящеппикъ Максимъ Горевъ также нечаль- 
по кончилъ свою пастырскую дѣятельность въ Домгаинѣ. Онъ 
былъ изъ крестьянъ дер. Діакоиицы сего же прихода, населепіо 
которой ранѣе сильно было заражено расколомъ спасова согласія. 
Отецъ Горева Матвѣй перешелъ въ странническій толкъ и при
нялъ имя Мартина, а также и мать тоже ушла къ странникамъ 
дер Вахрушева. Въ молодости Максимъ Горевъ шилъ полушуб
ки азъ овчины. Какъ научившійся мало-мальски читать и обла
давшій звучнымъ голосомъ, Горевъ ходилъ на кіиросъ пѣть и 
читать, и за отсутствіемъ другихъ кандидатовъ, болѣе достой
ныхъ былъ назначенъ сначала дьячкомъ единовѣрческой церкви, 
а потомъ и священникомъ Служеніе Горева въ священномъ санѣ 
въ Домгаияекомъ единовѣрческомъ ириходѣ не повело къ ослаб
ленію раскола въ этомъ приходѣ за время съ 1 8 7 8 — 1890  г. 
Онъ не скрывалъ своего презрѣнія къ „новшествамъ* правосл. 
Церкви и подливалъ масла въ огонь. Число бывающихъ у испо
вѣди и св. причастія уменьшалось, такъ какъ объ самъ не ока
зывалъ соотвѣтствующаго воздѣйствія на прихожанъ, а напро
тивъ своимъ нетрезвымъ поведеніемъ и другими выходками не
приличными священническому 'сану, подрывалъ уваженіе къ себѣ 
самому и тому дѣлу, которому долженъ былъ служить. Невы
сокая нравственность его не выкупалась его и умственнымъ раз
витіемъ, начитанностью. Необезпеченность ири большой семьѣ и 
нетрезвость, „простота'1 позволяли ему вѣнчать за хорошій кѵгаъ 
случайныхъ пріѣзжихъ, безъ требованія надлежащихъ докумен
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товъ. За это онъ былъ нѣсколько разъ судимъ епархіальною 
властію, которая оказывала ему даже снисхожденіе ради семей 
наго положенія и „простоты4'. Въ 1889 г. когда его поведеніе 
стало нетерпимо, епархіальная власть лишила сго прихода, и 
хотя ску предложено было мѣсто въ одинъ отдаленный приходъ 
епархіи, онъ отказался. О бѣдственномъ положеніи о. Максима 
узнали бѣглопоповцы, съ которыми онъ имѣлъ возможность по
знакомиться во время путешествія но разнымъ губерніямъ для 
сборовъ па сгорѣвшую церковь. Въ 1890 г. онл» былъ увеземъ 
бѣглопоповцами въ с. Городецъ. Нижегородской губ. На его 
рѣшимость къ бѣгству, конечно, повліяли тѣсныя матеріальныя 
обстоятельства но надежды его па вольное житье не оправда
лись, по крайней мѣрЬ, на первыхъ норахъ. Его въ Городцѣ 
держали подъ строгимъ береженіемъ, чтобы онъ не убѣжалъ на
задъ,— говорятъ, что 1 годъ и 7 мѣс. никуда не* выпускали 
далѣе садика при домѣ. Года чрезъ 4 его переселили въ Москву. 
Оъ 1896 г. онъ неизмѣнио и жилъ въ Москвѣ, занимая квар
тиру на Хапиловексй улицѣ въ домѣ купца Ясашнова. Въ его 
квартирѣ помѣщалась и церковь. Приходъ о. Максима былъ 
громадный, такъ какъ псѣ бѣглопоповцы должны были пользо
ваться услугами только двухъ своихъ іереевъ. Не смотря па всѣ 
свои старанія не могли они пріобрѣтать въ достаточномъ числѣ 
іереевъ отъ прав. Церки. Максимъ Горевъ былъ завалопъ тре 
боиеправленіями. Въ  свои поѣэдкп по широкому пространству 
прихода онъ осаждаемъ былъ массой желающихъ воспользоваться 
его рѣдкимъ присутствіемъ, которое притонъ по дешево оплачи 
валось. Смерть прекратила противоканоническую дѣятельность о. 
Максима въ 1910  году.

Такъ неблагопріятно началась жизнь единовѣрія въ Дом- 
пшвѣ. "Въ лицѣ первыхъ своихъ руководителей опо не видѣло 
осуществленія тѣхъ высокихъ цѣлей, съ какими учреждено было 
православною Церковію, напротивъ примѣръ бѣжавшихъ іереевъ 
служилъ тормозящимъ началомъ по пути къ единенію еъ прав. 
Церковію. Въ настоящее время духъ раскола въ приходѣ ещо 
не ослабъ. Расколъ распадается на нѣсколько толковъ— есть 
снасовцы, филнпповцы и странники. Болѣе замѣтны среди нихъ 
спасовцн. Въ  единовѣрчеекомъ приходѣ въ эту поѣздку были 
устроены двѣ бесѣды: 25-ю ноября въ дер. Катаевѣ и 26-ю  въ 
дер. Середновѣ. Бесѣда въ дер. Катаевѣ водеі а бала съ кресть
яниномъ Михаиломъ Ефимовымъ, принадлежащимъ къ послѣдо



вателямъ спасощивы. Мих. Ефимовъ почтенный старецъ, оиъ 
начитанъ въ старопечатныхъ книгахъ, но все прочитанное подъ 
вліяніемъ безноновщиискихъ взглядовъ получило у него проти- 
ноцарковный характеръ: прежнее все кажется лучшимъ, а ны
нѣшнее ~»то признакъ послѣдняго времени. Михаилъ Ефимовъ 
съ особенной нелюбовью относится къ странникамъ, все ніровоз- 
зрѣгіе ихъ подвергаетъ осужденію, особенно второе ихъ креще- 
піе, хотя самъ, какъ представитель той же безпоповщины, отли
чіе отъ нихъ имѣетъ не большое. О Церкви Христовой, о свя
щенствѣ и таинствахъ и была наша бесѣда въ дер. Катаевѣ. 
Михаилъ Ефимовъ можду прочимъ вспоминалъ „крѣпк ія " вре
мена, когда гнали раскольниковъ, когда иконы, кресты мѣдные, 
книги старопечатныя приходилось ирятать подъ сараями. Теперь 
свобода, только вотъ сами-то стали слабы. Какихъ либо дово
довъ въ пользу раскола со стороны слушателей но было предъ
явлено; вопросъ о иерстосложепія и другихъ обрядовыхъ раз
ностяхъ поднимался, по въ виду существованія единовѣрія въ 
приходѣ, онъ не можетъ принимать остраго характера и есте
ственно пероходитъ къ другимъ вопросамъ: о клятвахъ собора 
1667 г., о законности единовѣрія и проч.

На другой домшинской бесѣдѣ въ дер. Серѳдновѣ, прове
денной для филипцовцѳвъ, представителей сего толка никого не 
было и изъ слушателей въ разсужденія никто по вступалъ, такъ 
что пришлось бесѣдовать монологически.

Еіирхіальпый миссіонеръ священникъ Аполинарій 
Заплатинъ.

Печерскій край и его природныя богатства.
(См. Ш  6 и 7).

Точильная гора представляетъ собою обыкновенную равнипу 
съ черноземомъ па поверхности земли, на которой растетъ зелень 
и кустика. Точильный и брусяпой камень добывается изъ подъ 
земли на глубинѣ 1 1/г и болѣе саженъ отъ поверхности земли 
и тутъ же вытачивается и шлифуется. Всѣхъ деревень, принад
лежащихъ въ Щугоревой Стефановской церкви, 7, и всѣ онѣ 
отдалены отъ Щугоревой церкви на значительное разстояніе:
1) доревня Позориха, гдѣ находится другое земское училище 
(одно въ селѣ), въ 60 верстахъ отъ церкви по рѣкѣ Щ угорѣ;
2) дер. Усть-Сонлясская въ 10 вер. пѣшеходною тропинкою и 
въ 20 вер. рѣкою ІІсчѳрою; В) починокъ яМяхо-Бичевникъ“ 
въ 25 в., на р. Щугорѣ; 4) починокъ „Потокъ44 въ 50 вер.,
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5) дер. „Борисъ-ди-коста" въ 65 верстахъ; 6) дер. „Березовка" 
въ 80 в. и 7) Усть-Боа въ 20 и., а водою рѣкою Печерою 
въ 35 верстахъ.

Есть въ приходѣ и церковно-ііриходскоо попечительство, 
во денежныхъ средствъ у попечительства никакихъ нѣтъ; въ 
мяпувшемъ 1912 году въ пользу попечительства поступило отъ 
разныхъ лицъ другихъ губерній и приходовъ всего около 30 р., 
имѣется у попечительства до 80 оленей на Уралѣ, по, съ упла
тою пастуху за труды, ирибыли отъ оленеводства почти нѣтъ.

На необходимые и ненредвидѣнные расходы церковныхъ 
суммъ имѣотся до 700  рублей.

Отъ села Щугора до Устья р. ІІечеры считаютъ до 
1200 верстъ, а отъ устья Печеры до города Архангельска сѣ
вернымъ Ледовитымъ океаномъ п Бѣлымъ моромъ— до 1500 в. 
Отъ Щугорскзго нрихода ло р. Почерѣ до устья р. ІІечеры 
считаютъ еще до 34 приходовъ Архангельской губерніи; недалеко 
отъ ІЦугорскаго нрихода начинается и Пермская губернія. Лѣса 
простираются на тысячи верстъ.

ІІо слухамъ, кедры и здѣсь растутъ за р. Печерою груп
пами до 100 и б'ътѣе деревъ (ва противоположномъ берегу отъ 
Щугоревой церкви), но спеціально снятіемъ кедровыхъ шишекъ, 
для продажи кедровыхъ орѣховъ, никто не занимается, предпо
читая иную работу— болѣе выгодную; снятіемъ кедровыхъ шишекъ 
занимаются обыкновенно подъ осень.

Оленеводствомъ въ Щугорскомъ приходѣ не занимаются, 
но зимою изъ за Уральскихъ горъ пріѣзжаютъ сюда на оленяхъ 
православные самоѣды и ижемцы, Архангельской губерніи, для 
молебствій Святителю Стефану, Епископу Пермскому; они 
привозятъ съ собою для продажи: разной стоимовги малицы 
(широкая одежда изъ оленьихъ шкуръ), пимы (обувь, замѣняющая 
валенки, тоже изъ оленьихъ шкуръ шерстью внутри и снаружи), 
шапки— долгоушки, оленьи шкуры и оленью шерсть. Малицы 
продаются, смотря но качеству матеріала и отдѣлкѣ, отъ 10 до 
100 рублей; пимы -отъ 7 — 8 рублей и долгоушки отъ 3 до 
5 рублей. Въ Щугорскомъ приходѣ населеніе обоего пола зимою 
носитъ малицы, не исключая и малолѣтнихъ; пимы теплы и 
легки,— онѣ большею частью надѣваются мужчинами предъ ухо
домъ ила отъѣздомъ въ лѣсъ для какой нибудь надобности. 
Перья, пухъ и оленья шерггь для постелей, подушекъ и проч. 
продаются по дешеной цѣнѣ; перья всего по 9 коп. за фунтъ.
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При ѣздахъ зимою на коняхъ малица, нияы и шапка долгоушка 
здѣсь почти необходимы, такъ какъ морозіп доходятъ до 50 и 
кншо градусовъ. Оіѳньемясо наравнѣ съ мясомъ быковъ, коровъ, 
телятъ и овецъ употребляется жителями въ пищу, почему и 
продается съ ними по одинаковой цѣнѣ отъ 6 до 8 копѣекъ 
за фунтъ.

Передъ селомъ Щугоромъ, за лѣсомъ, высоко надъ лѣсомъ 
разстилаются Уральскія горы со своими постоянно снѣжными, 
конусообразными и иного вида вершинами. Отъ Щугорской 
церкви, находящейся на возвышенномъ мѣстѣ, и даже изъ окоиъ 
священническаго дома, въ ясную погоду, отлично видны Уральскія 
горы па большомъ протяжсвіи; отъ села Щугора до Уральскихъ 
горъ считается 60 верстъ. Въ ясную погоду, по слухамъ, видны 
Уральскія горы и отъ Тронцо-Полерской церкви— за 360  вер., 
расположенной па горѣ. Оленьи пастбища находятся по ту сторону 
Уральскихъ горъ; зимою у подошвы Уральскихъ горъ бываетъ 
ироѣзжая дорога. Высота Уральскихъ горъ, по слухамъ, дости
гаетъ до } версты. Жители, проживающіе но близости Ураль
скихъ горъ, кромѣ оленеводства, занимаются ловлею осетровъ п 
иной цѣпной рыбы и сниманіемъ кедровыхъ шишекъ съ кедро
выхъ деревъ спеціально для продажи кедровыхъ орѣховъ. Щ у  
горскіе жители сообщали мнѣ, что особеннымъ обиліемъ снѣга 
въ зимнее время Щугорскій приходъ обязанъ между прочимъ 
и Уральскимъ горамъ, съ вершинъ которыхъ, во время частыхъ 
мотелей въ Щугорскомъ приходѣ, при попутномъ вѣтрѣ, много 
несетъ снѣга на Щугоръ.

Въ Щугорскомъ приходѣ не сѣютъ льна, почему для раз
ныхъ рыболовныхъ сѣтей и бреди иконъ ленъ покупается съ ка
юковъ купцовъ Пермской губерніи, ежегодно во всю навигацію 
разъѣзжающихъ со всевозможнылъ, необходимымъ для населенія, 
товаромъ но р. Печорѣ. Въ зяипее время женскій полъ зани
мается пряжей льна и извозомъ проѣзжающихъ чрезъ Щ угоръ 
разныхъ лицъ.

Купцы съ каюками товаровъ, буксируемыхъ собственными 
пароходами, оказываютъ истинное благодѣяніе населенію печер
скаго края, продазая на'наличныя денги и отпуская въ вредитъ, 
иногда на ЗОО и болѣе рублей одному лицу, всевозможный, 
необходимый для жизни товаръ значительно дешевле въ сравне
ніи съ тремя Щугорскими— мѣстными торговцамн— двумя старо
обрядцами и однимъ православнымъ; иначе пришлось бы много
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переплачивать денегъ всему Щугорсваго прихода и другихъ на- 
селенію; за малочисленностію ихъ, они берутъ большіе про
центы прибыли за всявій, продаваемый ими товаръ, а покупа
телямъ во чмо не волею приходится переплачивать, потому что 
купить больше негдѣ, кромѣ, какъ " у нихъ; такъ напримѣръ, 
сахаръ на каюкахъ головою 17 коп. фунтъ, а въ мѣстныхъ 
лавкахъ отъ 20 до 22 коп., эмалированное блюдо средней ве
личины на каюкахъ 22 —  25 к., а въ давкахъ 40, 45 кои., 
пачка конвертовъ средняго формата на каюкахъ 10 к., а въ 
лавкахъ 2 0 — 22 к. Вообще за всякій товаръ, купленный въ 
мѣстныхъ лавкахъ, приходится не мало переплачивать денегъ 
противъ купленнаго въ каюкахъ. Прихожане, не имѣющіе сво
бодныхъ денегъ и по занимающіе матеріально обезпеченныхъ 
должностей, которымъ довѣряютъ въ кредитъ (особенно имѣющимъ 
осѣдлость), и священнослужители волею не волею должны покупать 
все необходимое для существованія у мѣстныхъ торговцевъ и 
переплачивать имъ денегъ не мало.

Дешевой глиняной посуды— горшковъ, блюдъ, плошекъ, 
корчагъ и т. п здѣсь никто не дѣлаетъ и ии откуда не при
возятъ для продажи, почему и приходился замѣнять ихъ дорого 
етоющими-— эмалированными блюдами, масками, тарелками, чу- 
рунами, сковородами и проч. Никто здѣсь не дѣлаетъ никакой 
деревянной посуды— кадокъ, ведеръ, шаекъ, поваренокъ— все 
это лавочное — жестяное или желѣзное; не дѣлаютъ здѣсь даже 
берестяныхъ корзинокъ, бураковъ и проч.; идя въ лѣсъ за яго 
дама, подъ ягоды берутъ или банку изъ йодъ варенья или 
какую иябуль лавочную жестянку; даже кирпичи ирйвозятся на 
пароходахъ изъ Пермской губерніи,— не привезутъ кирпича, не- 
чѣмъ исправить а церковной печи. Въ  текущемъ году на паро
ходахъ не привезли киринча, а въ церкви и въ домахъ причта 
необходимо исправить печи. Не занимаясь посѣвомъ льпа, ТТТу- 
горскоѳ населеніе носитъ какъ праздничную ворхпюю одежду, 
такъ бѣлье и нижнее одѣяніе— женскій полъ,— бумажное, фаб
ричное,— ситцы, ластикъ, кумачъ, шерстяныя матеріи, казинетъ, 
трико, тонкое черное сукно и толстое и пр. Холстъ, даже тол
стый и узкій, продается здѣсь 15 к. аршинъ,— полотно же по
рядочное можно купить отъ 22: до 25 к., за аршинъ.

Несмотря на отдаленность Печерскаго края, особенноЩугор
скаго прихода, не только отъ большихъ городовъ, но и отъ своего 
уѣзднаго города Устьсысольска, зажиточные жители и молодежъ
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обоего пола одѣваются гораздо лучше, даже щеголевато, чѣмъ 
зыряне и даже русскіе въ иныхъ уѣздахъ, напримѣръ, въ Соль- 
вычѳгодскомъ, живущіе по въ подгородныхъ селахъ, а болѣе иля 
менѣе въ дальнемъ разстояніи отъ своего уѣздпаго города. Мо
лодые люди лѣтомъ носитъ хорошіе фабричные шляпы, сапоги, 
бѣлье, одѣваются въ сукно, трико и пр.; женскій полъ одѣвается 
въ разный цвѣтъ фабричныхъ тканей. На ношеніе костюмовъ, 
вѣроятно, по мало имѣютъ вліяній служащіе на проходящихъ и 
останавливающихся здѣсь пароходахъ и приказчики Пермскихъ 
купцовъ, разъѣзжающихъ ио р. Печорѣ съ товаромъ. Здѣшніе 
жители вообще домосѣды: па отхожіе заработки они ни куда не 
ѣздятъ, потому что и дома заработать можно не мало, лишь 
было бы усердіе; большинство изъ пихъ нс бывало въ своемъ 
уѣздномъ городѣ; а многіе даже и въ Троицко-Печорскомъ при
ходѣ, иные и умираютъ, далѣе своего родного село ІЦугора и 
точильной горы но бывавши нигдѣ. Волышшство женскаго но (а 
едва ли тоже бываетъ внѣ гвяницъ Щугорскаго прихода, да и 
чего бы онѣ стали тамъ искать?

Изъ овощей вдѣть садятъ: картофель, лукъ, рѣпу, морковь, 
капусту; старообрядцы не ѣдятъ картофель, а потому они его не 
садятъ. Сѣнокосъ есть почти у каждаго домохозяина (кромѣ 
поселившихся здѣсь изъ другихъ мѣстностей), хотя и по совсѣмъ 
достаточно для продовольствія своихъ семей, а иные даже про
даютъ и скоромное масло, которое здѣсь стоитъ 36 к. фунтъ, 
и мясо отъ своего скота отъ 6— 8 к. фуптъ. Свиней здѣсь 
пѣтъ, куръ въ селѣ Щ угорѣ тоже мало, но въ деревняхъ Щ у 
горскаго прихода держатъ ихъ больше.

Хлѣбопашествомъ въ Щѵгорсксмъ приходѣ никто пѳ зани
мается; мука— бѣгая, ржаная и ячная покупается съ каюковъ. 
Нѣкоторые священники, говорятъ, занимались хлѣбопашествомъ 
и хлѣбъ родился, слѣдовательно, жители Щугорскаго прихода 
не занимаются землепашествомъ не вслѣд--гзіе обычныхъ въ 
здѣшнемъ краѣ холодовъ и но вслѣдствіе малоземелья (но мало 
нустопор жчихъ мѣстъ имѣется и теноръ около села Щ угора, 
да можио было бы дѣлать .и пашни), но совсѣмъ по другой 
причинѣ. Зная, сколько труда и времени требуетъ отъ земле
дѣльца земля и какъ мало она иногдп вознаграждаетъ тяжелый 
трудъ земледѣльца, населеніе Щугорскаго прихода предпочи
таетъ покупать хлѣбъ, уиотрѳбляя время, требующееся для зомле- 
паяіества, на болѣо вознаграждающую матеріальпо работу, чѣмъ
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землепашество, -на добывапіе точильнаго камня, ловлю печор
ской семги, извѣстной по всей 'Россіи, лоховины, сиговъ, харь- 
юзовъ, битье и ловлю разныхъ звѣрей и развой пернатой дичи.

Въ послѣднее время въ ІЦугорекомъ приходѣ началось 
сильное религіозное движеніе прихожанъ вь пользу старообряд
чества. Въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго 1913 года 555 человѣкъ 
одного только Щугорева го прихода возбудило ходатайство предъ 
начальникомъ Вологодской губерніи, о перечисленіи ихъ въ старооб
рядчество старопоморскаго безпоповскаго согласія и хотя это ходатай
ство совсѣмъ еще неокончено, но, кажется, оно будетъ имѣть для нихъ 
благопріятный исходъ въ силу Высочайшаго указа отъ 17 апрѣля 
1905  г. относительно укрѣпленія начала вѣротерпимости. Строгой 
жизни, но требованію старообрядчества, въ Щ угорѣ не болѣе о чело
вѣкъ старообрядцевъ; оаи но ньютъ чаю, вина; пе курятъ табаку; 
молодые старообрядцы и даже старики, особенно такъ называю
щіеся „мірскіе* пьютъ вино, чай, втихомолку курятъ табакъ, 
а иные и открыто, здороваются и прощаются съ православными 
за руку и нр. Старообрядцы въ православную церковь нс ходятъ 
а своей молельни и наставниковъ здѣсь но имѣютъ; ио ходятъ 
въ церковь или очепь рѣдко отходятъ и православные, раса о 
ложѳиныо къ расколу; въ большіе даже праздники собирается 
вь церковь не болѣе 30 — 40 богомольцевъ, а въ обыкновенные 
человѣкъ 15— 20.

Прихожапе ІЦугорскаго прихода какъ старообрядцы, такъ 
и православные въ отногаеиіп начальствующихъ лицъ и православ
наго духовенства почтительны и вѣжливы и всѣ они трудосно 
гобны п трудолюбивы. Но признавая священства, старообрядцы 
совершаютъ свои браки только записью вь кпигахъ волостного 
правленія о желаніи соединиться извѣстныхъ лицъ, при сви
дѣтеляхъ съ обѣихъ сторонъ, и заплетиніомъ волосъ дѣвушки 
въ косу кончается обрядъ брака старообрядцевъ.

Убійственный предъ для нравственности молодыхъ дѣвицъ п 
вдовъ имѣетъ безпоповское согласіе старообрядчества, такъ какъ 
нѣкоторые еще до записи въ волостномъ правленіи о своома, 
желаніи соединиться,— старообрядца со старообрядкою или право
славною, хотя и не открыто, живутъ, какъ мужъ и жена. Видя 
это, проживающія здѣсь дѣвицы изъ разныхъ мѣстъ Устьсы- 
солъекаго уѣзда, а также мѣстныя дѣвицы и молодыя вдовы, 
иногда соблазняются поведеніемъ подобныхъ лицъ и начинаютъ



—  20В —

вести и сами безиравгтвенную жизнь, но, съ рожденіемъ отъ 
свое'0 сожителя ребенка, пришлая дѣвица, какъ безприданница 
и бабьи ка, уже навсегда теряетъ надежду выйти въ замужество 
и все болѣе и болѣ) погружается въ безнравственность. При 
обаііи вь здѣшней мЬст.іосгн работы, хорошо оплачиваемой, и 
недостаткѣ мѣстныхъ рабочихъ рукъ, здѣсь постоянно, круглый 
іодъ, проживаютъ и взрослые мужчины изъ другихъ селъ Усть- 
сысольскаго уѣзда,— съ р, Вычегды, изъ другихъ уѣздовъ В о 
логодской губерніи, а иные изъ Архангельской губерніи, до 
которой отсюда близко.

Въ мою бытность въ Щугорскомъ приходѣ воровства тамъ 
не бывало. Мой Поноядиискій возница до Троицко-Печорскаго 
прихода передавалъ мнѣ, что у нихъ въ ІТомоздинекомъ приходѣ 
ни даемъ ни ночью домі вь большинствѣ случаевъ по запира
ются и воровства но бываетъ. О частности здѣшнихъ зырянъ въ 
эгомь і г н о і Н ' і іі н  говорить и теть фактъ, чго проѣзжающіе пе
черскій волокъ вь 134 версты вось свой багажъ, нрм отдыхѣ 
или поройѣиѣ лошадоЗ въ зимовкахъ, оставляютъ въ таранта- 
с іхь  даже въ поччоо время и, но словамъ проживающихъ на 
зимовкахъ ідоржатал ій лошадей и самоварщиковъ, никогда по
кражи по бывало, хота вь зимовкахъ обыкновенію нѣтъ окопъ 
къ большій проѣзжей днрогѣ, откуда можно было бы ирисм:т- 
рівагь за своими вещами. Въ солѣ Щуторѣ, какъ мнѣ лично 
приходилось въ этомъ убѣдиться, зажиточные крестьяне и мѣст
ные торговцы въ лѣтнее время дома иногда оставляютъ но за
пертыми на нѣсколько часовъ, уходя на работы, и хотя, какъ 
говорятся, дома у нихъ „полная чаша", но не слышно было, 
что бы чго чибудь нрэнало у нихъ изъ доиа во время, иногда 
и ародоіжитодыпго, отсутствія хозяевъ съ домочадцами изъ 
дона,‘ Дѣйствительно, это какая-то исключительная честность 
въ этомъ отношеніи зыряпъ здѣшпяго края въ нынѣчіноо время 
и хотя, конечно, бываютъ исключенія, но все таки воровство 
среди зырянъ по только здѣшняго края, ііо  и вообще, встрѣ
чается рѣдко,

О ’ обепііо бѣдиыхъ, а тѣмъ болѣе иобирающихся по міру, 
въ Щ угорск ’мъ приходѣ нѣть. По сообщенію волостного писаря, 
нѣтъ за Щугорскимъ населеніемъ и никакихъ денежныхъ недоимокъ.



Церковь С в яты я Ж ивоначальныя Троицы , что на Согож Ъ, Во 
л огодскаго  уѣ зд а  Вологодской епархіи.

(Къ столѣтію со дня построенія каменной церкви 1815-1915).
111. Внѣшній видъ ныніьхиней каменной церкви.

Донынѣ церковь Ов. Живоначальныя Троицы существуетъ 
въ томъ видѣ, въ какомъ она была построила въ 1815 голу. 
Она каминная, одноэтажная о пяти главахъ, въ одномъ корпусѣ 
съ теплою церковью и колокольною. Главный корпусъ холоднаго 
храма состоитъ изъ широкаго четыреугольпика, впереди котораго 
присоединены три алтаря— средній квадратный, а боковые полу
круглые. Четыреугольникъ завершается куполомъ, надъ которымъ 
поставленъ восмиграппый фонарь на круглой шейкѣ; на шейкѣ 
основывается глава и крестъ. По сторонамъ главнаго корпуса 
устроены четыре главы.

Главный входъ въ теплую церковь и черезъ нее въ ходод 
ную съ западной стороны: кромѣ того, въ холодную церковь 
есть особая дверь съ сѣверной стороны.

Колокольпя имѣетъ видъ квадратнаго столпа, покрытаго 
куполомъ съ невысокимъ шпилемъ. На колокольню ходъ съ 
паперти. Въ четырехъ пролетахъ колокольни повѣшено семь 
колоколовъ, изъ нихъ первый вѣсомъ въ 62 пуда 5 фунтовъ. 
На верхней части его кругомъ вылита надпись: „уста моя воз- 
глаголютъ премудрость и поученіе сердца моего разумъ6 и на 
нижней ио крзю:„ соб. завода Ив. Пор. Оловянщикова... литъ 
въ 1817 году въ Ярославлѣ на заводѣ кунца Семена Чарнш- 
никова. “ Второй колоколъ въ 25 пудовъ 20 фунтовъ съ над
писью: „лить на заводѣ въ Кадняковскомъ уѣздѣ при деревнѣ. 
Чекшинѣ*. Третій — въ 12 пуд. 7 ф., четвертый — въ 4 пуда 
32 ф. и остальные три малые зазвонные..

Ограда вокругъ церкви до 1862 года была деревянная; 
въ этомъ году тщаніемъ и иждивеніемъ прихожанки генералъ- 
майорши Агриппины Павловпы Булапипой построена камеипзя 
ограда съ деревянною рѣшеткою, съ широкими воротами и шести * 
угольными башнями. Въ оградѣ вокругъ храма— приходское 
кладбище. Противъ алтаря холоднаго храма находится мѣсто 
вѣчнаго упокоенія почившихъ священнослужителей Троицкой 
церкви. Кладбище очень обширное; ию  запимзотъ около 2 десятинъ 
земли; его украшаютъ высокіе, кудрявые березы и тополи.
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Не вдалекѣ отъ восточной стороны церкви стоятъ двѣ 
деревянныя башни ~ „голбчики“ , но простонародному выраже
нію ,— съ невысокими крестиками, поросшими мохомъ отъ времени. 
-Э то  памятники, поставленные намѣсто свв. престоловъ преж

нихъ деревянныхъ церквей.
Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ храма къ юго-западу стоитъ 

небольшая, деревянная сторожка.
Внутреннее устройство церкви. 

а) Холодный храмъ.
Въ холодномъ храмѣ три придѣла: главный во имя Живо- 

начальныя Троицы, втопой по сѣверную сторону— во имя Знаме
нія Божіей Матери и третій — по южную во имя свв. мученикъ 
Кирика и Іулитты.

Алтари отъ церкви отдѣляются деревянною оштукатурен
ною стѣг.кою съ тремя пролетами для царскихъ дверей и 8 по
номарскихъ.

Въ главномъ Троицкомъ придѣлѣ алтарь четнрсугольпый, 
св, престолъ и жортвепникъ узаконенной мѣры. Св. антиминсъ 
на престолѣ атласный, свящеішодѣйствовапъ Преосвященнымъ 
Вологодскимъ Алексіемъ въ 1900  году. Запрестольный крестъ 
металлическій съ изображеніемъ Распятія Іисуеа Христа съ 
предстоящими. Во правую сторону креста запрестольная икона 
Зпамепія Божіей Матери. На простѣнкѣ между окнами съ правой 
стороны икопа Положенія ризы Спасителя, а съ лѣвой— -Спаси
тель въ терновомъ вѣнцѣ.

Предалтарный иконостасъ трехъярусный весь гладкій, 
мѣстами позолоченъ, мѣстами покрытъ палевою краскою. По 
краямь иконостаса красиво поднимаются чернаго цвѣта колонки, 
завершающіяся зеленымъ букетомъ листьевъ. Въ немъ трои цар 
екія врата, позолоченныя, украшенныя рѣзьбой съ изображеніемъ 
іл, срединѣ Благовѣщенія и обычно четырьмя Евангелистами. 
По правую сторону главныхъ царскихъ вратъ въ первомъ ярусѣ 
мѣстная икопа Св. Троицы; но лѣвую образъ Божіей Матери, 
украшенный двумя мѣдными отбѣленными вѣнчиками. Па сѣвер 
ныхъ изображеніе архидіакона Стефана, а на южныхъ арх Лав
рентія. Во второмъ ярусѣ надъ царскими вратами въ золоченомъ 
сіяніи изображеніе Св Духа въ видѣ голубя; по правую сто
рону царскихъ вратъ: Воскресеніе Христово, Архангелъ Михаилъ, 
Св. Іоаннъ Предтеча;— по лѣвую Успеніе Божіей Матери и 
образъ свв. мученицъ Александры и Параскевы. Въ третьемъ.
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ярусѣ въ срединѣ образъ св. Живоначальныя Троицы, писанный 
на полотнѣ большого размѣра и вдѣланный въ большую золоче
ную раму.

Въ правомъ Знаменскомъ придѣлѣ алтарь круглый. Св. 
антиминсъ па престолѣ атласный, священнодѣйствовавъ Преосвя
щеннымъ Оаисвфоромъ въ 1820 году.

По правую сторону царскихъ врать образъ Онасителя,—  
по лѣвую— Знамевія Божіей Матери с образъ св. апостола М ат
вѣя и Ѳеодора Стратилата. *)

Во второмъ ярусѣ иконы: Рождества Христова, Рождества 
Пресвятой Богородицы и Ов. Великомуч. Екатерины и Елизаветы.

Въ третьемъ придѣлѣ въ первомъ ярусѣ икона Спасителя 
и св. муч. Кирика и Іулитты и Божіей Матери Одигитріи. 
Во второмъ ярусѣ: образъ Богоявлепія Господня, святого Пи 
колая Чудотворца и св. Александра Невскаго.

За правымъ клиросомъ въ кіотѣ икона Спасителя— старин
наго письма, и за лѣвымъ образъ Тихвинской Вожіей Матери, 
украшенный вѣнчиками и закрытый фольгой. **)

У обоихъ клиросовъ стоитъ но плащаницѣ въ стеклянныхъ 
футлярахъ. Храмъ освѣщается тремя паникадилами, изъ которыхъ 
среднее выдѣляется своею изящною формою и массивпостыо.

Потолки въ алтарѣ и храмѣ плоскіе, деревянные, хорошо 
оштукатуренные и выбѣленные. Полы до 1882 года были дере
вянные сосновые, но при священникѣ К . Прилежаевѣ они были 
передѣланы иа нлитяные. Солейное мѣсто возвышается отъ пола 
на ступеньку; рѣшеткой не ограждено. Оконъ въ церкви и ллтаряхъ 
четырнадцать. Во всѣхъ окнахъ есть крѣпкія желѣзныя рѣшетки.

в) Теплый храмъ.
Въ топлой церкви четыре отдѣленія: два алтаря, собственно 

церковь и паперть.
Въ храмѣ два придѣла: одинъ во имя Рождества Христова, 

а другой во имя трехъ святителей Петра, Алексія и Іоны. ***) 
Главный придѣлъ во имя Рождества Христова былъ устроенъ 
усердіемъ прихожанъ въ 1815 году, другой придѣлъ устроепъ 
въ 18'І9 году иждивеніемъ благотворительницы храма генералъ- 
майорши Наталіи Яковлевны Румлицевой, а освященъ въ 1855 г.

*) Эта икона въ память Чнхачевыхъ. Матвѣя и Ѳеодора.
’■ *) Эти иконы находились въ деревянномъ храмѣ; онѣ кромѣ того упо

минаются въ грамотѣ Книскона Инмена 1749 г. 1 мая.
***) Этотъ придѣлъ устроенъ Н. Я. Румянцевой въ память Петра Алек

сандровича Румянцева.
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съ благословенія Ѳеогноста Епископа Вологодскаго и Устюжскаго. 
Почему такъ долго придѣлъ но былъ освященъ, неизвѣстно.

Предалтарный иконостасъ главнаго придѣла весь гладкій, 
съ небольшими рѣзными колонками частью кориооскаго ордена, 
—  золоченый и покрытый голубою краскою. Царскія врата изо
бражаютъ золоченый крестъ въ рѣзномъ сіяніи съ иконами Благо
вѣщенія и четырехъ Евангелистовъ. Въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ 
картина „Тайная вѳчеря“ ; запрестольный крестъ деревянный— 
золоченый. Св. антимлнсь на престолѣ атласный священнодѣйство
вавъ Преосвященнымъ Алексіемъ въ 1898  году. По правую 
руку престола икона „Казапекая® Божіей Матери, а но лѣвую—  
икона Божіей Матери „Знаменія®.

Въ иконостасѣ мѣстныхъ образовъ четыре: 1) Рождества 
Христова, 2) „Казанской® Божіей Матери, 3) Св. Пророка Ильи, 
и 4) Воскресенія Христова. Надъ мѣстными образами въ малыхъ 
размѣрахъ изображеніе пѣкоторыхъ дванадесятыхъ праздниковъ.

Въ придѣлѣ свв Петра, Алексія и Іоны иконостасъ двухъ 
ярусный, сходный съ главнымъ по устройству и окраскѣ. Царскія 
врата рѣзныя, золоченыя съ изображеніемъ въ сіяніи Благовѣ
щенія Пресвятой Богородицы.

Въ первомъ ярусѣ мѣстныя' иконы: 1) Спасителя, 2) Свв. 
Петра, Алексія и Іоны, 3) Знаменія Божіей Матери въ фоль
говой ризѣ съ серебрянымъ вѣнчикомъ, унизаннымъ жемчугомъ, 
4) св. мученикъ Кирика и Іулитты, 5) Божіей Матери Оди- 
гитріи, !>) св. благовѣрнаго Князя Александра Невскаго и св. 
муч. Наталіи и Адріана.

Въ верхнемъ ярусѣ иконы: 1) Тайная вечеря, 2) Рожде
ство Христово 3) Введеніе во храмъ ІІр. Богородицы.

Кромѣ того въ теплой церкви въ разныхъ мѣстахъ на
ходятся еще слѣдующія клейма: надъ входомъ въ теплую цер
ковь на стѣнѣ Нерукотворепный образъ Спасителя, на потолкѣ 
Введеніе во храмъ ІІр. Богородицы и Срѣтеніе Господпс. Храмъ 
подпираютъ четыре колопны, на которыхъ написаны многія лики 
св. мучениковъ.

Всѣ клейма рисованы мѣстпнмъ псаломщикомъ художникомъ- 
любитолемъ Д. Смирновымъ, раньше на стѣнахъ была простая 
штукатурка.

По лѣвую (тороиу при входѣ въ храмъ бросается въ глаза 
большая икона „Страшнаго суда® очень старинной работы. Любо
пытны на иконѣ надписи; на кромкѣ иконы сверху съ правой
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стороны, гдѣ изображены падающіе внизъ демоны, надпись: 
„ врагу оеку іѣша оржие вконецъ. . Грады разруіпися, погибѣ 
память его стуломъ"; внизу гдѣ изображены мученія грѣшни
ковъ: „Сия мука скоморохомъ и цыбалыпикаяъ; ‘ рядомъ вися
щій въ огнѣ котелъ съ монахомъ и падпись: „сия мука игу
меномъ и монахомъ замздоиманіе." и далѣе перечислены муки 
, Старцамъ" „Старицахъ", „Чародѣямъ" и цр. Надъ каждымъ 
народомъ надписи: „Ж идовя", ..Киселъ А м ш а“ , „Старая Гусь", 
„Папы*, „Араны ".

Но правую руку въ зимнее время стоить старосгпнскій ящикъ.
Храмъ нѣсколько разъ былъ ремонтированъ. Окопъ въ 

церкви шесть,— полы деревянные.
Храмъ освѣщается подсвѣчниками, двумя паникадилами и лю- 

ст]Ой. Люстра большая, бровзоная съ хрустальными фигурами, очень 
старивной изящной _лботы. Жаль, что она повѣшена въ томное 
мѣсто, такъ что д >лжпаго впечатлѣнія не производитъ. Много 
скраситъ она внутренность храма, если ее повѣсить па сре 
дину церкви.

Храмъ нагрѣвается двумя желѣзными печами. Входъ нъ 
церковь черезъ паперть. На стѣнахъ паиерти іюмѣіцопы старин
ныя якопы изъ прежнихъ деревянныхъ церквей: св. апост. 
Филиппа, св. Арх. Стефана, св. Андрея. На одпой изъ нихъ 
сохранилась слѣдующая надпись: „ЗСД ГОДИ {7204 или 1696  
іоду) паписася сій образ вологодскими ІЗМ графы но обѣщанію 
своему Григоріемъ Аггѣсвымъ з-детемъ своими сынапомъ да с- 
епиѳаномъ. В слву Г»гу.“ Иконы гребуютъ освоенію тщательной 
охраны отъ вліянія сырости. Въ паст-ящсо время эти иконы 
еще довольно сохранны; ихъ необходимо поставить въ сухое 
мѣсто. По сторонамъ паперти ---кладовыя; въ одпой изъ нихъ 
хранятся различныя вещи: Изъ вещей достойны вниманія: 1) ста
ринныя рѣзныя царскія двери деревянныя, сверху круглыя, цы- 
роганныя по левкасу, совершенно глухія, очень недурной работы. 
2) Наплечю жемчужное. 8) нѣсколько оловянныхъ дарохранитель
ницъ, тарелочекъ, потировъ и т. и. 4) икона мученика Христо- 
фора съ собачьей головой, перенесенная изъ деревянной церкви.

IV . Утварь.
Богослужебной утварью и всякими принадлежностями церковь 

весьма достаточна; въ ризницѣ ея‘.
1) Евангелій нацрестольныхъ пять: а) Евангеліе въ листъ, 

съ сѳребояно-вызолочеиными деками 1801 года, б) Евангеліе въ
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листъ на полуалександрійской бумагѣ 1805 года обложено бар
хатомъ: верхняя дека серебряная, вызолоченная (84 пробы)—  
пижпля$о средникомъ и наугольниками, обложена золочопыяъ сере
бромъ. Г  в) Евангеліе въ листъ, на иолуалексавдрійской бумагѣ 
1820 года; обложено бронзою съ финифтяной отдѣлкой. Еван
геліе пожертвовано СИБургскимъ купцомъ Прокопіемъ Цыба- 
шовымъ^ г) Евангеліе въ листъ па воленовой бумагѣ 1857 года; 
сплошь обложено серебромъ съ финифтяпыми изображенія 
ми Воскресенія н четырехъ Евангелистовъ, д) Езапгеліе въ 
восьмую долю листа, серебряное, позолоченное (84  нр.) 1391 г. 
Пожертвовано купцомъ Шатровымъ.

II) Крестовъ напрестольныхъ четыре: а) Крестъ четыре 
конечный, большого размѣра, серебряный, нозолоченый съ рѣзбой; 
спереди накладное литое распятіе. Вѣнчикъ на Снаситолѣ эмале
вый. На трехъ верхнихъ оконечностяхъ креста вычеканены раз
ныя изображенія— именно: поверхъ Распятія , Господь Саваоѳъ", 
— по правой сторонѣ Распятаго — „Божья М атерь",—-но лѣвой—  
„Ев . Іоаннъ Богословъ", внизу подъ Распятіемъ — „Адамова 
голова*. На оборотѣ па крестѣ надпись вязью: „кресту твоему 
поклоняемся владыко". Вѣсъ 1 фунтъ 6 золотниковъ. Пожер
твованъ въ 1898 году.

в) Крестъ чѳтыреконочпый, серебряпый вызолоченый, совер
шенно гладкій. Изображеніе на номъ финифтяное. На рукояткѣ 
изображено „моленіе о чашѣ". Пожертвованъ въ 1819 году. 
Вѣсь 1 фунтъ, б) Крестъ четырекопечный, чеканной работы, 
внутри дерево; распятіе на восьмиконечномъ крестѣ. На рукояткѣ 
изображеніе столба, въ немъ кольцо, на верху столба пѣтухъ; 
въ столбѣ крестообразно когье и губка на трости, справа подъ 
копьемъ молотокъ, четыре гвоздя и кисть руки, на лѣво подъ 
губкою: ножъ, ухо и два жребія: одно съ пятью очками, другое 
съ шестью. Верхняя сторона креста нозолочеиа черезъ огонь: лѣвая 
серебряная съ вычеканенными цвѣтами. На рукояткѣ креста слѣ
дующая надпись „усердіем Насилья Степанова Парунова 1786 г. 
(безъ пробы); б) крестъ— серебряный, вызолочепый; пожертвованъ 
крестьяниномъ своего црзхода.

III)  Ковчеговъ для храненія свв. Даровъ три: а) ковчегъ 
серебряпый, вызолоченный (84 нр.), 1818 года. Вѣсъ 2 фунта 
35 золотниковъ. На верху ковчега въ сіяніи золоченомъ „Вос
кресеніе Христово", па передней сторонѣ верхняго ящичка
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рѣзное Распятіе съ предстоящими и съ литыми изображеніями, 
херувимовъ па краяхъ: иа задали сторонѣ, служащей дверкой — 
крестъ восьмиконечный надъ нялъ звѣзда изъ двухъ треуголь- 
пиковъ съ надписью „Богъ ", съ правой стороны креста копье, 
съ лѣвой губка ца трости; внутри іи  ладной ящичекъ для храненія Св. 
Даровъ. На никнемъ ящичкѣ передняя сторона украшена рѣзнымъ 
изображеніемъ: „Положеніе, во іробъ“ ; въ головамъ у Спасителя: 
„Іосифъ, Іоаннъ Богословъ", къ ногамъ „Богоматерь" и „Н и 
кодимъ". Ящичекъ выдвижной, на вемъ. крестообразно лѣстница 
съ копіемъ и молоткопъ, б) Ковчегъ— мѣдный, волоченый, укра
шенный пятью глазами и съ боковъ красивою рѣшеточной, На 
рѣшеткѣ „Спаситель" въ сіянія. Въ ковчегѣ два ящичка: одинъ 
снизу, другой въ видѣ гроба ставился на первый, в) Ковчегъ— по
добный второму.

IV . Свящоннослужебныхъ сосудовъ трои. 1) Потиръ, дис
косъ, звѣздица, лжица и два блюдца— серебряные, вызолочен
ные, рѣзной работы/ На потирѣ спереди литое изображеніе 
Спасителя въ го дубомъ сіяніи; съ нраяоіі .т^роны Божія Матерь, 
съ лѣвой Іоаннъ Предтеча, назади— Спаситель въ терновомъ 
вѣнцѣ съ тростью въ иравой рукѣ. На низу чаши литое изобра
женіе Евангелистовъ. Изображеніе, к: къ на верхней, такъ и на 
нижней части чаши обложено „отыми рамками въ видѣ бусъ. 
На дискосѣ изображенъ младенецъ въ пеленахъ, въ головахъ и 
ногахъ котораго по ангелу. По краю дискоса надпись: „Се 
агнецъ Божіи, вьзечля грѣхи въеего міра". Н і  тарелочкахъ 
изображеніе — на одной четырехкоиечпый крестъ въ сіяніи па 
облакахъ и надпись по краю: „Кресту, твоему поклоняемся, Вла
дыко, і святое воскресеніе твое славимъ"; на другой изображе
ніе Значенія Божіей Матери и но краю написано: „достойно 
ость яко воистинну блажати га Богородицу". Звѣздица укра
шена рѣзьбой, на пей литое изображеніе Господа Вседержителя, 
правая рука котораго благословляющая, лѣвая держитъ скипетръ 
и державу.

2) Сосуды —чаша вставлена въ рѣзкую рѣшеточку, на пей 
изображеніе чернью: впереди Спаситель, справа Божія Матерь 
слѣва —• Іоаннъ Богословъ, назади— восьмиконечный кремъ съ 
губою и копьемъ. Изображенія обнесены литыми овальными ра
мочками въ видѣ камчей. Рамочки не позолочены. На нижней 
части потира изображенія Евангелистовъ.



3) Третьи сосуды серебряные, золочепные.
V . Серебряныхъ кадилъ одно: безъ позолоты, чеканное (84  

пробы) 1819 года. Вѣсъ 1 фунтъ.
V I. Ризъ всего восемь, лучшіе изъ нихъ розовые съ цвѣтами 

и парчовыми оплечьями. Стихарей 8.
Остальныя церковныя ираіадлежиоігя имѣются въ доста

точномъ количествѣ.
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По поводу статьи г. Оглоблина: „Изъ жизни старообряд
чества на сѣверѣ".

(Историч. Вѣстпикъ, мѣсяцъ августъ 1913 г.).

Въ августовской книжкѣ Историческаго Вѣстпика ( 1 9 іо  г.) 
помѣщена статья „Изъ жизни старообрядчества па сънерѣ". Но 
поводу этой статьи считаю нужнымъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній.

Жизнь старообрядцевъ на сѣверѣ Вологодской губерніи широ
кой публикѣ совершенно неизвѣстна. Оффиціальные отчеты, гдѣ 
помѣщаются свѣдѣнія объ этихъ старообрядцахъ, имѣютъ весьма 
ограниченный кругъ читателей. Вотъ почему я очень обрадовался, 
увидѣвъ на страницахъ свѣтскаго журнала статью о старообряд
цахъ сѣвера. Наконецъ заглянули въ это темное царство, по
думалъ я. Пристукаю къ чтенію статьи и вижу, во первыхъ, 
полное незнакомство ея автора г. Оглоблина съ старообрядцами 
сѣвера и во вторыхъ, пристрастное отьошетіе къ тому матеріалу, 
которымъ онъ пользовался. Г. Оглоблинъ пишетъ свою статью 
на основаніи отчета Велико-Устюжскаго Стефаао-Прокопіевскаго 
Вратства, а самъ онъ старообрядцевъ сѣвера, надо полагать, ни
когда не видѣлъ. Описанная г. Оглоблинымъ сцена на пароходѣ 
„Сольвычегодскъ", я увѣренъ, является плодомъ пылкой фан
тазіи писателя. Среди возвращающихся съ Урала лицъ едвали 
онъ могъ наблюдать старообрядцевъ зырянъ, такъ какъ старо
обрядцы эти никогда па Уралъ (для промысла) не ѣздятъ. 
„Старикъ зырянинъ, пишетъ г. Оглоблинъ, читалъ вслухъ ка
кую то старообрядческую книгу, а зыряне благоговѣйно внимали 
ему. Иногда слушатели вадавали ему вопросы и получали разъ- 
ясневіе. но споровъ не возникало; очевидно, это были группы, 
принадлежащія къ одному согласію". Допускаю, что г. Оглоб
лину удалось увидѣть па пароходѣ группу зыряиъ за чтеніемъ 
священной книги, но это были православные, а не старообрядцы. 
Потому то и „споровъ среди пихъ не возникало". Создавая сцену
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со старообрядцами, г. Оглоблинъ, очевидно, разсчитывалъ при
дать своей статьѣ больше довѣрія.

Въ началѣ статьи г. Оглоблинъ посвящаетъ нѣсколько 
строкъ завопу о вѣроисповѣдной свободѣ. Этотъ законъ, но мнѣ 
пію г. Оглоблина, оказался весьма жизпеннымъ и благотворнымъ. 
Благотворные результаты новаго закона авторъ видитъ въ ожив
леніи и ростѣ старообрядчества. Если бы г. Оглоблинъ ближе 
познакомился съ старообрядцами сѣвера, то едвали рѣпшлся-бъ 
выступать въ печати съ подобными сужденіями. Ужели г. Оглоб- 
липъ желаетъ, чтобы пародъ продолжалъ коспѣть въ темнотѣ и 
невѣжествѣ?

Старообрячество на сѣверѣ тормозитъ дѣло народнаго просвѣ
щенія. Старообрядцы боятся школы, боятся „омірщепія" чрезъ нее. 
Земство въ цѣляхъ привлеченія учащихся открываетъ общежитія 
при школахъ, снабжаемъ учащихся одеждой и пищей, но школы 
пустуютъ. Старообрядцевъ сѣвера смущаетъ даже звуковой ме
тодъ преподаванія. Есть старообрядцы, считающіе грѣхомъ чи
тать гражданскую печать. Въ иной деревнѣ не найдете чело
вѣка, умѣющаго подписать свою фамилію, прочесть солдатское 
письмо и т. д. Минувшимъ лѣтомъ я предлагалъ открыть школу 
въ самой упорной по фанатизму деревнѣ, объяснялъ старообряд
цамъ, что вѣры ихъ дѣтой никто касаться не будетъ, что мо
литвы они будутъ изучать но своимъ старопечатнымъ книгамъ, 
что дѣтей будутъ учить читать, писать и считать. Не надо 
намъ вашего учителя", отвѣтили фанатики старообрядцы, „раз
рѣшите вамъ имѣть учителя пашей вѣры". ІІо этихъ томныхъ 
людей, мнѣ кажется, по удовлетворитъ и учитель-старообрядецъ 
изъ лицъ, имѣющихъ соотвѣтствующій образовательный цензъ, 
если, конечно, этотъ учитель не пойдетъ па такую уступку, что 
будетъ дѣлать строгое различіе въ произношеніи буквъ е и ѣ. 
Букву е старообрядцы произносятъ какъ э; такого произношенія 
они требуютъ и огъ учителя; парупіепіе этого требованія при
знается „ересію", оскорбляющею Бога.

Не могу не сказать здѣсь и объ отношеніи старообрядцевъ 
сѣвера къ медицинѣ. Лѣчиться, по мнѣнію этихъ старообряд
цевъ, страшный грѣхъ; не признаютъ опи пивакихъ санитарныхъ 
мѣръ, а въ оспопрививаніи, какъ и вездѣ, видятъ печать анти
христа. Разсказываютъ, что старообрядцы иногда даже намѣрен
но переносятъ оспенную заразу, какъ выраженіе особой милости 
Божіей, на здоровыхъ ев"ихъ дѣтей. „Задушу на вашихъ глазахъ
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своего р бенкз, если вы станете прививать о с п у к р и ч а л ъ  одинъ 
фанатикъ входившимъ въ его избу уряднику и оспопрививателю.

Старообрядцы сѣвера считаютъ грѣхомъ ѣсть картофель и 
такимъ образомъ лишаются цѣннаго на холодномъ сѣверѣ под 
спорыі въ хозяйствѣ. Наиболѣе строгіе старообрядцы, по рели
гіознымъ побужденіямъ, никогда не моются въ банѣ. Все, что 
служитъ прогрессу, культурѣ, этими старообрядцами считается 
признакомъ страшнаго антихристова времени. Телеграфъ, паро
ходство, воздухоадавзніо— все эго дѣйствіе темной нечистой силы.

Понятно, что при такомъ невѣжествѣ старообрядцы сѣвера 
проявляютъ ужасный фапатизяъ. Одна упорная старообрядка ту
пымъ ножомъ перепилила палецъ своей дочери за то лишь, что 
та рѣшилась выйти за мужъ за православнаго, троеперстно 
молящагося. „Вѣра" побѣдила самую природу...

Въ  Пасху 1912 года старообрядцы ждали кончины міра. 
Разеказывіди объ одномъ старообрядцѣ, что онъ три дня лежалъ 
въ какой-то холодной ямѣ, въ ожиданій трубнаго гласа. Близко 
знакомый съ старообрядцами сѣвера и вспоминая объ этихъ 
ужасныхъ фактахъ, я проникаюсь чувствомъ глубокаго состра
данія къ этому темному населенію и побуждаюсь со всѣмъ 
усердіемъ работать для его просвѣщепія. Предоставляю госпо
дамъ Оглоблинымъ радоваться оживленію и росту такого старо
обрядчества! Возвращаюсь къ статьѣ. Выше я сказалъ, что 
г. Оглоблинъ пользовался печатнымъ отчетомъ Стафлпо-Нроко- 
піовскаго Братства. Но этотъ отчетъ пе даетъ основаній для тѣхъ 
сужденій н выводовъ, съ которыми г. Оглоблинъ выступаетъ на 
страницахъ Историческаго Вѣстника. Дѣло въ томъ, что отчетъ 
Братства составляется па основанія отчетовъ миссіонеровъ, а эти 
послѣдніе, имѣя въ виду опредѣленный кругъ читателей, не по
вторяютъ ежегодно свѣдѣній изъ жизни старообрядчества за про
шедшее время. Еслибы г. Оглоблинъ былъ зч мгоиъ съ положе
ніемъ старообрядчества па сѣверѣ семнадцать лѣтъ тому назадъ, 
если бы онъ прочиталъ отчеты Братства не за одинъ годъ, а за 
всѣ семнадцать, то есть со временъ учрежденія мѣстной миссіи, 
то ему были бы понятны выраженія отчета „расколъ слабѣетъ, 
теряетъ спае былое значеніе и силу" и въ этомъ сообщеніи не 
усмотрѣлъ бы онъ „поспѣшнаго вывода*. Впрочемъ, не особенно 
добросовѣстно г. Оглоблинъ пользуется и тѣмъ отчетомъ, кото
рый имѣлъ подъ руками. Цитируя отдѣльныя фразы отчета 
(для большей вѣры указываетъ даже страницы), онъ умалчиваетъ
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о такихъ фактахъ, о вогорыхь безпристрастному писателю слѣ
довало бы упомянуть. Оъ особеннымъ, невидимому, удовольствіемъ 
г. Оглоблинъ подчеркиваетъ сообщеніе отчета о томъ, что да 
ровапная свобода „нѣсколько окрылила духъ старообрядцевъ", 
что „старообрядца проявляютъ усиленную дѣятельность, строятъ 
новыя моленныя и заводятъ скиты, перекрещиваюгъ даже нѣ
которыхъ ровнителей православія и по смерти погребаютъ на 
старообрядческихъ кладбищахъ". Во всемъ этомъ г. Оглоблинъ 
в и д и т ъ  признаки „упадка господствующей церкви и роста ста- 
рообря ічества". Слишкомъ смѣлое заключеніе! Если старообрядцы 
воспользовались дарованной свободой и начали строить моленныя 
и заводить скиты, то это вполнѣ естественно и попятно. Суще
ствуютъ старообрядцы,— должны существовать и молитвенныя 
собранія ихъ. Лично я готовъ даже высказать сожалѣніе, что 
вь пѣкоторыхъ пунктахъ ввѣреннаго мнѣ миссіонерскаго округа 
старообрядцы не имѣютъ молитвенныхъ домовъ. Въ этихъ пунк
тахъ наблюдается среди старообрядцевъ какой-та религіозный 
индифферентизмъ; старообрядцы, . особенно молодые, вопросами 
вѣры мало интер ■ 'суются, молиться не привыкли. Естественно, 
что это населеніе и менѣе поддается вліянію православной миссіи, 
Г. Оглоблинъ па основаніи отчета Братства сообщаетъ, что ста
рообрядца нерэкрещивають даже рѳзнлтолей православія. Надо 
полагать, авторь намѣренію умалчиваемъ о темъ, что эти ревни
тели нерекрещиваіись во время болѣзни, будучи исновѣі.аны 
православнымъ священникомъ. Практикуемая старообрядцами пе
рекрещиванія больныхъ, находящихся въ безсознательнойь со
стояніи, едва ли служатъ показателемъ роста старообрядчества. 
Далѣе я хотѣлъ бы спросить г. Оглоблина, почему онъ сооб
щаетъ талько о четырехъ случаяхъ обращенія въ православіе н 
умалчиваетъ о нѣкоторыхъ другихъ? Полагаю,- что онъ или но 
дочиталъ отлета Братства, или намѣренно скрылъ нѣкоторые 
факты. Уманиваетъ г. Оглоблинъ и о томъ, что въ старооб
рядческихъ приходахъ населеніе усерднѣе начинаетъ посѣщать 
храмъ Божій, исполнять христіанскій долгъ исповѣди и прича
щенія, что въ отчетномъ году замѣтно увеличились приношенія въ 
храмъ и т. д.

„Б ъ  печерскомъ краѣ въ послѣднее время наблюдается 
усиленное тяготѣніе къ австрійскому согласію", цитируетъ изъ 
отчета г. Оглоблинъ. Читатель „Историческаго Бѣетника* мо
жетъ подумать, что рѣчь идетъ здѣсь о православномъ насѳле-
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ніи, тяготѣющемъ къ австрійскому согласію. Нади полагать, эту 
именно мысль и хотѣлъ внушить своему читатетю г, Оглоблинъ, 
намѣренно выпустилъ изъ отчета слова „среди старообрядцевъ*. 
Отчетъ сообща ть, что безпоповцы печерскіе начинаютъ выра
жать скорбь г"о поводу отсутствія у пихъ таинства священства. 
Если печерскіе старообрядцы, бывшіе до мозга костей безнонов- 
цами, аачипаютъ сознаьать необходимость таинствъ священства и 
причащенія, то это уже свидѣтельствуетъ, что миссіонерская 
дѣятельность среди нихъ не безплодна. Но такъ какъ но своей 
некультурности эти старообрядцы пе могутъ пока подняться до 
пониманія различія межлу обрядомъ и догматомъ, то гѣкоторые 
изъ пахъ вмѣсто примиренія съ Церковію, пугающей ихъ своими 
„новшествами", обратили взоры туда, гдѣ и священство имѣется 
и любимые обряды сохранены (г. е. къ іюновцамъ). Описывая 
положеніе старообрядчества на сѣверѣ, г. Оглобшнъ касается 
и дѣятельности православной миссіи. Объ этой дѣятельности по
чтенный авторъ судитъ па основаніи отдѣльной фразы, взятой 
изъ отчета одного миссіонера. Этотъ миссіонеръ пишетъ, что во 
ввѣренномъ ому округѣ миссіонерская дѣятельность сляба. Этимъ 
сообщеніемъ и воспользовался г. Оглоблинъ и выразилъ сожа
лѣніе, что па такую „безигодную дѣятельность Братство тра
титъ не мало евкіхъ средствъ*. При болѣо внимательномъ и 
объективномъ отношеніи кь отчету Братство г. Оглоблинъ могъ 
бы понять, почему въ одномъ округѣ миссіонерская дѣятельность 
названо слабою. Завѣдующій этимъ округомъ помощникъ Епар
хіальнаго Миссіонера, состол членомъ Государственной Думы, съ 
миссіонерской цѣлію совершилъ только -одну поѣздку (сь 
5— 10 ееігября). З імѢляющГі сто вь Удорскомъ краѣ окруж- 
пый миссіонеръ— священникъ вслѣдствіе болѣзни также долженъ 
былъ ограничиться одной поѣздкой. Нѣкоторые ирпходскіо свя- 
іцочпаки ограничивали свою миссіонерскую дѣятельность пятью 
частными бесѣдіми. В>тъ почему отчетъ и сознается, что мис
сіонерская дѣятельность въ округѣ слаба. Г . Оглоблинъ сооб
щаетъ читателямъ Историческаго Вѣстника, что Братство тра
титъ не мало средствъ па миссіонерскую дѣятельность въ округѣ 
(разумѣются уѣзды Уотьсы-ольскій и Ярепскій). Для усиокоепія 
г. Оглоблина побуждаюсь подвести итогъ этимъ расходамъ. П о 
мощникъ Епархіальнаго Миссіонера членъ Государств. Думы 
не получалъ никакого вознагражденія, хотя въ нѣкоторые годы 
по норучепію епархіальнаго начальства совершалъ довольно про
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должительныя поѣздки съ миссіонерскою цѣлію. Два окружныхъ 
миссіонера получали изъ средствъ Братства пятьсотъ рублей въ 
годъ (по 250 руб. каждый) и сотрудники миссіонеры изъ кре
стьянъ—сто восемьдесятъ рублей. Весь расходъ на спеціальную 
миссію но 2 округѣ викаріатства выразился слѣдовательно въ 
томъ году въ суммѣ шестисотъ восьмидесяти рублей.

Г . Оглоблинъ называетъ миссіонерскую дѣятельность „без
плодною*. Удивляюсь, почему онъ воздержался назвать эту 
дѣятельность вредною? Вѣдь, миссіонерство во всякомъ случаѣ 
но служитъ тому росту и оживленію старообрядчества, которые 
довольно откровенно привѣтствовалъ г. Оглоблинъ въ началѣ 
своей статьи. О безплодности миссіонерской дѣятельности 
г. Оглоблинъ судитъ на основаніи описанныхъ въ отчетѣ Брат
ства за 1009 годъ иѣсколькихъ случаевъ возвращенія въ рас
колъ и малаго числа присоединеній къ церкви въ томъ году. 
При такой логикѣ можно какую угодно дѣятельность назвать 
безплодною. Возьмемъ для примѣра пастырское служеніе.

Пастыри церкви, облеченные авторитетомъ лицъ благодатныхъ, 
пользующіеся довѣріемъ среди православнаго населенія, говорятъ 
г.ь церковной каѳедры проповѣди противъ ньяпства и другихъ 
пороковъ. Однако тюрьмы полны преступниками, доходы въ вин
ныхъ лавкахъ съ каждый ь годомъ прогрессируютъ, Можно ли 
на этомъ лишь основаніи говорить о безплодности настырскаго слу
женія. Г. Оглоблинъ незнакомъ сь миссіонерской дѣятельностію; 
нотому-то онъ высказываетъ сожалѣніе, что Братство тратитъ 
на нее но .мало своихъ средствъ.

Я — миссіонеръ. Въ чемъ же выражается моя дѣятельность? 
Я  учу томное зырянское населеніе истинамъ христіанскаго вѣро
ученія и нравоученія; я веду полемику со старообрядцами, обо 
рогаю православное поселеніе отъ разныхъ заблужденій, распо
лагаю старообрядческое населеніе къ школѣ; веду бесѣды о по
виновенія властямъ, закону, о пьянствѣ народномъ, о медицинѣ, 
агрономіи, о сбереженіи лѣслвъ, противъ хищническаго истреб
ленія (на Печорѣ) кедра а т. д. и т. д. О чемъ только не 
приходится говорить миссіонеру въ захолустныхъ деревняхъ па- 
шего сѣвера? Программа дѣятельности самая широкая и разно
образная и потому интересная. Я  вѣрю зъ свое дѣло, вѣрю, 
что не напрасно расходую свои силы. Еслибы этой вѣры не 
было, то моя совѣсть не позволила бы мнѣ оставаться на мис
сіонерской службѣ и тѣмъ болѣе получать за нее вознагражденіе.
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Далѣе г. Оглоблинъ свидѣтельствуетъ „о полномъ упадкѣ 
среди чадъ господствующей церкви религіозности*. Чтобы но 
бытъ голословнымъ, авторъ цитируетъ нѣсколько отдѣльныхъ 
выраженій изъ отчетовъ миссіонеровъ. Одинъ миссіонеръ, объ
ясняя, почему въ Нижнетоимскомь приходѣ въ Воскресный 
день, въ іюнѣ мѣсяцѣ, никто ие пришелъ на бесѣду, между 
прочимъ замѣчаетъ: „народъ погруженъ въ свои дѣла и въ мір
скія работы; недѣлю работаетъ, а въ праздникъ старается 
исправить другія дѣла и отдохнуть, а къ дѣлу Божію, къ по
сѣщенію храма народъ нижпѳтоимскій болѣо чѣмъ равнодушенъ*. 
Г. Оглоблинъ цитируетъ это мѣсто такъ: „народъ ногружѳнъ 
вь свои дѣла, а къ посѣщенію храма Божія болѣе чѣмъ равно
душенъ*. Надо полагать, г. Оглоблинъ намѣренно умалчиваетъ 
о томъ, что описанный въ отчетѣ фактъ имѣлъ мѣсто въ одномъ 
приходѣ и то въ лѣтнее время.

Такъ поступаетъ онъ а съ другими сообщеніями отчета. 
Да и сообщо іія-то эти касаются единичныхъ приходовъ и ни
коимъ образомъ ие дають основаній для выводовъ г. Оглобля.*', 
на. Въ началѣ статьи своей г. Оглоблинъ сообщаетъ, что онъ 
собирать свѣдѣнія но время поѣздки ііа Вычегду. Надо пола
гать, почтенный изслѣдователь не выходилъ съ парохода на 
борегъ и потому ио видѣлъ ролигіознной жизни сѣверянъ. Онъ 
могъ бы сообщить читателямъ Историческаго Вѣстника о вели
чественныхъ храмахъ, украшающихъ сѣверныя селенія, о бога
тыхъ иконостасахъ въ нихъ (еще нодавпо крестьяне двухъ от
даленныхъ приходовъ зырянскаго края ассигновали на новые иконо
стасы по пяти съ половиною тысячъ руб.), о многолюдныхъ крест
ныхъ ходахъ, о паломничествѣ сѣверянъ по монастырямъ и т. д. Оь 
цѣлію весьма для пасъ понятною г. Оглоблинъ обо всемъ ѳтомъ 
краснорѣчиво умалчиваетъ.

Далѣе г. Оглоблинъ знакомитъ читателей съ нѣкоторыми, 
„печальными фактами* изъ жизни православнаго духовенства... 
Ужели па Вычегдѣ не видѣлъ опъ ничего утѣшительнаго! По-'; 
чему онъ не пишетъ ничего о тѣхъ священникахъ, которые от
крываютъ въ своихъ приходахъ общества трезвости, о священ
никахъ, у которыхъ въ домѣ никому и никогда не подаются 
спиртпые напитки? Такіе факты, мнѣ кажется, достойны вни
манія. Въ заключеніе своей статьи г. Оглоблипъ описываетъ „язы
ческія жертвоприношенія зырянъ, совершаемыя при благосклон
номъ участіи православнаго духовенства*. Я янпапиіпп. жптѵі-пл-.
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приношеніемъ онъ называетъ слѣдующій обычай, существующій 
въ нЬкоторыхъ зырянскихъ селеніяхъ. Вѣрующіе зыряне, боль
шею частію исполняя обѣтъ, данный при падежѣ скота, при
водятъ быка кь церкви. Животное закалывается: часть его по
ступаетъ зъ пользу церкви и причта, а часть варится и, освя
щенная но христіанскому обряду молитвою, тутъ же съѣдается 
или разносится но домамъ. Ничого языческаго я въ этомъ обы
чаѣ во усматриваю. Жертвы въ пользу храма поступаютъ са
мыя разнообразная, по усердію и состоянію вѣрующихъ: одинъ 
ж'ртвустъ деньгами, другой--холстомъ, иные приводятъ овецъ, 
быковъ и т. д. Что кісаѳгся общей трапезы, то она нѣсколько 
и шоминаетъ мнѣ древне-христіанскія вечери любви. Г. Оглоб
линъ, конечно, не зиаегь о существованіи въ требникѣ особыхъ 
молитвъ на освященіе мяса и потому-го и смѣется иадъ ира- 
вослазнамъ духовенствомъ, освящающимъ молитвою „язычеокое 
жертвоприношеніе*. Итакъ, г. Оглоблинъ воспользовался и от 
четомъ Осерио-Црокгііезекаго Вратетеа а своей поѣздкой но 
сѣверу лишь для того, чтобы поглумиться надъ Православною 
Церковію.

Жаль читателей Историческаго ВЬсгника: они и не по
дозрѣваютъ, что г. Оглоблинъ даетъ свѣдѣнія изъ жизни ста
рообрядчества и православія на сѣверѣ далеко не историческія.

Степанъ Клочковъ.

Приглашеніе кь пожертвованію на устройство памятника 
на могилѣ Протоіерея Василія Стефановича Карпова.

Поминайте наставниковъ ва
шихъ, которые проповѣдывали 
вамъ слово Божіе (Ивр. Х ІГ , 7).

16 декабря 1913 г. скончался настоятель Вологодскаго 
Сиасо-Всеградскаго собора (съ 28 августа 1894 г.) и бывшій 
преподаватель Вологодской духовной семинаріи (16 августа 
1876  г. —  1 сентября 1909 г.) Протоіерей Василій Стефано
вичъ Карповъ. Почившій о. протоіерей иввѣстенъ всей Воло 
годекой епархіи и даже за предѣлами ея среди его многочислен
ныхъ учениковъ и почитателей. Ученики его пынѣ состоятъ въ 
разныхъ званіяхъ и положеніяхъ. Большинство пастырей церкги 
Вологодской — его питомцы, а нѣкоторые изъ пихъ отцы его 
учениковъ.
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На съѣздѣ въ г. Вологдѣ свя що п и и ковъ- депутатовъ пяти 
юго-западныхъ уѣздовъ Вологодской еиархіи въ январѣ 1914 г. 
явилась мысль поставитъ намогильный памятникъ о. протоіерею
B. От. Карпову, похороненному на кладбищѣ Свято-Духова мо
настыря въ г. Вологдѣ, на носильныя пожертвованія духовен
ства Вологодской епархіи, учениковъ и почитателой ого, и тогда 
же о.о. депутаты просили меня, какъ ученика и сослуживца 
о. протоіерея, принимать эти пожертвованія, чтобы за тѣмъ 
на собранныя деньги поставить памятникъ па его могилѣ. Пре
освященный Александръ, Еписконъ Вологодскій и Тотемекій, на 
журналѣ о.о. депутатовъ съѣзда о семъ положилъ слѣдующую 
резолюцію: «Доброе желаніе о.о. депутатовъ съѣзда почтить па
мять почившаго протоіерея Василія Карпова устройствомъ на 
его могилѣ памятника на добровольныя пожертвованія духовен
ства епархіи благословляется. Смотрителю Вологодскаго духовнаго 
училища В. К. Лебедеву разрѣшается, если онъ на то согласенъ, 
разослать о.о. благочиннымъ нодиисные ласты для сбора среди 
духовенства совершеппо добровольныхъ пожертвованій на памят
никъ и затѣмъ принимать поступающія деньги». Я  охотно со
глашаюсь принимать пожертвованія на устройство памятника на 
могилѣ о. прот. В. Сг. Карпова. Будутъ приняты всѣ жертвы 
учениковъ и почитателей прот. В . Ст. Карпова, чтобы па общія 
пожертвованія устроить памятникъ достойный сего дорогого учи
теля, великаго труженика и добраго человѣка.— О приходѣ 
и расходѣ поступающихъ жертвъ будетъ своевременно сообщено 
въ Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Пожертвованія 
прошу посылать па мое имя.

Смотритель Вологодскаго духовнаго училища Василій 
Лебедевъ.

Къ 24 іюня 1914 года. Къ юбилею питомца Вологодской 
духовной семинаріи, профессора Н. Н. Глубоковскаго.

24 іюня 1914 год,ч исполняется 25-лѣтіе учоной и обще
ственной дѣятельности извѣстнаго профессора Императорской
C . -Петербургской духовной академіи, члена-корреспопдепта Рос
сійской академіи иаукъ, доктора богословія Николая Никаноро- 
вича Глубоковскаго.

Ещо въ 1890 году знаменитый нѣмецкій ученый, профес
соръ и потомъ ректоръ Берлинскаго университета Адольфъ Гар-
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накъ айеалъ но поводу только-что выведшей тогда въ свѣіъ 
магистерской диссертаціи Николая Никапоровича „ Блаженный 
Ѳеодоритъ, епископъ Киррскій"• «Между всѣми церковно-истори
ческими изслѣдованіями которыя мнѣ извѣстны за послѣднія десять 
лѣтъ, занимаетъ первое мѣсто трудъ лиценціата (т. е. стипендіата) 
Московской духовной академіи Николая Никаноровича Глубокон- 
скаго; да и вообще это есть одна изъ значительнѣйшихъ патри- 
стичсскихъ монографій, какія только иоявлялисъ въ свѣтъ со 
времени Дайтфутовоіі— объ Игнатіи..,. За послѣднія десять 
лѣтъ мпѣ и вь Германіи ншізнѣсгн) такого церковно-историче
скаго труда, въ которомъ была бы собрана въ гакомъ изобиліи 
литература д і м з і і Ь й н ш  и но ііп іія ія— нѣмецкая, французская и 
англійская. И зга книга написана и напечатана въ Москвѣ! 
Какія же книжныя сокровища должны скрываться въ библіотекѣ 
Московской духовной академія, или-вообще-тамъ, гдѣ авторъ 
пріобрѣталъ свои книжныя свѣдѣнія! Начиная съ „Библейскаго 
Словаря* Ц 'ш р а  и до самыхъ потаенныхъ диссертацій но гео
графіи и исторіи древности,— автору была доступна рѣшительно 
вся нѣмецкая современная литература, и только благодаря ему 
я узналъ о нѣкоторыхъ нѣмецкихъ работахъ.» (ТІіеоІо^ізсЬе 
Ь ііе га іи гге ііип^ , 20 , 4 окІоЬег 1890).

Послѣ 189о года изь-иодъ .пера профессора Глубоковскаго 
вышло много другихъ ученѣйшихъ трудовъ, и среди нихъ особенно 
елѣдуетъ отмѣтить капитальнѣйшій трштатъ въ двухъ книгахъ: 
„Благовѣстіе Св. Апостола Павла (1 кн. С П Б . 1906 г., 2 книга 
СП Б. 1910, страницъ 888  +  1.307), изъ коихъ только о червей, 
доставившей Николаю Никаяоровичу стешшь доктора богословія, 
авторитетнѣйшій рэцепзэнгъ, дроф. Московской академіи Митро
фанъ Дм. Муретовь писалъ: „безъ опасности преувеличенія 
можно сказать, что опа, по содержащимся въ пей предметамъ, 
представляетъ такую полную энциклопедію новѣйшей литературы, 
какой,доселѣ пе имѣетъ пи огпа изо зацадно-овропойскихъ ли
тературъ („Журналы С*в&та Московской духовной • академіи* за 
1897 годъ, отъ 1 декабря).

Имя проф. Николая Никаноровича Глубоковскаго пользуется 
вполнѣ заслуженной извѣстностью и въ Россіи и еще пожалуй 
больше заграницей, гдѣ оно въ Энциклопедіяхъ (си. напр. \ѴеІгег 
шоу \Ѵе11е’з К ігсЬ еп Іех ікоп , т. Х Г , колон. 1586), и обзорахъ 
(папр. у проф. АП). ЕІігЬагсІ, въ З ігаззЬ . П іео і. Б іисііеп) и 
въ патрологическихъ курсахъ цитируется па ряду съ первокласс
ными западными корифеями богословской науки.
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По слава хорошихъ дѣтой— честь и радость родителей, а 

слава и талапты умнѣйшихъ во-нитаиниковъ— честь и слава 
воспитавшей ихъ школы.

Естественно, потому, Вологодская духовная семинарія не 
можетъ быть безучастною къ исполняющемуся славному юбилею 
знаменитѣйшаго питомца ея, проф. Николая Никанор. Глубо- 
ковскаго.

Необходимо увѣковѣчить связанное навсегда съ нашей род
ной семинаріей имя злого ученѣйшаго профессора, составляющаго 
гордость русской богословской науки.

Со своей стороны я предлагаю учредить при нашей Семи 
наріи стииопдію имени проф. Николая Глубоконскаго, каковою 
должны пользоваться бѣднѣйшіе, по наиболѣе даровитые воспи- 
тапвики Семипаріи.

На сей предметъ прилагаю свою носильную лепту (25 рублей") 
и присылаю отъ Олега Николаевича Нойона поступившіе на обра
зованіе стипендіи 25 рублей.

Одновременно обращаюсь ко всѣмъ духовнымъ лицамъ об
ширной Вологодской епархіи, ко всѣмъ бывшимъ и настоящимъ 
преподавателямъ и питомцамъ дорогой нашей А іптае М а іг із  
Вологодской духовной Семипаріи съ покорнѣйшей просьбой— не 
отказать сдѣлать носильные взносы на образованіе стипендіи 
имени профессора Николая Никаноровича Глубоковскаго.

Всѣ взносы надлежитъ высылать на имя достоуважаемаго 
о. Ректора семипаріи, протоіерея Николая Платоновича Мали
новскаго.

Студентъ Вологод, дух. семинаріи выпуска 1898 года, 
кандидатъ богословія Московской дух. академіи 1897 года, 
настоятель Русскихъ Православныхъ церквей въ г.г. Біаррицѣ 
и По, на югѣ Франціи, протоіерей Николай Поповъ.

В іа г г іі/ ,  9 /22  марта 1914 г. 1 гие сіе Кизв іе  (В. Р.) 
Ргапсе .

Од и н ъ  и з ъ  славныхъ Вологжанъ,
Въ .№ 17 „Церковнаго Вѣстника* сего года напечатано: 

„Совѣтъ Казанской духовной академіи постановилъ: магистра 
богословія и. д. ординарнаго профессора Императорскаго Томскаго 
Университета Павла Александровича Прокпшева признать заслу
живающимъ степени доктора Церковнаго Нрава за представленное.
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имъ сочиненіе „В іс іа з са ііа  Арозіоіогшп®  и первыя шесть книгъ 
, Апостольскихъ постановленій” . Приложеніе: „В іс іа з са ііа  А ро - 
8 іо1огиш “ текстъ памятника въ русскомъ переводѣ. Томскъ. 
1913 г. и и росить Его Высокопреосвященство состоявшееся 
постановленіе Совѣта представить на утвержденіе Св. Синода 
вмѣстѣ съ копіей отзывовъ о немъ экстра ординарнаго профес
сора свящ. Ѳ. Я , Успенскаго и доцента П . Д . Данина. 
Проф. свящ, Ѳ. Г .  Успенскій въ своемъ отзывѣ о назваппомъ 
сочипеніи призвалъ, что „г . Прокошевъ искомой имъ степени 
доктора Церковнаго Права можетъ быть удовтоенъ” , а доцентъ 
И. Д . Лапинъ въ заключеніи своего отзыва о томъ же сочи
неніи пишетъ-' Профессоръ за свое сочиненіе- - „ І ііс іа зса ііа  А ро - 
Б Іо Іогит*  и первыя тесть книгъ Апостольскихъ постановленій,® 
но нашему мнѣнію, безспорно заслуживаетъ искомой имъ высшей 
ученой стѳнопи®.

Игуменъ Никандръ
(І 1 января 1914 года).

Начало настоящаго года ознаменовалось для Павло-Обнор- 
скаго мопастыря тихою и мирною кончиною проживавшаго въ 
немъ съ 1 іюля 1909 г. игумена Никандра.

Подлиненъ его формулярный списокъ. 72-лѣтній старецъ, 
въ упованіи на безмѣрное милосердіе Божіе, отошелъ въ вѣчность 
1 января. В ъ  мірѣ Николай Малышевъ, сынъ соборнаго звопаря, 
онъ, но окончаніи курса Вологодской духовной семинаріи, 28 ок
тября 1867 г. рукоположенъ былъ къ одной изъ приходскихъ 
церквей епархіи. Овдовѣвъ, 24 полбря 1886 г. былъ причи
сленъ къ Крестовой церкви Вологодскаго архіерейскаго дома, съ 
возложеніемъ на него обязанностей -духовника ставленниковъ; 
8 марта 1887 г. во Владимірской Заоникіовой пустынѣ постри
женъ въ монашество, съ именемъ Никандра; 5 января 1887 г. 
опредѣленъ экономомъ Вологодскаго архіерейскаго дома; 29 ап
рѣля 1891 года награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ; 
23 декабря 1893 года отъ должности эконома уволенъ; 20 ок
тября 1895 г. назначенъ казначеемъ Велико-Устюжекаго Ми- 
хаило-Архапгельекаго монастыря; 15 февраля 1900 г. перемѣ
щенъ въ приписной къ нему Лальскііі Михаило-Архангельскій 
монастырь; 22 іюля 1907 г. возведенъ въ санъ игумена; 1 іюля 
1909  г., по прошенію, перемѣщенъ въ число братства Павло-
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Обнорскаго монастыря, въ которомъ и доживалъ послѣдніе дни 
своей жизни, отличаясь глубокою вѣрою, смиреннымъ терпѣніемъ 
ниспосланнаго ему креста— совершенной слѣпоты и благодушіемъ.

і  января совершена была настоятелемъ монастыря игуменомъ 
Никономъ съ іеромонахами Павломъ Ім ъ  и Павломъ ІІ-мъ за
упокойная литургія и послѣ нея чинъ иноческаго погребенія, въ 
которомъ, сверхъ названныхъ лицъ, принялъ молитвенное участіе 
и новорукоположонный іеромонахъ Мартиніавъ. На литургіи, по
слѣ запричастна, по благословенію игумена, рясофорнымъ послуш
никомъ Алексѣемъ Воскросепскимъ произнесено было слѣдующее 
слово.' „Далекая восточная великая обитель Св. Саввы Освященнаго. 
Везмолвный гробъ съ бездыханнымъ тѣломъ скончавшагося инока. 
Окрестъ его два такихъ же смиренныхъ монаха, и одинъ изъ 
пихъ бывшій градоначальникъ сирійскаго города Дамаска, Іоаннъ, 
сноими богодохновепными пѣснями украсившій Христову Церковь. 
Другой— близкій къ почившему братъ по духу, глубоко опеча
ленный кончиною его.— „Отче! умоляетъ онъ Іоаннаі ты видишь 
скорбь моего сердца моей опечаленной души. Ты искусенъ въ 
словѣ, обладаешь высокимъ даромъ небееной поэзіи. Окажи мнѣ 
любовь твою: спой надъ этимъ бездыханнымъ тѣломъ моего до
рогого друга и брата твою дивную пѣснь, и скорбь моя уто
лится, разсѣется и нѳчалі/'. И исполняя желаніе своего сподвиж
ника, ради любви Христовой, поетъ Іоаннъ свою безсмертную 
пѣснь. Приклонимъ же, братіе, духовный слухъ вашъ и вопмемъ 
дивнымъ аккордамъ этой пѣсни. Что слышимъ въ ней? —  „Какая, 
ноетъ онъ, житейская сладость бываетъ непричастною почали; 
какая земная слава остается безъ измѣненія! Рсе— обманчивѣе 
мечты, всо— обманчивѣе скоропреходящаго ена!“

„О, возлюблепные! Какія пспрелоашыя истины заключаются 
въ этихъ краткихъ словахъ, и какъ необъятно ихъ значеніе, ихъ 
мысли! И  какъ часто, и какъ давно уже— болѣе тысячелѣтія —  
Церковь Христова устами своихъ служителей возвѣщаетъ намъ 
эги истины, напоминая о скоротечности нашего пребыванія на 
землѣ, о несостоятельности земнаго благополучія. И  какъ часто 
мы видимъ предъ очами -пашими этотъ глубокій олицетворенный 
урокъ, незабвенно памятовать который— есть нашъ долгъ, наша 
непремѣнная обязанность!

„Всего лишь только 21 дспь прошло съ того часа, когда 
восхищена была па судъ Господень душа кроткаго собрата на
шего— священно діакона Іоанна, и вотъ— цредъ нами новый гробъ;
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съ безмолвнымъ тѣломъ другого раба Его священно игумепа Ни 
кандра! Простое-ли, случайноѳ-ли это совпаденіе!... ІІе скрывается 
ли здѣсь зримая только очами вѣры спасительная цѣль пекуща
гося о душенпонъ спасеніи нашемъ всеблагаго Промысла Божія 
— преподать намъ неизгладимый урокъ, запечатлѣть въ серд
цахъ нашихъ ту неоспоримую мысль, что и всѣ мы каждый день, 
каждый часъ, каждую минуту можемъ быть восхищены па тотъ 
же страшный и пелицепріятяый Божій судъ?!...

„Остановимся же, возлюбленные, у безмолвнаго гроба сего, 
поникпемъ главами предъ таипствомъ смерти во всей полнотѣ 
показывающей бѣдпость естества человѣческаго, и постараемся 
взять отсюда для себя крупицы духовнаго назиданія.

„Безмолвнымъ лежишь ты. теперь предъ нами, старець Божій. 
Сомкнулись на вѣки уста твои, охладѣлъ и умолкъ навсегда 
языкъ твой, педвижимы прочіе члены тѣла. Ыепужна теперь для 
тебя пи земная похвала наша, пи слова пашѳго участія: теперь 
необходимѣе для тебя молитвы пяти ко Господу, да милостивъ 
будетъ Онъ къ тебѣ и милосердъ тамъ,— въ странѣ загробной. 
Не откажемъ же, возлюбленные, сему старцу Божію въ духовной 
милостынѣ— помолимся каждый усердно къ Владыкѣ живыхъ и 
мертвыхъ, да успокоитъ духъ его съ праведными, ибо нѣсть 
человѣкъ, і, :се поживетъ и не согрѣшитъ.

я1Іо молясь объ упокоеніи многострадальной души его в ъ ' 
свѣтлыхъ обителяхъ Отца Небеснаго, благоговѣйно при никнемъ 
очами вѣры и въ пути Божественнаго Промысла, въ жизни его 
земной открывшіяся. Питомецъ духовной школы, въ раннюю по
ру своего земнаго странствованія исшедшій на подвигъ общеегвои 
наго служенія въ священномъ санѣ іерея Божія, почившій два 
десятилѣтія служилъ Господеви своему со страхомъ и радо
вался Ему съ трепетомъ въ смиренномъ званіи сельскаго свя
щенника, согрѣвая пасомыхъ своею любовію и назидая ихъ своею 
непоколебимою вѣрою и глубокимъ искреннимъ смиреніемъ,— какъ 
плодомъ его кроткаго духа. Когда въ неисповѣдимыхъ судьбахъ 
своихъ Господу благоугодпо было послать ему тяжелое испытаніе 
отнятіемъ отъ него спутницы жизни, опъ смиренно покорился 
полѣ Его, уразумѣлъ въ этомъ событіи тайное, но ясное для ду
ши и сердца, призваніе Его къ повому подвигу, и съ твердостію 
произнесъ невозвратимые обѣты иноческіе. Призванный къ домо
правленію во обители Вологодскихъ архипастырей онъ усердно 
проходилъ возложенныя на него служебныя обязанности, и толь
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ко необъятная доброта его, не умѣвшая и не желавшая никому 
откалывать въ помощи, дѣлаетъ его виновнымъ предъ судомъ че
ловѣческимъ въ такомъ грѣхѣ, который на судѣ Божіемъ име
нуется дѣломъ человѣколюбія и милосердія. Смиренно принимаетъ 
онъ и наложенное за сіе на него наказаніе, и въ скорбяхъ бла
годушествуетъ, не дерзая произнести ни слова ропота. Когда 
вскорѣ правда его возсіяетъ и добрая о Господѣ иноческая жизнь 
его свидѣтельствуется другими, когда смотрѣнію его ввѣряется 
смиренная обитель въ г. Лальскѣ, когда опъ поставляется игу
меномъ ея, когда перси его украшаетъ спасительное знаменіе По
страдавшаго за ны Господа Іисуса Христа, оиъ остается все тѣмъ 
же Его смиреннымъ служителемъ, не дающимъ въ сердцѣ своомъ 
мѣста ни малѣйшему надменію предъ другими; когда Господу и 
еще благоугодно было писиослать ему величайшій крестъ скорби 
— отнятіе свѣта отъ тѣлесныхъ очей его, онъ также смиренно 
покорялся волѣ Его и съ вѣрою нодклонилъ выю свою йодъ 
крѣпкую руку Его.

Найдя себѣ послѣдній земной пріютъ въ обители препо
добнаго Обнорскаго пустынножителя, онъ былъ живымъ образцомъ 
терпѣнія для всѣхъ, видѣвшихъ его въ эту нору его многоскор
бной жизни. А  что сказать о его любви ко храму Божію и со
вершаемымъ въ немъ богослуженіямъ? Но видѣли-ли мы въ те
ченіе цѣсколькихъ лѣтъ подъ рядъ, какъ ведомый за руку 
несчастный, по человѣческому мнѣнію, старецъ-слѣпецъ спѣ
шилъ сюда, дабы облагоухатьея небеснымъ ѳиміамомъ молитвы, 
взятъ себѣ незримое, но для души его ощущаемое благословеніе 
Божіе и Его угодника, чтобы на послѣднія свои скудныя мѣд- 
ницы, которыми спабжала ого иногда св. христіанская любовь 
нѣкоторыхъ боголюбцевъ, возжечь иредъ св. иконами свѣщу, 
принести для трапезы Господней хлѣбъ приношенія? Не замѣчали- 
ли мы, какъ иногда по немощи плоти погружаясь въ забытье и 
сонливость, онъ тотчасъ же воепрядалъ духомъ и снова преда
вался молитвенному подвигу, выражавшемуся въ частыхъ его ко
лѣнопреклоненіяхъ и поверганіяхъ себя предъ Богомъ?!

„Многоскорбспъбылъ земпойнуть священно-игумона Никандра, 
но нелика его вѣра, его смиренная покорность волѣ Божіей, скор
бями жизни приводившей его къ ііепостыдномѵ христіанскому «кон- 
чанію. Не были-ли мы всѣ свидѣтелями того, съ какой безтре
петностію приближался онъ къ скончанію живота своего, и какъ, 
наконецъ, удивилъ на немъ, вѣрномъ рабѣ Своемъ, милость Свою
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Господь?!... За нѣсколько дней до кончины воспріявъ всеосвя- 
щающую благодать Его въ Таинствѣ Елѳосвящепія и въ самый 
день кончины езоей мирной и безмятежной, подобной сладкому 
сну невиннаго младепца, онъ удостоился вкусить Св. и Живот
ворящихъ Таинъ Его Пречистаго Тѣла и г'рови Христовыхъ и 
совершивъ дѣло свое на землѣ тихо предалъ духъ свой Госпо- 
дови.

„  И вотъ стоя теперь у безмолвнаго гроба сего, мы слухомъ 
вѣры внемлемъ неложнымъ словесамъ Христовымъ: многими 
скорбъми подобаетъ въ царствіе Божіе внгти. Ядый Мою 
Плотъ и піяй Мою Кровъ имагпъ оіеивотъ вѣчный, и на судъ 
не пріидетъ, но прейдетъ отъ смерти въ животъ, и Азъ 
воскрешу его въ послѣдній день А  внимая глаголамъ Господ
нимъ и Его сладчайшимъ обѣтованіямъ, сердцемъ вѣруемъ и устн 
исповѣдуемъ ту непреложную истину, яко отъ Господа пути 
мужа исправляются!

„Иди же съ миромъ, многострадальный старче Божій, въ 
путь всѳя земли, и да будетъ намъ примѣръ твоей жизни обод
ряющимъ во всѣхъ злоключеніяхъ, которыя встрѣтятся намъ на 
пашемъ жизненномъ пути, дабы въ нихъ, воспоминая твой тер- 
пѣливодугавый подвигъ, мы могли молитвенно дерзповенно ска
зать! Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ, да съ нами, и въ 
насъ, и чрезъ пасъ буди воля Твоя\“

По совершеніи чипа погребенія простой пекрагаепный гробъ 
съ тѣломъ усопшаго старца-игумена преданъ былъ землѣ пч брат
скомъ кладбищѣ.

Миръ твоей многострадальной душѣ, старче Божій!
Алексѣй Воскресенскій.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Вологодскій Епархіальный Складъ церков
ныхъ вещей имѣетъ въ большомъ выборѣ предметы церков
ной утвари и ризницы и продастъ ихъ безъ запроса, по цѣнамъ 
прейсъ-курантовъ Московскихъ фирмъ и дешевле на 5 — 10°/о. 
При выборѣ утвари складъ проситъ ипогороднихъ покупателей 
руководствоваться разосланными при Церк.- Вѣдом. нрейсъ-ку- 
рантами Захряпина, Оловянишкова п Мѣшкова, а при выборѣ 
парчи и облаченій -прѳйеъ-куравтомъ Рахмановской мануф. Г. И.
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Заглодина С-вей. Прейсъ-куранты Г. И . Заглодина С-вей будутъ 
разосланы ио всѣмъ церквамъ епархіи въ ближайшее время. 
Кромѣ утвари и ризнипы, складъ имѣетъ въ продажѣ готовые 
колокола, вѣсомъ отъ 20 ф. до 100 и., и принимаетъ заказы 
па отливку па лучшихъ заводахъ колоколовъ болѣе значитель
наго вѣса, съ заводскимъ ручательствомъ за прочность ихъ. 
Разбитые колокола принимаются въ уплату за новые, Складъ 
принимаетъ также иконостасныя и икопониспыя работы, по цѣ 
намъ мѣстныхъ и столичныхъ мастерскихъ, и для иконостасныхъ 
работъ, па кресты и главы предлагаетъ червонное золото, двойпикъ 
и соребро, съ ручательствомъ фирмы за точность вѣса и высокое 
качество товара. Цѣны на колокола, золото и иконостасныя и 
иконописныя работы сообщаются по полученія запроса и нужныхъ, 
относящихся къ запросу, свѣдѣній. Складъ, затѣмъ, имѣетъ въ 
продажѣ: наперсные синодскіе кресты: серѳб. вызолоч. 12 руб. 
50 к., 20  р., 30 р., 40  р., 50  р., 60 р., 70 р., 80  руб. 
(цѣны показаны съ цѣпью); золотые отъ 200  р.- и дороже. Юби
лейные кресты серебр.: 4 р., 4 р. 50  ц., 5 р. 50 к., 6 руб. 
50 к., 9 р., 11 р. 50 к., 17 р. Юбилейныя медали: бронзой.
40 к., 60 а., 1 р., серебр. 2 р. 50 к. камилавки фіол. бархата
отъ 4 р. 50 к. до Ю  р., складныя отъ 8 р. 50 к. до 12 р.
50 к. скуфьи бархатн. отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 к. и ио
заказу, дороже.

Магазинъ открытъ въ будни съ 8 часовъ утра до 8 ч. вечера.
Адресъ для корросноденпіи: „г. Вологда У Новаго моста. 

Епархіальному Окладу церковныхъ вещей; “ для телеграммъ: 
„ Вологда, Епархіальному Складу.'1

Завѣдующій Епархіальнымъ Складомъ Священникъ Алек
сандръ Сахаровъ.

Открыта подписка ни журналъ „ Душеполезное Чтеніе* 
въ 1914 году— годъ изданія пятьдесятъ пятый. Въ составъ'жур
нала входятъ: 1) Труды, относящіеся къ изученію Си. Писанія, 
твореній св. отцевъ и нравосл. Богослуженія. 2) Огатьи вѣроучит. 
и нравоучиг. содержанія съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
соврем. явленіи въ обществ. и частной жизни. 3) Публичныя 
богосл. чтенія. 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды 
особенно на основаніи святоотеч. твореній и наиболѣе знамени
тыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. разсказы на ос
нованіи первоисточниковъ и жторически-авторитетныхъ памят -



—  228 —

пиковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ 
для Церкви и по духовпо-нраветв. жизни. 7) Письма и разныя 
изслѣдованія преосвяіц. Ѳеофана Затворника, іеросхимонаха о. 
Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучдт. изло
женіе свѣдѣній изъ наукъ естеств. 9) Описаніе путешествій къ 
св. мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возмож
ности документальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о 
западныхъ исповѣдавіяхъ: римско-католич., англик., лютеран
скомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ 
ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литерат. обозрѣніе. 13) Соврем. 
печать. 14) Критика. 15) Стихотворопія. 16) Повѣсти и раз
сказы. Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 
1 6 — 19 іюня 1898  года за № 477, утвержденнымъ Г . Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе— одобритъ, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковио-нриходскихъ 
школъ. Годовая цѣна журнала за 12 книгъ четыре рубля съ 
пересылкой. Адресъ: Москва. Въ  редакцію журнала: Душеполез
ное Чтеніе. Саввинское подворье на Тверской.

Редакторъ-Издатель Василій, Епископъ Можайскій.

Открыта подписка па 1914 г. на еженедѣльный журналъ

„Церковно-Общественный Вѣстникъ"
издающійся въ С.-Петербургѣ съ 1 іюля 1912  г.

Изданіе этого журнала вызывается сознаваемою широкими 
кругами цорк. общества потребностью въ безпристрастномъ, прав
дивомъ, паучпо-обоспованпомъ и чуждомъ партійной односторон
ности освѣщенія вопросовъ соврем. церк. жизни. Мы живемъ по- 
видимому, наканунѣ болѣе или менѣе крупныхъ церк. преобра
зованій. Дѣятельность новыхъ законод. учрежденій часто сопри
касается съ церк. сферой. Духовенство начинаетъ прииимать все 
болѣе дѣятельное участіе въ государств. жизни, поприще кото
рой открыто для него избират. закономъ. Между тѣмъ, нѣтъ та
кого органа печати, который обслуживалъ бы всѣ многообразные, 
вызываемые указанными обстоятельствами, интересы какъ духо
венства, такъ я всего правосл. русскаго церк. общества. Воспол
нить этотъ недостатокъ ставитъ себѣ задачей нашъ журналъ.
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Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе: проф. свящ. К . М . 
Аггеевъ, цроф. И. Д. Андреевъ, А . Н . Брянчаниновъ, II. А. 
Бердяевъ, нроф. С. Н . Булгаковъ, проф. И. М . Гровсъ, чл. 
Г. Д . И . Н . Ефремовъ, проф. Н . А . Заозорскій, проф Б . 3. 
З іівитііѳвичъ, чл. Г . Д . нроф. Н . Ѳ. Каптеровъ, проф. А . В . 
Карташовъ, проф. Н . Д . Кузнецовъ, чл. Г . Д . Н . II. Львовъ, 
нроф. И. X .  Озеровъ, А . А . Панковъ, В . П . Соколовъ, чл. 
Г. Д . И. В. Титовъ, проф. И. В. Тихомировъ, проф. В . И. 
Экземплярскій и другіе. Съ 1914  года при журналѣ будетъ 

> издаваться двухмѣсячный журналъ „Христіанское Обозрѣніе" 
книжками не менѣе 10 поч. листовъ каждая (въ годъ 6 кн. 
60 неч. листовъ), посвященный вопросамъ религіи, пауки и ли
тературы. Въ журналѣ кромѣ отд. ст. будетъ вестись обозрѣ
ніе всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ журналовъ, хроника религіоз
ной жизни у насъ и за границей, критика и библіографія. Бли
жайшимъ сотрудникомъ „Ц . 0. В . “ В . П. Соколовымъ при 
участіи свящ. К. Аггеоза будетъ издаваться съ 1914 г. «Про
повѣдническій Листокъ". Подписная цѣна на „Церковно-Обще
ственный ВЬстникъ* та же, т. е. на годъ 4 р., па '/г года — 
2 р., па 3 мѣсяца— 1 р., на 1 мѣсяцъ— 50 коп. съ достав
кой и пересылкой. Цѣна № а въ иродажѣ 10 к., съ иѳреснл. 
14 к. Подписная цѣпа на ж. „Христіанское Обозрѣніе"— 4 р. 
въ годъ съ дост. и перос., а подп. цѣна па „Ц . О. В ."  и 
„Х р . Обозр." вмѣстѣ 6 р. въ годъ. Подписная цѣна па „П ро
повѣди. листокъ "— 2 р. въ годъ, а подп. цѣна па „Ц . 0. В . “ 
и „Прои. Л . “ вмѣстѣ — 5 р. въ годъ съ дост. и перес. При 
одновременной подпискѣ па всѣ три журнала— 7 р. пъ годъ 
съ дост. я перес. На „Христ. Обозрѣніе", „Проповѣди. Д .“ , 
а равно па „Ц . 0. В ."  съ тѣмъ или инымъ приложеніемъ при
нимается только годовая подписка. Контора журналовъ открыта 
ежедневно, кромѣ праздн. дней, отъ 11 до 4 ч. дня. Иного- 
родныхъ просятъ адресовать всю корреспонденцію по адр. Спб. 
В . 0. 7 л., д. 72, кв. 23. Пробный № ж. «Ц. 0. В.» вы
сылается безплатно но сообщеніи адреса.

Редакторъ-издатель А . Н . Брянчаниновъ.

Ш К О Л А  И Ж И З Н Ь  еженедѣльная общественъ 
но-иедагог. газета съ ежемѣсячными приложеніями. 4 -іі годъ из 
данія Открыта подписка на 1914 г.. Газета будетъ выходить
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въ форматѣ еженедѣльника. Зідача газеты способствовать еди- 
нѳ>іію школы съ жизнью, семьи со школою и давать безпартій
ное освѣщеціе событій и вопросовъ въ области воспитанія и об
разованія. Вь числѣ безплатнымъ приложеній (но менѣе 80 печ. 
лист.) будутъ даны: статьи по воспитанію Герберта Спенсера; 
„Недостатки характера вь дѣтскомъ возрастѣ -руководство для 
сем. и школьн. воспитанія д ра ІПольцц удост. преміи книга 
д-ра Эртлп .Народная школа и трудовое начало"; сборникъ 
статей но физическому воспитанію; .Очерка о музеяхъ и ихъ 
нросвѣтит. роли", подъ ред. д-ра Л. Оргашскаго. Программа 
газеты: 1) Статьи по вопросамъ: а) организація школы л школь
наго законодательства, б) общенодагог. теоріи и практики. 2) 
Статьи н> различнымъ вопросамъ образованія и воспитанія. 3) 
Фельетонъ, характеризующій но преимуществу внутреннюю жизнь 
школы или популяризующій различныя стороны знанія. 4) 06 
зоръ печати, 5) Х р о н и т  образованія: дѣятельность земствъ и 
городось, законод. учрежд. и т. л. 6) Хроника школьной жиз
ни въ Россіи и заграницей. 7) Обозрѣніе спеціальной литера
туры, русской и иностр. Освѣдомленность газеты обезпечивается 
сотрудничествомъ дѣятелей школы, участіемъ земскихъ и го
родскихъ дѣятелей, членовъ Гоеударст. Дума и Г. Совѣта, зна
чилъ числа провинціальныхъ и иностранн. корреспондентовъ. Въ 
газетѣ, въ числѣ прочихъ, принимаютъ участіе: Проф. М. Але
ксѣенко, X .  Алчевская, акад. В. Бехтеревъ, нроф. И. ‘ Борт
манъ, И. Вѣлоконскій, нроф. В. Вагнеръ, В. Вахтеровъ, акад, 
В. Вернадскій, нроф. Д. Гриммъ, цроф. В. Данилевскій, Я . 
Душочкипъ, Е. Звягинцевъ, нроф. П. Канторовъ, нроф. М. Ка
пустинъ, нроф, Н. Карѣевъ, нроф. А . Кизеветтеръ, проф. М. 
Ковалевскій, акад. А. Кони, нроф. Н. Ланге, А . Липовскій,
H. Лубенецъ, нроф. И. Лучицкій, нроф. А . Мануйловъ, Н . М и 
хайловъ, проф. А. Нечаевъ, акад. Д. Овсянико-Куликовскій, 
Ф. Ольденбургъ, А . Острогорскій, А . Петрищевъ, нроф. 
А . Посняковъ, А . Пругавппъ, Г . Россолимо, Н. Рубакпнъ,
I. Титовъ, Д. Тихомировъ, проф. Г. Челпановъ, Н. Че
ховъ, П . Шестаковъ, А. Шипгарёвъ, акад. И. Янжулъ и др. 
и изъ иностранныхъ учеп.: проф. Репэ Вормсъ, Шарль Жидъ, 
Вюиссонъ, дѳ-Гревъ, Томассенъ и лр. Подъ общей редакціей Г . 
А . Фальборка. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 
годъ 6 р., на 6 мѣс. 3 р., на 8 мѣс. 2 р. Для учащихъ въ



—  231 —

начальныхъ уча іащгхъ допускается разсрочка ири подпискѣ 2 р. 
и кь 1 -чу фміраы, 1-му чарту, 1 -му апрѣля и 1-му мая по 
1 руб. ІЪдпис'іа ііриаааасгсл: въ Славно» конторѣ. (1. Петер
бургъ, Дабялегс мл д. Губзрчсклго Зомства, № 18, во всѣхъ 
почт.-тѳл. отдѣл. и въ солиди. книжныхъ магазинахъ.

Къ свѣдѣнію о.о. настоятелямъ и ктиторамъ.
ІІері'яя Москоиская жипописная артель принимаетъ ааказ ы на исполне 

віе церковныхъ художественныхъ живописныхъ работъ: стѣнную и иконоота- 
снуго живопись. прозрачныя картины на стеклѣ и полотнѣ, реставрированіе 
картинъ. Принимаются заказы на исполненіе иконостасовъ и позолоту. 
Благодаря непосредственному участію въ трудѣ лично всѣхъ членовъ артели 
и художниковъ является возможнымъ исполнять заказы внѣ конкуррепціи ко 
цѣнѣ подрядчиковъ, превышая художественнымъ исполненіемъ. Артель съумѣ- 
ла гъ продолженіе 11-лѣтняго своего существованіи исполнить разныя церков
ныя работы болѣе чѣмъ въ 150 храмахъ Россійской имперіи и въ одномъ хра
мѣ Сѣверной Америки. Вт. числѣ г.г. заказчиковъ были высокопоставленныя 
лица свѣтской и духовной власти, имѣется много аттестатовъ, похвальныхъ 
отзывовъ и благодарностей отъ г.г. заказчиковъ за исиолпвниыя артелью ра
боты. Девизъ артели: добросовѣстное, аккуратпое и недорогое исполпеиіо за
казовъ. ’Гьстимь себя надеждою на благосклонное впимапіе, что насъ пе оста
вятъ своими заказами.

Рисунки и смѣты высылаемъ по первому тр'бовацію. ІГрп заказахъ до
пускается разсрочка платежей но соглашенію. Съ совершеннымъ почтеніемъ 
—всегда готовые къ услугамъ -Правленіе артели.

Обращаться по дѣламъ артели: Москва, первая Мѣщанская ул., домъ 
М 21, кв. 25. Въ контору Правленія.

Торговый Домъ И. Д. СВЕШНИКОВЪ и СЫНЪ,
(въ Вологдѣ)

рѣшилъ ликвидировать торговлю парчой и другими предметами 
церковнаго обихода.

Магазинъ вдѣлалъ большой заказъ фабрикантамъ па парчу 
и, иміія въ настоящее время г.ъ Вологодскомъ магазинѣ озна
ченныхъ товаровъ на сумму до 40 .0 0 0  рублей, Торговый Домъ 
зашелъ необходимымъ пазаачигь въ продажу: парчу, готовыя 
об.іічонія, воздухи, одежды на престолы, жертвой пики, ааалои 
и ироч. ПО ЦЪНЯШ Ъ НИ Ж Е Ф ДБРИЧНЫ ХЪ.

Сообщая объ этомъ, Торговый Домъ проситъ г.г. старостъ 
и жертвователей обратить особое впимапіе на дошовыя цѣпы и 
большой выборъ парчи. 12 - 10



Колокольные заводы Поволжье Братья Приваловы
въ. Нижи,-Новгородѣ, Капали но', фирма существуетъ съ 18 І 7  г.

Готовые колокола для продажи отъ 15 ф. до ЗОО иуд. 
и на заказъ изъ высшихъ сортовъ мѣди и англійскаго олова 
отъ ІО ф. — 1000  нуд. Гарантія за благозвучность и проч
ность колоколовъ. Доставка ихъ но ж. дорогамъ и поднятіе на 
колокольня за счетъ завода. Разсрочка платежа. Благодарствен
ные, отзывы и высшія награды на выставкахъ. Поставщики 
ейвріі'алыіыхъ окладовъ г.г. Симбирска, Самары. Вологды, Перми 
и Оренбурга. Требуйте безплатно нрейсъ-куравты и проспекты.

---------------  1 2 -Г»
С о д е р ж а н і е :

1. Прощальное слово, сказанное въ Лальскочь Благовѣ
щенскомъ соборномъ храмѣ, 3,0 марта 1914 года. 2. Миссіонер
скія поѣздки 1913 года. 3. Печерскій край и его природныя 
богатства. 4. Церковь Святыя Живозачальныа Троицы, что на 
Согожѣ, Вологодскаго уѣзда Вологодской онархіи. 5. По поводу 
статьи г. Оглоблина: „Изъ жизни старообрядчества па сѣверѣ4. 
(». П р и те кш іе  къ пожертвованію на устройство памятника на 
могилѣ Василія Стефановича Карпова. 7. К ъ  24 іюня 1914  года. 
Къ  юбилею питомца Вологодской духовной семииаріи, профессора 
Н. II. Глубоковскаго. 8. Одипъ изъ славныхъ Вологжцнь.
9. Игу йенъ Пикандръ. 10. Объявленія.

ЦвркОВНЫЯ ПѢСНОПѢНІЯ, положенныя И .  Суворовымъ для пѣ
нія ноліін ь хоромъ; 1) „Радости вся исполотпася.“  2) — „Покую 
мя отринулъ еси.“ Цѣна 40  коп. Продаются нъ магазинѣ нотъ 
И . Юргеисоиъ въ Москвѣ.

Къ  сему йомору прилагается прейскурантъ нарчи Рахма- 
мовской мануфактуры 1\ И. Заглодина С вей отъ Вологодскаго 
Еиархіальнаго склада церковныхъ вещей.

_____ ________________ Редакторъ Ив, Су в о р о в ъ .
Вологда. Типографія Губернскаго Правленія 1914 г.




