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Отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Ся.
Сѵнодѣ въ Вологодскую Духовную Консисторію,

о т ъ  23 Ма я ,  № 4 7 8  7.

Хозяйственное Управленіе имѣетъ честь увѣдомить Кон
систорію, что Департаментомъ Государственнаго Казначейства 
сдѣлано распоряженіе объ ассигнованіи, съ 1 Января 1879 
года, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному 9 Декабря 1878 
г. опредѣленію Св. Сѵнода, па счетъ пенсіоннаго кредита ду
ховнаго вѣдомства пенсій священнослужителямъ епархіальнаго 
вѣдомства и ихъ вдовамъ въ увеличенномъ размѣрѣ, а имен
но: священникамъ по 130 руб. въ годъ, вмѣсто 90 руб., вдо
вамъ священниковъ бездѣтнымъ, или имѣющимъ дѣтей совер
шеннолѣтнихъ по 65 руб. вмѣсто 55 р., а имѣющимъ дѣтей 
малолѣтнихъ, и увѣчныхъ по 90 руб., вмѣсто 65 руб.

Вслѣдствіе сего отношенія 2 Іюля въ журналѣ духовной 
Консисторіи опредѣлено: Отношеніе Хозяйственнаго Управле
ніи для свѣдѣнія духовенства епархіи напечатать въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ.
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II.
Р А З Н Ы Я  ИЗ ВѢСТІ Я ПО Е П А Р Х І И

Преподаніе благословенія Св. Синода. Указомъ Св. Пра
вительствующаго Сѵнода, отъ 18 Мая за № 1739, дано знать, 
что, по представленію Епарх. Начальства въ Январской тре
ти сего года, за сдѣланныя въ пользу церквей, монастырей и 
другихъ учрежденій духовнаго вѣдомства пожертвованія и 
другія заслуги, преподано благословеніе Св, Сѵнода слѣдую
щимъ лицамъ: съ выдачею грамоты—надворному совѣтнику 
Якову Иванову Шипову; безъ выдачи грамотъ: настоятелю 
Троицкой Двиницкой ц. Кадниковскаго у. свящ. Николаю Го
лубеву, заштатному свящ. Василію Папину, Архангельскому 
купцу Ивану Жильцеву; С.-Петербургскому купцу Ивану Бае
ву, Вологодскому купцу Николаю Киселеву, старостѣ Тотем- 
ской градской Срѣтенской ц. Михаилу Кирежову, Устюжской 
купеч. вдовѣ Аннѣ Тетериной-, купеческой дочери Елисаветѣ 
Никифоровой; Красноборскому мѣщанину Михаилу Жильцеву, 
старостѣ Болыне-Ельминской Кирилловской ц. Ефиму Фиру- 
леву, старостѣ Крестовоздвнженской Угольской ц. Вечеславу 
Жданову, крестьянамъ: Александру Михайлову, Силѣ Иванову, 
Алексѣю Иванову и вдовѣ крестьянина Екатеринѣ Ѳедоровой.

Назначеніе пенсіи. Хозяйственное Управленіе при Св. 
Сѵнодѣ, отъ 7 Іюня за У» 5313, увѣдомило, что Департамен
томъ Государственнаго Казначейства сдѣлано распоряженіе 
объ ассигнованіи, согласно опредѣленію Св. Сѵнода отъ 31 
Января—27 Февраля 1879 г. пенсіи священнической вдовѣ 
Халежской Старо-Георгіевской ц. Никольскаго у. Евдокіи Су
мароковой съ 3 Апрѣля 1878 г. по 1 Января 1879 г. изъ 
оклада 55 р. въ единовременную выдачу 40 р. 91 коп., а съ 
1 Января 1879 г. къ постоянному производству 65 р. въ годъ 
изъ Никольскаго казначейства, за 35 лѣтнюю службу мужа ея.

Награжденіе похвальнымъ листомъ. По представленію 
благоч. Устюжскаго у. свящ. Григорія Старостина, староста 
Ивановской I. Богословской ц. Устюжскій мѣщанинъ Симонъ 
Обуховъ, за прохожденіе имъ должности старосты второе 
трехлѣтіе съ особеннымъ усердіемъ и пользою для храма Бо
жія, 16 Іюня награжденъ похвальнымъ листомъ.

Опредѣленіе на должности и перемѣны по службѣ. 
Учителю Черевковскаго однокласснаго училища Сольвычегод- 
скаго у. Александру Кузнецову, 2 Іюня предоставлена настоя-
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тельсісая вакансія при Дроковановской Николаевской ц . того 
же уѣзда.

Сверхштатный свящ. Воскресенской Устьянской ц. Кад- 
никовскаго у. Петръ Церковницкій, 6 Іюня опредѣленъ на 
вакансію помощника настоятеля къ Корневской Богородской 
ц. Кадниковскаго у. Настоятелемъ соединеннаго Корневско- 
Заболотскаго прихода назначенъ состоящій при главной За
болотской Богословской ц. свящ. Николай Прозоровъ.

Сольвычегодскаго у. Троицкой Верхогоемской ц. помощ
никъ настоятеля свящ. Василій Шульгинъ 7 Іюня перемѣ
щенъ на вакансію настоятеля къ Вендепской Успенской ц, 
Яренскаго у.

Тотемскаго у. Алексѣевской Толшемской ц. свящ. Аѳа
насій Измайловъ, но прошенію его, перемѣщенъ 15 Іюня па 
вакансію настоятеля къ Воскресенской Верхкокшенской ц. 
тогожс у. съ званіемъ испр. д. настоятеля.

Назначенный 15 Мая на вакансію настоятеля къ Вот- 
чинской Введенской ц. Тотемскаго у. псаломщикъ Ледепгской 
Спасской ц. діаконъ Михаилъ Бартеневъ, 10 Іюня рукополо
женъ во священника къ означенной ц.

Никольскаго у. Ильинской Энтальской ц. псаломщикъ 
Николай Пуртовъ, 3 Іюня рукоположенъ во діакона.

Грязовецкаго у. Воскресенской Святогорской безприход
ной ц. пономарь Иванъ Поповъ 27 Мая рукоположенъ во діа
кона.

Никольскаго у. Николаевской Енангской ц. псаломщикъ 
Александръ Вѣлпсчъ 2 Іюня рукоположенъ во діакона.

Кадниковскаго у. Николаевской ІІІапшепской ц. сверх
штатный пономарь Всеволодъ 'Галицынъ, но прошенію его п 
съ согласія причта Вологодской градской Срѣтенской ц., 19 
Мая перемѣщенъ къ Срѣтенской ц безъ участія въ причтовыхъ 
доходахъ, и сверхштатное мѣсто его про ІІІапшепской ц. закрыто.

Студентъ семинаріи Платонъ Нечаевъ, но прошенію его, 
24 Мая опредѣленъ на вакансію псаломщика къ Ледеагской 
Спасской ц* Тотемскаго у.

Вологодскаго у. ДимитріоискоЦ Псковской ц. сверхштат
ный пономарь Навелъ Мвокакооъ, 28 Мая перемѣщенъ па 
вакансію псаломщика къ I. Богословской Мало-Ельминской ц. 
тогоже у. и сверхшатное мѣсто его при Исаевской ц. закрыто.

Кончившій курсъ семинаріи Аристархъ Скворцовъ по 
прошенію его, опредѣленъ псаломщикомъ къ Вохомской Пок
ровской ц. Никольскаго у.
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Устьсысольскаго у. Стефановской Щугурской ц. псалом
щикъ Прокопій Тюркинъ, 6 Іюня перемѣщенъ къ ІІодъельской 
Троицкой ц. На мѣсто его къ Щугурской ц. тогда же пере
веденъ псаломщикъ Троицкой Печерской ц. Иванъ Ѳаддіъевъ.

Никольскаго у. Подосиновской Спасской ц. сверхштатный 
дьячекъ Николай Ивонтскій, 8 Іюня перемѣщенъ па вакан
сію псаломщика кь Подосиновской Георгіевской ц.; сверхшта
тное мѣсто при Спасской ц. закрыто.

Устюжскаго у. Благовѣщенской Близгородной ц. псалом
щикъ діаконъ Василій Измайловъ и псаломщикъ Троицкой 
Мольской ц. Тотемскаго у. діаконъ Павелъ Кратировъ 12 
Іюня перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

Кончившій курсъ семинаріи Петръ Кудрявцевъ, опредѣ
ленъ псаломщикомъ къ Маныловской Христорождественской 
ц. Тотемскаго у.

Тотемскаго у. сверхштатный причетникъ Троицкой Но- 
зеыской ц. Ириней Упадышевъ перемѣщенъ на штатную пса
ломщическую вакансію при той же Ноземской ц ., а сверх
штатное мѣсто его закрыто.

Померли: Кадниковскаго у. Богородской Корневской ц. 
настоятель свящ. Николай Образцовъ— 23 Мая; Тотемскаго у. 
Благовѣщенской Устье-Толшемской ц. свящ. Михаилъ Свѣги- 
никовъ—25 Мая; Устюжскаго у. І’ородищенской Богоявленской 
ц. заштатный дьячекъ Андрей Лобановъ—2 Апрѣля; Грязо- 
вецкаго у. Георгіевской Шиленгской ц. заштатный пономарь 
Серапіонъ Крыловъ— 23 Апрѣля; Никольскаго у. Подосинов- 
ской Георгіевской ц. псаломщикъ Илья Чебыкинъ 4 Мая; Ни
кольскаго у. Николаевской Вохомской ц. псаломщикъ діаконъ 
Николай Карауловъ— 5 Мая; Тотемсісаго у. Маныловской 
Христорождественской ц. псаломщикъ Ѳеодоръ Бадантъ,— 10 
Мая; безмѣстный діаконъ Константинъ Добряковъ, проживав
шій въ г. Устюгѣ; Сольвычегодскаго у. Николаевской Погост- 
ской ц. псаломщикъ Іоаннъ Вешняковъ— 25 Мая и Вологод
скаго у. Георгіевской Устиновской ц. заштатный діаконъ 
Іоаннъ Кириковъ—27 Мая,

Редакторъ Иванъ Кузнецовъ.

Дозволено цензурою. Іюня 30 дня, 1879 г. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.



ПРИБАВЛЕНІЯ
къ в о л о г о д с к и м ъ

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

ШЛЯ 1. № 13. 1879 ГОДА.

СЛОВО
на освященіе храма во имя св. Іоанна Мило- 
стиваго при вологодской Троицко-Герасимов- 

ской церкви.(*)
Наконецъ совершилось желанное и давно ожидаемое 

торжество! Древностію и святынею знаменитый храмъ сей, 
усердіемъ благотворителей обновленный и благолѣпно укра
шенный, нынѣ, по благодати Св. Духа, торжественно освя
щ енъ‘ нашимъ Архипастыремъ, и св. алтарь сей, посвящен
ный имени св. Іоанна Милостиваго, уже открытъ для бого
гослуженія. Да исполнится же радости и благодаренія Богу 
сердце и душа тѣхъ, на чыо долю выпалъ счастливый жре
бій послужить возсозданію и благоукрашенію сего дома Бо
жія. Возрадуемся и возблагодаримъ Бога и мы всѣ, братіе, 
что и въ нашъ скудный благими дѣлами вѣкъ существуютъ еще 
безкорыстные дѣятели на ноприщѣ служенія Богу и ближ
нимъ, каковы здатели и благотворители св. храмовъ Божіихъ, 
и есть ревнители благочестія, чтущіе торжества, подобныя 
настоящему, что доказываетъ нынѣшнее многочисленное со
браніе ваше. Правда, истинное достоинство христіанскихъ

(*) Произнесено при архіерейскомъ литургійномъ служеніи 
17 Іюня, сего 1879 года.
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храмовъ составляютъ не драгоцѣнные металлы и камни, нхъ 
украшающіе, а божественныя таинства, въ пихъ совершае
мыя, и усердіе молящихся; но говоря такъ, мы далеки отъ 
мысли, чтобы только въ домахъ нашихъ допускать благолѣпіе 
и убранство, а въ храмахъ Божіихъ мракъ и тѣсноту... Въ 
такомъ случаѣ обличали бы насъ не только примѣръ благоче
стиваго царя Израилева, стыдившагося обитать въ кедровыхъ 
чертогахъ, когда кивотъ завѣта находился подъ шатромъ, пои 
собственная наша совѣсть. Между тѣмъ вспомните недавнее 
состояніе сего храма: какому изъ довольно многочисленныхъ 
храмовъ града нашего не уступалъ онъ и по своему внѣш
нему виду и по внутреннему устройству? Быть можетъ по этой 
иричинѣ онъ и былъ оставленъ и какъ бы забытъ всѣми, тог
да какъ оставлять и забывать его не слѣдовало уже и пото
му только, что это одинъ изъ первыхъ но времени храмовъ 
вологодскихъ. Еще въ ту отдаленную эпоху, когда сѣверные 
предѣлы нашего отечества облегалъ глубокій мракъ язычества, 
прибылъ на мѣсто сіе изъ славнаго подвижниками и святы- 
пею Кіева преподобный Герасимъ и основалъ здѣсь церковь 
и монастырь во славу Пресвятыя Троицы. Мѣсто существую
щаго нынѣ града нашего тогда окружено еще было дрему
чимъ лѣсомъ, среди котораго [находилось только небольшое 
торговое поселеніе съ единственною церковію Воскресенія 
Христова. Безъ сомпѣнія преподобный много нотрудилси 
здѣсь не только въ подвигахъ иноческаго житія, но и въ ра
спространеніи свѣта евангельскаго ученія въ вологодскомъ 
краѣ. Такова же, должно думать, была дѣятельность и его 
сподвижниковъ, современныхъ ему и послѣдующихъ иноковъ 
Троицкаго монастыря, хотя вслѣдствіе стеченіи разныхъ не
благопріятныхъ обстоятельствъ исторія и не сохранила намъ 
объ этомъ опредѣленныхъ свѣдѣній. Итакъ основанный пре
подобнымъ монастырь, на мѣстѣ коего стоитъ нынѣ храмъ 
сей, гдѣ нетлѣнно почиваютъ и его св. мощи, содѣйствовалъ 
насажденію и распространенію истинной вѣры и благочестія 
между иашими предками. При такомъ значеніи сего храма
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печальное состояніе его, въ какомъ онъ находился долгое 
время, не могло не служить укоризною для всего нашего 
града и источникомъ печали и смущенія для благочестиваго 
христіанскаго чувства. Но, благодареніе Богу, при усердіи 
ревнителей благолѣпія храмовъ божіихъ, причини сѣтованія 
и укоризнъ отошли въ область прошедшаго, и мы всѣ мо
жемъ предаться теперь духовной радости.

Къ вамъ прежде всего мое слово, благочестивые ревни
тели благолѣпія храма сего. Сравните, что мы употребляемъ 
па созиданіе и благоукраіпеніе храмовъ Божіихъ и—что намъ 
ниспосылаетъ безконечная любовь Божія въ сихъ свяіц. селе
ніяхъ славы Прнсноживуіцаго. Мы употребляемъ на дѣло сіе 
большую или меньшую часть достоянія нашего, которое есть 
ничто иное, какъ даръ той же любви Божіей къ намъ, и бо
льшую или меньшую часть личнаго труда, не исключающаго 
впрочемъ и нашихъ ежедневныхъ занятій. Между тѣмъ въ 
храмѣ всѣ молящіеся могутъ, если желаютъ, найти и успокоеніе 
и утѣшеніе и назиданіе,и освященіе; мало]того, здѣсь совершает
ся то, чего нѣтъ на самомъ небѣ, несмотря на все его ве
личіе: здѣсь совершается таинство пречистаго Тѣла и Крови 
Сына Божія, въ которомь Онъ каждый разъ «приходитъ зак- 
латися и датиея въ снѣдь вѣрнымь». Забудьте же, боголю
бивые строители и благоукрасители храма сего, всѣ труды для 
сего св. дѣла вами понесенные; да не воспомянется вами 
ниодна изъ жертвъ, на него употребленныхъ; да оста
нется и господствуетъ въ душѣ вашей одна благодарность 
за то, что Господь не отринулъ вашего усердія, удостоилъ 
васъ послужить, чѣмъ могли, селенію славы Его.

Теперь къ вамь мое слово, благочестивые христіане—сви
дѣтели и участники нынѣшняго торжества. Обновленіе сего 
св. храма не призываетъ ли и насъ всѣхъ, входящихъ сюда 
на молитву, къ обновленію нравственному, духовному? Безъ 
сомнѣнія, такъ. Ибо для чего нынѣ освятилъ здѣсь селеніе 
свое Вышній? Конечно не для Себя Самаго, какъ вездѣсуща
го и потому не имѣющаго нужды въ кровѣ и пристанищѣ, не
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для Себя, Которому небо и земля, солнце и звѣзды со всею 
планетною системою и неизчислимьши миріадами міровъ слу
жатъ неизмѣримымъ и необъятнымъ домомъ хвалы, а для 
насъ же самихъ, дабы мы знали, гдѣ находить Его, безпре
дѣльнаго, дабы видѣли, куда прибѣгать для принятія отъ Не
го свѣта и истины, благодати и помилованія, духа и жизни. 
Благодареніе Богу, въ богоспасаемомъ градѣ нашемъ нѣтъ 
недостатка въ храмахъ Божіихъ, есть, какъ видите, и усерд
ствующіе къ поддержанію существованія и должнаго благолѣ
пія ихъ. Но получаемъ ли мы сами надлежащую пользу отъ 
пихъ и настолько ли признательны къ милости Божіей, осѣ
нившей градъ нашъ и близь лежащіе предѣлы его сонмомъ 
св. угодниковъ Божіихъ, въ нетлѣнныхъ мощахъ своихъ ви
димо среди насъ пребывающихъ и обиліемъ храмовъ Божіихъ, 
на всѣхъ стогнахъ и распутіяхъ нами встрѣчаемыхъ, чтобы, 
воспріявъ свыше эту милость Божію, употреблять ее во спа
сеніе душъ своихъ? Если нѣтъ, то и сей самый храмъ, освя
щеніе коего мы торжествуемъ, вмѣсто того, чтобы быть хо
датаемъ за насъ, будетъ свидѣтелемъ противъ насъ. Что же 
нужно дѣлать, чтобы вообще храмы Божіи и въ частности 
сей храмъ приносили намъ нужную пользу душевную? Стре
миться, отвѣтимъ на это, къ возсозданію внутрь насъ самихъ 
того храма, о коемъ говоритъ Апостолъ: не вѣете ли, яко 
тѣлеса ваша суть храмъ живущаго въ васъ Духа Святаго. 
Какъ средство къ достиженію этой великой и святой цѣли 
нашего бытія долженъ служить и храмъ сей. Да и естествен
но ли самимъ намъ оставаться мрачными и нечистыми среди 
свѣта и святыни, насъ окружающихъ? Если такъ, то стѣны 
сего храма, столь благолѣпно украшеннаго, возстанутъ про
тивъ насъ. Для того ли мы воздвигли ихъ, чтобы имъ быть 
безмолвными свидѣтелями нашего усыпленія и запустѣнія ду
ховнаго? Да и къ чему тогда стояли бы среди насъ многочи
сленные храмы Божіи, если на путь, которому они служатъ 
указателями, никто изъ насъ не захотѣлъ бы вступить? Какъ 
же, могутъ спросить, созидается и освящается пашъ внутрен-
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пій, духовный храмъ? Такъ же, или подобно тому, какъ освя
щаемъ былъ и сей св. престолъ. Здѣсь употреблены были 
омовеніе, иомазаиіе, облаченіе, сопровождаемыя и въ началѣ 
и въ концѣ молитвою. Такъ же нужно поступать и при ус
троеніи въ душѣ пашей престола благодати: надобно очистить 
ее отъ сквернъ плотскихъ, грѣховныхъ влеченій и пристра
стій и омыть слезами покаянія; нодобно воспріять помазаніе 
отъ Святаго т. е. благодать Духа божественнаго, безъ кото
рой мы сами и дѣла наши ничто, безъ которой всѣ мы си
льны только на одно зло; надобно, далѣе, облечь ее благими 
помыслами и добродѣтелями истинно-христіанскими; все же 
это должно начинаться, сопровождаться и оканчиваться мо
литвою. Поистинѣ, созиданіе храма духовнаго—дѣло вели
кое и трудное! Внѣшній храмъ, какъ бы онъ ни былъ вели
чественъ, можно устроить въ нѣсколько лѣтъ. Надъ храмомъ 
же внутреннимъ надо трудиться и работать всю жизнь. За 
то храмъ сей вѣченъ и, когда онъ достигнетъ надлежащаго 
совершенства, то для освященія его явится самъ великій Ар
хіерей, прошедый небеса, Господь Іисусъ и нетолько явится, 
но, освятивъ вселится въ него и будетъ въ немъ самъ и еже 
хотѣти, и еже дѣяти о благоволеніи (Филин. 2, 13). Боль
шей награды не можемъ пожелать обновителямъ и благоукра- 
сителямъ храма сего за ихъ усердіе и труды къ славѣ имени 
Божія и вѣчному спасенію своихъ ближнихъ.

Итакъ, братіе, обновленіе и освященіе св. храма сего, 
да не останется безплоднымъ для нашего назиданія, да по
служитъ оно для насъ побужденіемъ обратить всѣ свои за
боты на пашу душу, дабы содѣлать ее живымъ храмомъ Жи
ваго Бога. Аминь.

Спасо-всеградской церкви священникъ
І о а н н ъ  Л е б е д е в ъ -
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РѢЧЬ
при открытіи Антропологической выставки въ Мос
квѣ, произнесенная преосвященнымъ Амвросіемъ, 

епископомъ дмитровскимъ.
Обыкновенными источниками познаній о человѣкѣ и его 

дѣятельности всегда были народныя и историческія преданія 
и памятники находимые па поверхности земли. Въ недавнее 
время наука нашла какъ бы кладъ, — множество данныхъ для 
изученія человѣка во глубинѣ нѣдръ земныхъ, множество 
останковъ хорошо сохранившихся, такъ какъ они были не
доступны для атмосферныхъ вліяпій и произвола человѣ
ческаго. Этотъ источникъ антропологіи извѣстенъ и Библіи: 
первому человѣку, послѣ его грѣхопаденія, Господь сказалъ: 
земля еси, и въ землю отыдеши (Быт, III. 19). И вотъ, чѣмъ 
глубже ученые проникаютъ въ нѣдра земли, тѣмъ ближе под
ходятъ къ могилѣ этого перваго покойника. Оттуда на раз
личныхъ слояхъ земной коры добыты эти череиа и кости лю
дей,—разнообразные, судя по глубинамъ и пространствамъ 
земли, па которыхъ они были находимы.

Съ ними лежали и орудія дѣятельности древнихъ людей, 
сначала грубыя, потомъ болѣе совершенныя. Такъ и по Би
бліи. Первыя ризы, которыя сотворилъ Господь нашимъ 
прародителямъ, были кожаныя, звѣриныя шкуры (Быт. III, 
21). Изъ земли лишенной первобытнаго плодородія опи дол
жны были въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой (19), сами изо
брѣтая орудія для воздѣлыванія ея, сначала изъ твердыхъ ве
щей находимыхъ подъ руками, каковы дерево и самородные 
камни. Какъ этотъ трудъ былъ тяжелъ, мы слышимъ много 
вѣковъ спустя изъ устъ Ламеха при нареченіи' имъ имени 
Ноя, на котораго онъ возлагалъ свои надежды: онъ утѣшитъ 
насъ въ работѣ нашей и въ трудахъ рукъ нашихъ при воздѣ
лываніи земли, которую проклялъ Господь Богъ (Быт. III, 29). 
Около этого времени уже вспоминаются млатобіецъ, кованъ
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мѣди и окелѣза и изобрѣтатель свирѣли и гуслей (Быт. ІУ, 
21, 22). Вотъ какъ давно намѣчены открытые нынѣ періоды— 
каменный, мѣдный и желѣзный. Затѣмъ уже на памяти исто
ріи и ближе къ поверхности земли открываются все болѣе и 
болѣе совершенныя произведенія цивилизаціи—вавилонско
ассирійской, египетской и греко-римской/

Отсюда добывается весьма важный результатъ вообще для 
философіи, и въ частности для антропологіи, именно: въ тру
дѣ человѣкъ совершенствуется. Нужда физическая возбуждаетъ 
напряженіе души, а это напряженіе обратно дѣйствуетъ на 
развитіе и усовершенствованіе формъ тѣла, особенно черепа 
и мозга. Это же говоритъ и Библія, но нѣсколько въ иныхъ 
выраженіяхъ: здѣсь отчасти пролегаетъ путь возвращенія че
ловѣка къ первобытному совершенству— путъ покаянія

Добывается ли здѣсь какой ннбудь результатъ и для вѣ
ры? Есть, и весьма великій. Посмотриге па эти памятники, 
извлеченные изъ всемірнаго кладбища.

Здѣсь найдете кости, орудія, вещи: но гдѣ думы, печали} 
радости и надежды людей, которымъ онѣ принадлежали? 
Перенеситесь мыслію въ будущее: и послѣ насъ будутъ очсры- 
вать наши кости (если новѣйшая наука не сожжетъ нашихъ 
тѣлъ), будутъ разсматривать наши вещи, но гдѣ же будемъ мы 
сами?—Это души паши. Онѣ умирать не хотятъ. Видъ смерти 
пробуждаетъ въ нихъ страхъ разрушенія и жажду жизни. 
Если эта жажда въ насъ есть, если она естественна, то есть 
существенна и всегда присуща нашей природѣ, стало быть 
она истинна.

Чувство этой истины, сознаніе этого внутренняго факта, 
внутренней правды бытія, это и есть вѣра въ безсмертіе 
души.

Здѣсь есть великій результатъ и для вѣры во Христа, 
Спасителя нашего, Мы находимъ здѣсь изображеніе идоловъ: 
какъ они грубы! Не вѣрится, чтобы люди чтили ихъ какъ 
боговъ и покланялись имъ; однако такъ было. Перенеситесь 
отъ нихъ мыслію къ греческимъ статуямъ Аполлона и Вене-
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ры: онѣ чудо искусства,- и опять пе вѣрится, чтобы создавшіе 
ихъ люди покланялись имъ какъ богамъ. Однако извѣстно, 
что они покланялись имъ, можетъ быть только окружая ихъ 
болѣе художественными повѣствованіями, чѣмъ было у лю
дей древнѣйшихъ, и воплощая въ нихъ болѣе утонченныя 
страсти, чѣмъ страсть къ войнѣ или охотѣ у пародовъ ди
кихъ. Такъ человѣческая цивилизація совершенствуетъ, говоря 
языкомъ библейскимъ, нашу жизнь душевную, но не дастъ 
духовной. Ученіе о Богѣ духѣ, о служеніи Ему духомъ и 
истиною, объ уподобленіи ему въ мудрости, праведности и 
любви проповѣдуетъ, по свидѣтельству Библіи, одинъ Хри
стосъ отъ періода каменнаго до сего дня и будетъ нроповѣ- 
дывать до конца міра, когда настанетъ послѣдній періодъ 
измѣненія міра огнемъ (2 ІТетр. III, 10).

Такъ ученые путемъ точныхъ изслѣдованій подходятъ къ 
вѣрѣ. Жаль, что отъ многознанія они иногда впадаютъ въ 
самомнѣніе и тѣмъ поставляютъ преграду между естествен
ною мудростію и вѣдѣніемъ божественнымъ, растворяемымъ 
благодатною простотой Христовою. Оттого Господь и изби
раетъ больше не мудрыхъ, не ученыхъ, а худородныхъ 
(1 Кор. 1.26— 29) и сѣетъ свое небесное сѣмя на рыхлой поч
вѣ ихъ душъ, не заваленной камнями сомнѣній и предубѣж
деній. Но тѣмъ не менѣе душа развитая наукой и обогащен
ная разнообразными познаніями всегда была и будетъ доро
гимъ сокровищемъ для вѣры и церкви—по широтѣ ея взгля
да, по глубинѣ и силѣ убѣжденія, но богатству средствъ для 
проповѣди вѣры и защиты церкви. Да благословитъ Господь 
труды русскихъ ученыхъ—вѣру оправдывающіе и въ вѣрѣ 
утверждающіе!
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С К А З А Н І Е
о кнмокномъ крестѣ п р и  хр ам ѣ  святаго П ророка  
Вож я И ліи, н а  О бнорѣ рѣцѣ, въ п родѣ лѣ хъ  В оло

годск и хъ .

Въ Ильинской Обнорской сельской церкви, находящейся 
іп. Гриневецкомъ уѣздѣ Вологодской епархіи, въ 70 ти вер
пахъ  отъ г. Вологды къ югу, на правомъ берегу р. Обноры, 
пн границѣ Любимскаго уѣзда Яросл. епархіи, съ давнихъ 
временъ хранится, какъ чудотворная святыня, камепный чет- 
исрокоиочный крестъ, вѣсомъ 8Ѵ2 пудовъ. Объ этомъ крестѣ 
существуетъ народное преданіе, что онъ нѣкогда чудеснымъ 
образомъ приплылъ по волнамъ рѣки Обноры, противъ ея 
теченія, и самъ собою остановился у праваго берега близъ 
упомянутой Ильинской церкви, въ которую и былъ вынесенъ 
и поставленъ. Это преданіе, изъ рода въ родъ переходящее 
между мѣстными жителями, сохранилось и въ нижеслѣдую
щемъ рукописномъ старинномъ «Сказаніи», (*) въ которомъ 
указывается время и излагаются обстоятельства явлепія креста 
при церкви такъ:

«Царствующу Царю и Великому Князю Василію Іва- 
иоричу Шуйскому и кормиломъ державы Россійстѣй правящу, 
великія бяху смуты не точію въ царствующемъ градѣ Мос
квѣ, а и другихъ, не далече сущихъ, градѣхъ; еще и на Во
логдѣ, въ тамошнихъ весѣхъ, въ нихъ же лреизлиха бываху си-
цевыя на Обнорѣ рѣцѣ, яко пол.......  Ляховъ и въ поганыхъ
помышленіяхъ съ сими участвующихъ людей Россійстѣй(?) 
разсылахуся(?), да овогда предаваютъ огненному западенію 
веси, овогда.... не щадятъ съ мопахами монастыри, овыхъ 
сожигаютъ, овыхъ же грабятъ, чипъ священный мукамъ и

(*) Списокъ этого «Сказанія», имѣющійся у насъ подъ ру
кою, къ сожалѣпію, испорченъ переписчиками въ началыщхъ 
своихъ строкахъ, въ которыхъ отчасти не достаетъ грамма
тическаго смысла, а нѣкоторыя слова не могли быть разоб
раны.
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убійству прсдаваху, весь лю д... православныхъ христіапь 
противу Царя Василія Івановича подущаху, дерзостно застав- 
ляху ихъ, обѣщаніи награжденій и чествованій, нрисягнути и 
дата крестное цѣлованіе, яко законному царю, латииствую- 
щему Владиславу, не право вѣрющему сыну Польскаго кра
ля, вѣрно ему служили н всяко новиноватися, вкратцѣ рещи: 
всей Руси грозиша веліи напасти, яко и списателіе оныхъ 
временъ нарекоша сицевыя бѣды гнѣвомъ правосуднаго Бога 
за грѣхи людскія, за отступленіе людей отъ всякія святыни, 
за поднятіе выи своей но дѣйству діаволю па помазанника 
Божія Царя своего. Въ тыя дни, дѣйствующу сицевому 
отстунничеству отъ Христа Бога нашего, па крѣпость истин
нѣй вѣрѣ въ него избранныхъ Божіихъ и на устыдѣніе нога- 
пыхъ отступниковъ, бысть чудо сицевое, силою Божіею со
вершившееся: бѣ бо нловущъ тогда по рѣцѣ Обнорѣ, ко хра
му святаго Пророка Божія Иліи, каменный крестъ, а той 
храмъ стоитъ на правомъ брезѣ. О сицевомъ явленіи силы 
Божіей преданіе повѣствуетъ тако: разстоянію суіцу семь 
поприщъ отъ Костромскаго мѣстечка Любимъ, у церкви Пре
святыя Богородицы, па брезѣ Обпоры, идѣже монастырь, зо- 
вомый ІІосковскій (*), братіе онаго, узрѣвъ каменный крестъ 
— знаменіе Господа Іисуса Христа, а онъ плыветъ противъ 
теченію Обноры, объяти быша зѣло веліимъ страхомъ; впдѣв- 
шс сицевое жителіе, иже тамо блху прибрежпін, взяша баг
ры и закинуша имп на воды, да привлекутъ сію святыню, но 
бывшо подстрекнути так.... любопріимствомь (зіе), не могоша 
яти и привіещи ко брегу крестъ, иже Божіею силою несе- 
ся противъ струй рѣчныхъ съ зѣло веліею быстротою. 
Удивляхуся въ сицевомъ знаменіи чудеси Божественному,

(*) ІІосковскій, или что въ Носковѣ, упраздненный муже
скій монастырь находился Ярославской епархіи въ Любин
скомъ уѣздѣ на большой Вологодской дорогѣ.- До штатовъ 
1764 г. былъ приписанъ къ Воскресенскому Обнорскому мо
настырю, а по штатамъ обращепъ въ приходскую церковь. 
Ист. Росс. Іер. т. 5, стр. 355.
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ие смѣяше николиже прикоспугися къ таковой святынѣ 
и пристрашіш бывше. Каменный крестъ сей, Окго- 
бріа въ 1-й день, въ оньже празднуемъ Пресвятѣй 
Владычицѣ нашей Богородицѣ, Покровъ именуемѣй, обрѣтенъ 
бысть у брега Ильиыстѣй церкви на Обнорѣ, яковый крестъ 
съ подобающимъ нѣснопѣпіемъ внесоша боголюбизіи людіе 
въ тую церковь св. Иліи и поставиша въ паперти, хваляще 
и благословяще Господа Всюду промчеся вѣсть о явленіи 
каменнаго креста на Обнорѣ рѣцѣ и людіе мнози нритекаху 
къ нему, въ разумъ истины нріиги желающе, о своихъ 
косцостѣхъ плакахуся и каяхуся, во своихъ грѣсѣхъ при 
животворящей святынѣ, и отселѣ бываху крѣпцы за исти
ну, яко и чудеса излиха отъ креста того изливахуся; и ири- 
пошаху въ тую церковь мпоги людіе жертвы, якоже послѣ, 
благословепіемъ великаго Владыки Сильвестра, Архіепископа 
вологодскаго и белозерскаго, (*) возмогла соорудигися и иная 
церковь, во имя Покрова Пресвятыя Владычицы нашея Бо
городицы, въ тоже и принесенъ быеть чудный крестъ. Тако 
крестъ сей святый каменный стоитъ но днесь въ храмѣ семъ 
и мнози притекаютъ къ нему съ вѣрою молящеся, яко силы 
Гаспятаго Христа Бога н і немъ зиаменавше изливахуся и 
изцѣляху всѣхъ, съ вѣрою къ ному прибѣгающихъ. Аминь».

По свидѣтельству церковной лѣтописи Ильинско-Обнор- 
ской церкви, чудесныя изцѣлепія отъ камениаго креста, со
вершавшіяся въ древнее время, не перестаютъ совершаться 
и нынѣ надъ страждущими различными недугами: это дока
зываютъ немалочисленныя, существующія при церкви, записи 
этихъ изцѣленій, подтвержденныя или очевидцами ихъ, или 
самими изцѣлѣвшими. ѢІзъ этихъ записей видно, что въ 
большей части случаевъ благодать изцѣленія сообщалась 
болящимъ чрезъ воду, которою во время молебствій об
ливаютъ камспиый крестъ. «Эта вода», сказано въ церков

(*) Архіепископъ Сильвестрь былъ на каѳедрѣ Вологодской 
въ 1011— КПЗ годахъ.
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ной лѣтописи, іявляетъ чудодѣйственную силу надъ недугу 
ющими всякаго возраста, особенно надъ младепцами. Приня
тіе этой воды внутрь и омовеніе ею головы, лица и груди, тот
часъ склоняютъ болящаго въ глубокій сонъ, послѣ чего ему 
становится легче и онъ скоро выздоравливаетъ.»

Въ той же вышеупомянутой церковной лѣтописи сооб 
іцается еще, что крестъ этотъ, въ началѣ настоящаго сто
лѣтія, по указу Преосвященнаго Ѳеофилакта, Енископа Воло
годскаго и Устюжскаго, (*) былъ, неизвѣстно съ какою цѣлію, 
взятъ въ Вологду и три года стоялъ въ паперти Спасобыден- 
ной Всеградской церкви, послѣ чего, по усиленной просьбѣ 
прихожанъ Ильинско Обнорской церкви и вслѣдствіе будто 
бы нѣкоего, неоднократно повторявшагося, сновидѣнія Нрео- 
свящспному, былъ возвращенъ на прежнее мѣсто. Въ какой 
мѣрѣ справедливо это преданіе, неизвѣстно.

Въ настоящее время крестъ этотъ помѣщается въ пред- 
олтарпомъ иконостасѣ Крестовоздвиженскаго придѣла Ильин
ской церкви (**) рядомъ съ мѣстными образами и замѣняетъ 
собою храмовую икону. Онъ украшенъ мѣдною чеканною ри
зою, устроенною усердіемъ С.п.бурскаго купца Ивапа Грузи- 
нова. Крестъ этотъ высѣченъ изъ дикаго камня; формою чет- 
вероконечный; вышина его іѴз аршипа, ширина 1 аріп. съ 
вершкомъ, толщина ЗУг вершка. На лицевой сторопѣ его, на 
верхней части высѣчены слова: ЦРЬ СЛАВЫ, на средней 
поперечной части буквы: ІС. ХС, па пижпсмъ концѣ слово: 
ПИКА.

И. С у в о р о в ъ .

(*) Преосвящеппый Ѳеофилактъ управлялъ Вологодскою 
паствою съ 1803—1808 годъ.

(**) Нынѣшняя Ильипско-Обнорская церковь каменная, одно
этажная, строенная въ 1805 году, имѣетъ три престола: въ 
холодпомъ отдѣленіи— во имя Покрова Богоматери, въ теп
ломъ на южной сторонѣ—во имя св. Пророка Иліи, па сѣ
верной—во имя Воздвиженія Креста Господня.



Ц Е Р К О В Ь

С В .  Н И К О Л А Я  Ч У Д О Т В О Р Ц А ,
ЧТО пл ГЛИНКАХЪ, ВЪ Г. ВОЛОГДѢ.

М ѣстополож еніе и  н азван іе  церкви .

Николаевская Глинковская, или что на Глинкахъ, при
ходская церковь находится въ первой части г. Вологды, близъ 
южной черти его, на мысѣ, образуемомъ сліяніемъ рѣчекъ 
Содемки, Чернавки и Копани, составляющихъ въ дальнѣйшемъ 
своемъ теченіи рѣчку Золотуху, выкопанную но повелѣнію 
царя Іоанна Грознаго и впадающую въ рѣку Вологду (*). Наз
ваніе Глинковской церковь получила отъ толстаго надпочвеннаго 
слоя глины, образовавшагося здѣсь при упомянутомъ копаніи 
рѣчки Золотухи. Но это названіе ея не древнее и стало употреб
ляться только со второй половины XVIII столЬтія (**), а до 
того времени она писалась «Николаевскою, что въ Разсыяь- 
щичъть Слободѣ*, пли «что въ Газсылыцикахъ». И названіе 
Николаевской также есть не первоначальное и не самое древ
нее. Первоначально она называлась Ф лоро-и-Лаврскою: такъ
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(*) Въ 60-хъ годахъ XVI столѣтія, во время пребыванія въ 
Вологдѣ Царя Іоанна Грознаго, положено было здѣсь осно
ваніе каменныхъ городскихъ стѣнъ съ воротами, башнями и 
бойницами для защиты города отъ набѣговъ Литвы и Татаръ. 
По волѣ Царя, дано было тогда и рѣчкѣ Содемкѣ другое на
правленіе, чтобы она обтекала южную городскую стЬну и та
кимъ образомъ составляла бы городской ровъ. Для большаго 
полноводія ея, предполагалось провести въ нее и воды рѣчки 
ІІІограша, протекающей за южною чертою города: съ этою 
цѣлію вырыта была Копанъ; но всѣ эти работы, за внезапнымъ 
отъѣздомъ Царя въ Москву, были оставлены и уже не воз
обновлялись болѣе. Слѣды прежняго теченія Содемки видны 
еще и теперь въ заросшихъ тиною протокахъ и лощинахъ 
на западной сторонѣ города къ селамъ Говорову и Ковыри- 
п у, откуда течетъ и болотный ручей Чернавка.

( н‘) Названіе это въ первый разъ встрѣчено въ сох
ранившейся въ архивѣ Глинковской церкви метрической кни
гѣ 1764 года.
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въ окладныхъ книгахъ церквей г. Вологды, найденныхъ въ 
старомъ консисторстоыъ архивѣ, церковь эта, въ продолже
ніе двадцати лѣтъ сряду, съ 1618 по 1639 годъ, постоянно пи
салась Флоро-и-Лаврскою, хотя въ это время и существовалъ 
при ней престолъ во имя св. Николая Чудотворца; по съ 1640 
года во все послѣдующее время она въ архивныхъ докумен
тахъ является уже съ нынѣшнимъ наименованіемъ Николаев
скою.
Н еи звѣ стность  н ач ал а  церкви и  врем я п остроен ія  

н ы н ѣ ш н ей  кам ен н ой .

Время и случай первоначальнаго построенія Глинковской 
церкви и древнѣйшая ея исторія неизвѣстны. Извѣстно толь
ко, что до 1676 года она была деревянная и состояла изъ 
двухъ отдѣльныхъ храмовъ— Николаевскаго и Флоро-Лаврска • 
го, какъ это видно изъ Писцовой книги г. Вологды 1628 го
да, въ которой сказано: «за рѣчкою за Золотухою, да за 
рѣчкою за Содемкою въ Старой Разсылыцичьѣ Слободѣ цер
ковь Николы Чудотворца, другая церковь Ѳрола и Лавра, обѣ 
древяны клѣтцкио...Ліо духовно-административному раздѣ
ленію городскихъ церквей, она числилась во Владимірской 
трети, или по нынѣшнему-благочиніи.

Нынѣшняя каменная двухэтаашая церковь построена въ 
1676 году, на иждивеніе прихожанъ, по нижеслѣдующей 
благословенной грамотѣ Преосвященнаго Маркелла, архіепис 
копа Вологодскаго и Бѣлоезерскаго:

«Божіею милостію смиренный Преосвященный Маркеллъ, 
«архіепископъ Вологодскій и Бѣлозерскій. Билъ челомъ памъ 
«великому господину съ Вологды съ посаду Розсыльщнчьей 
«Слободы Никольской попъ Артемей да церковной староста 
«Архипъ Иконникъ, и вмѣсто всѣхъ прихожанъ, а въ чело- 
«битной ихъ написано, чтобъ намъ ихъ пожаловать благос- 
«ловить и велѣть у нихъ въ Розсыльщичьѣ Слободѣ, по ихъ 
«обѣщанію, церковь каменную воздвигнуть во имя Всѣхъ Свя- 
«тыхъ да другой престолъ во имя Николая Чудотворца, да св. 
«мученикъ Фрола и Лавра, и подъ то церковное строеніе по- 
«догавы крѣпить, рвы копать и сваи бить и бутъ бутить, и 
«о томъ бы имъ дать наша благословенная грамота. И азъ 
«великій господинъ преосвященный Маркелъ, архіепископъ 
«вологодскій и бѣлозерскій, Розсыльщнчьей Слободы Николь
скаго попа Артемья да церковнаго старосту Архипа Икон-
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«ника и всѣхъ Никольскихъ прихожанъ пожаловалъ, благо- 
«словилъ и велѣлъ имъ подъ церковное каменное строеніе 
«подошву крѣпить, рви копать и сваи бить и бутъ бутить и 
«церковь во имя Всѣхъ Святыхъ и въ придѣлахъ службы во 
«имя Николы Чудутворца и св. мученикъ Фрола и Лавра 
«строить и о томъ велѣлъ имъ дать сію благословенную гра- 
«моту. Л какъ у нихъ та каменная церковь и придѣлы совер- 
епштся, и имъ явиться намъ великому господину и на освя- 
«щопіе того храму и придѣловъ отъ соборныя церкви взять 
«святые антиминсы. Къ сей благословенной* грамотѣ великій 
«господинъ Преосвященный Маркеллъ, архіепископъ вологод- 
«скій и бѣлозерскій, велѣлъ печать свою приложить».

Внизу грамоты находится слѣдующая припись: «184 
«(1076) году, Марта въ 12  день, отъ святыя великія собор- 
«ныя и апостольскія церкви Соѳеи Премудрости Слова Божія 
«данъ святый антиминсъ».

Н а р у ж н ы й  видъ  и  разм ѣ ры  церкви.
Главный корпусъ храма имѣетъ форму четвороуголыюй, 

довольно высокой башни, тирипы 4і/г сажени въ обѣ сторо
ны и 7-мь саженъ вышины, увѣнчанъ поверхъ четырехскат- 
пой крыши круглымъ сквознымъ осмерикомъ и на немъ боль
шой главою, обитой желѣзомъ, выкрашеннымъ ярыо съ ж е
лѣзнымъ прорѣзнымъ золоченымъ крестомъ. Наружность стѣнъ, 
украшена пилястрами, по четыре на южной и сѣверной сто
ронахъ; окна—(четыре въ верхнемъ и два въ нижнемъ эта
жахъ)—всѣ съ прямыми перемычками, (*) кь нижнему этажу

(*) Нынѣшній наружный видъ церкви значительно измѣяепъ 
противъ первоначальнаго, стариннаго. Въ описаніи Глинков
ской церкви, напечатанномъ въ Вол. Губерп. Вѣдом. 1848 
года, № 2, сказано, что церковь эта была первоначально 
пятиглавая; окна въ нижнемъ этажѣ были круглыя, 
а въ верхнемъ — длинныя и узкія (щелевидныя), крыши 
дуговыя; четыре изъ пяти главъ уничтожены были и 
крыша нередѣлапа въ 1770 году, по случаю поправки 
открывшихся поврежденій въ сводѣ и і стѣнахъ главна
го корпуса; а новыя окна, въ верхнемъ этажѣ вышиною въ 
два, а въ нижнемъ въ полтора квадрата, пробиты въ первыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія. Замѣчательно, что когда тарана
ми пробивали окна въ нижнемъ этажѣ, изъ стѣны выпалъ 
огромный дикій камень, который тяжестію своею совершенно



съ востока прикладены два придѣла съ полукруглыми олтаря- 
ми; надъ сводами этихъ придѣловъ устроенъ алтарь верхняго 
храма, выдающійся полупериметромъ правильнаго осмиуголь- 
ника. У западной стѣны корпуса до 1862 года существовала 
небольшая четвероугольная колокольня съ шатровымъ верхомъ, 
а къ колокольнѣ придѣлана была съ запада же двухэтажная 
паперть съ полукаменнымъ въ верхній этажъ входомъ. Въ 
1862 году эта старая колокольня съ папертью были разобрапы 
и на мѣстѣ ихъ построена новая двухэтажная трапеза съ 
папертью и боковыми прикладами, изъ которыхъ въ правомъ 
(южномъ) помѣщается въ настоящее время вверху ризница, 
а внизу устроепа сторожка; въ лѣвомъ (сѣверпомъ) сдѣлалъ 
ходъ въ верхній этажъ. Надъ этой новопостроенной папер
тью возведена круглая колокольня, въ 9 саженъ вышины, съ 
куполообразною крышею, на которой возвышается тонкій 
шпицъ, въ 6 саженъ вышины, обитый бѣлымъ желѣзомъ и 
увѣнчанный желѣзнымъ золоченымъ крестомъ. Крыши па цер
кви, олтаряхъ, придѣлахъ и колокольнѣ желѣзныя, выкрашен
ныя ярыо. Входъ въ церковь одинъ—съ западной стороны. 
Длиною церковь отъ западнаго входа до горнихъ мѣстъ въ при
дѣлахъ 15 саженъ, шириною въ придѣлахъ 5 У« саженъ, въ 
срединѣ 4 саж., въ трапезѣ 5х/% саж. въ паперти съ прик
ладами 7 саженъ. Верхній этажъ въ длину 13 саж., въ ши
рину въ алтарѣ 3 сажени.

Вся церковь обнесена каменною съ желѣзными рѣшет
ками оградою, построенною въ 1872/з году, на протяженіи 60 
саженъ, на сумму 935 руб. 43 коп.

В н у тр ен н ее  устрой ство  церкви .
Црестоловъвърабвіищерквитри: въ верхнемъ (холодпомъ) 

этажѣ—во имя Всѣхъ Святыхъ, въ нижнемъ—па южной сто
ронѣ во имя Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца, на сѣ
верной сторонѣ—во имя Св. мучениковъ Флора и Лавра, 

ІІредолтарный иконостасъ въ'верхнемъ храмѣ, работы прошед
шаго столѣтія, покрытъ сплошною позолотою и состоитъ изъ 
четырехъ ярусовъ, верхъ которыхъ вѣнчаетъ рѣзное изъ де
рева Распятіе. Изъ мѣстныхъ образовъ здѣсь замѣчательны:

1. Образъ Божіей Матери Казанскія, почитаемый чудо
творнымъ, первый по лѣвую сторону царскихъ вратъ, мѣрою

сдвинулъ съ мѣста престолъ и жертвенникъ въ Флоровскомъ 
придѣлѣ, такъ что должно было Совершить вновь освященіе 
этого придѣла.
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вышин. іѴз аршина, ширин. 1 *Д арш., На Богоматери и Бо
гомладенцѣ ризы и вѣнцы серебряные, возглавіе на Богомате
ри низано жемчугомъ и разноцвѣтными недорогими камнями. 
Къ нищней части ризы придѣлана овальная серебряная пла
стинка съ слѣдующею надписью черневыми буквами: «1813 
«года, Гепваря 23 дня, здѣлапа сія риза серебряная, 84 про- 
<бы на образъ Казанскія Божія Матери стараніемъ вологод
скаго коллежскаго совѣтника Николая Ѳедоровича Бестужева. 
«Вѣсу въ оной 1 1  фунтовъ 27 золотниковъ.»—Ооразъ этотъ 
переиееспъ въ Глинковскую церковь въ 1812 году съ кре
стнымъ ходомъ изъ преждебывшей противъ церкви деревян
ной часовни, принадлежавшей епархіальной богадѣльнѣ, и съ 
тѣхъ поръ, съ благословенія архіерейскаго, каждогодно праз- 
нуютъ ему 8 Іюля и 22 Октября. Изъ рукописи, найденной 
бывшимъ приходскимъ священникомъ Глинковской церкви 
Михаиломъ Надеждодосцевымъ въ бумагахъ одной изъ его 
прихожанокъ, видно, что образъ этотъ явился въ сонномъ ви
дѣніи одной набожной старушкѣ висящимъ подъ самыми обла
ками вблизи Глинковской церкви; предъ нимъ горѣла свѣча, 
и невѣдомый голосъ и з ъ -з а  образа предсказалъ прибли
жающееся великое бѣдствіе въ наказаніе за грѣхи наро
да. Это было въ началѣ Декабря 1811 года. Видѣніе это 
повторялось тойже старушкѣ на 20 Іюля и 1 -е Августа 1812 
года, вслѣдствіе чего образъ и былъ перенесенъ въ церковь. 
Гдѣ теперь эта рукопись, неизвѣстно. (*) Во время долеры,

(*) Прежде было, говорятъ, и рукописное описаніе чудесъ, 
бывшихъ отъ этого образа, но отъ небреженія затерялось. По 
разсказамъ старожиловъ извѣстны слѣдующія три:

1 ) Одинъ помѣщикъ Кадниковскаго уѣзда, бывъ боленъ гла
зами, совершенно ослѣпъ. Пріѣхавъ въ Вологду, онъ нришелъ 
на Глинки отслужить молебенъ предъ чудотворнымъ образомъ 
Казанскія Богородицы. Во время служенія онъ мадо-по-малу 
началъ прозрѣвать, и тутъ же положилъ обѣтъ каждогодно 
пріѣзжать служить благодарный молебенъ въ этотъ день об
разу Казанскія на Глинкахъ. Возвратившись домрй, онъ со
вершенно прозрѣлъ. Но прошло два года, обѣщаніе не было 
исполнено, и онъ вторично ослѣпъ и вскорѣ умеръ.

2) Другое чудо было надъ мальчикомъ, обучавшимся въ 
здѣшнемъ духовномъ училищѣ. Онъ отъ рожденія не имѣлъ еи 
одного волоса иа головѣ. Родственники привели его на Глин
ки, отслужили молебенъ предъ образомъ Казанскія Богороди



—  296 —

свирѣпствовавшей въ Вологдѣ въ 1830 и 1831 годахъ, не 
проходило дня, чтобы святый образъ этотъ утромъ или вече
ромъ не показался па городскихъ улицахъ, благоговѣйно но
симый усердіемъ домохозяевъ въ ихъ жилища. Нс рѣдко и 
нынѣ приходятъ на Глинки многіе изъ набожныхъ горожанъ, 
чтобы отслужить молебенъ Богоматери, или поднять чудотвор
ный образъ Ея въ свой домъ.

2. Образъ Св. Троицы, первый на правую сторону цар
скихъ вратъ, мѣрою вышин. 2, ширин. ГД  аршина, весьма 
древняго письма, писанъ на золотѣ. Вверху изображено исше- 
ствіе Лота изъ Содома и наказаніе преслушной жены его; не 
много пониже, но сторонамъ изображены: Авраамъ, закалаю- 
щій тельца для угощенія трехъ странниковъ и Сарра, приго
товляющая хлѣбъ. Въ низу въ клеймахъ изображены: встрѣча 
Авраамомъ гостей, умовеніе имъ ногъ и сопровожденіе ихъ 
въ путь. Въ Декабрѣ 1801 года образъ этотъ украшенъ двад
цатью серебряными вѣнцами, 84 пробы, вѣсомъ 182 золотни
ка; въ нынѣшнемъ 1879 году всѣ остальныя части этого об
раза покрыты мѣдною чеканною отбѣленою ризою.

3. Образъ Св. Николая Мѵрликійскаю Чудотворца, 
очень древняго письма, круглый, въ діаметрѣ три четверти 
аршина съ небольшимъ, украшенный весь серебряною иозо- 
лоченою ризою. По нижнему краю ризы вычеканена слѣдую
щая надпись: «Великій Николае Чудотворецъ въ лѣто 6621 
«(1113) въ Великомъ Новѣ-градѣ явися великому князю Гсо- 
«ргію, рекомому Мстиславу, разслабленному, повелѣвая ему 
«ради изцѣленія болѣзни взяти въ Кіевѣ икону образа своего 
«круглую, еже и мѣру ему показа, предъ нею же въ Кіевѣ

цы, помазали голову мальчика масломъ изъ лампадки, горѣв
шей передъ образомъ, и чрезъ нѣсколько дней голова его 
покрылась зачатками волосъ.

3) Свящепникъ Богородской, что на Нижнемъ Долу, цер
кви, о. Іоаннъ Глушицкій приходилъ на Глипки служить мо
лебенъ и взялъ масла изъ лампадки отъ образа Казанской 
Чрезъ нѣсколько времени онъ вторично пришелъ на Глинки 
служить благодарственный молебенъ Божіей Матери и при 
этомъ случаѣ разсказалъ Глинковскимъ священнослужителямъ, 
что дочь его имѣла бѣльма на глазахъ, которыхъ не могли 
свесть никакими средствами, по помазаніи же масломъ отъ 
образа, опѣ черезъ нѣсколько дней совершенно изчезли.
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«отроча утопшее обрѣтеся живо; носланніи л;е отъ князя изъ 
«Великаго Нова-града обрѣтоша икону саму но рѣцѣ пловуіцу 
«и иривезоша іо ко Князю, онъ же зиамеповався ею, абіе 
«здравъ быств.»—Образъ этотъ, находящійся па южной стѣнѣ 

у праваго клироса, вставленъ въ средину большой деки, по 
краямъ которой писаны событія изъ житія Св. Николая.

Кромѣ описанныхъ трехъ образовъ, заслуживаютъ еще 
вниманія, помѣщающіеся за правымъ и лѣвымъ клиросами, 
въ особо устроенныхъ кіотахъ, пѣсколько разной величины 
небольшихъ образовъ, пожертвованныхъ нослѣ смерти прихо
жанки нодпоручицы Е. И. Коробейниковой. Нѣкоторые изъ 
нихъ украшены позолоченымъ серебромъ, жемчугомъ и доро
гими камнями. Особенно замѣчателенъ серебряный створчатый 
небольшой кіотъ, въ которомъ вставлена кипарисная дека съ 
изображеніемъ на поляхъ образа Казанской Божіей Матери и 
разпыхъ святыхъ; въ средину ея вставлены миніатюрнаго раз
мѣра Распятіе и образъ Николая Чудотворца На створахъ 
рѣзапы вглубь (цированы) изображенія архангеловъ Михаила 
и Гавріила. О времени пожертвованія этихъ створовъ въ цер
ковь въ концѣ старой церковной описи 1783 года, позднѣй
шею рукою приписано: «1826 года, Сентября дня, принесены 
«створы серебряные въ сію церковь въ день похоронъ тѣла 
«покойной помѣщицы Евдокіи Ивановны Коробейниковой, вмѣ- 
«щающія въ себѣ два небольшіе образа съ мощами: 1 -й Рас

п я т іе  Господне, обложенный серебромъ, 2-й Николая Чудот- 
«ворца, обложенный же серебромъ, вмѣщающій также мощи, 
«но краямъ обсаженъ крупнымъ жемчугомъ.» —

Стѣны въ верхней церкви, въ алтарѣ, храмѣ и трапезѣ, 
но штукатуркѣ выкрашены подъ мраморъ; въ сводѣ храма 
писаны три изображенія: Моленіе о Чашѣ, Несеніе Креста и 
четыре Евангелиста въ молитвенномъ положеніи къ сходяще
му на иихъ въ видѣ голубя Св. Духу. Полы во всей церкви 
деревянные, крашеные.

Въ нижней, теплой церкви своды опираются на два чет- 
вероуголыше столба, образующіе три нроходныя арки, изъ 
которыхъ двѣ ведутъ изъ общей трапезы въ придѣлы—на 
правой сторонѣ въ придѣлъ Николая Чудотворца, а на лѣ
вой—мучениковъ флора и Лавра.

Иконостасы въ обоихъ придѣлахъ новые, устроенные въ 
1877 году, сплошь позолоченные. Въ иконостасѣ Флоровскаго
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нридѣла образа работы вологодскаго живописца К. Козлова. (*) 
13'ь трапезѣ на лѣвомъ столбѣ замѣчателенъ Образъ Божіей 
Матери всѣхъ скорбящихъ Радости, старинный, украшенный 
серебряною иозолоченою ризою. Передъ этимъ образомъ из
стари, 24 Октября, совершается молебствіе и, какъ видно изъ 
старыхъ описей церкви, опъ стоялъ по лѣвую сторону цар
скихъ вратъ мѣстнымъ въ Николаевскомъ придѣлѣ, а лѣтомъ 
переносимъ былъ въ холодную церковь.

Стѣны и своды въ нижней церкви по штукатуркѣ вы
крашены масляною краскою свинцоваго колера. Нагрѣвается 
церковь четырмя кирпичными печами. Полы въ трапезѣ де
ревянные, а въ храмѣ и въ алтаряхъ изъ бѣлой двинской 
плиты.

Р и эн и ц а  и  ар хи в ъ  церкви.

Въ ризницѣ церковной замѣчательны:
а) Напрестольный восмиконечный крестъ, обложенный 

серебромъ и заключающій въ себѣ частицы св, мощей, чи
сломъ 25, а именно; 1 . Пророка Дапіила, 2. Евангел. Мат
ова, 3. Еванг. Луки, 4. Архидіакона Евила, 5. Антонія Ве
ликаго, 6. Евѳимія Великаго, 7. Пимена Великаго, 8. Васи
лія Агкирскаго, 9. Григорія Богослова, 10. Іоанна Златоу- 
стаго, I I .  Игнатія Богоносца. 12 . Петра Митрополита, 13. 
Мученика Георгія, 14 . Пантелеймона Цѣлителя, 15. Іоанна 
Воина, 16. Андрея Стратилата, 17. Иларіона Новаго, 18. 
Іоанна Дамаскина, 19. Михаила Малеина, 20. Мученика 
Христофора, 2 1 . Ефрема Сирина, 2І. Царевича Димитрія, 
23. Максима Блаженнаго, 2 і. Евоиміи Нрехвальныя и 25- 
Иреподобномуч. Евдокіи. Крестъ этотъ пожертвованъ въ цер
ковь вышеупомянутою помѣщицею Коробейниковою въ 1814 г.

б) Серебряный вьізолоченый ковчегъ, вѣсомъ 7 фунтовъ. 
67 золотя., пріобрѣтенный въ 1807 году за 425 р. ассигн,

о) Болыиой потиръ и дискосъ, серебряные вызолоченные, 
пріобрѣтенные въ 1804 году за 798 руб. ѢО кои. ассигн.

г) Евангеліе съ серебряными деками, пріобрѣтенное въ 
1803 году за 390 руб. ассигн.

Полотняная древняя фелонь, или священническая риза, 
на которой вышиты разными іладными и дырчатыми рѣшет

(*) Изъ села Верхняго Осанова бывшій дворовый человѣкъ 
помѣщика Д. М. Матвеева, обучавшійся живописи въ Пе
тербургской Академіи Художествъ,
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ками три двуглавые орла, контуры которыхъ выложены бѣ
лыми плетеными шнурами (ткаицами). Между ними въ от
дѣльныхъ гнѣздахъ вышито еще по какой-то птицѣ съ двумя 
большими насѣкомыми. Воротъ выложенъ красными шпу
рами, а подольникъ вышитъ цвѣтами изъ красной бумаги. 
Крестъ и звѣзда нашиты также полотняные.

Изъ старыхъ архивныхъ документовъ церкви сохрани
лись доселѣ:

а) Метрическія киши за 41 годъ, съ 1764 по 1806 годъ.
б) Опись церкви за 1783 іодъ, съ нѣкоторыми дополне

ніями къ ней за послѣдующіе годы по 1Й79 годъ. Въ числѣ 
этихъ дополненій находится слѣдующая, не лишенная архео
логическаго значенія запись: <1791 года, на ІІасху ыоло- 
<женъ (г. е. пожертвованъ) въ церковь жестяной ковши- 
«чекъ для священника збирать на выкадкѣ». (*)

К олокольня.
На колокольнѣ 10 колоколовъ. Большой#вѣсомъ 103 

нуда, 20 фунтовъ вылитъ въ 1833 году на Вологодскомъ 
колоколенномъ заводѣ Лебединова. Между колоколами есть 
три нѣмецкаго литья. На одномъ изъ нихъ отлитъ съ одной 
стороны образъ Богородицы, питающей персями своими мла
денца Іисуса; кругомъ его вычеканено: «Аѵе Магіа, съ дру
гой—Распятіе; на верхнемъ пояскѣ этого колокола слѣдую
щая надпись! іБагсІіз Геиг Поя ісЬ. Сгеогд 'ѴѴсІІ дозз тісЬ. А іто 
1616.» На другомъ колоколѣ готическими буквами вылито 
имя мастера: «Магспз МаНіеия Іоііашіе НегпЬагі,» потомъ 
еще нѣсколько какихъ-то знаковъ, которыхъ не возможно 
понять. На третьемъ колоколѣ надписи нѣтъ, но но цвѣту, 
формѣ и по работѣ онъ совершенно сходенъ съ двумя первыми.

П р и ч тъ  и  п р и х о ж а н е .
Причта при церкви но послѣднимъ штатамъ 1873 года 

положено: одинъ настоятель и одинъ псаломщикъ.

(*) Выкадкою назывался встарину поручный сборъ въ 
приходскихъ церквахъ денегъ священникомъ и діакономъ на 
воскресныхъ и праздничныхъ утреняхъ, во время кажденія 
церкви предъ девятою пѣснію канона. (См. Волог. Енарх. 
Вѣд. 1666 г: Л: 16.) Сборъ этотъ существовалъ въ вологодской 
епархіи до 1841 г, и окончательно отмѣненъ преосвящен
нымъ Иннокентіемъ.
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Большая часть прихожанъ состоитъ изъ городскихъ обы- 
иателей разныхъ сословій, меньшая изъ . крестьянъ—жителей 
близгородной деревни Бывалова, (*) принадлежащей къ Глин
ковскому приходу. Приходскихъ дворовъ въ городѣ и деревнѣ 
числится въ настоящее время 40, а жителей въ нихъ обоего 
нола 100 душъ. Всѣ прихожане православнаго исповѣданія.

С одерж аніе церкви и  п р и н та .

На содержаніе церкви и причта постоянныхъ окладовъ 
ни откуда не получается и пи какихъ другихъ средствъ на 
содержаніе ихъ нѣтъ, кромѣ обыкновенныхъ церковно-нри 
лодскихъ доходовъ. Такихъ доходовъ въ пользу церкви (свѣч
ныхъ, кошельковыхъ, процентовъ и нроч.) получается еже
годно среднимъ числомъ около 400 рублей, а въ пользу 
причта до 800 рублей.

Списокъ н астоя тел ей  церкви.

Кромѣ упоминаемаго въ архіерейской благословенной 
грамотѣ 1676 года па построеніе каменной Глинковской церкви 
тогдашняго священника этой церкви Артемія, извѣстны но 
документамъ еще слѣдующіе:

1) Леонтій Герасимовъ . . съ 1764 1761) г.
2) Никита Петровъ . . съ 1769— 1773 г.
3) Іаковъ Іоанновъ . , съ 1773— 1783 г.
Послѣ бывшей въ Москвѣ въ 1771 году чумы, Высо

чайше новелѣно было по всей имиеріи, чтобы по городамъ 
не хоронили мертвыхъ при каждой приходской церкви, какъ 
это было до того времени въ обычаѣ, а чтобы для кладбищъ 
отводимы были особыя мѣста за чертою городовъ. Въ силу 
этого новелѣнія, въ Вологдѣ Глинковская церковь, какъ н а
ходившаяся тогда па самомъ краю города, назначена въ 1773 
году кладбищенскою и была таковою до 1781 года, когда 
отведено было для кладбища новое мѣсто на городскомъ нолѣ, 
гдѣ нынѣ Богородицерождественская кладбищенская церковь.

4) Григорій Андреевъ . . съ 1783— 1786 годъ;

(*) Изъ метрическихъ книгъ Глинковской церкви прош
лаго столѣтія и первыхъ годовъ нынѣшняго видно, что въ то 
время принадлежали къ приходу Глинковской церкви, кромѣ 
деревни БывалоЕа, еще слѣдующія четыре: село Нижнее Оса- 
новэ, сельцо Сметьево, деревни Гоичарка и Ослопнха.
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въ этомъ послѣднемъ году, опъ по болѣзни, вышелъ за штатъ 
и умеръ въ Маѣ 1799 года отъ чахотки, 56 лѣтъ отъ роду 
(см. запись въ метрич. книгѣ церкви 1799 года).

5) Димитрій Васильевъ Бѣлоцерковскій съ 1786 — 1826 г.
6) Александръ Стефановъ Юшковъ съ 1826— 1836 г. 

По окончаніи въ 1812 году курса наукъ въ Вологодской 
семинаріи, рукоположенъ во священника къ Покровской Ко 
мельской церкви Гразовецкаго уѣзда; отсюда въ 1826 году 
перемѣщенъ къ Вологодской градской Глинковской церкви; 
въ 1836 году отъ Глинковской церкви переведенъ во свя
щенника каоедральнаго собора съ назначеніемъ на должность 
ключаря, которую и проходилъ до 1811 года; въ 1842 году 
принялъ постриженіе въ моиашество съ именемъ Арсенія и 
назначенъ экономомъ архіерейскаго дома. Въ 1844 году, со
гласно желанію, перешелъ на жительство въ Сергіеву пустынь 
С.-Петербургской епархіи, гдѣ въ то время настоятельство- 
валъ извѣстный Игнатій Брянчаниновъ, бывшій въ дѣтствѣ 
ученикомъ о. Александра Юшкова по Закону Божію; изъ 
этой пустыни впослѣдствіи перешелъ въ Алекс^ндроневскую 
лавру, гдѣ и умеръ.

7) Михаилъ Стефановъ Ііадеждоносцевъ съ 1836— 1849 г. 
Родомъ Вологод. епархіи, Устюжскаго уѣзда, священника 
Стефана Іереміевскаго сынъ (*;. По окончаніи курса наукъ 
въ Вологодской семинаріи въ 1836 году, съ аттестатомъ пер
ваго разряда, въ томъ же году рукоположенъ во священника 
къ Николаевской Глинковской церкви, отъ которой въ 1849 
году, согласно желанію, перемѣшенъ кь градской же Анти- 
ніевской церкви, при которой и скончался 24 Сентября 1850 
года. Въ продолженіе своего служенія при обѣихъ церквахъ, 
онъ былъ нѣсколько лѣтъ благочиннымъ церквей 1 -го округа 
Вологодскаго уѣзда.

(*) Родовую фамилію <Іереміевскій>, перемѣнилъ ему на 
фамилію < Ііадеждоносцевъ* бывшій ректоръ Волог. семинаріи 
архимандритъ Спасонрилуцкаго монастыря Евтихіанъ, у ко
тораго въ кельяхъ но крайней бѣдности жилъ, во время 
ученія въ училищѣ, ученикъ Михаилъ Іереміевскій. Мірское 
имя архимандрита Евтихіана было Ельпидифоръ, что значитъ 
спадеждопосецъ»: по этому онъ хотѣлъ, чтобы новая фами
лія его любимаго питомца всегда напоминала ему и другимъ 
имя бывшаго его благодѣтеля.
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8) Александръ Ѳедоровъ Четверухннъ сь 1849 г. Родомъ 
Вологодской епархіи, Волог. уѣзда Успенской ІІесошенской 
церкви священническій сынъ. Окончивъ курсъ въ Вологодской 
семинаріи въ 1840 году, въ томъ же году- рукоположенъ во 
священника къ означенной ІІесошенской церкви, отъ которой 
въ 1844 году переведенъ ьъ г. Вологду къ Антипіевекой 
церкви, а отъ этой церкви къ Николаевской Глинковской 
перемѣщенъ 5 Мая, 1849 года. Въ 1850 году награжденъ 
набедренникомъ, въ 1868 году - скуфьею, въ 1872 году ка
милавкою, Имѣетъ бронзовый на Владимірской лентѣ крестъ 
за войну 1853 — 1856 годовъ.

Благочестивы е обы чаи.
Къ благочестивымъ обычаямъ прихожанъ Глинковской 

церкви должно причислить два крестные хода, изъ которыхъ 
одинъ, по Архипастырскому благословенію, учрежденъ въ 
1866 году но случаю бывшей въ этомъ году въ Вологдѣ хо
леры и съ тѣхъ поръ ежегодно совершается вокругъ прихода 
въ храмовой праздникъ св. мученикъ Флора и Лавра (18 
Августа). Другой крестный ходъ издавна совершается, также 
ежегодно, 29 Іюня, вокругъ деревни Бывалова изъ находя
щейся въ ней деревянной древней часовпи съ часовенными 
иконами Знаменія Божіей Матери и св. муч, Флора и Лавра.

Д остоп ам ятн ы я обстоятельства въ  
исторіи  церкви.

Къ такимъ достопамятнымъ обстоятельствамъ можно от
нести: во І-хъ то, что въ приходѣ Глинковской церкви нѣ
которое время жилъ, до принятія иноческаго сана, препо
добный Галактіонъ, Вологодскій чудотворецъ, въ житіи кото
раго значится, что онъ, по прибытіи изъ города Старицы въ 
городъ Вологду, поселился здѣсь на посадѣ, въ приходѣ св. 
мучениковъ Флора и Лавра, у одного усмаря (кожевника', 
научился у него кожевенному ремеслу и тѣмъ снискивалъ 
себѣ пропитаніе; потомъ вступилъ въ бракъ я  имѣлъ дочь. 
Но по смерти жены, наскучивъ превратностями своей жизни, 
постригся въ монашество и изъ Флоровскаго прихода пере
селился на то мѣето, гдѣ нынѣ находится основанный въ 
память его монастырь Святодуховскій. Во 2-хъ, въ приходѣ 
этой церкви родился извѣстный затворникъ Задонскій Георгій 
Машуринъ. Въ сохранившейся при церкви метрической 
книгѣ рожденіе этого подвижника записано такъ: <1788 года, 
«Апрѣля 3 дня, послѣ канцеляриста Алексѣя Машурииа
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«родился сипъ Егоръ; при крещеніи воспріемникомъ билъ 
«канцеляристъ Алексѣй Васильевъ Хамаптовъ.»

Н. С у в о р о в ъ .

С П И С О К Ъ

пож ертвованій , п о ст у п и в ш и х ъ  въ П опечительство о 
бѣ дн ы хъ  в осп и тан н и к ахъ  В ологодской оѳм ин аріи  съ  

м ѣ сяца М ая по 15 Ію н я , 1879 года.

Отъ Тафтепской Никол; ц. свящ. Н. Дивилева 25 коп. 
Псаломщика, церк, старости и прихожанъ 24 к. Сопдугской 
Христо-Рождественской ц. свящ. Н. Казанскаго 50 к. Кре
стьянина Г. Проскурякова 30 к. М. Толстиковой 30 к. М. 
Толстиковой 30 к. Церковн. старости В. Ѳомипа 25 к. П. 
Казанской 20 к. Разннхъ лицъ 35 к.

Отъ благочиннаго церйвей 2 ноловини г Вологды, свящ. 
А. Авдуевскаго поступило . . . . 17 р. 80 к.

Въ томъ числѣ отъ Спасовсеградской ц. Діакона I. Бѣ
ляева 50 к., псаломщика II. Образцова 30 к. Діакона Горо
децкаго 30 к., отъ церкви 1 р.— отъ неизвѣстнаго 1 р.—отъ 
Власісвской ц. 2 руб., отъ свящ. А. Авдуевскаго 3 руб. -о тъ  
причта 1 р.—Отъ свящ. Гавріило-Архапгельской ц. И. Спас
скаго 1 р ,— Отъ свящ. Троице-Герасимовской ц. и діакона 
50 к. отъ церкви 50 к. Отъ Богородско-Верхнедольской ц. 1 
р.—и причта 50 коп. Отъ Воскресенской ц. причта 50 к. 
Отъ Іоанно-Богословской ц. свящ. I. Добрякова 1 руб.— 
Отъ ІІнколаевской-Глинковской ц. свящ. А. Четверѵхипа 1 
р .,—прихожанъ 2 р. 50 к. Отъ Ильинской ц. отъ двухъ пси- 
звѣстнихъ ліі^ъ 20 коп.

Отъ благ. церквей г. Яренска, Нрот. М. Георгіевскаго 6 р. 
Въ том$> числѣ отъ Іоанно-Богословской ц. свящ. М. 

Ворошнина 1 р.-П ротоіерея М. Георгіевскаго 1 р .-с в ящ . П. 
Попова 1 р .—Діакона М. Ярославцева 50 к. Псаломщика Аѳ. 
Попова 25 к. ІІсал. А. Антоновскаго 25 к. Покровской ц. 
причта 00 к. Церк. стар. М. Яригина 20 коп. Церковн ихъ 
доходовъ 1 р.— Неизвѣстнаго 20 коп.

Отъ благоч. 1 округаТот. у. свящ. А. Суропцова 18 р . — 
Въ томъ числѣ отъ свящ. А. Суровцова 1 р.—Свящ. А. 

Голубева 1 р,—Свящ. Н. Чернавскаго 1 руб. —Купца М. К.
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50 к. Купца П. Рябкова 50 к. Усть-Печенской ц. церк. ста
рости 2 р. Заозерской ц. свящ I. Бажепова 3 р. -  Троицкой 
ц свящ. А. Лебедева 50 к. Церковныхъ доходовъ 50 к. Вос
кресенской ц. II. Зрѣлякова 3 р.— Успенской ц. К. Малини
на 3 р ,—Прихожанъ 2 руб.—

Отъ свящ. М. Быстрова . . .  3 руб. —
Отъ преподав. Семин. А. Н. Хергозерскаго 3 руб. — 
Отъ неизвѣстнаго . . . .  4 руб. —
Отъ благоч. 1 окр’ Никольскаго у., свящ. А.

Правдипа . . . . . . 25 р. 80 к.
Въ томъ числѣ отъ свящ. Бохомской Троицкой ц. 

А. Нравдина 3 р .-П ричта 1 р.-Вохомской Николаевской ц. 
свящ. Е. Славина 1 р. 50 к. Діак. Н. Сабурова 50 к. Нсал. Н. 
Караулова 50 к. Псал. А. Черняева 50 к. Чернавской Никол. 
ц. свящ. А. Добрякова 1 р. — Свящ. Н. Соболева 50 к Діа
кона I. Попова 25 к. Псал. В. Красова 50 к. ІІопом. К. Ма
динина 25 к. Церковныхъ доходовъ 3 р .— Христорождествен
ской ц. свящ. Андрея Р. 60 к. Діакона В. Зрѣлякова 20 к. 
Ионом. Н. Попова 20 к. Церковно-приходск. Попечительства 
50 к. Зосимо-Савватіевской ц. свящ. В. Ушакова 50 к. Діак. 
А. Прахова 10 к. Спасо-Преображепской ц. свящ. II. Глубо- 
ковскаго 2 р.—Діак. С. Пономарева 70 к. ІІсал. I. Попова 
10 к. С. Чичерина 20 к. Лапшинской Казанск. ц. свящ. II. 
Кудрявцева 50 к. Причта 25 к. Вохомской Тихоновской ц. 
свящ. А. Прахова 3 р. — Діакона Н. К. 80 к. Петропавлов
ской Березовской ц. св. А. Славина 75 к. Псаломщика 5 коп. 
Церковныхъ доходовъ 1 р.— Вочевской Георгіевской ц. свящ. 
II. Суровцова 1 р. Разныхъ лицъ 85 коп.

Отъ благоч. УІ округа Вельскаго у., свящ. М. Мальцева 
за уплатою 19 коп. въ почтовый доходъ . 19 руб. —

Въ томъ числѣ отъ свящ. М. Мальцева 3 р.— Псал. П. 
Правдипа 10 к. Чадромской Н. ц. свящ. Ѳ. Кириллова 1 р. 
—Свящ. П. Нуромскаго 20 к. Учителя И. Кулакова 20 кои. 
Разпыхъ лицъ 1 р. 60 к. Соденгской Преображенской ц. 
причта 46 к. Шапгальской Богородской ц. свящ. А Дьякова 
50 к. Причта 30 к. Волюжской Николаевской ц. свящ. I. 
Кирикова 2 р.— Псал. А. Макарьина 30 к. Прихожанъ 5 р. 
Вѣрюжской Введенской ц. свящ. I. Смѣлкова50 к. Дмитріев
ской Н. ц. свящ. 50 к. Учителя Закрѣпина 25 к. Разныхъ 
лицъ 1 р. 38 к. Орловской Христорождественской ц. свящ. 
Д. Ѳаддеева I р. Псаломщика К. Лебедева 50 к. Разныхъ 
лицъ 40 к.
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Отъ благочиннаго 3 округа Никольскаго у. ,свящ. А.Про- 
когаева, за уплатою 27 коп. въ почтовый доходъ 21 р. 58 к.

Въ томъ числѣ отъ свящ. А. Ирокошева 80 к. Кондук
тора Никова 50 к. Разныхъ лицъ 35 к. Березниковской Во
скресенской ц. свящ. Іоанна М. 3 р .—Діак. А. Малевинскаго
1 р. — ІІоном. И. Комлянскаго 1 р.-—Учителя Березниковска
го Земскаго училища А. Чевскаго 3 р .— Кондуктора 50 к. 
ІОзской Воскресенской ц. свящ. I. Пшеницына 3 р.—Ста
росты I. Климова 50 к. Разныхъ лицъ 2 р, Николаевской ц. 
свящ. О. Колосова 40 к. Церк. старосты Н. Холодилова 75 
к. ІІсал. II. Бѣляева 10 к. Церковныхъ доходовъ 1 р ,—Ля- 
менской Благовѣщенской ц. свящ. В. Быстрова 1 р .-С вящ .
В. Попова 50 к. Псал. Діак. I. Чевскаго 25 к. Разныхъ лицъ
2 р. 20 коп.

Отъ настоятеля Кажимской Дмитріевской ц. Устьсысоль- 
скаго у., свящ. И. Кичанова . . . 14 руб. —

Въ томъ числѣ отъ свящ. И. Кичанова 2 р.—Налаузской 
Богородской ц. причта 2 р.—Свящ. К. Покровскаго 2 р .— 
Свящ. Е. Перебатинскаго 2 р.— Свящ. Д. Клочкова 3 р .~  
Свящ. К. Попова 3 р.— Отъ Морозовской ІІокровАшй ц. Ве
льскаго у. свящ. А. Пинаевскаго 1 р .—Исаломщ. Діакона А. 
Россова 50 коп.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е  /

О г л а в л е н і е

ШЕСТОЙ КНИЖКИ МІРСКАГО ВѢСТНИКА 
з а  1 8 7 9  г о д ъ .

Огд. I* Слово въ день рожденія Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Александра Николаевича. Произнесено въ 
Исакіевскоцъ Соборѣ протоіереемъ Л. Богдановскимъ. Объясне
ніе Священнаго Сѵмвола Вѣры. (Продолженіе). Отд. И. Про
кламаціи Государя Императора. О пріемѣ и расходованіи мір
скихъ суммъ. I. И... Отд. III. Разсказы о княженіи Игоря и 
Ольги. Н. І - в ъ .  (Съ I рис.). Сюзьма. (Съ 1 рис.) Неутоми- 
мыйтруженикъ Томасъ натуралистъ по призванію. (Составлено 
по Смайльсу). (Продолженіе). (Съ 4 рис.) Валяльновойлочное 
производство. (Окончаніе,) (Съ 5 рис.) М. Мерсит , Пригогов-



лепіе квашеннаго или кислаго корма. М . Филтченко. Отд.
IV. Какъ аукнется—такъ и откликнется. (Разсказъ изъ 
пароднаго быта). И . Чигаевъ. Пить до дна не видать добра. 
(Доревенскій случай). 1. И —въ. Отд. V. Разныя извѣстія.

Въ этой книжкѣ помѣщены слѣдующія рисунки:
1) Царьградскій патріархъ благословляетъ кн. Ольгу на 

возвратный ея путь въ Кіевъ; 2) Видъ Сюзьмы, 3) Къ статьѣ: 
«Неутомимый труженикъ Томасъ, натуралистъ по призва
нію.» 4рис. 4) Къ статьѣ. «Валяльновойлочное производство.»
5 рис. Всего П  рио.

С о д е р ж а н і е ;
— 1) Слово па освященіе храма во имя св. Іоанна Мило

стиваго при Вологодской Троицко-Герасимовской церкви. Спа
со-всеградской церкви священника І о а п п а  Л е б е д е в а , — 
2) Рѣчь при открытіи Антропологической выставки въ Мос
квѣ, произнесенная преосвященнымъ Амвросіемъ, епископомъ 
дмитровскимъ.— 3; Сказаніе о каменномъ крестѣ при храмѣ 
святаго Пророка Божія Иліи, на Обнорѣ рѣцѣ, въ предѣлѣхъ 
Вологодскихъ. Н. С у в о р о в  а. -  4) Церковь Св. Николая Чу
дотворца, что на Глинкахъ, въ г. Вологдѣ. II. С у в о р о в а .  
— 5) Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Попечите
льство о бѣдныхъ воспитанникахъ Вологодской семинаріи.—
6) Объявленіе.

Редакторъ Н. Суворовъ.

Дозволено цензурою Іюня 30 дня, 1879 г. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.




