
„ в о л о г о д с к і я
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

( Г о д ъ  т р и д ц а т ь  т р е т і й ) .
Выходитъ 1 и 15 чиселъ каж- Ж номеровъ по 20 копѣекъ. ЦѢНА ю- 

даго мѣсяца. Цѣни отдѣльныхъ довому изданію ТРИ рубля.

Августа 15. № 16. 1897 года.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

Опредѣленія на мѣста, рукоположенія, перемѣщенія и 
увольненіе за штатъ. Протоіерей Никол. Сѣнноплощадской 
ц. г. Вологды Николай Лавдовскій, по прошенію, уволенъ за 
штатъ; на его мѣсто къ Сѣнноплощадской ц. опредѣленъ 
священникъ Каѳедральнаго собора Андрей Воскресенскій, на 
мѣсто котораго въ Каѳедральный соборъ переведенъ отъ Скор- 
бяіценской церкви при исправительномъ арестантскомъ отдѣ
леніи священникъ Іоаннъ Бѣлковъ, а мѣсто при Скорбящен- 
ской церкви въ арестантскомъ отдѣлевіи предоставлено свя
щеннику Никол. Пустораменской ц. Кадник. у. Николаю Су- 
морокову—5 мая. Псаломщикъ Георгіевской Фрязиновской ц. 
В ’лог. у. Евгеній Суровцовъ 6 іюня опредѣленъ, а 8 іюля ру
коположенъ въ санъ діакона къ Никол. Верхнераменской ц. 
Кадник. у. Псаломщикъ Параскево-ІІятницкой ц. г. Устюга 
Николай Преображенскій 8 іюня опредѣленъ, а 5 іюля ру
коположенъ во свящ. къ Никол. Лоптуновской ц. Грязов. у.

Награждены набедренникомъ', проживающій въ братствѣ 
Григоріево—ІІелынемскаго Лопотова монастыря священникъ 
Александръ Голубевъ—9 іюля, и священникъ Савиноборской 
Никол. ц. Устьсыс. у. Ѳеодоръ Клепиковъ— 28 іюля, за усерд
ную пастырскую службу.

И.
РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Присоединена къ православію священникомъ Одигитріев- 
ской Кулойской ц. Вельскаго у. Василіемъ Жаворонковымъ

____________________ 1___
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изъ лютеранскаго вѣроисповѣданія солдатская жена Екатери
на Боровикова, съ оставленіемъ преікняго имени.

7 іюля при Димитріевской Раменской ц. Волог. у. раз
разилась гроза съ градомъ и проливнымъ дождемъ. Отъ гра
добитія церковь понесла убытку до 20 руб.— на поправку 
рамъ и на стекла.

Пожертвованія. Въ церкви г. Вологды поступили слѣ
дующія пожертвованія: 1) въ Аѳанасіевскую—приходскій свя
щенникъ Евгеній Голубевъ пожертвовалъ 215 руб., 2) въ 
Богор. Лижнедольскую: а) отъ наслѣдниковъ Вологодскагомѣ- 
щанина Николая Митрополова полныя священнич. и діакон
ское облаченія серебряной золоченой парчи, стоимостію свы
ше 150 руб. и б) отъ крестьянина Флегонта Вахрамѣева ме
таллическій семисвѣщникъ и свѣтовой образъ Воскресенія 
Христова, стоимостію за оба предмета 75 руб.; 3) въ Зосимо- 
Савватіевскую -  отъ мѣщанской вдовы Клавдіи Розановой свя
щенническое и діаконское облаченія, стоимостію до 200 руб. 
и 200 руб. вѣчнымъ вкладомъ; 4) въ Никол., что во Владыч
ной слободѣ,—а) отъ свлщенпической дочери Анны Чуриной 
150 руб. вѣчнымъ вкладомъ, б) отъ проживающей въ г. Во
логдѣ бывшей дворовой Клавдіи Бокаревой 200 руб. такимъ 
же вкладомъ и в) отъ неизвѣстнаго лица 100 рублей про
центный билетъ; 5) въ Покровскую Козленскую—а) отъ мѣща
нина Петра Налобина 200 руб. вѣчнымъ вкладомъ и б) отъ 
Вологодскаго купца Давида Шишкарева 100 руб. такимъ же 
вкладомъ; 6) въ Покрово-Казанскую -  а) отъ вдовы коллежска
го ассесора Анны Петровской (нынѣ умершей) 400 руб. вѣч
нымъ вкладомъ и б) отъ жепы губернскаго секретаря Лидіи 
Иваницкой 100 руб., съ обращеніемъ °/о съ сего капитала 
въ пользу причта; 7) въ Александро-Невскую при дѣтскомъ 
пріютѣ—отъ купца Ивана Менькова священнич. и діаконское 
облаченія, стоимостію свыше 100 руб.; 8) въ Вознесенскую— 
купецъ Николай Недробовъ пожертвовалъ чашу для освяще
нія воды, мѣдную отбѣленую, стоимостію до 125 руб.; 9) въ 
Воскресенскую—отъ той же вдовы Петровской 4°/о государ- 
етвен. билетъ въ 500 руб.; 10) въ Богород. кладбищенскую—отъ 
ея же и такой же билетъ въ 500 руб.; 11) въ Никол. Глин
ковскую— а) отъ прихожанина, пожелавшаго остаться непо
именованнымъ мѣдный отбѣленный семисвѣчникъ за престолъ, 
цѣною до 70 руб., б) отъ запаснаго унтеръ-офицера, изъ Во
логодскихъ мѣщанъ Павла Петрова: бронзовая лампада, свя
щеннич. и діаконское облаченія, Евангеліе, стоимостію все до 
150 руб., в) отъ солдатской вдовы Елисаветы Копосовой би
летъ въ 50 руб., г) по духовному завѣщанію Вологодскаго
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мѣщанина Василія Налобина 100 руб., д) отъ умершей вдо- 
ды коллежскаго ассесора Анны Петровской 200 руб. вѣчнымъ 
вкладомъ, и 12) въ Лазаревскую кладбищенскую— а) отъ той 
же Петровской 4°/о государств. билетъ въ 500 руб., б) отъ 
заштатнаго діакона Аѳанасія Колпакова 4°/о билетъ въ 50 
руб. и в) отъ мѣщанской вдовы Клавдіи Розановой билетъ 
вѣчнаго вклада въ 200 рублей. Въ Верюжскую Введенскую ц. 
Вельскаго у. крестьянинъ Александръ Кашинъ пожертвовалъ 
100 руб. процентною бумагою вѣчнаго вклада. Проживаю
щій въ г. Москвѣ крестьянинъ Вельскаго у. Стефанъ Кудринъ 
пожертвовалъ 100 руб. на сооруженіе деревяннаго храма при 
деревнѣ Платовской въ приходѣ Дмитріевской Никол. ц. сего у.

Померъ послушникъ Владимірской Заоникіевской пусты
ни Андрей Поповъ— 1 іюля.

Праздныя мп,ста въ епархіи: священническія при Щу
горевой Стефановской ц. Устьсыс. у.; діаконскія при церк
вахъ: Богород. Подосиновской Никольскаго у., Летской Пре- 
ображ. и Устькуломской Петропавл. Устьсыс. у.; псаломщиче
скія при церквахъ: Димитріевской ІНирогорской, Никол. Лум- 
бовской Волог. у., Никол. Зыковской, Воскрес. Заболотской, 
Заволочьевской Василіевской Грязовец. у., Георгіевской Зад- 
носельской Кадник. у., Шевденицкой Богоявл. Тотем. у. и 
ТІреображ. Тавренгской Вельскаго у.

Отъ В о л о го д ска го  Е п арх іал ьна го  Попечительства о б ѣ д 
ны хъ  духо вн а го  зван ія.

Епархіальное' Попечительство, съ разрѣшенія Его Пре
освященства, симъ объявляетъ о пожертвованіи въ Попечи
тельство Настоятелемъ Корниліево—Комельскаго монастыря 
игуменомъ Антоніемъ 5°/о закладнаго листа Харьковскаго 
Земельнаго Банка въ сто (100) рублей съ тѣмъ чтобы капи
талъ оставался неприкосновеннымъ, а расходовались бы одни 
проценты въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, съ изъявлені
емъ жертвователю о. игумену Антонію отъ имени Епархіаль
наго Попечительства искренней благодарности.

О п е ч а т к а .  Въ № 14-мъ Епарх. Вѣдомостей, на стр. 
234, строка 11-я сверху напечатано Николай Чапурскій, 
должно быть: Александръ Чапурскій.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Н зъ  р е д а к ц іи  „Т р о и ц к и х ъ  Л и стк о въ "

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ АЛЬБОМЪ ВИДОВЪ
ТРОИЦКО-СЕРГІЕВОЙ ЛАВРЫ 

въ размѣрѣ 5х/гХ 4  вершка:
1. Общій видъ Троице-Сергіевой Лавры.
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2. Троицкій соборъ съ сѣверной стороны.
3. Изображеніе раки, въ которой покоятся мощи пре

подобнаго Сергія.
4. Успенскій соборъ. Часовня надъ св. кладеземъ. Фон

танъ.
5. Церковь Сошествія Св. Духа.
6. Трапезная церковь.
7. Церковь преподобныхъ Зосимы и Савватія. Церковь 

Смоленской иконы Богоматери. Каличья башня. Уголъ 
колокольни.

8. Колокольня.
9. Успенскія святыя ворота. Надвратная церковь св 

Предтечи.
Цѣна альбома въ папкѣ 60 к., въ коленкорѣ 80 к., съ 

золотымъ тисненіемъ 1 руб. безъ пересылки, за пересылку 
одного экземпляра слѣдуетъ прилагать 25 коп.

При требованіи нашихъ изданій на сумму не менѣе п я 
ти р у б л е й  пересылка на счетъ Редакціи до 1000 верстъ, 
а далѣе прилагать по 10 к. за альбомъ.

Тамъ-же можно получать новое изданіе
С.-Петербургской Духовной Академіи:

Полное Собраніе^ Твореній Святителя Іоанна З л ато уста го .
ТОМЪ ПЕРВЫЙ (двѣ книги ) и ВТОРОЙ (двѣ же книги). 

Въ этихъ двухъ томахъ помѣщено:
„Ж изнь и Т руды  Св. Іоанна З л а то у с т а го "

большая статья 
профессора ЛОПУХИНА, 

и до 1863 страницъ разныхъ твореній 
Великаго Вселенскаго учителя, 

въ большую 8-ю долю листа
ЧЕТКОЙ, НО УБОРИСТОЙ ПЕЧАТИ.

Цѣна каждаго тома въ бумагѣ безъ пересылки ТРИ 
рубля. На пересылку прилагается по 70 коп. за каждый томъ. 

Все изданіе будетъ въ 12 томахъ. •
Каждый годъ выходитъ по одному тому, 

каждый въ двухъ книгахъ.
А д р е с ъ :  Сергіевъ посадъ, Московской губ., въ редак

цію „ Т р о и ц к и х ъ  Л и с т к о в ъ "

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



П Р И Б А В Л Е Н І Я
къ вологодскимъ

ЕП А РХ ІАЛ ЬН Ы М Ъ  ВѢДОМОСТЯМЪ.
( Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т І Й ) .

Августа 15. № 16. 1897 года.О Т Ч Е Т Ъ
о состояніи и дѣятельности Вологодскаго Право
славнаго Братства во имя Всемилостиваго Спаса за 
11-й годъ его существованія (съ 15 мая 1896 года 

по 15 мая 1897 года).
( Окончаніе).

У. Въ отчетномъ году при Братствѣ во имя Всемило
стиваго Спаса совершилось оффиціальное открытіе Вологод
скаго Епархіальнаго Древнехранилища.

Первая мысль объ устройствѣ въ Вологдѣ Древнехрани
лища принадлежитъ извѣстному археологу нашего края по
койному Николаю Ивановичу Суворову. Еще въ 1888 году 
Николай Ивановичъ Суворовъ, посѣтивъ 5 марта въ Бозѣ по
чившаго Преосвященнаго Израиля по дѣламъ редакціи Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, обратилъ вниманіе Епископа на то, 
что иные изъ священниковъ сбываютъ разнымъ туристамъ, 
странствующимъ подъ видомъ археологовъ или командирован
ныхъ какимъ нибудь ученымъ обществомъ, иногда очень цѣн
ныя въ археолого-историческомъ или въ художественномъ 
отношеніи вещи и даже цѣлые архивы старыхъ документовъ 
XVI и ХУІІ столѣтій, если эти вещи и архивы не внесены 
въ церковныя описи бывшими настоятелями церквей и мона
стырей, что потомъ эти вещи попадаютъ нерѣдко въ частныя 
коллекціи, доступъ въ которыя часто зависитъ отъ личнаго 
усмотрѣнія владѣльца коллекціи, что при пустыхъ архивахъ 
скоро станетъ невозможно изучать край, нанр. въ историче
скомъ отношеніи, такъ какъ старые документы продаются 
безъ просмотра знающими толкъ людьми на вѣсъ пудами, а 
оставляются бумаги нужныя только для канцеляріи. Въ то 
же время смотритель Тотемскаго духовнаго училища А. А. 
Соколовъ, переписываясь съ Николаемъ Ивановичемъ о томъ 
же предметѣ, изъявлялъ согласіе помогать посильно охране
нію цѣнныхъ древностей отъ расхищенія въ предѣлахъ То-
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темскаго уѣзда. Докладъ Николая Ивановича Преосвященному 
Израилю о желательности открытія въ Вологдѣ археологиче
скаго музея и о готовности А. А. Соколова содѣйствовать 
пополненію его своими указаніями относительно Тотемскаго 
уѣзда, былъ встрѣченъ Его Преосвященствомъ сочувственно, 
и Епископъ вь засѣданіи отъ 27 сентября 1890 года пред
ложилъ Совѣту Братства озаботиться устройствомъ при Брат
ствѣ древнехранилища. Согласно сему предложенію Совѣтъ 
Братства въ томъ же засѣданіи просилъ Духовную Конси
сторію поручить о.о. настоятелямъ монастырей и благочин
нымъ представить свѣдѣнія объ имѣющихся при подвѣдомст
венныхъ имъ церквахъ памятникахъ древности, съ обозначе
ніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые могутъ быть уступлены Древ- 
пехранилищу. Съ цѣлію облегчить симъ лицамъ трудъ по 
обозрѣнію древностей, Н. И. Суворовъ, по предложенію того 
же Совѣта, составилъ записку о предметахъ, желательныхъ 
для древнехранилища (напечатанную въ № 22 Епарх. Вѣд. 
1890 г.) По полученіи къ маю мѣсяцу 1893 г. отъ о.о. бла
гочинныхъ всѣхъ требуемыхъ свѣдѣній, Преосвященный Вла
дыка Израиль отъ 25 того же мая за № 127, вошелъ въ Св. 
Сѵнодъ представленіемъ объ учрежденіи при Вологодскомъ 
архіерейскомъ домѣ епархіальнаго церковнаго древнехранили
ща. Указъ Св. Сѵнода о разрѣшеніи устроить древнехранили- 
ще, съ передачею въ оное изъ церквей епархіи предметовъ 
древности, послѣдовалъ отъ 18 октября 1893 г. за № 4902. 
По полученіи сего указа Совѣтъ Братства долженъ былъ рѣ
шить вопросъ о помѣщеніи для древнехранилища. Преосвя
щенный Владыка Израиль первоначально предполагалъ помѣ
стить древнехранилище въ зданіи бывшей Крестовой церкви, 
по осуществленіе сего предположенія встрѣтило препятствіе въ 
средствахъ Братства, оказавшихся скудными для приведенія 
этого зданія въ надлежащій видъ, и посему, за неимѣніемъ 
въ виду другого, вполнѣ благоприличнаго и соотвѣтствующа
го назначенію помѣщенія, впредь до пріисканія таковаго, Со
вѣтъ Братства въ засѣданіи 16 декабря 1893 года постано
вилъ устроить древнехранилище при архіерейскомъ домѣ въ 
экономскомъ корпусѣ. Но вслѣдствіе послѣдовавшей вскорѣ 
послѣ сего кончины Преосвященнаго Израиля и этотъ кор
пусъ не былъ приспособленъ для помѣщенія въ немъ пред
метовъ старины. И только при приближеніи праздника 500 
лѣтія со дня кончины Св. Стефана Пермскаго, коммиссія по 
устройству этого празднества, по предложенію того же II. 
И. Суворова, испросила разрѣшеніе Его Преосвященства Пре
освященнѣйшаго Алексія устроить помѣщеніе древпехранили-
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ща при архіерейскомъ домѣ въ упраздненной надвратной 
Воздвиженской церкви, бывшей нѣкогда церковью Герасима, 
Питирима и Іоны, Пермскихъ Епископовъ, преемниковъ Св. 
Стефана, мощи коихъ покиваютъ въ селѣ Устьвымъ, Ярен- 
скаго уѣзда. Завѣдываніе работами по приспособленію подъ 
древнехранилище указаннаго зданія поручено было временной 
коммиссіи, въ составъ которой вошли—священникъ Каѳед
ральнаго собора, преподаватель Семинаріи Аѳинодоръ Нико
лаевичъ Малининъ съ правомъ предсѣдателя, преподаватель 
духовной Семинаріи И. Н. Суворовъ и священникъ Влади
міръ Кузминскій. Означенная коммиссія, приступивъ къ дѣ
лу 11 апрѣля, при вполнѣ внимательномъ отношеніи къ не
му, руководимая непосредственными указаніями Его Пре
освященства, по сложности работъ, могла исполнить возложен
ныя на нее обязанности только къ сентябрю 1896 года. Къ 
этому времени помѣщеніе для древнехрапилища было устрое
но согласно ранѣе составленному проэкту, необходимыя при
надлежности для древнехрапилища пріобрѣтены и всѣ посту
пившія въ него вещи приведены въ надлежащій порядокъ. 
Съ благословенія Преосвященнаго Владыки 29 сентября въ 
1 ч. по полудни состоялось открытіе епархіальнаго древне- 
хранилища совершеніемъ при нредстоятельствѣ бывшаго о. 
Ректора Семинаріи архимандрита Василія и при участіи поч
ти всѣхъ членовъ Совѣта Братства молебствія предъ иконою 
Всемилостиваго Спаса, нарочито принесенною изъ Спасовсе
градскаго собора. Трогательное впечатлѣніе произвела на мо
лящихся обстановка молебствія: св. крестъ и Евангеліе, апо
столъ, сосудъ для водоосвященія, кадило и ризы на священ
нослужителяхъ— все было древнее. При окончаніи молебствія 
самое помѣщеніе и собранные въ немъ предметы были ок
роплены св. водою. Доступъ въ древнехранилище, для обо
зрѣнія его желающими, открытъ по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ съ 12 до 3 ч. по-полудни, иногороднимъ же по
сѣтителямъ доступъ предоставленъ во всякое время. Постоян
ными руководителями при обозрѣніи древнехранилища наз
начены діаконъ С. Непеинъ и іеромонахъ крестовой церкви 
Симеонъ, обладающіе достаточными познаніями для ознаком
ленія посѣтителей съ предметами старины.

Съ устройствомъ вполнѣ приличнаго помѣщенія для древ
нехранилища, Совѣтъ Братства, въ засѣданіи 2 октября 1896 
года, нашелъ благовременнымъ ходатайствовать предъ Его 
Преосвященствомъ объ учрежденіи при Братствѣ постоянной 
коммиссіи для изученія и описанія памятниковъ мѣстной ста
рины, рекомендовавъ въ предсѣдатели этой коммиссіи препо
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давателя мѣстной Семинаріи Ивана Николаевича Суворова, 
унаслѣдовавшаго у своего покойнаго родителя любовь къ ис
торико-археологическимъ изслѣдованіямъ, а въ члены—препо
давателей духовной Семинаріи священника А. Н. Малинина, 
Е. А. Бурцева, Е. П. Заболотскаго, А. Е. Введенскаго и А. 
К. Лебедева и преподавателя духовнаго училища священника 
П. А. Букина. При этомъ съ цѣлію сосредоточенія въ древне- 
хранилищѣ по возможности большаго количества письменныхъ 
и печатныхъ матеріаловъ, необходимыхъ для изученія епар
хіи въ историко-археологическомъ и статистическомъ отноше
ніяхъ, Совѣтъ Братства представилъ на Архипастырское бла
говоззрѣніе предположеніе помѣстить въ древнехранилищѣ изъ 
стараго архива Духовной Консисторіи— 1) старинные свитки 
и бумаги, не имѣющіе въ настоящее время никакого значе
нія для дѣлопроизводства Консисторіи, но важные въ истори
ко-археологическомъ отношеніи и въ частности такъ назы
ваемыя окладныя церковныя книги и 2) всѣ дѣла открытаго 
въ 1851 г., по Сѵнодальному распоряженію, Епархіальнаго 
Комитета для церковно-историческаго и статистическаго опи
санія Вологодской епархіи, въ который въ свое время поступили 
описанія многихъ церквей епархіи; также заняться пріобрѣ
теніемъ для древлехранилища (случайными покупками у ан
тикваріевъ и чрезъ пожертвованія частныхъ лицъ) всѣхъ пе
чатныхъ и рукописныхъ матеріаловъ, статей, рукописей и 
различнаго рода документовъ, относящихся до Вологодскаго 
края, свѣдѣнія о которыхъ разбросаны по разнымъ сборни
камъ, періодическимъ изданіямъ и отдѣльно изданнымъ сочи
неніямъ; а въ виду того, что въ архивахъ разныхъ вѣдомствъ 
и учрежденій, особенно въ архивѣ Министерства Юстиціи, 
находится много документовъ, представляющихъ собою пол
ный и цѣнный матеріалъ для историко-статистическаго опи
санія церквей Вологодскаго края, просить Его Преосвящен
ство о разрѣшеніи обращаться въ тѣ вѣдомства и учрежде
нія о высылкѣ, для научнаго пользованія, тѣхъ или иныхъ 
архивныхъ документовъ, или же, въ случаѣ надобности, про
сить Его Преосвященство и объ Архипастырскомъ содѣйствіи 
къ высылкѣ нужныхъ документовъ.

Его Преосвященство резолюціею отъ 11 октября 1896 
года, за № 502, учрежденіе упомянутой коммиссіи въ составѣ 
поименованныхъ лицъ призналъ полезнымъ и присвоилъ оной 
наименованіе „Постоянная Церковно-археологическая коммис
сія любителей исторіи и древностей при Вологодскомъ епар
хіальномъ древнехранилищѣ". Этой коммиссіи, кромѣ намѣ
ченной Совѣтомъ Братства дѣятельности, Владыка тою же



резолюціею поручилъ „завѣдываніе всѣми дѣлами Епархія ль- 
наго древнсхранилища, напр., собираніе, изученіе, классифи
кація, описаніе и храненіе памятниковъ древности—пригла
шеніе въ члены-сотрудники корреспондентовъ изъ уѣздовъ 
епархіи и другихъ мѣстностей,— и другіе способы и мѣро
пріятія, какія будутъ признаны полезными для изученія па
мятниковъ древности".

Постоянная церковно-археологическая коммиссія съ бла
гословенія Его Преосвященства приступила къ дѣятельности 
27 октября 1896 года. Въ засѣданіи отъ сего числа коммис
сія положила организовать порядокъ завѣдыванія древнехра- 
нилищемъ и вообще свою дѣятельность слѣдующимъ образомъ: 
1) оставить непосредственное наблюденіе за поступленіемъ 
впредь разныхъ предметовъ въ древнехранилище и за пра
вильнымъ записываніемъ поступающихъ вещей въ общій (не 
систематическій) каталогъ члену коммиссіи священнику Аѳи- 
нодору Малинину, избранному 23 февраля 1896 года Совѣ
томъ Братства и утвержденному Его Преосвященствомъ, по 
§ 31 Уст. Братства, въ должности хранителя древнехранили- 
іца. Этотъ членъ коммиссіи виѣстЬ сь членомъ же коммиссіи 
священникомъ П. Букинымъ принимаютъ на себя обязанность 
получать изъ Совѣта Братства всѣ предметы, какіе будутъ 
поступать въ Братство отъ разныхъ церквей епархіи. Запи
сываніе въ общій каталогъ древнехранилища поступающихъ 
вещей производится или самимъ о. Малининымъ, или. по его 
порученію, діакономъ С. Непеинымъ, утвержденнымъ 11 сен
тября того же 1896 г. въ должности помощника хранителя 
древнехранилища. Пріемъ и запись въ каталогъ вещей отъ 
постороннихъ жертвователей или отъ членовъ коммиссіи, имѣ
ющихъ жертвовать по своему желанію, производится храни
телемъ тѣмъ же путемъ, какъ и поступающихъ изъ Совѣта 
Братства. Обо всѣхъ поступающихъ предметахъ священникъ 
А. Малининъ докладываетъ коммиссіи въ очередномъ засѣда
ніи. Онъ же и его помощникъ наблюдаютъ за отопленіемъ 
древнехранилища и за внѣшнимъ и внутреннимъ благоустрой
ствомъ его. Прочіе члены коммиссіи принимаютъ на себя по
полненіе древнехранилища рукописями, рисунками, печатны
ми произведеніями и др. предметами, имѣющими отношеніе 
къ изученію исторіи края, составленіе каталоговъ книжныхъ. 
Свѣдѣнія о предметахъ, которыя желательно имѣть въ древне- 
хранилищѣ, собираются всѣми членами коммиссіи, а способы 
пріобрѣтенія ихъ, въ случаѣ нужды, обсуждаются въ общихъ 
собраніяхъ коммиссіи. 2) Могущія возникнуть при класси
фикаціи вещей и при опредѣленіи ихъ древности и историки-
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археологической цѣнности сомнѣнія и затрудненія разрѣша
ются обращеніемъ къ постороннимъ лицамъ, извѣстнымъ сво
ими знаніями по возникшему въ коммиссіи вопросу. 3) Для 
сношеній съ иногородними лицами коммйссія пользуется блан
ками и печатью Совѣта Братства. 4) Свои засѣданія устраи
ваетъ по мѣрѣ накопленія матеріала, подлежащаго вѣдѣнію 
коммиссіи и протоколы засѣданій съ изложеніемъ мнѣній 
коммиссіи подноситъ чрезъ предсѣдателя коммиссіи на бла
говоззрѣніе Его Преосвященства. 5) Изъ предположеній Со
вѣта Братства относительно сосредоточенія въ древнехранили- 
щѣ письменныхъ и печатныхъ матеріаловъ признаетъ возмож
нымъ осуществить па первый разъ только слѣдующее: помѣ
стить въ древнехранилищѣ хранящіяся въ Вологодской ду
ховной Консисторіи только окладныя церковныя книги раз
ныхъ годовъ XVII столѣтія; свитки же XVII в. и прочія 
бумаги (до 1702 г.) стараго архива Консисторіи, которыхъ 
въ настоящее время невозможно всѣхъ помѣстить въ древне
хранилищѣ, получать изъ Консисторіи частично. При пріемѣ 
документовъ изъ Консисторіи вести имъ особую запись, за
нумеровывая ихъ первоначально безъ системы. Предположе
нія эти Его Преосвященствомъ были признаны цѣлесообраз
ными и утверясдены его резолюціею отъ 31 октября 1896 г. 
за № 532; при чемъ по дѣламъ денежнымъ предоставлено 
коммиссіи входить въ сношеніе съ Совѣтомъ Братства.

Сообразно сей программѣ за отчетное время и была на
правлена дѣятельность коммиссіи.

Съ цѣлію обогащенія древнехранилища предметами ста
рины и изданіями и рукописями, уясняющими старинный бытъ 
края, члены коммиссіи жертвовали такіе предметы лично отъ 
себя и располагали къ пожертвованіямъ постороннихъ лицъ, 
преимущественно приходскихъ священниковъ, входя въ сно
шенія съ ними лично или путемъ переписки. Видный вкладъ 
въ древнехранилище за отчетное время сдѣлалъ помощникъ 
хранителя древнехранилища діаконъ С. Непеинъ, принеся въ 
даръ ему коллекцію русскихъ и иностранныхъ монетъ, же
тоновъ и медалей, въ количествѣ 107 экз , цѣнностію по ка
талогамъ московскихъ нумизматическихъ фирмъ до 35 руб.; 
историческихъ изслѣдованій о мѣстномъ краѣ много поступи
ло отъ предсѣдателя коммиссіи И. Н. Суворова, имена про
чихъ жертвователей помѣщены въ систематическомъ каталогѣ 
имѣющихся въ древнехранилищѣ предметовъ. Наиболѣе пол
ное собраніе древнихъ бумагъ (съ 1596 г. по 1784 г.) по
ступило отъ С. Преображенской ІІеченгской (бывшей мона
стырской) церкви, Грязовецкаго уѣзда; отъ нѣкоторыхъ про



чихъ церквей также были поступленія.
Всѣмъ поступившимъ въ древнехранилище къ 15 мая 

сего года предметамъ, въ количествѣ 277, былъ составленъ 
систематическій каталогъ, съ обозначеніемъ ихъ археологи
ческаго значенія и съ указаніемъ мѣстъ и лицъ, отъ кото
рыхъ они поступили. Стариннымъ документамъ, поступив
шимъ отъ частныхъ лицъ, изъ стараго архива Вологодской 
духовной Консисторіи и отъ Спасо-Преображенской Печенг- 
ской церкви (бывшей монастыремъ), Грязовецкаго уѣзда, сдѣ- 
лапа предсѣдателемъ коммиссіи И. Н. Суворовымъ и членомъ 
опой діакономъ С. Непеинымъ опись. Какъ систематическій 
каталогъ предметовъ старины, такъ и опись древнихъ свит
ковъ печатаются при отчетѣ особыми приложеніями.

Такъ какъ предметы старины всего болѣе сохранились 
при церквахъ, бывшихъ прежде монастырскими, каковыхъ въ 
Вологодской епархіи очень много; то коммиссія, въ засѣданіи 
4 мая сего года, положила просить священниковъ тѣхъ цер
квей выслать въ древнехранилище старые монастырскіе ар
хивные документы и вещи, какіе можно помѣстить въ древ- 
нехранилищѣ, примѣнительно къ запискѣ объ учрежденіи 
древнехрапилища, напечатанной въ № 22 Вологодскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за 1890 годъ.

Коммиссія считала не чуждымъ цѣли своего учрежденія 
собираніе свѣдѣній и о личностяхъ, жившихъ въ прежнее 
время въ предѣлахъ епархіи и оставившихъ среди населенія 
той или другой мѣстности сильное впечатлѣніе. Такъ по по
воду доклада члена коммиссіи священника П. Рукина о су
ществованіи въ домѣ о. протоіерея Вологодскаго Успенскаго 
женскаго монастыря Николая Ильинскаго стариннаго живо
писнаго портрета съ надписью „Димитрій Максимовичъ Ме- 
лехинъ, урожденецъ Устюжскаго уѣзда, Никольскаго Приво- 
динскаго села, юродствовалъ около 40 лѣтъ, скончался въ 
1819 году; погребенъ при Ярокурской Преображенской цер
кви “, коммиссія признала полезнымъ снестись съ священни
ками Приводинскаго и Ярокурскаго приходовь объ упомяну
той личности. На запросъ коммиссіи священникъ Приводин- 
ской церкви сообщилъ коммиссіи, что объ урожденцѣ сего 
прихода дер. Аникіева Димитріѣ Максимовичѣ письменныхъ 
свѣдѣній при церкви не имѣется, а населеніе относится къ 
нему, какъ къ мужу обладавшему даромъ предсказыванія, 
праведному и блаженному, записываетъ его въ свои помян- 
ники и проситъ пѣть по немъ панпихиды; письменныя свѣдѣ
нія о Димитріѣ Максимовичѣ имѣются на мѣстѣ его погре
бенія—при сосѣдней Ярокурской церкви, каковыя свѣдѣнія
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съ возможною полнотою и тщательностью собраны около 1870 
г. бывшимъ священникомъ сей церкви Евгеніемъ Чулковымъ, 
при помощи старожила ІІриводинскаго прихода Григорія Фи
липпова ІІІиловскаго, лично хорошо знавшаго Димитрія Мак
симовича. Въ виду сего сообщенія коммиссія 4 мая сего го
да поручила священнику Ярокурскаго прихода выслать оной 
въ непродолжительномъ времени записки священника Евгенія 
Чулкова о Димитріѣ Максимовичѣ Мелехинѣ, при чемъ пред
ложила ему собрать хранящіяся, но еще не записанныя, на
родныя преданія объ этой личности, а также доставить свѣ
дѣнія объ отношеніи къ ней народа въ настоящее время, и 
о результатахъ сего въ свое время сообщить коммиссіи.

Въ члены-сотрудники за отчетное время коммиссія из
брала смотрителя Тотемскаго духовнаго училища А. А. Соко
лова, діакона Вологодской градской Казанской ц. С. Непеина 
(обоихъ 21 ноября 1896 г.), преподавателя Устьсысольскаго 
духовнаго училища В. П. ІПляпина (2 февраля 1897 г.);>какъ 
лицъ занимающихся изученіемъ мѣстной старины и препода
вателя Тотемскаго духовнаго училища Д. А. Григорова (21 
ноября 1896 г.), какъ обладающаго научными свѣдѣніями по 
иконографіи православной церкви. Всѣ они выразили искрен
нее желаніе принять посильное участіе въ трудахъ коммис
сіи. Участіе это за отчетное время выражено г.г. Соколовымъ, 
ПІляпинымъ и Григоровымъ въ принесеніи въ даръ древне- 
хранилищу своихъ печатныхъ трудовъ, а о. діакономъ Пене
ннымъ, кромѣ вышеупомянутыхъ занятій по устройству древ- 
нехранилища, въ снимкѣ фотографическимъ способомъ нѣко
торыхъ старинныхъ церквей и памятниковъ древности Воло
годской епархіи.

Изъ предметовъ старины, опубликованныхъ до учрежде
нія коммиссіи (въ №№ 16 и 17 Епарх. Вѣд. за 1893 г. и № 
19 за 1896 г.), въ количествѣ 153 предметовъ, уступить ко
торые древнехранилищу выразили полное согласіе причты и 
старосты церквей и на помѣщеніе которыхъ въ оное послѣ
довало разрѣшеніе Св. Сѵнода, по 15 мая 1897 года посту
пило 97 предметовъ. Коммиссія надѣется, что и остальные 
предмета, означенные въ упомянутыхъ спискахъ, въ непро
должительномъ времени будутъ высланы въ древнехранилище 
полностію. Коммиссія полагаетъ, что просвѣщенное духовен
ство епархіи, вполнѣ сочувствуя учрежденію ея, по мѣрѣ силъ 
и средствъ, приметъ участіе и въ трудахъ ея, руководясь за
вѣтомъ одного изъ лучшихъ изслѣдователей быта русскаго 
народа, признавшаго, что „положительно необходимо, чтобы 
па ряду съ изслѣдованіями, охватывающими исторію того



или другаго сословія во всей Россіи, одновременйо шли и 
мѣстныя историческія работы; нужно, такъ сказать, строить 
исторію не только отъ центра къ периферіи, но и на оборотъ". 
(В. И. Семевскій. Крестьяне въ царствованіе императ
рицы Екатерины ІІ-й. Т. І-й, введеніе стр. ХХУІ. Спб. 1881). 
Памятно, конечно, для Вологодской епархіи замѣчаніе и дру
гого знаменитѣйшаго историка Россіи, посѣтившаго нашъ 
край въ 1829—30 г.г., придававшаго изученію нашей епар
хіи важное значеніе: „Познаніе мѣстностей, писалъ онъ, осо
бенно дѣвственнаго Сѣвера способно озарить наше дѣеписа- 
ніе свѣтомъ истины. Сюда опытные наблюдатели!" (II. М. 
Строевъ въ отчетѣ своемъ 1829 г. Императорской Академіи 
Наукъ).

Въ своемъ отчетѣ коммиссія считаетъ пріятнымъ дол
гомъ упомянуть, что въ обществѣ она видитъ сочувствіе сво
ей дѣятельности. Показаніемъ сего служитъ, между прочимъ, 
и то, что въ книгѣ посѣтителей древнехранилища, заведенной 
только съ 1 февраля сего года, значится 70 лицъ, обозрѣ
вавшихъ древнехранилище и оставившихъ въ ней свои под
писи и около 40 человѣкъ не записавшихся. Въ числѣ по
сѣтителей были и лица, занимающія высокія мѣста, каковы 
г. Начальникъ губерніи Іосифъ Яковлевичъ Дунинъ-Борков
скій и управляющій Вологодскимъ удѣльнымъ округомъ, въ 
званіи камергера В ысочайшаго Двора, Нилъ Петровичъ Ли
харевъ. Послѣдній, нынѣ переведенный на болѣе высшую 
должность въ другую губернію, по осмотрѣ древнехранилища 
сдѣлалъ такое замѣчаніе: „Я очень бы сожалѣлъ потомъ, ес
ли бы не зашелъ сюда". Особенно же серьезное значеніе ком
миссія придаетъ тому обстоятельству, что въ дѣлѣ изученія 
мѣстной старины могутъ не принудительно и съ любовію при
нять участіе будущіе дѣятели края—воспитанники мѣстной 
духовной семинаріи. По заявленію завѣдующихъ древнехра- 
нилищемъ, многіе изъ нихъ весьма заинтересованы возник
шимъ учрежденіемъ и, при посѣщеніи его, съ охотою сооб
щали завѣдующимъ древнехранилищемъ извѣстныя имъ свѣ
дѣнія о предметахъ старины, имѣющихся въ храмахъ на ихъ 
родинѣ, а также передавали народныя сказанія о разныхъ 
мѣстностяхъ, уясняющія исторію мѣстнаго края. Въ виду се
го коммиссія, признавъ пользу сотрудничества воспитанниковъ 
семинаріи, особенно старшихъ классовъ, какъ въ дѣлѣ соби
ранія различныхъ народныхъ преданій, такъ и въ доставле
ніи свѣдѣній о предметахъ старины, въ засѣданіи 4 мая се
го года, положила просить Архипастырскаго благословенія на 
разрѣшеніе ученикамъ семинаріи доставлять въ коммиссію
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записи народныхъ преданій, повѣрій и другіе историко-этно
графическіе матеріалы, па сколько это для нихъ возможно, а 
равно предметы старшій, если представится къ тому удоб
ный случай.

Средства Братства.
Средства Братства по прежнему составляли членскіе 

взносы братчиковъ, кружечный сборъ при церквахъ и мелкія 
пожертвованія по сборнымъ книжкамъ Братства. Кромѣ того 
резолюціею Его Преосвященства отъ 5 ноября 1896 года за 
Л» 539, въ распоряженіе Совѣта Братства ассигновано по 
150 р. въ годъ изъ суммъ Редакціи Вологодскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей на содержаніе канцеляріи Братства и 
находящейся при немъ Постоянной церковпо-археологической 
коммиссіи и на расходы по наблюденію за порядкомъ и чис
тотою въ помѣщеніи древнехранилища.

Представляя настоящій отчетъ, Совѣтъ Братства счита
етъ своимъ долгомъ выразить искреннюю и глубокую благо
дарность всѣмъ лицамъ, оказывающимъ Братству нравствен
ную й матеріальную помощь въ достиженіи намѣченнымъ имъ 
цѣлей. Первѣе же всѣхъ и съ чувствомъ особенной благодар
ности въ этомъ отношеніи Совѣтъ обязанъ Преосвященнѣй
шему Алексію, Епископу Вологодскому и Тотемскому, сво
ему покровителю и руководителю, Преосвященнѣйшему Іоанну 
Епископу Нарвскому, Ректору С.-Петербургской Духовной 
Академіи, Преосвященнѣйшему Епископу Наѳанаилу, Насто
ятелю Московскаго Андроніева монастыря и благочинному 
Московскихъ Придворныхъ Соборовъ и церквей протоіерею 
Николаю Васильевичу Благоразумову. Преосвященнѣйшій Епи
скопъ Алексій своими мудрыми указаніями направлялъ Брат
ство къ наилучшему выполненію принятыхъ на себя задачъ. 
Преосвященнѣйшій Епископъ Іоаннъ, принеся въ отчетномъ 
году щедрую матеріальную жертву Братству, письменно выразилъ 
сердечную готовность быть дѣятельнымъ членомъ Братства, 
направленнаго ко благу церкви Вологодской, которую изво
лилъ признать особенно близкой себѣ по рождевію, воспита
нію и начальному своему служенію. Преосвященнѣйшій Епи
скопъ Наѳанаилъ молитвенно пожелалъ Братству постепен
наго и непрестаннаго достиженія своей цѣли и приложилъ 
при семъ свою лепту. О. протоіерей Николай Васильевичъ
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Благоразуменъ, при письмѣ отъ 31 мая 1896 года, пре
проводилъ въ Совѣтъ Братства 500 металлическихъ об
разковъ Св. Стефана Пермскаго, 300 фотографическихъ сним
ковъ съ раки мощей его и 100 оттисковъ „Слова", сказан
наго имъ въ пятисотлѣтнюю годовщину преставленія Святи
теля въ Спасскомъ, на Бору, соборѣ. Въ своемъ письмѣ о. 
протоіерей, между прочимъ, выразилъ пожеланіе, дабы сей 
великій и святой миссіонеръ помогалъ своими молитвами и 
благодатнымъ наитіемъ нынѣшнимъ дѣятелямъ Вологодской 
области, трудящимся надъ болѣе полнымъ православно-цер
ковнымъ просвѣщеніемъ и дальнѣйшимъ обрусѣніемъ инород
цевъ. Большую часть пожертвованныхъ о протоіереемъ пред
метовъ Совѣтъ Братства препроводилъ во вновь открытое 
Устюжское Стефано-ГІрокопіевское Братство, для распредѣ
ленія по его усмотрѣпію а остальную оставилъ въ братскомъ 
складѣ, для безмездной раздачи братчинамъ въ дни общихъ 
годичныхъ собраній.

П р и л о ж е н і я  къ.  О т ч е т у .
П Р И Х О Д Ъ

Къ 16 мая 1896 г. состояло въ остаткѣ 9.114 руб. 92 коп.
Съ 16 мая 1896 г. по 15 мая 1897 г. поступило:

1. Членскихъ взносовъ 370 руб.
2. Пожертвованій: а) по книжкамъ, б) по подписнымъ ли

стамъ и в) по кружкамъ 851 руб. 32 к.
3. Отъ продажи книгъ, брошюръ, крестовъ и св. изоб

раженій и проч. 896 руб. 14 к.
4. Процентовъ съ принадлежащаго Братству капитала 

354 руб. 89 коп.
5. Пріобрѣтено %  бумагъ на 100 руб.
6. Отъ покупки %  бумагъ осталось 59 к.
7. Отъ продажи 4°/о свидѣтельства Госуд. Ренты въ 

500 руб.—493 руб. 96 к.
8. Получено приплаты при обмѣнѣ 5°/о желѣзнодорож

ной ренты на 4 %  Госуд. Ренту—20 руб.
9. Отъ благочиннаго Печерскаго края свящ. Александра 

Журавлева въ возвратъ Совѣту Братства высланныхъ 
учителю Клочкову на расходы по поѣздкѣ съ миссі
онерскою цѣлію 20 руб.

10. Поступило въ уплату долга: а) отъ учителя Нововы
ставочной ц. прих. школы Сольвыч. у. Павла Анд
ронова 40 руб., б) отъ діакона Оквадской Введ. цер
кви Яренскаго у. Александра Шумкова 15 руб.; в)
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отъ діакона Устьнемской Спасской ц. Устьсыс. уѣз. 
Андрея Попова 12 р.; г) отъ священника Верховской 
Воскрес. ц. Вел. у. Павла Амосова 10 р.; д) отъ учи
телей дерк. приходскихъ школъ Иртовской Александ
ра Попова и Устьвымской Ивана Суворова 45 руб. 
и е) отъ діакона Важгортской Воскрес. ц. Ярен. у. 
Павла Чукичева 40 р.—всего 162 руб.

11. Отъ преподавателя Волог. дух. семинаріи Алексѣя 
Лебедева получено присланныхъ Архимандритомъ Ев- 
логіемъ, Настоятелемъ Кіево-Выдубицкаго монастыря, 
на предметъ изданія сочиненій Н. И. Суворова 25 р.

12. Случайныхъ поступленій доходовъ 80 руб. 26 коп.
13. На канцелярію Братства получено а) изъ редакціи 

Епарх Вѣд. 150 руб. иб) изъ Епарх. суммъ отпуска
емыхъ на содержаніе параллельныхъ отдѣленій семи
наріи 25 руб.,—всего 175 руб.

Итого 3549 руб. 16 коп.
А всего съ остаточными 12.664 р. 8 к.

Р А С Х О Д Ъ .
На ОСНОВАНІИ ЖУРНАЛЬНЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНІЙ СОВѢТА БРАТСТВА 
СЪ 16 МАЯ 1896 Г. ПО 15 МАЯ 1897 Г. УПОТРЕБЛЕНО въ расходъ:

1. На выписку книгъ и брошюръ изъ Московскаго ма
газина А. Д. Ступина 616 руб. 66 к.

2. На выписку богослужебныхъ и др. книгъ изъ Духов
наго Собора Кіево-Печерской Лавры 66 руб. 90 к.

3. — книги „о порицаніяхъ" изъ Братства св. митр.
Петра 4 руб. 55 коп.

4. — книгъ изъ Московской Стподальной Типографіи
72 руб. 50 коп.

5. — сочиненій свящ. Петра Шумова 107 руб. 8 коп.
6. — книгъ изъ Волог. магазина Губанова 16 р. 43 к.
7. — житій св. Ѳеодосія Углицваго изъ склада Воск

ресенской г. Петербурга церкви 10 руб. 50 коп.
8. — иконъ Св. Ѳеодосія Углицкаго изъ Московскаго

магазина Бонакеръ 25 руб.
9. — свящ. изображеній изъ типографіи и хромолито

графіи Фесенко въ Одессѣ 63 руб. 85 к.
10. — сочиненія Протоіерея Петра Смирнова „День въ

Черниговѣ" 53 руб. 8 к.
11. — книгъ: „св. Евангеліе и псалтирь" отъ книгоно

ши 20 руб. 70 к.
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12. — книги и изображеній Св. Ѳеодосія Углицкаго изд.
Ржевскаго 10 руб. 62 к.

13. — книгъ Московскаго отдѣла 30 руб. 5 к.
14. Употреблено на устройство епархіальнаго дренехра- 

нилища и разные потребные для того матеріалы, а 
также на снабженіе оваго необходимыми принадлеж
ностями 513 руб. 23 к.

15. На мелочные расходы но древпехранилищу 50 руб.
16. Препровождено въ Правленіе Волог. дух. семинаріи 

за высланныя въ складъ Братства 15 книгъ „Введе
ніе въ Богословіе Преосв. Макарія“ 22 руб. 65 к.

17. Уплачено въ контору Волог. архіерейскаго дома за 
проданныя книги принятыя изъ конторы Братствомъ 
въ 1894 году 180 руб. 19 к.

18. Выдано Еиарх. миссіонеру на миссіонерскіе расходы 
и въ квартирное пособіе ЗОО руб.

19. Въ жалованье дѣлопроизводителю и писцу 273 р. 32 к.
20. Завѣдывающему Братскимъ складомъ 180 руб.
21. Въ жалованье служителю при Брат. лавкѣ и въ по 

собіе разсыльному при дѣлопроизводителѣ 33 руб.
22. Выслано въ Кадниковское Отдѣленіе Епарх. Училищ

наго Совѣта на содержаніе Остроконской и ПІурбов- 
ской церк.-приход. школъ во 2 пол. 1895/б г. 90 р.

23. Выдано въ пособіе: а) псаломщику Раменской Бого
явленской ц. Грязовецкаго у. Владиміру Попову без
возвратно 25 руб. и заимообразно б) псаломщику Во
скресенской Брусенской ц. Тотем. у. Михаилу Пок
ровскому 10 руб. и в) діакону ПІевдепицкой Богояв
ленской ц. Тотем. у. Конст. Малевипскому 20 руб.:
г) помощнику Епарх. миссіонера Устьсысольско-Ярен. 
округа Стефану Клочкову въ возвратъ израсходован
ныхъ имъ изъ своихъ средствъ при перемѣщеніи на 
означ. должность 25 руб., всего 80 руб.

24. Препровождено неподлежаіце представленныхъ нѣко
торыми о.о. благочинными въ Совѣтъ Братства: а) въ 
Волог. дух. Консисторію 34 руб., б) въ Волог. Епар. 
Училищный Совѣтъ 38 руб. 95 к. и в) въ Волог. 
Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
7 руб. 31 к., всего 80 руб. 26 к.

25. Въ типографію и въ редакцію Епарх. Вѣд. за напеча
таніе а) пригласительныхъ билетовъ на общее собра
ніе членовъ Братства; б) бланковыхъ листовъ для 
приходорасходной книги и для веденія отчетности; в) 
отчета за 10 годъ существованія Братства и Устава

2
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Братства и г) за переплетъ книгъ и отчета 50 руб
лей 95 коп.

26. За доставку книгъ по почтѣ и жел. дорогѣ 33 р. 23 к.
27. Въ почтовый доходъ за пересылку суммъ Братства 

разнымъ учрежденіямъ и лицамъ 4 руб. 90 к.
28. За храненіе процентныхъ бумагъ 6 руб. 45 к.
29. На канцелярскія потребности: бумагу, перья, шпуро

выя книги, на покупку для укупорки посылокъ хол
ста, картона, сургуча и проч. 32 руб. 2 к.

30. Препровождено благочинному 3 окр. Вельскаго у. въ 
уплату крестьянкѣ Введенскаго Верюжскаго прихода 
за отобранную у нея книгу „Сборникъ на антихри
ста" 4 руб. и выдано Епарх. миссіонеру въ возвратъ 
израсходованныхъ имъ изъ своихъ средствъ па по
купку по порученію Совѣта Братства литографиро
ваннаго сочиненія расколоучителя Аввакума Ониси
мова 2 р. 50 к., всего 6 руб. 50 к.

31. На покупку °/о бумагъ 100 руб.
32. Размѣнено па наличныя деньги 4°/о свидѣтельство 

Госуд. Ренты въ 500 руб.
Всего въ рг сходѣ 3634 руб. 62 к.

Въ остаткѣ къ 1897— 1898 году: билетами: 8600 р.
наличными 429 р. 46 к.

9029 р. 46 к.

Члены Братства, сдѣлавшіе денежный взносъ съ 15 
мая 1896 года по 15 мая 1897 года.

1. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Іоанпъ Епископъ Нарвскій, Ректоръ С.-Петербург
ской Духовной Академіи - - - - - 100 р.

Преосвященнѣйшій Енископъ Наѳанаилъ, На
стоятель Московскаго Апдроніева монастыря- - 30 „

Архимандритъ Наѳанаилъ, Настоятель Свято- 
Духова монастыря - - - - - 10 „

Архимандритъ Анатолій, Настоятель ІІрилуц- 
каго монастыря - - - - - - 10 „

5. Архимандритъ Серафимъ, Настоятель Зао- 
пикіевой пустыни - - - - - - 10 „

Игуменія Сергія, Настоятельница Успенскаго 
женскаго монастыря - - - - - - 1 0 „

Неизвѣстный изъ Воронежа- - - - 10 „
Введенскій Александръ Евгеньевичъ - - 6 „
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Архимандритъ Платонъ, Настоятель Лопотова 
монастыря - - - - - .  - 5 „

10. Игуменъ Антоній, Настоятель Корниліева 
монастыря - - - - - - - 5 „

Протоіерей Павелъ Суровцовъ, Настоятель Гря- 
зовецкаго собора - - - - - - 4 я

П о 3 р у б л я .

Агнцевъ Димитрій Ивановичъ, Антонинъ игуменъ.
Богородскій Павелъ Алексѣевичъ, 15. Богословскій Але

ксандръ свящ., Буторовъ Андрей Николаевичъ, Бѣляевъ Ле
онидъ Гавриловичъ, Бѣляевъ Николай свящ., Бѣлянкинъ 
Иванъ Стефановичъ, 20. Бѣлянкинъ Стефанъ свящ., Быст
ровъ Михаилъ прот.

Воскресенскій Іоаннъ свящ.
Гвоздевъ Іоаннъ свящ., Головковъ Александръ свящ., 

25. Голубевъ Константинъ прот.
Дмитріевъ Павелъ свящ., Добряковъ Александръ свящ.
Ельцовъ Викторъ свящ.
Журавлевъ Алексѣй свящ.
30. Заваринъ Кельсій свящ.
Ильинскій Василій Стефановичъ, Ильинскій Николай 

протоіерей.
Карповъ Василій прот., Кедровскій Николай прот., 35. 

Кириковъ Николай прот.,- Копосовъ Іоаннъ свящ., Костровъ 
Іоаннъ свящ., Краснораменская Серафима Николаевна, Куз- 
мивскій Владиміръ свящ., 40. Кузнецовъ Кипріанъ свящ.

Либровскій Василій свящ., Лощиловъ Павелъ Аполло
новичъ.

Малининъ Аѳинодоръ свящ., Малиновскій Николай свящ. 
45. Мальцевъ Александръ прот., Масловъ Константинъ прот.

Нуромскій Константинъ свящ.
Обнорскій Димитрій свящ., Орловъ Іоаннъ свящ.
50. Писаревъ Андрей Васильевичъ, Поліевктовъ Павелъ 

свящ., Поповъ Александръ свящ., Поповъ Димитрій свяіц., 
Приходское Попечительство градской Димитріевской ц.

55. Букинъ Павелъ свящ.
Сибирцевъ Василій свящ., Сиземскій Всеволодъ прот., 

Слѣдниковъ Николай свящ., Смирновъ Владиміръ свящ., 60. 
Суворовъ Иванъ Николаевичъ.

Хрусталевъ Филаретъ свящ.
Чевскій Евгеній свящ., Чулковъ Іоаннъ свящ.
Якубовъ Александръ свящ.
65. Ѳаддѣевъ Димитрій свящ.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

объ операціяхъ книжнаго склада при Вологодскомъ Брат
ствѣ Всемилостиваго Спаса за время съ 1 января 1896 

года по 15 мая 1897 года.

Число Цѣна за Цѣна
экземпля- уступ- объявлен-

ровъ. кою. пая.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Остаточныхъ отъ 1895 года 18,849 1420 91 1671 65
Поступило по 15 мая 1897

года - 18,294 2174 84 2558 63

Итого - 37,143 3595 75 4230 28

Продано изъ склада за на-
личныя деньги съ 1 янв. 1896
г. но 15 мая 1897 г. 7379 797 43 938 14

Продано чрезъ о. миссіонера 311 42 76 50 28
Распространено безмездно 15,214 1001 89 1182 13
Выслано для продажи въ

склады при приходскихъ цер-
квахъ - 2808 216 69 25492

Итого - 25,712 2058 77 2425 47

Къ 15 мая 1897 года ос-
тается - 11,431 1536 98 1804 81

Опечатка. На стр. 301, изъ строки 9-й снизу въ № 1! 
Епарх. Вѣдомостей должны быть выброшены напечатанные 
ошибочно двѣ буквы по.



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

СВЯТО-УСПЕНСКІЙ ПЕСОЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ).

I .

Окружающая природа и общій видъ села Песошнаго.

На самомъ берегу Кубевскаго озера, въ юго-восточной 
его части, въ полуторыхъ верстахъ отъ торговаго села Ку- 
бенскаго и въ тридцати верстахъ отъ города Вологды по Ки
рилловскому тракту, при самой большой дорогѣ, стоитъ село 
Песошное. При выѣздѣ изъ села Кубенскаго въ сторону Пе
сошнаго глазамъ проѣзжаго открывается широкая и въ лѣт
нее время, особенно въ ясную погоду, чудная картина.

Направо, куда первѣе всего направляется взоръ, сіяетъ 
лазурное раздолье водъ Кубенскаго озера, которое, начинаясь 
отъ села Кубенскаго, но правую сторону дороги, тянется да
лѣе къ сѣверо-западу, все болѣе и болѣе расширяясь, пока 
не сольется съ горнизонтомъ. Это громадное, чудное водное 
зеркало заключено въ роскошныя рамки зелени луговъ и ку
стовъ, среди которыхъ, подобно бѣлоснѣжнымъ раковинамъ, 
виднѣются группы церквей и монастырей. И среди этой об
ширной, прозрачной лазури вдругъ иногда покажется рыба
чья лодка, какъ маленькая мушка на громадномъ стеклѣ, за 
пей—другая, третья, а всмотритесь попристальнѣе, окажется 
и много такихъ мушекъ, то исчезающихъ, то выплывающихъ 
изъ лона водъ.

Подулъ легонькій вѣтерокъ, поднялись бѣлоснѣжные па
руса, и маленькія лодочки, какъ чайки, быстро понеслись къ 
Каменному острову, который, какъ снѣговая глыба, какъ мѣ
ловая скала, чуть виднѣется въ синеватомъ туманѣ жаркаго 
лѣтняго дня... Это-рыбаки поѣхали „на замётъ“. Или около 
противоположнаго берега, изъ за кустовъ вдругъ покажется 
бѣловатая струйка дыма—то пароходъ идетъ изъ Сухоны въ 
озеро. Потянется эта струйка, станетъ расти, расти и вдругъ 
ясно, точно па близкомъ разстояніи, увидишь бѣлый корпусъ 
парохода, на которомъ хорошо видны и труба и колеса, хо
тя разстояніе не менѣе десяти верстъ. Зимой здѣсь безбреж- 
пая, бѣлоснѣжная равнина, за которою къ сѣверу чуть вид
нѣются верхи церквей противоположнаго берега, и также эта 
равнина уходитъ въ даль и сливается съ горизонтомъ. З и м о й  

здѣсь все мертво и пустынно. По лишь только начинается 
весна,—и снова эта пустыня оживаетъ. Съ грохотомъ поне
сутся по озеру громадныя льдины, то громоздясь, то разбѣ
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гаясь, по берегу снова засуетятся человѣческія фигуры,—то 
рыбаки выпѣшиваютъ и починиваютъ свои ладьи и пробуютъ 
первое рыболовство—ставятъ верши и мережки. Образовались 
закраины на озерѣ, наступилъ вечеръ,—и озеро запылало, 
зажглось сотнями огней, точно оно и не озеро, а большая, 
широкая рѣка, берега которой усѣяны зажженными фонаря
ми; это „ходятъ съ лучемъ“,—одинъ изъ самыхъ красивыхъ 
способовъ рыболовства.

Отъ озера взоръ переходитъ на берегъ и прямо упирает
ся въ церковь села ІІесоіпнаго. Переходитъ онъ далѣе влѣво 
и останавливается еще на двухъ церквахъ, болѣе отдален
ныхъ и слегка задернутыхъ топкимъ туманомъ,—Воздвижен
ской и Николаевской, что въ Отводномъ.

Между церквами разсыпаны многочисленныя деревни, 
въ которыхъ тамъ и сямъ пестрѣютъ крашенныя крыши за
житочныхъ домовъ и заводовъ, зеленѣютъ сады, а предъ ними 
на первомъ планѣ стоятъ вѣтреныя мельницы, которыхъ, по 
причинѣ отсутствія большой рѣки и водяныхъ мельницъ, осо
бенно много въ подозерьѣ. Отъѣхалъ путешественникъ отъ 
Кубенскаго села версту, поднялся на небольшой пригорокъ, 
и предъ нимъ открывается Песошное. Налѣво, подъ горою, 
всего въ какихъ пибудь ста саженяхъ отъ церкви, журчитъ 
веселая и прозрачная рѣчка Щепинка, она же и Богород
ская, черезъ которую перекинутъ мостъ и идетъ большая до
рога. Прямо отъ берега поднимается склонъ полосъ, за ними 
на горѣ стоитъ домъ священника, а направо подъ горою рас • 
кинулся небольшой густо разросшійся садъ -краса ІІесошна
го. Въ садикѣ этомъ есть и яблони, й ягодные кусты, бере
зы, черемуха, рябина, осины, тополи, калина. Насаженъ этотъ 
садъ частію, именно яблони, умершимъ псаломщикомъ Гри
горіемъ Голубевымъ, прослужившимъ на Песошномъ пятьде
сятъ слишкомъ лѣтъ, и Львомъ Четверухинымъ, сыномъ быв
шаго здѣсь священника Ѳедора Четверухина. Все это было 
въ первой половинѣ настоящаго вѣка, и саду этому уже бо
лѣе пятидесяти лѣтъ. Загороженная отъ большой дороги де
ревьями, церковь кажется точно стоящею вь саду. Прекрас
но дополняютъ эту картину и высокія волнующіяся нивы, и 
красивый на горѣ домъ священника, и молодая березовая ал
лея, идущая отъ дороги къ церкви, и недалеко разстилаю
щаяся широкая гладь водъ Кубенскаго озера, которое по юж
ному берегу едвали не ближе всѣхъ церквей подходитъ къ 
Песошному. Весной, при разливѣ, воды озера доходятъ чуть 
не до самой ограды, и тогда церковь представляется съ озе
ра точно плавающею въ водѣ. Впрочемъ, былъ годъ, когда



озеро подошло на разстояніе трехъ-четырехъ саженъ отъ ог
рады церковной, затопило поля и смыло нѣсколько сѣно
валовъ. Объ этомъ годѣ есть такая запись на богослужебномъ 
апостолѣ: „1867 года вода была велика, такъ что въ росад- 
накѣ ѣздили на лодкѣ. Поля крестьянъ потонули всѣ и у 
насъ почти цѣлые гоны. И пристань была у мосту на лод
кахъ, когда ставили мережки". Разсадникъ, о которомъ здѣсь 
упоминается и въ которомъ ѣздили на лодкѣ, есть остатокъ 
стариннаго монастырскаго огорода и составляетъ часть того 
небольшаго пригорка, на которомъ теперь стоитъ церковь. 
По этому извѣстію вода была отъ ограды не далѣе пяти, 
или десяти саженъ. Достаточно еще прибавить для точности 
картины, что мѣстность—кругомъ безлѣсная, открытая, и что 
не только съ ІІесошенской колокольни, но и съ кладбища 
можно видѣть невооруженнымъ глазомъ около двадцати ок
ружныхъ церквей, считая въ томъ числѣ три монастыря: 
Заоникіевъ, Александро-Куштскій и Спасо-Каменный.

И.

Прошлое села Песошнаго; Свято-Успенскій Песочный 
монастырь; историческія свѣдѣнія о немъ.

На мѣстѣ нынѣшняго села Песошнаго въ началѣ вто
рой половины прошлаго вѣка былъ Песочный монастырь. Не
много объ этомъ монастырѣ сохранилось письменныхъ доку
ментовъ въ архивахъ; немного—и устныхъ преданій.

Первымъ по времени и по полнотѣ печатнымъ извѣсті
емъ о Песочномъ монастырѣ должно считать краткое описа
ніе его въ „Исторіи россійской іерархіи" Амвроссія, архи
мандрита Новоспасскаго Московскаго ставропигіальнаго мо
настыря, изданія 1813 года, которое и привожу здѣсь спол- 
па: „Успенскій мужескій монастырь, съ 1764 года упразд
ненный, говоритъ историкъ, находился въ уѣздѣ губернскаго 
города Вологды разстояніемъ отъ онаго въ 27 верстахъ къ 
сѣверо-западу на западномъ берегу озера Кубенскаго близъ 
села сегожъ имени. Названіе его произошло отъ пещапаго 
озернаго берега, на коемъ онъ находился; а въ началѣ его 
ничего не извѣстно: но по примѣчанію доля^енъ быть древній. 
Зданіе вь немъ было все деревянное, но около 1760 года 
бывшимъ тамъ строителемъ Діонисіемъ выстроена великолѣп
ная двуетажная каменная готической архитектуры церковь 
съ придѣлами: положенія ризы Богоматери и Св. Николая, 
съ образца коей сей же строитель по упраздненіи онаго мо
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настыря будучи переведенъ въ Сямской монастырь выстроилъ 
и тамъ таковую же церковь. До штатовъ 1764 года Песоч
ный монастырь имѣлъ 116 душъ крестьянъ. По упраздненіи 
же обращенъ въ приходскую церковь около лежащихъ дере
вень, и нынѣ церковь обнесена уже каменною оградою, а 
также пристроена къ ней и колокольня".

Что еще въ 1762 году здѣсь былъ монастырь, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ указъ о кончинѣ Императрицы Елизаветы 
Петровны и о восшествіи на престолъ Императора Петра 
Третьяго, сохранившійся въ церковныхъ архивныхъ бумагахъ, 
начинающійся такъ: „Указъ Его Імнераторскаго величества 
самодержца всероссійскаго извологодской преосвященнѣйшаго 
Іосифа епископа вологодскаго и бѣлоезерскаго духовной кон
систоріи Успенскаго Песочнаго монастыря игумену Иоасафу з 
братіею сего гепваря 11 числа 1762 года"... Богослужебныя 
церковныя книги, какъ то: Апостолъ, минеи и тріоди—всѣ, 
печатанныя въ первой половинѣ прошлаго вѣка, подписаны 
принадлежащими Свято-Успенскому Песочному монастырю, 
напримѣръ, Апостолъ печати 1742 года подписанъ такъ: 
„сія книга Свято-Успенскаго Песочнаго монастыря". Въ мет
рической книгѣ, сохранившейся отъ 1780 года, деревни вновь 
учрежденнаго тогда ІІесошенскаго прихода имѣютъ отмѣтку: 
„бывшей вотчины Песочнаго монастыря". Въ приходской ча
совнѣ въ деревнѣ Бузаковѣ сохранились запрестольныя ико
ны, изъ которыхъ на одной существуетъ надпись: „написася 
сій святый крестъ лѣта семь тысячъ (далѣе стерлось) го Ав
густа 2-го дня во храмъ Пресвятыя Богородицы Песочнаго 
монастыря благословеніемъ игумена Ѳеодосія сбратіею".

Когда былъ основанъ Песочный монастырь, объ этомъ 
ни въ приходѣ, ни въ церковныхъ архивахъ, ни въ разныхъ 
пересмотрѣнныхъ нами документахъ не сохранилось извѣстія. 
Конечно, въ монастырѣ существовали какія вибудь записи 
объ основаніи монастыря, но всѣ онѣ сгорѣли въ послѣдній 
пожаръ предъ упраздненіемъ монастыря, если только не сго
рѣли когда нибудь ранѣе, что вполнѣ возможно, потому что 
встарину пожары были не рѣдки. Но что монастырь Песоч
ный сравнительно древній, не можетъ быть сомнѣнія. Вь 
„исторіи россійской іерархіи Амвросія" Песочный монастырь 
прямо названъ „древнимъ", а въ ряду игуменовъ Песочнаго 
монастыря по „спискамъ" Строева извѣстенъ игуменъ Пименъ 
отъ 1588 года, то есть времени царствованія Ѳеодора Іоан
новича, сына Ивана Грознаго. Это тотъ самый игуменъ Пи
менъ, который, по древнему сказанію о Заоникіевской пусты
нѣ, въ 1588 году, по распоряженію Вологодскаго епископа
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Антонія, былъ назначенъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими ду
ховными лицами для изслѣдованія обстоятельствъ явленія ико
ны Божіей Матери, что въ Заоникіевой обители, и чудотво
реній отъ нея. (*) На основаніи -этого извѣстія можно заклю
чить, что монастырь былъ основанъ не позже третьей четвер 
ти шестнадцатаго вѣка, потому что изъ строющейся или и 
вновь только устроенной малоизвѣстной обители едвали бы 
послали игумена для упомянутаго важнаго дѣла, да и ничто 
не можетъ подтвердить того, что этотъ игуменъ Пименъ былъ 
первымъ игуменомъ Песочнаго монастыря.

Можетъ быть, Песочный монастырь былъ основанъ вы
ходцами изъ сосѣднихъ монастырей Спасо-Каменнаго, Кушт- 
скаго и Прилуцкаго, (изъ которыхъ первый, какъ извѣстно, 
основанъ въ 1260 году, второй въ 1420, а третій въ 1372 
году), какъ напримѣръ, упомянутый Александро-Куштскій 
монастырь, основанный выходцами съ Каменнаго; а можетъ 
быть, монастырь былъ основанъ, какъ и сосѣдніе съ нимъ 
монастыри—Заоникіевъ и Сямскій, тѣмъ неизвѣстнымъ ли
цомъ, которому впервые явилась чудотворная икона Успенія. 
Вѣка четыре назадъ здѣсь, по всей вѣроятности, былъ гус
той сосновый боръ, тянувшійся на далекое пространство въ 
обѣ стороны но берегу Кубенскаго озера. Ищущій уединенія 
инокъ, а быть можетъ, и изъ мѣстныхъ жителей какой ни- 
будь благочестивый человѣкъ, движимый влеченіемъ пустын
ножительства, пришелъ сюда и былъ первымъ основателемъ 
обители. Густой сосновый борь, высокая, сухая и песчаная 
мѣстность, сосѣдство свѣтлаго ручейка, все какъ нельзя бо
лѣе соотвѣтствовало желаніямъ уединенія. Вотъ все, что мож
но сказать въ пользу перваго предположенія. Но второе пред
положеніе, что монастырь былъ основанъ тѣмъ лицомъ, ко
торому явилась икона Успенія Богоматери, кооія съ которой 
и теперь хранится въ тепломъ храмѣ, кажется болѣе досто
вѣрнымъ, потому что явленіе иконы не подлежитъ никакому 
сомнѣнію, хотя о самомъ явленіи опять же сохранилось одно 
лишь устное преданіе. Явленіе чудотворной иконы, по всей 
вѣроятности, было поводомъ къ основанію монастыря. По од
нимъ сказаніямъ, икона явилась ближе къ озеру, въ такъ 
называемыхъ „исадахъ®, то есть сѣнокосныхъ пожняхъ, и 
найдена была на камнѣ, на которомч, по преданію, приплы
ла по озеру; по другимъ она явилась уже въ монастырь и 
явилась не съ озера, а „изъ горы“, то есть, изъ береговой 
возвышенной стороны, по рѣчкѣ Щепинкѣ, при чемъ были 
отмѣчены два пункта ея остановокъ. Такъ на мѣстѣ цервой 
остановки въ деревнѣ Щепинѣ Ильинскаго Кубенскаго при- 

(*) См. Описаніе Владимірской Заоникіевой пустыни Н. Суворова.
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хода и по настоящее время существуетъ часовня, ранѣе чи
слившаяся Песошенскою, другой пунктъ у Сельца, тогда 
монастырскаго, а нынѣ деревни Песошенскаго прихода, отмѣ
ченъ былъ деревяннымъ столбикомъ съ иконой и кружкой. 
Нынѣ этотъ столбикъ нарушенъ, а вмѣсто него уже на боль
шой дорогѣ, противъ церкви, устроена небольшая часовенка.

Но такъ какъ время явленія иконы неизвѣстно, равно 
пикто не можетъ утвердительно сказать и того, что икона 
явилась уже въ существовавшій монастырь, то основательнѣе 
будетъ предположить второе,—именно, что явленіе иконы и 
было поводомъ къ основанію монастыря и на мѣстѣ явленія 
ея былъ основанъ Песочный монастырь.

О двухвѣковомъ существованіи монастыря, извѣстно очень 
мало. Прошлое его не отмѣчено никакими славными событія
ми. Песочный монастырь, какъ и множество другихъ подоб
ныхъ ему, надо думать, былъ самою заурядною обителью, не 
прославившеюся ни великими подвижниками, ни великими 
чудотвореніями отъ святынь, скрываемыхъ въ его стѣнахъ. 
Жизнь его текла ровно и спокойно:— жили иноки, трудились 
служили Богу, молились за весь міръ Божій, совершали ми
лостыню и просвѣщали, сколько могли, свѣтомъ ученія Хри
стова сосѣднихъ жителей.

Отъ начала XVII вѣка сохранилось любопытное извѣстіе 
о разграбленіи монастыря литовцами и казаками въ эпоху 
смутнаго времени.

Извѣстіе это—челобитная, отъ 1615 года, монаха Во
логодскаго Песочнаго монастыря „Илинархища“ о раззореніи 
монастыря и его вотчины Литовскими людьми и казаками 
такого содержанія: „Государю, Царю и великому князю Ми
хаилу Ѳеодоровичу всея Русіи бьетъ челомъ досталпей чер
нецъ Илипархище Успенья Пресвятые Богородицы Песочпаго 
монастыря. Дѣялось, Государь, въ прошломъ въ 121 (то есть 
1612/із) году и въ 122 (1613/н )  году и въ нынѣшнемъ въ 
123 (14/іб) году, за умноженіе грѣховъ нашихъ, приходили, 
Государь, на насъ Литовскіе люди не въ одинъ поёмъ, и пос
лѣ Литвы нашли на насъ воровскіе казаки, и стояли у насъ 
стояньемъ 17 недѣль; и въ твоемъ Государевѣ Царевѣ Бого
мольѣ въ монастырѣ Литовскіе люди и воровскіе казаки, 
старцевъ и служекъ и трудниковъ присѣкли и прижгли и въ 
церквахъ книги и свѣчи мѣстныя всѣ побрали и лошаденца мо
настырскіе всѣ побрали и хлѣбъ, Государь, молоченой и не
молоченой и нежатой, тажъ и овесъ и ячмень все истравили; 
и твое Богомолье Царьское стоитъ впустѣ, и вотчинка Пре
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святые Богородицы запустила отъ Литовскихъ людей и отъ 
воровскихъ казаковъ, присѣчены и присжены и съ женами и 
съ дѣтми, и вся разорена до конца. Милостивый Царь Госу
дарь и великій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всеа Русіи! учи
ни, Государь, свой царьской указъ, и вели, Государь, дозрѣ- 
ти (то есть, вѣроятно, написать дозорныя книги, просто, на
вести слѣдствіе) свое богомолье Успенья Пресвятые Богоро
дицы и Николы Чудотворца Песоченской монастырь и вотчин- 
ку Пресвятые Богородицы и Николы Чудотворца. Царь Го
сударь смилуйся“. (Акты Археогр. Эксцед. т. III, СПБ. 1841 
г. стр. 110, № 75.). Что послѣдовало въ отвѣтъ на эту че
лобитную, было ли оказано какое вспомоществованіе, неиз
вѣстно. О многомъ говоритъ эта челобитная и объясняетъ 
намъ въ жизни монастыря. Мысль невольно уносится въ да
лекое прошлое, и словно наяву видишь все то страданіе зем
ли Русской, какое пережила и перенесла она въ ту тяжелую 
кровавую годину,—видишь раззореиные города и монастыри, 
эту народную святыню, оскверненные и ограбленные храмы 
Божьи, выжженныя или разграбленныя села и деревни, ра
зогнанныхъ и перебитыхъ, не разбирая ни пола, ни возраста, 
мирныхъ жителей, потоптанныя нивы,—все это великое опу
стошеніе,—и сердце трепещетъ,—ужасается, случайно загля
нувъ въ великую книгу родной исторіи.... Во первыхъ, эта 
челобитная говоритъ о томъ, какъ смѣло дѣйствовали бунтов
щики, оставаясь около четырехъ мѣсяцевъ въ одномъ мѣстѣ 
и сдѣлавши Песочный монастырь какъ бы опорнымъ пунк
томъ въ своихъ разбойничьихъ разъѣздахъ, какъ была слаба 
администрація того времени, допуская разбои въ столь близ
комъ разстояніи отъ города Вологды, гдѣ жилъ воевода и 
стояли отряды земской рати; во вторыхъ, эта челобитная да
етъ попять и то, какь нерадостно должно было быть послѣ
дующее существованіе „въ конецъ" раззореннаго монастыря и 
какъ долго надо было ему сбираться съ силами, чтобы вновь 
достигнуть былого благосостоянія. Изъ этой ^челобитной вид
но, что монастырю съ давняго времени принадлежала вотчи
на, быть можетъ, пожалованная еще при его основаніи.

О вотчинномъ хозяйствѣ и вообще о матеріальномъ по
ложеніи монастыря, извѣстій не найдено. Только изъ напе
чатаннаго въ актахъ Археограф. Экспедиціи (т. ІУ, стр. 190, 
№ 142) документа отъ мая 1663 года видно, что среди мо
настырскихъ крестьянъ были скорняки и портные. Именно, 
13 мая 1663 года Волог. воевода Никита Констант. Стреш
невъ и дьякъ Андрей Чистого получили царскую грамоту, 
чтобы „тотчасъ" собрать съ вотчинъ Волог. монастырей со



всѣхъ скорняковъ и портныхъ мастеровъ съ 10 человѣкъ но 
2, сь женами и дѣтьми и выслать ихъ за крѣпкими порука
ми къ Москвѣ; по этой грамотѣ воевода и дьякъ послали од
ного стрѣльца ѣхать за нужными людьми въ монастыри: При- 
луцкій, Каменной, Песочной, ГІодольной, Катромскій, Евѳимь- 
евъ, Глушицкій, Лопотовъ, Рабангскій и Александровъ, (толь
ко эти монастыри и упомянуты).

Въ „окладныхъ книгахъ" Волог. архіерейскаго дома, 
хранящихся въ Волог. Епарх. Древнехранилищѣ, упоминает
ся съ 1664 года постоянно Песочной монастырь, но почему- 
то безъ означенія платимой дани. Въ книгѣ 1664 года по
мѣщено только одно названіе: Песочный монастырь, а въ 
книгахъ 1671, 75, 80 годовъ написано: „Песочной монастырь, 
а въ немъ храмъ Успенія Пресвятыя Богородицы, да въ пре
дѣлѣ того храма служба Положенія Ризъ; теплый храмъ Ни
колая Чудотворца. Вь вотчинѣ того монастыря—сельцо, кре
стьянскихъ и бобыльскихъ— 46 дворовъ".

Почти къ этимъ же годамъ относятся извѣстія о жерт
вахъ, какія монастырь принесъ вмѣстѣ съ другими обителями 
на общегосударственныя нужды, особенно въ тяжелую эпоху 
Разинскаго бунта и во время войнъ за Малороссію. Въ 1671 
году но указу царскому и по боярскому приговору сбирали 
ратнымъ людямъ на жалованье по двѣ гривны съ двора, а въ 
1673 году по полтинѣ съ двора. Песочный монастырь въ пер
вый разъ уплатилъ 9 р. 6 ал. 4 д., а во второй—23 рубля. 
Въ 1678 году, по царской грамотѣ, полученной 19 мая столь
никомъ и воеводой вологодскимъ Иваномъ Даниловичемъ Го
лохвастовымъ да дьякомъ Перѳильемъ Ляпинымъ изъ Ямско
го приказа, велѣно было взять съ каждой сотни монастыр
скихъ дворовъ даточныхъ конныхъ людей по человѣку или 
деньгами но полу-полтинѣ, сверхъ ранѣе собиравшихся на жа
лованье ратнымъ людямъ. Съ Песочнаго монастыря было по
слано по этой грамотѣ 18 рублей съ Прилуцкимъ монастыр
скимъ служкою Васильемъ Власовымъ, вмѣстѣ съ деньгами 
Прилуцкаго, Сямскаго и Антоніевскаго монастырей. Въ томъ 
же году, 24 февраля, архіецископу Вологодскому Симону изъ 
Патріаршаго дворцоваго приказа была прислана грамота, въ 
которой было сказано, что патріархъ и прилунившіеся на 
Москвѣ духовныя власти ударили челомъ царю на жалованье 
ратнымъ людямъ домовые денежные казны, а которыхъархіереевъ 
и черныхъ властей пе прилунилось, соборнѣ уложили изъ ихъ мо
настырей взять денежные казны заочно, составивъ роспись, и взять 
по росписи, а буде архіерей и сверхъ того объявитъ, и то взять
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излишшее, что возможно. Съ Песочнаго"-монастыря взято бы
ло тогда—5 рублей, да сверхъ патріаршей росписи, но раз
смотрѣнію архіепископа Симона, игумгны и іеромонахи „уда
рили челомъ" и съ Песочнаго еще взято 5 рублей.

Въ „росписи 1681—82 г. вологодцкой архіепископіи, за 
которымъ монастыремъ, по новымъ переписнымъ книгамъ, 186 
и 187 (сент. 1677—сент. 167а г.) годовъ, крестьянскихъ и 
бобыльскихъ дворовъ, и сколько въ которой монастырь посла
но на кормъ отставныхъ стрѣльцовъ и кто имяны и коихъ 
приказовъ и въ которыхъ годѣхъ, на 50 дворовъ по человѣку" 
сказано, что въ вотчинѣ Песочнаго монастыря крестьянскихъ 
и бобыльскихъ 43 двора; а въ вотчинѣ Рабангскаго— 66 дво
ровъ, и къ нимъ „съ опчаи посланы сент. 29-го 1680 года— 
отставной стрѣлецъ стольника и полковника Андреева при
казу Дохтурова Гришка Дмитріевъ, а февр. 4-го 1681 г.— 
отставной стрѣлецъ полковника Лукина приказу Изъединова 
Логинко Аѳонасьевъ, а велѣно имъ быть: Гришкѣ Дмитріеву 
въ Рабангскомъ, а Логинку Аѳонасьеву—въ Песошномъ мо- 
настырехъ. Да къ Песошному-жь монастырю въ додачу для 
несенія стрѣлецкой повинности приписано Лопотова монасты
ря осталыхъ 5 дворовъ; еще надобно въ додачу 2 двора; а у 
Рабангскаго монастыря въ остаткѣ—16 дворовъ". (*)

Денежное и хлѣбное жалованье давалось на каждаго по 
1 р. 30 алт., по четверику толокна и столько-же кручъ, но 
пол-четверику гороху, по 10 гривенокъ соли, по 3 четверти 
ржи и столько-же овса. Присылка стрѣльцовъ въ монастыри 
на содержаніе была остановлена царскимъ указомъ отъ 4 
сент. 1701 года.

Ко времени упраздненія Песочнаго монастыря за нимъ 
числилось уже 60 дворовъ крестьянскихъ съ 116-ю жителями 
муж. пола, и при монастырѣ существовалъ приходскій причтъ 
для исправленія мірскихъ требъ. Вотчина состояла изъ семи 
деревень, впослѣдствіи вошедшихъ въ составъ Песошенскаго 
прихода: Ирхина, Манина, Тимоѳеева, Легкаго, Титова, Се- 
лезенева и Дресвянки, теперь уже не существующей, и трехъ 
селъ: Бузакова, Брелина и Сельца. Подъ селомъ Бузаковымъ 
было 144 дес. земли пахотной и сѣнокосной, на скотьемъ 
дворѣ стояло до тридцати лошадей и семидесяти коровъ. Подъ 
селомъ Брелинымъ числилось тридцать три десятины прек
расной пахотной и сѣнокосной земли, подъ Сельцомъ 120 де
сятинъ земли. Кромѣ этого, монастырю принадлежали бога
тыя пустоши и пожни по берегамъ Кубенскаго озера, напри
мѣръ, пустошь Пашковка въ Св. Лукѣ около 14 десятинъ,

(*) Изъ бумагъ библіотеки Н. И. Суворова.
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пожня Шобауга 18 десятинъ, теперь принадлежащія быв
шимъ вотчиннымъ крестьянамъ Тимоѳеевскаго общества, Мор- 
щиха и др. Когда эта вотчина была пожалована монастырю 
и кѣмъ—не извѣстно.

По количеству братіи Песочный монастырь былъ богаче 
нетолько Заоникіева, въ которомъ, по табелямъ о монашест
вующихъ 1732 г., (*) братіи было 5 человѣкъ, но и Сямскаго, 
въ которомъ, по этимъ же табелямъ, братіи было только во
семь человѣкъ, тогда какъ въ Песочномъ монастырѣ было 
девять человѣкъ, наравнѣ съ Лопотовымъ и ІІодольнымъ. Изъ 
этого сравненія видно, что Песочный монастырь въ свое вре
мя былъ не изъ числа послѣднихъ и самобѣднѣйшихъ и уп
раздненъ былъ скорѣе не по бѣдности и недостатку братіи, потому 
что были оставлены, хотя и за штатомъ, бѣднѣйшіе его мо
настыри, какъ напримѣръ, Заоникіевъ, Семигородный и дру
гіе, существующіе и нынѣ, а потому, что ко времени шта
товъ монастырь постигло роковое въ судьбѣ его несчастіе: онъ 
весь сгорѣлъ. Извѣстно, что по этой же самой причинѣ въ 
1774 году на время былъ упраздненъ такой монастырь, какъ 
Спасо-Каменный. Пожаръ этотъ, согласно преданію, сохра
нившемуся въ приходѣ, надо относить именно ко времени но
выхъ штатовъ. Глубоко—бѣдственное положеніе монастыря 
вслѣдствіе пожара, его бѣдность и оскудѣніе характе
ризуются сохранившимся отъ этого времени, именно, отъ 1759 
года документомъ,—прошеніемъ предпослѣдняго игумена Іоасафа 
Вологодскому епископу Сераніону. Вотъ это прошеніе: „Сего 
апрѣля 1 дня позванъ я нижайшій на Вологду священнослу- 
женія ради въ Вологодской Софійской соборъ на сей апрѣль 
мѣсяцъ въ чреду, а за недостатками и скудостію того наше
го Свято-Успенскаго Песочнаго монастыря и за неимѣніемъ 
своего собственнаго монастырского подворья, той мѣсячной чреды 
противъ прочихъ игуменовъ исправлять мнѣ нижайшему не
возможно. Того ради", (слѣдуетъ просьба объ освобожденіи).

Резолюція: „Уволить за показанную нужду ігумена Іоа
сафа отъ чредослуженія, а въ цвѣтную и свѣтлую недѣли 
можно исправить іными ігуменами священнослуженія, кото- 
ріи прилучатся быть на Вологдѣ. Априлія 3 числа 1759 го
да". Оскудѣвши матеріально, монастырь оскудѣлъ и братіею. 
Въ 1756 году монашествующихъ и съ настоятелемъ было толь
ко 3 человѣка: игуменъ Іаковъ, бывшій Спасо-Печенгскій игу
менъ Іосифъ и намѣстникъ іеромонахъ Мардарій. Въ спискѣ 
монашествующихъ за 1761 и 1762 годы въ Успенскомъ Пе
сочномъ монастырѣ показано монашествующихъ одинъ лишь

— (*) Гм И. Суворова. Описаніе Заоішкіевой пустыни.



игумен'і. Іоасафъ, стало быть, монашествующихъ въ братіи 
никого не было; тогда какъ въ 1732 году показано девять 
человѣкъ братіи.

Церковь монастырская и самый монастырь были не на 
томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперешній храмъ, а на мѣстѣ сада; 
о чемъ свидѣтельствуетъ находящійся въ саду развалившійся 
каменный столбикъ (куча кирпичей). И теперешняя церковь, 
какъ значится въ описи отъ 1812 года, была заложена и 
строена еще при существованія монастыря и для монастыря, 
съ чѣмъ согласно и свидѣтельство Амвросія, который гово
ритъ, что каменная церковь выстроена „около 1760 года”, но 
па новомъ уже мѣстѣ, потому, навѣрное, что старое было за
валено мусоромъ сгорѣвшихъ строеній. Ограда кругомъ хра
ма сдѣлана въ видѣ высокой, мѣстами выше сажени, камен
ной стѣны, какой ограды ни у одного изъ сосѣднихъ хра
мовъ нѣтъ, которая и теперь придаетъ церкви видъ скорѣе 
монастыря, чѣмъ приходской церкви; во второмъ ярусѣ ко
локольни хорошо сохранилась особенная комната, съ малень
кимъ окномъ, вѣроятно, предназначавшая для монастырской 
ризницы, или казны. Устраивая такъ храмъ, строители на
вѣрное не помышляли объ упраздненіи монастыря.

Какъ измѣняется исторія и какъ вмѣстѣ измѣняется дѣ
ло рукъ человѣческихъ!— Сто сорокъ лѣтъ назадъ здѣсь былъ 
монастырь, привлекавшій, быть можетъ, сотни, даже тысячи 
богомольцевъ; а гдѣ онъ теперь?— Одна не большая груда 
кирпичей на мѣстѣ бывшаго престола, да смутное воспоми
наніе въ приходѣ,—вотъ все, что осталось отъ старинной оби
тели! Только въ воображеніи можно представить картину 
прошлаго, весь этотъ старинный монастырь со своими очень 
немногочисленными и небогатыми постройками. Тамъ вонъ, 
гдѣ разросся садъ, ближе къ большой дорогѣ, стоитъ доволь
но обширный, старинный деревянный храмъ. Близко къ нему 
прижались монастырскія строенія: братскія кельи и стран- 
нопріимница; а тамъ далѣе, налѣво отъ нынѣшняго храма, 
виднѣются другія монастырскія строенія: конюшни, сараи, 
погреба, кладовыя, тянутся монастырскіе огороды—росадникъ 
и проч., слѣды которыхъ замѣтны и по настоящее время. Все 
это окружаетъ высокая деревянная стѣна. Надъ причудливой 
формы вырѣзными воротами поставленъ образъ и виситъ 
лампада. Все здѣсь просто; только старинный пятигла
вый храмъ своимъ стилемъ съ остроконечными, шатрооб
разными верхами, съ причудливыми вырѣзами, карнизами



—  380 —

и колоннами нѣсколько выдѣляется на общемъ сѣроватомъ 
фон!; своею оригинальностію для нашего времени и сво
ею удивительною стойкостію, вынесшею на себѣ бремя двухъ 
а быть можетъ, и трехъ вѣковъ. Въ оградѣ виднѣется не боль
шой, но старинный садикъ, за которымъ, въ самомъ углу 
ограды пріютилась часовенка и небольшая келейка,— быть мо
жетъ, тамъ живетъ отшельникъ. Каждый день мимо стѣнъ мо
настыря проѣзжаютъ и идутъ десятки людей по торговому 
оживленному Кирилловскому тракту.—ѣдетъ бояринъ на бо
гомолье, или по дѣламъ службы, въ своей колымагѣ, сопро
вождаемый толпою челяди и цѣлымъ поѣздомъ саней, проѣз
жаетъ, или просто идетъ пѣшкомъ купецъ и крестьянинъ, 
проѣзжаетъ, наконецъ, самъ царь со своею многочисленной 
дворней;— всѣмъ путь мимо монастыря. И весь этотъ людъ 
непремѣнно остановится противъ монастырскихъ воротъ, сни
метъ шапку, сначала набожно покрестится на икону и на 
кресты монастырскихъ храмовъ, потомъ завернетъ и въ во
рота поклониться и отпѣть напутственный молебенъ Царицѣ 
Небесной, явленный образъ которой хранится въ обители; а 
если не завернетъ въ ворота, то опуститъ свое посильное по
жертвованіе въ монастырскую кружку и, еще разъ помолив
шись на храмъ, продолжаетъ свой путь. Если Песочный мо
настырь основанъ не позже половины шестнадцатаго вѣка, 
то нѣтъ сомнѣнія, что онъ видалъ въ своихъ стѣнахъ и великаго 
богомольца, Грознаго правителя земли Русской, Іоанна Чет
вертаго, который, не разъ посѣщая Кирилло-Бѣлоезерскій мо
настырь, долженъ былъ проѣзжать мимо самыхъ воротъ но
вой обители... Нѣтъ сомнѣнія, что и Цесочный монастырь 
видалъ и помнилъ, хотя не блестящія, но все же лучшія вре
мена своего существованія, когда онъ былъ сравнительно и 
богатъ и славенъ; въ стѣнахъ своихъ онъ видалъ и знатныхъ 
и бѣдныхъ богомольцевъ, встрѣчалъ и Царей и святителей 
земли Русской....

И. Ш а д р и н ъ .

(Окончаніе впредь.)
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Отъ- Б г’а М. ГЛУБОЕОВСКАГО.

Открыта подписка на 
н о в о е  и з о б р ѣ т е н і е  

„ВЫСОТОМѢРЪ" Ог. М. Глубоковскаго.
Этотъ приборъ даетъ возможность измѣрять высоту ка

кого угодно предмета (колокольни, башни, дома, высокаго 
дерева и т. д.) с н и з у .  Взявъ въ руки приборъ, надо навет- 
ти мушку (какъ при прицѣлѣ изъ ружья) на намѣченную 
точку, напр. па недоступную верхушку креста колокольни, 
чтобы быстро опредѣлить высоту этой точки отъ поверхности 
земли.

Этимъ приборомъ можетъ пользоваться д а ж е  н е г р а 
м о т н ы й  ч е л о в ѣ к ъ ,  лишь бы онъ умѣлъ дѣлать сложеніе 
па счетахъ. Вопросы, требующіе для своего рѣшенія превос
ходнаго знанія алгебры, геометріи и тригонометріи, любой 
грамотный мальчикъ, пользуясь моимъ приборомъ, р а з р ѣ 
ш и т ъ  б ы с т р ѣ е  и т о ч н ѣ е ,  чѣмъ опытный математикъ съ 
дорогими приборами и сложными вычисленіями.

Что весьма сложныя задачи, требующія отличнаго зна
нія математики, могутъ быть рѣшены безъ знанія даже ариѳ
метики, доказательствомъ этого служитъ на дняхъ изданный 
мною „ У к а з а т е л ь  д н е й  н е д ѣ л и " ,  замѣняющій собою ка
лендарь н а 2 , 2 0 0  л ѣ т ъ  о т ъ  Р. Хр.  но о б о и м ъ  с т и 
л я мъ ,  с т а р о м у и н о в о м у .  Пользуясь этимъ „Указателемъ", 
всякій можетъ п о ч т и  м о м е н т а л ь н о ,  безо всякихъ вычис
леній рѣшать сложнѣйшія задачи простымъ поворотомъ круга. 
Цѣна, „Указателя дней недѣли" съ  п е р е с ы л к о й  о д и н ъ  
р у б л ь ,  и выписавъ его, всякій убѣдится, что повое мое из
обрѣтеніе п р а к т и ч е с к и  в п о л н ѣ  п р и г о д н о ,  что еще 
болѣе сложные вопросы, чѣмъ тѣ, которыя рѣшаются „Ука
зателемъ" можно рѣшить еще проще и съ приборомъ коимъ 
можетъ пользоваться всякій.

ЦѢНА „ВЫСОТОМѢРА" д в а  р у б л я  безъ пересылки 
(пересылку легко разсчитать по стоимости за фунтъ отъ Мос
квы, что значится въ любомъ календарѣ; копѣйки можно вы
сылать почтовыми марками; іѣсъ прибора въ футлярѣ д в а  
фу н т а . )  Къ прибору безплатно прилагается н а с т а в л е н і е .

По особому заказу могутъ быть изготовлены приборы въ 
5 и 10 рублей, хотя и двухрублевый будетъ отличаться лишь 
но изяществу работы.

П одписка на „В ы со то м ѣ ръ " открыта нынѣ.
Высылка „Высотомѣра" начнется съ  1 - г о  д е к а б р я
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с е г о  года ,  но о ч е р е д и  поступившихъ требованій. Затѣмъ 
требованія будутъ выполняться не ранѣе какъ черезъ двѣ 
недѣли по полученіи требованія, ибо приборъ требуетъ лич
ной провѣрки. Всѣ требованія и запросы адресовать такъ:

„ Мо с к в а .  Ж у р н а л у  Д ѣ л о “ (подробный адресъ 
Почтамту извѣстенъ)

І)г. М. Г л у б о к о в с к  і й. 3— 1

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

серебряные свящ енническ іе  кресты  
установленные въ память Священнаго Коронованія Ихъ Им
ператорскихъ В еличествъ.

Цѣны безъ запроса смотря по вѣсу и работѣ: съ цѣпями 
серебряными отъ 9 до 35 р., съ металлическими отъ 6 до 12 р. 
По желанію могутъ бытъ высланы съ наложеннымъ платожемъ.

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

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

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

Означенныя переложенія -разрѣшены Совѣтомъ Придвор- 
но-й Пѣвческой Капеллы къ употребленію при церковномъ Бо
гослуженіи. Обращаться въ музыкальные магазины Юргеясона 
(Москва и Петербургъ).

С о д е р ж а н і е :
1. Отчетъ Волог. Братства во имя Всемилостиваго Спа

са. (Окопчаніе).—2. Описаніе Успенской Песошенской церк
ви Волог. уѣзда (бывшій Свято-Успенскій Песочный мона
стырь). И. Шадрина.—3 Объявленія.

Редакторъ Ив .  С у в о р о в ъ .

Дозволено цензурою. Августа 13 дня, 1897 года. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.




