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Рескриптъ Его И м п е ра т о рс к а г о  В ы о о ч е о т в а , Августѣйшаго 
Предсѣдателя Императорскаго Православнаго Палеотянскаго 
Общества, Его Преоовящѳнотву Преосвященнѣйшему Іоанникію, 

Епископу Архангельскому и Холмогорскому.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Усматривая изъ представленныхъ Мнѣ отчетовъ о 
дѣятельности Отдѣловъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества и о поступленіи вербнаго 
сбора въ 1900 г. нѣкоторое возрастаніе сего послѣд
няго противъ истекшаго года и приписывая это исклю
чительно теплому сочувствію Ваш его Преосвящ енства 
къ нуждамъ Общества, поставляю въ пріятный для Себя 
долгъ выразить по этому поводу Вамъ, Преосвящ еннѣй
шій Владыко, Мою искреннюю признательность и на
дежду, что состоящій подъ предсѣдательствомъ Вашимъ 
отдѣлъ, знакомясь съ цѣлями и дѣятельностью Обще
ства, будетъ постепенно развиваться.
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Испраш ивая Вашего Архипастырскаго благослове
нія и поручая Себя и Общество заступничеству Вашихъ 
священныхъ молитвъ, остаюсь искренно расположенный

С е р г і й .
Архангельскій Отдѣлъ Императорскаго Православ

наго Палестинскаго Общества получилъ отношеніе озна
ченнаго Общества, отъ 11 декабря 1900 г. за № 1689, 
слѣдующаго содержанія:

Н а  представленномъ Его Императорскому Высо
честву, Августѣйшему Предсѣдателю Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго общества, Совѣтомъ об
щества докладѣ о дѣятельности епархіальныхъ отдѣ
ловъ общества въ истекшемъ 1809/ооо отчетномъ году, 
Его Высочеству благоугодно было собственноручно на
чертать:

Очень утѣшительно и радостно! Всѣхъ сердечно 
благодарю.

Таковой отзывъ Его Императорскаго Высочества 
о дѣятельности отдѣловъ общества считаю долгомъ 
сообщить Архангельскому Отдѣлу.

Помощникъ Предсѣдателя М . Степановъ.

ВОЗЗВАНІЕ К Ъ  П Р А Ш Ш Ы М Ъ  ХРИСТІАНАМЪ.
Е е умолкну ради Сгона и ради 

Іерусалима не успокоюсь.
Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ, Про

рокъ Божій Исаія. Къ Іерусалиму и Сіону возводили 
очи свои великіе ветхозавѣтные мужи, пророки и пат
ріархи, чая въ немъ будущее спасеніе рода человѣчес
каго.

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, Православнымъ хри
стіанамъ, не успокаиваться ради Іерусалима и Святой 
Земли, откуда возсіяло для насъ Солнце Правды. Тамъ 
доселѣ Назаретъ, гдѣ Ангелъ Господень благовѣство
валъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; тамъ Виѳлеемъ, 
гдѣ совершилось великое таинство рожденія Богочело
вѣка; тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго крестился



Іисусъ Христосъ; тамъ Голгоѳа, гдѣ ради нашего сиа- 
сенія пріялъ Спаситель смерть крестную; тамъ ложе, 
на которомъ почивало тѣло Господне; тамъ Онъ во 
славѣ воскресъ и вознесся. Если мы съ любовію и бла
гоговѣніемъ посѣщаемъ и заботимся о мѣстахъ жизни 
и подвиговъ великихъ угодниковъ Бож іихъ, то тѣмъ 
паче предлежитъ намъ благоговѣйно посѣщать и забо
титься о мѣстахъ, освященныхъ стонами Источника 
жизни и иравды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещ енія своего, П р а
вославная Русь не забывала этого завѣта и изъ года 
въ годъ, чрезъ своихъ богомольцевъ, возносила въ С вя
той Землѣ свои моленія за Православнаго Д аря  Р у с 
скаго и всѣхъ Православныхъ христіанъ. Труденъ былъ 
подвигъ этихъ поклонниковъ— вольныхъ страстотерп
цевъ во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе П равославныхъ 
исконныхъ жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе борят- 
ся они противъ ига невѣрныхъ и около столѣтія под
вергаются опасности быть совращенными въ латинство 
и протестантство; отъ глубины души взываютъ опи ко 
Господу и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ -  Право
славнымъ Россіянамъ, Д а не втуне останутся ихъ 
мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться Ж иво
носному Своему гробу, но всѣ Православные могутъ 
оказать свою посильную помощь, свое сочувствіе какъ 
своимъ странствующимъ соотечественникамъ, такъ и 
своимъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на 
себя Августѣйшій дядя Государя Императора Великій 
Князь Сергѣй Александровичъ и состоящее подъ Авгу
стѣйшимъ его Предсѣдательствомъ Императорское П ра
вославное Палестинское Общество. Святѣйшій Сѵнодъ, 
вполнѣ зная нужды общества, благословилъ его совер
шать сборъ на пользу Православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Св. Землѣ за всѣми богослуженіями въ великій празд
никъ торжественнаго входа Господня въ Іерусалимъ 
(въ Вербное Воскресеніе). Сборъ этотъ составляетъ
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единственное средство для исполненія задачъ общества 
во благо Церкви Христовой и во славу Русскаго име
ни, а потому Совѣтъ Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго обіцеста, съ твердою вѣрою въ отзывчивость 
Русскаго сердца, обращается ко всѣмъ Православнымъ 
христіанамъ съ усердною нросьбою оказать свою носиль
ную помощь на означенныя нужды въ Святой Землѣ.

Д а не смущается сердце Ваше малостью жертвы, 
памятуя, какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдовицы и 
что каждая отъ сердца даннвая жертва вознаградится 
благодарною молитвою какъ Русскихъ богомольцевъ, 
такъ и единовѣрныхъ намъ жителей Святой Земли у 
Ж ивоноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ вѣчный. 
Д а не умолкнетъ Русское сердце ради Сіона и Рус
ская милостыня во Святую Землю чрезъ Палестинское 
общество да не оскудѣетъ. Творящій милостыни и пра
вды исполнятся жидни (Тов. 12, 9), удостоятся и опра
вданія предъ Господомъ и вѣчно будутъ жить съ Нимъ 
въ Іерусалимѣ Небесномъ. Аминь.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское общество, состо
ящее подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Сергѣя Александровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр ., З в .
-----------------------------

По благословенію Святѣйшаго Синода, соворшаомый въ празд
никъ Входа Гооподня въ Іерусалимъ сборъ для Православ
ныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ производится слѣдую

щимъ образомъ: 1 1

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія пра
вила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно достав
ляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи получен
ные отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, 
воззваніями, объявленіями, собесѣдованіями и актами по
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сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ точному 
исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію осо
баго старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдо
ваній, священво-сл у жители во внѣбогослужебныхъ бе
сѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ тако
выя имѣются, а также проповѣдью на богослуженіи 
знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, при
чемъ при входѣ въ церковь разлаются безплатно гра
мотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, до
ставленныя для сего Обществомъ.

А. З а  недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общест
ва о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхож
денія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій празд
ника Входа Госиодея въ Іерусалимъ (на литургіи пос
лѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ 
чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ 
имѣется нѣсколько священниковъ,— однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ ста
ростою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немед
ленно, по доставленному образцу, актъ о собранныхъ 
деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго ста-? 
ростві и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представ
ляются, пе позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благо
чиннаго въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ 
ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палес
тинскаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.



Отъ Архангельской Духовной Консисторіи.

На одномъ изъ рапортовъ благочинныхъ, съ доне
сеніемъ о самовольной неявкѣ псаломщиковъ ввѣрен
наго ему благочинія къ отправленію требоисправленій, 
послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 8-го 
января сего года, такая: „Добровольное отсутствіе 
принтовъ при совершеніи требъ отмѣчать и дохода имъ 
не давать, съ вѣдома благочинныхъ".

О чемъ и сообщается духовенству епархіи къ 
подлежащему исполненію.
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ЗХ
Епархіальныя и з в ѣ с т і я .

Архангельскимъ Епархіальнымъ начальствомъ объ
является благодарность настоятелямъ: Соловецкаго мо
настыря Архимандриту Іоанникію и Деченгскаго—игуме
ну Іонафану за пожертвованіе въ часовню въ Нявдем- 
скомъ погостѣ Пазрѣцкаго прихода (въ предѣлахъ Нор
вегіи)—первымъ св. иконъ, а вторымъ—иконостаса для 
сихъ иконъ.

Возведена въ санъ игуменіи временно управляю
щая Сурскимъ Іоанно-Вогословскимъ женскимъ мона
стыремъ монахиня Варвара.

О п р е д ѣ л е н ы ,  согласно просьбѣ, состоявшій на 
вакансіи псаломщика въ Кузыечевско-Троицкой гор. Ар
хангельска церкви священникъ Іона Богдановъ на свя
щенническое мѣсто въ Виричевскій ириходъ, Онежскаго 
уѣзда, съ 13 января и старшій учитель Дойнасской 
второклассной церковно-приходской школы Александръ 
Боголѣповъ на священническое мѣсто въ Нисогорскій 
приходъ, Мезенскаго уѣзда.

П е р е м ѣ щ е н ы :  на службу въ Вологодскую епар
хію  священникъ Тарняпскаго прихода, Шенкурскаго 
уѣзда, Владиміръ Сибирцевъ, съ 8 января, священникъ 
Василій Назарьинъ изъ Желти конскаго прихода въ Тар- 
нянскій, Ш енкурскаго уѣзда, съ 20 января, и псаломщикъ
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Николай Ивановскій изъ Крестовой церкви архіерей
скаго дома къ Соломбадьско-Кладбищенской церкви 
г. Архангельска, съ 12 января.

15-го декабря 1900 г. освященъ вновь устроен
ный престолъ въ церкви во имя Св. Николая Чудо
творца въ деревнѣ Нюхчезеро Калгачинскаго прихода.

------чзгга*------

и ь
о п и с о к ъ

праздныхъ свящѳнно-церковно-олуяштельскихъ мѣстъ въ
Архангельской епархіи.

Священническія:
При Устьцш емскомъ соборѣ.

Въ приходахъ: Кудьмозерскомъ, Арханг. уѣзда.
Лудекомъ, Архаегельск. уѣзда. 
Вокнаволоцкомъ, Кемскаго уѣзда. 
ІІильдозерскомъ, Кемск. у. 
Кильдинскомъ, Александр. у. 
Ловозерскомъ, Александровскаго у.

Псаломщическія:

при церкви г. Александровска. 
Кузпечевско-Троицкой церкви г. Арханг. 

Въ приходахъ: Лямоцкомъ, Онежскаго уѣзда.
Юшкозерскомъ, Кемскаго уѣзда.
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Списокъ иконъ, имѣющихся въ продажѣ въ Ар
хангельской епархіальной свѣчной лавкѣ.

Н А ЗВ А Н ІЕ  И К О Н Ъ .
7 вер. но1р.80к.

6 вср. ..по 80 к.
5 вср. . ио 50 к.

4 ВОр. ПО85 к.
Ч и с л о и к о н ъ .

Иконы металлическія.

Владимірскія Божіей Матери . 1 1
Черниговскія „ >, 1 1
Смоленскія „ „ 1 1
Страстныя, Умягченіе злыхъ

сердецъ, Утоли моя почали,
и взысканіе погибшихъ 2

Тихвинскія . . . . і 1 1
И в е р с к ія .................................. і 1 1
Всѣхъ скорбящей Радости і 2
Св. Николай Чудотворецъ I
Св. Александръ Невскій . 2
Св. Антоній и Ѳеодосій Печер* 2 ' •
Св. Великомученица Варвара . I
Зосима и Савватій, Солов. чуд. 1 1
IIр . Арсеній Коневскій . 1
Св. Тихонъ Задонскій . . .: 1 1
Св. Архистратигъ- Михаилъ 1
Тихонъ Задопскій и Митрофанъ

Воронежскій. 1
Св. Митрофанъ Воронежскій . 1
Св. Великомуч. Пантелеймонъ. 1 1 1
Соборъ Преподобныхъ Отецъ

Печерскихъ . . . . 1
Св. Ѳеодосій Черниговскій 1
Св. Тихонъ Калужскій . 2
Св. Стефанъ Пермскій . 2
Св. К нязь Владиміръ 1
Св. Равноапостольная Ольга . 1
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Иконы на деревѣ.

Св. Великом. Георгій Побѣдой. 
Козелыцанекія иконы Воле. Мат, 
Св. Ѳеодосій Черниговскій 
Грузинскія иконы Воле. Матери.
12-ти апостоловъ 
Ап. Симеонъ и св. Пантелойм.

Иконы на деревѣ и папкѣ, 
Троицкой Сергіевской Лавры.

Смоленской иконы Воле.:. Мат. 
Трехъ Радостей „ „
Неувядаемый цвѣтъ „ „
Моденской иконы „ „
Валшшнскія „ „
Благодатное небо „ „
Козелыданскія „ „
Иверскія „ „
Черниговскія „ „
Іерусалимскія „ „
Казанскія „ „
Скоронослушницы „ „
Тихвинскія „ . „
Нечаянная Радость „ „
Утоли моя печали „ „
Взысканіе погибшихъ „
Знаменія „
Исцѣлительиицы . „ ■ „
Неопалимой купины „ . . •
Св. Митрофанъ Воронежскій 
Св. Георгій Побѣдоносецъ 
Св. Іоаннъі; воинъ . •
Св. Стефанъ Пермскій .
Св. Пророкъ И л ія .
Си. Петръ, Алексѣй, Іона и 

Филиппъ Моск. чудотворцы.

11 
1 *

1
1

1

Твер. 4 іер. 8 ’вер. 2г/а в. 2 в.
П О П О П О П О П О

1р.80к. 85 к. 20 к. 14 к. 10 к.

2
;

1 : 1
і 1 2 3
1 1- 1 2

% • в 2 3 2 3
В 3 2 2
1 2 і 2
2 2 і 2

2 3
1 2
2 1

2 3
2

1 1
1

1 <
1-

1,
2 3

1
1 2 1

.

• 2
2
1
1

1
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Св. Пророкъ и ІІредт. Іоаннъ.
і
1 Р ' ' • 1

Св. Тихонъ Задонскій . I 1
Св. Иннокентій Иркутскій 3 3 2
Св. Сергій Радонежскій. *I 2
Св. Димитрій Царевичъ. 1 3 . 2
Св Димитрій Солунскій. /в 1 11
Св. Великом. Параскева. 1 ! . •
Св. Марія Египетская . і
Св. Ап. Іоаннъ Богословъ і
Св. муч. Антоній, Іоаннъ и

Евстафій 2 3 3
Св. Вонифатій . . • .• I 2 2
Св. Ап. Андрей Первозванный 2 2
Св. Димитрій Ростовскій 1 2 2
Св. муч. Гурій, Самонъ и Авивъ 2 2
Дванадесятые праздники «і

12
1«
12

В Ѣ Д О М О С Т Ь
о дішжеміи денежныхъ суммъ но Архангель
скому епархіальному Комитету Правослашгаго 
Миссіонерскаго Общества за септябр. треть 1900 г.

Къ 1-му сентября 1900 года оставалось: 
Неприкосновеннаго капитала 4447 р. 44  к., запаснаго 
1831 р. 66 к., спеціальнаго 437 р. 13 к., итого 6716 р. •• 
23 коп. < ■ ’

Въ теченіе сентябрьской трети поступило: запа
снаго капитала 642 р. 16 к. и расходнаго 364 р. 77 к., 
итого 996 р. 93 к., а вмѣстѣ съ остаточными 7713 р. 16 к.

Примѣчаніе, Въ числѣ 642 руб. 16 к. запаснаго 
капитала поступило: а) собранныхъ въ недѣлю Пра
вославія 6 р. 98 к., б) по подписнымъ листамъ Мис
сіонерскаго Общества (1895— 1900 г.г.) 628 р. 18 к. 
и о) излишка сверхъ членскихъ взносовъ 7 р. Въ числѣ 
354 р. 77 к. расходнаго капитала поступило: а) член
скихъ взносовъ 114 р. и б) процентовъ 240 руб. 77 к.
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Въ теченіе сентябрьской трети израсходовано: 1, 
Н а жалованье учащимъ въ Ловозерской школѣ и на 
другія нужды той-же школы 110 р> 50 к. 2. Банков
скаго расхода 1 р. 85 к., итого 112 руб. 35 к. Изъ 
спеціальнаго капитала: въ типо-литографію Насл. Г о 
ряйнова за напечатаніе св. евангелія отъ Іоанна (300 
экземпляровъ) на корельскомъ языкѣ 110 руб. А всего 
вообще въ расходѣ 222 р. 35 к.

Примѣчаніе, Означенный расходъ 112 руб. 35 к. 
покрытъ расходнымъ капиталомъ.

Къ 1 января 1901 г. остается: неприкосновеннаго 
капитала 4447 р. 44 к., запаснаго 2473 р. 82 к., расходнаго 
242 р. 42 к., спеціальнаго 327 р. 13 к., итого 7490 р .81 к.

Въ декабрѣ 1900 г. поступили членскіе взносы за 
1900 г. отъ Калинина Н. А. 5 р., Ш атскаго М. В. 
3 р., Быкова А. А. 3 р., Рыбникова Н. П. 3 р., Ш у
бнаго Д. 0 . 3 р., Насонова И. И. 6 р., Ж ильцова Ѳ. 
Й. 3 р., Цвѣткова К. А. 3 руб.,' Орлова А. Е . прот., 
3 р., Орловой А. Е. 3 р., Писахова Е. М, 3 р., Попова 
Л. С. 5 р. и Смирнова В. А. прот., .3  р.

Отъ Министерства Финансовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее 

свѣдѣніе, что:
1. В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, въ 25 день января 

сего года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣ
лено: продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 2 5  руб., 
10 руб. и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100  
руб. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года

до 1 января 1902 года.
Посему означенные билеты до 31-го  денабря 1901 

года включительно принимаются бозпрепятствеипо всѣми 
правительственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 31 декабря 1901 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ гус

тою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
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.Года выпуска обозначены внизу лицевой ;- стороны 
билетовъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894-г.) слѣвіі, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 26 руб. билетахъ 
только 1887 г.) посрединѣ билета. • -ѵ *

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, круп
ною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста— - 
вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою.
Ю „ „ — краевого „
25 „ — лиловою „

Сторублевый билетъ— радужный, съ портретомъ 
Императрицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ 
конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ  ̂
Казначействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ '

Императора Петра Великаго.
100 „ „ Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая.

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины II.

25 „ ,. Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Оправа пор
третъ Императора Александра III, види
мый еа  свѣтъ. Слѣва женская фигура 
(Россія) со щитомъ. - - : •

10 „ „ -Ц вѣтъ красный. Годъ 1894 .. Ж енская
- фигура (Россія) со щитомъ.

5 ., „ Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Ж енская фигура
(Россія) со щитомъ. •

В „ „ Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый
орелъ посрединѣ. Цифра В слѣва.

1 „ „ Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый
орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва.

Кромѣ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 
5 0 —рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. 
П ортретъ Императора Николая I.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
30 шаря. 1901. № 2. годъ ХІТ.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАДЬНАЯ

о в о
въ  недѣлю о блудномъ сынѣ1).

Притча Господа Іисуса Христа о блудномъ сынѣ, 
читанная нынѣ на литургіи, всегда живая, всегда повто
ряющаяся притча. Она рисуетъ • намъ, возлюбленные 
братіе, жизненную, глубокосодержательную картину, 
съ одной стороны, духовной мертвенности, съ другой— 
духовнаго оживленія въ цѣломъ ходѣ прошедшей, на
стоящей и будущей исторіи не только ‘отдѣльныхъ 
личностей, но и цѣлыхъ народовъ.

Каждый христіанинъ, каждый христіанскій народъ 
носитъ въ себѣ самомъ и начало духовной смерти, и 
начало духовной жизни. Смотря потому, какое- начало 
беретъ перевѣсъ, человѣчество духовно или развивается, 
идетъ впередъ, или-же падаетъ, дряхлѣетъ, умираетъ. 
Но какъ ни велико бываетъ иногда паденіе, все-таки 
возможность духовнаго оживленія возможна для всѣхъ 
и каждаго. Бываютъ времена, случаются минуты, когда 
нравственная тьма проясняется, дѣлается ненавистною, 
и тогда... наступаетъ время новой жизни.

Познаемъ, братіе христіане, и мы самихъ - себя: 
живы-ли мы духовно, или мертвы. А для сего посмот
римъ, какъ и въ чемъ совершается духовная мертвенность 
и духовное оживленіе.

•) ІІроизнесепо въ Лрхапг. Каѳедральномъ соборѣ 28 января.
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Время юности—время раскрытія и обнаруженія 
всѣхъ силъ—и физическихъ, и духовныхъ, —когда каж
дый изъ насъ сознательно и свободно опредѣляетъ себя 
къ жизни и дѣятельности. До выступленія на общест
венное поприще всѣ мы находились подъ кровомъ 
родительскимъ, каковымъ была, какъ и теперь есть, 
семья и школа. Въ той и другой внушали намъ идти 
путемъ вѣры, путемъ долга и нравственнаго подвига. 
Съ довѣріемъ и любовію принималъ нашъ умъ эти 
добрыя внушенія. Но настали другія времена. Умъ 
сталъ искать иростора. Ему тѣсно показалось жить 
подъ родительскомъ кровомъ и руководствомъ... И вотъ 
сталъ онъ проситься, подобно самовольному приточному 
сыну, въ „дальиую сторону“. Сознаніе пробужденной 
силы, кипучесть и живость юныхъ силъ заставили его 
выйти изъ подъ власти родителей и воспитателей. Умъ 
самъ, своею силою захотѣлъ познать все окружающее, 
весь развертывающійся предъ его очами прекрасный, 
заманчивый міръ... .•

И  пошелъ онъ послѣ того блуждать по стихіямъ 
міра сего. То, что прежде считалъ онъ истиннымъ, 
показалось теперь ложнымъ; то, иродъ чѣмъ благого
вѣлъ, какъ святымъ, потеряло свое значевіе.

Модныя воззрѣнія одни за другими постепенно 
начали овладѣвать всей умственной жизнію и замѣнять 
прежнія: многовѣковыя, крѣпкія и истинныя. Не серь
езность изысканія истины Христовой, не убѣдитель
ность мнимыхъ возраженій противъ нея приводили и 
приводятъ такого блуждающаго сына къ отрицанію. 
Нѣтъ! Достаточно ему узнать „запрещенный плодъ*: 
книгу съ нападками на христіанство, или услышать 
новаго нспризваннаго учителя,—какъ онъ уже ста
новится въ ряды сомнѣвающихся и Невѣровъ, потому 
только, что взгляды вычитанные или выслушанные — 
новы, или аотому, что онъ не хочетъ показаться отста
лымъ, а главнымъ образомъ потому, что не желаетъ 
побороть въ собѣ чувственности и гордости, мѣшающихъ 
жить такъ , какъ слѣдуетъ послушному сыну. Ему пред
стоятъ требованія вѣры и своей природы. Разъ онъ
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пренебрегъ первыми требованіями, у него является 
привычка къ жизни противо-ролигіозной. Т акая раз
двоенность долго однако продолжаться не можетъ, Или 
вести жизнь нравственную —и тогда признавать вѣру, 
какъ опору ея, или вести жизнь по требованіямъ своей 
грѣховной природы—и тогда отвергнуть вѣру, не доз
воляющую такой жизни. Для кого безнравственность 
сдѣлается какъ-бы закономъ, въ томъ быстро гаснетъ вѣра, 
и онъ отвергаетъ безъ разсужденія все. Н а  первыхъ 
порахъ избранный нуть безвѣрія кажется для ума лег
кимъ, заманчивымъ, передовымъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
находитъ поддоржку въ иримѣрѣ другихъ, подобиыхъ 
ему людей. Н о опять—такъ долго продолжаться дѣло 
не можетъ. Умъ требуетъ себѣ ж и з н и  и  соотвѣтствую
щей пищи. Вмѣсто отвергнутыхъ истинъ вѣры онъ 
ищетъ чего-либо положительнаго. Но что-же онъ на
ходитъ? - только мглу певѣдѣнія и заблужденій. Онъ 
прежде всего разрѣшаетъ загадку жизни, усиливаясь 
понять смыслъ и назначеніе ея, стремится понять себя 
и все окружающее. Н о увы !-чѣ м ъ  болѣе стремится, 
тѣмъ болѣе слабѣетъ, сомнѣвается. Вьется и спраш и
ваетъ: „кто л? и дли чего существую?*1 — и нс находитъ 
отвѣта; снова спрашиваетъ, но вопросъ все остается 
вопросомт>, еколько-бы ни трудился человѣкъ надъ его 
разрѣшеніемъ. И никто и никогда не найдетъ чрезъ 
отрицаніе вѣры ничего положительнаго и вѣрнаго, ибо 
отрицаніе—могила для умственной жизни.—Такъ про
исходитъ мертвенность ума въ каждомъ, если онъ вый
детъ изъ послушанія вѣрѣ.

Когда у человѣка меркнетъ истинная жизнь ума, 
вмѣстѣ съ этимъ погасаетъ и надлежащее (истинное, 
жизненное) проявленіе воли и сердца. Это и понятно. 
Кто не видитъ и не знаетъ истиннаго и правильнаго пути, 
тотъ не можетъ и идти вѣрно и правильно, да не будетъ и 
стараться объ этомъ. И  вотъ прирожденное зло, этотъ вну
тренній зміиный ядъ, ничѣмъ несдерживаемое и не обузды
ваемое, заставляетъ человѣка дѣлать все, что ему вздумает
ся, творить то, чего ее творятъ и существа несмысленныя



42 -

(пс. 48, 13). Человѣкъ всего себя порабощаетъ стра
стямъ и грѣху. Н е справляясь ни съ совѣстью, би съ 
закономъ, онъ считаетъ для себя все дозволеннымъ, 
удовлетворяетъ всѣ свои желанія и прихоти. Разъ  че
ловѣкъ встанетъ ва такую дорогу, онъ постепенно 
будетъ развиваться всс въ томъ-же направленіи, пере
ходить отъ одной страсти къ другой, отъ одного порока 
къ другому, прилагать беззаконіе къ беззаконію, тво
рить такія дѣла, о которыхъ „срамно есть и глаголами* 
(Ріф. 5, 12) и отъ которыхъ, случается, міръ прихо
дитъ въ трепетъ и ужасъ. А между тѣмъ такіе-то люди 
мнятъ себя благодѣтелями человѣчества и главное— 
основываются на христіанскихъ понятіяхъ о достоинствѣ 
и свободѣ человѣка, правдѣ и любви. Но эти высокія 
истины, взятыя изъ христіанства и выдаваемыя за свои, 
понимаются ими превратно. Достоинство человѣка хо
тятъ видѣть рѣшительно во всѣхъ дѣлахъ и поступкахъ 
человѣка—безразлично—и добрыхъ и злыхъ. Мало 
того, часто бѣлое смѣшиваютъ съ чернымъ и отри
цаютъ возможность и необходимость чистоты и бого
подобія. Громко говорятъ о свободѣ, но свобода э т а -  
полный произволъ, ничѣмъ и никѣмъ нс стѣсняемый, 
это—въ суідности — полное рабство грѣху и страстямъ. 
Восхваляется и любовь. Но вмѣсто любви самоотвер
женной, истинной, всс прощающей и животворящей, 
признается любовь эгоистическая, корыстная, разру
шающая и слѣпая. То, что на самомъ дѣлѣ пагубно и 
непростительно, считается за вполнѣ естественное и „ 
необходимое. Во всемъ этомъ уже не жизнь, а смерть. 
Здѣсь уже полное расточеніе нравственнаго добра, 
полная духовная мертвенность, —и тогда наступаетъ 
голодъ духовный, который заглушается всевозможными г 
средствами, по увы! напрасно.

Когда человѣкъ расточитъ силы своего ума и ноли, 
тогда и сердце его мертвѣетъ. Оно жаждетъ жизни и 
не находитъ ея; бросается всюду и за всѣмъ, но въ 
результатѣ все таки получается пустота и безсодержа
тельность, безпокойство и тоска. Прежніе планы о 
своеобразномъ переустройствѣ людей разлетаются въ
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прахъ при столкновеніи съ дѣйствительностью. Горячее 
воображеніе, рисовавшее прежде грандіозную картину 
успѣшной дѣятельности, оказывается пустою мечтою, 
строителемъ воздушнаго замка. И вотъ наступаетъ 
полное, подавляющее разочарованіе. Что-бы заглушить 
эту тоску, гложущую сердце, наполнить сердце чѣмъ- 
либо, иной ищетъ власти, славы, чести, но находитъ 
въ нихъ одно мученіе изъ опасеній, подозрѣній, необ
ходимости упорнаго труда. Иной обращается къ удо
вольствіямъ, забывается въ нихъ, чувствуетъ удовлетво
реніе, но... на время: проходятъ первые порывы —и 
удовольствія надоѣдаютъ, противѣютъ. Другой устрем
ляется къ богатству, разсчитывая въ номъ найти себѣ 
удовлетвореніе. Но оказывается, что чѣмъ болѣо онъ 
обогащается, тѣмъ болѣе желаетъ новыхъ богатствъ, 
болѣе мучится и безпокоится. И  наступаетъ для такихъ 
людей, расточившихъ всѣ силы своего духа, ужасное 
состояніе духовной мертвенности...

Такова, братіе и сестры о Христѣ, обычная картина, 
обычный ходъ жизни идущихъ погибельнымъ путемъ 
людей,— что, къ несчастію, нерѣдко совершается предъ 
нашими глазами и съ нашими юношами.— Въ подоб- 
номъ-же состояніи оказался и блудный сы въ .—Но какъ 
для него былъ выходъ изъ своего ужаснаго положенія, 
такъ и для всякаго человѣка есть возможность изъ 
мертваго духовно стать живымъ.

Когда зло въ человѣкѣ дойдетъ до крайнихъ пре
дѣловъ, тогда оно дѣлается мерзкимъ и отвратительнымъ. 
Опо тяготитъ человѣка, и онъ чувствуетъ всю глубину 
своего паденія. Вмѣстѣ съ этимъ предъ его духовнымъ 
взоромъ встаетъ бывшая красота жизни въ домѣ отца, 
встаетъ, плѣняетъ и привлекаетъ къ себѣ вниманіе и 
сердце. Зло и добро предстоятъ теперь предъ нимъ; и 
то и другое влекутъ человѣка къ себѣ. Рядомъ съ 
этимъ ему рисуется дорогой образъ Отца Небеснаго, 
Его любовь, милость и попеченіе. Предъ этою любовію 
и правдою стоитъ грѣшникъ и стыдится. Его жжетъ 
эта пренебреженная любовь и мучаетъ, потомучто онъ
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оттолкнулъ ее, удалился отъ Отца, расточилъ всо и 
дошелъ до такой нравственной мертвенности. Мало 
по-малу иробужденная совѣсть заканчиваетъ путь ду
ховнаго возрожденія. Безразличіе добра и зла перехо
дитъ въ приверженность къ первому. Измученный, 
отверженный, онъ смѣло однако рѣшается идти путомъ 
добра. „ Встану, — говоритъ онъ, пойду къ отцу моему, 
и скажу ему: отче! л  согрѣшилъ противъ неба и  предъ 
тобою, и  уже недостоинъ называться сыномъ твоимъ; 
прими меня въ число немниковъ твоихъ“ (Лк. 1 5 ,1 8 —19).

Встаетъ и идетъ (—20 ст.). Что-же отецъ? Когда 
заблудшій сынъ былъ още далеко, увидѣлъ его отецъ 
его и сж алился; и побѣжавъ, палъ ему па шею, и цѣ
ловалъ егои (—21 ст.).

Т акъ чистосердечное раскаяніе и надежда на по
милованіе спасли сына отъ окончательной гибели: 
ожившій грѣшникъ снова принятъ въ число дѣтей 
Божіихъ. По словамъ отца, сынъ его „былъ мертвъ, и 
ожилъ, пропадалъ, и паш елсли (—24 ст.). И начали 
всѣ веселиться (—24 ст.).— Что-же простоитъ те
перь сыну? Въ чемъ ему проявить свое духовпое 
возрожденіе? Такъ какъ духовная мертвенность нача
лась удаленіемъ отъ Бога и состояла въ совер
шенномъ забвеніи Его, Самого Источника жизни и 
Его законовъ, то духовное оживленіе должно проявиться 
въ приближеніи къ Богу—Спасителю и Оживитолю 
умершихъ грѣхомъ. Это приближеніе должно- быть 
всегдашнимъ, постояннымъ, все болѣе и болѣе возра
стающимъ и доходящимъ до такой степени, что-бы 
Х ристосъ—Спаситель и Оживитель былъ для человѣка 
своимъ, или, какъ пишетъ св. Ап. Павелъ, „совершенно 
вообразился“ въ немъ (Гал. 4, 19). Духъ человѣка 
долженъ всецѣло сродниться со Христомъ, перенести 
въ себя Его качества: смиреніе и кротость, самоотвер
женіе и любовь, такъ что-бы каждый могъ сказать 
вмѣстѣ съ Апостоломъ, что для него „жизнь— Христосъ“ 
(Филип. 1, 21). Предъ образомъ Х риста-Богочеловѣка 
преклоняется теперь умъ человѣка и призпаотъ,что только 
Онъ есть единственный „истинный Свѣтъ, просвѣщаю-
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щгй всякаго человѣка, грядущаго въ міръ* (Іоан. 1, 9), 
только Онъ есть „и путъ, и истина, и жизиъ“ (—Іоан. 
14, 6). • Этотъ свѣтъ освѣщаетъ для него всѣ пути 
мысли и жизни, даетъ узнать все сущее вполнѣ истинно. 
Въ комъ „пазпамепалсл свѣтъ Х р и с т о в ъ тотъ видитъ 
и знаетъ правильный и истинный путь, и не только 
знаетъ, но и идетъ по нему, какъ уже проложенному 
Спасителемъ, сорасаиналсь Ему, иеся крестъ свой. Не 
грѣху и страстямъ теперь поработаетъ себя человѣкъ, 
но добродѣтели. При помощи благодати Св. Духа онъ 
переходитъ „отъ силы въ силу(і, отъ одной добродѣтели 
къ другой. Началомъ и концемъ всей его дѣятельности 
служитъ пламенная любовь, проникающая всѣ его отно
шенія къ Богу и ближнимъ,—тотъ огонь, который 
долженъ возгорѣться у всѣхъ истинныхъ послѣ
дователей Христа Господа (Дк.-> 12, 49). Въ этой 
любви всеобъемлющей, вседѣйствующей для него 
весь смыслъ существованія. Й  понялъ человѣкъ 
истинную жизнь, и .животъ этою жизнію. Ощу
щаетъ это и сердце. „ Утвердившись въ Г о с п о д ѣ оно 
уже не прельщается скоропреходящимъ и тлѣннымъ: 
оно все наполнено Богомъ, плѣнено только Имъ Однимъ, 
и потому спокойно, какъ при отсутствіи благъ земныхъ, 
такъ и при нихъ. Ни тоски снѣдающей, пи безпокойства 
и туги отъ безсодержательной жизни— ничего этого 
не существуетъ. Взошло для него солнце жизни—Х ри
стосъ Богъ и при Немъ все такъ легко, успѣшно, 
привлекательно! Когда въ человѣкѣ выработается такая  
цѣлостная личность, при полномъ единеніи со Христомъ 
и дѣйствіи заповѣданною Йиъ любовью, тогда вполнѣ 
уже завершается его духовное оживотвореніе.

В ратіе—христіане! Оглянемся какъ молено вни
мательнѣе на себя и спросимъ: таковы-ли мы, и такъ - 
ли живы? Увы! къ сожалѣнію, нѣтъ! Напротивъ того, 
всѣ мы должны смиренно сознаться, что скорѣе упо
добляемся блудному сыну, ходя по распутіямъ міра сего 
и страстно привязываясь къ его временнымъ благамъ 
и счастію. Но вѣдь пора намъ опомниться, придти въ 
себя! Вѣдь о многихъ изъ насъ нужно сказать, что мы
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расточили и расточаемъ данные намъ природные та
ланты и благодатные дары Св. Духа и, какъ блудный 
приточный сынъ, въ нравственномъ отношеній по слову 
св. Апостола Іоанна Богослова— „несчастны и ж алки, 
и нищи, и слѣпи , и нагии (Апок. 3, 17). Вспомнимъ- 
же, откуда мы ниспали, и покаемся (Апок. 2, 5). 
Господь, щедрый и милостивый (Пс. 144, 8) „долго— 
терпитъ насъ, не желая, что-бы кто погибъ, ночто-би  
всѣ приш ли къ покаянію“ (2 Петр. 3, 9). Онъ, Мило
сердый Отецъ нашъ, какъ показываетъ Евангельская 
притча, всегда ждетъ.нашего обращенія и всегда го
товъ принять насъ въ Овои Отеческія объятія. Нс 
будемъ поэтому отчаиваться, какъ-бы глубоко мы ни 
пали: Его милосердіе—эго неисчерпаемое море: какъ 
искра, падшая въ море, сразу погасаетъ, токъ (по сло
вамъ св. Іоанна Златоуста)1) чистосердечное, искреннее 
раскаяніе предъ Богомъ погашаетъ всѣ наши грѣхи. 
Этотъ скорбный путь покаянія ведетъ насъ, —какъ мы 
видѣли изъ Евангельской притчи,—къ духовному воз
рожденію и обновленію; и этотъ путь рано или поздно 
должны пройти всѣ, кто желаетъ своего спасенія. 
Вотъ приближается время поста—время покаянія. 
Воспользуемся имъ. Да растворятся наши покаянныя 
слезы вѣрою и надеждою на помилованіе отъ Б о га— 
Спасителя нашего: крѣпкая вѣра и твердая надежда 
спасутъ насъ отъ отчаянія. Но горе намъ, если не 
раскаемся, если сердце наше ожесточилось во грѣхахъ, 
если въ немъ заглохло движеніе любви къ Богу и 
ближнимъ. Тогда мы, по слову Ап. Павла, „по упорству 
и нераскаянному сердцу сами себѣ собираемъ гнѣвъ пи 
день гнѣва и откровенія праведнаго суда отъ Бога* (Рим. 2, 
5 ) ,—суда страшнаго, безповоротнаго, окончательнаго... 
Тогда не минуетъ насъ участь невыразимыхъ вѣчныхъ 
мукъ... Д а не будетъ сего съ намиі

И такъ, пока есть время, пусть каждый изъ насъ 
припадетъ съ покаяніемъ и вѣрою къ Отцу Небесному 
и скажетъ словами блуднаго сына: „Отче! я  согрѣшилъ

') См. „Бесѣды о покаяніи" (III Гюе.) сп. Златоуста.
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противъ неба и предъ Тобою и уже не достоинъ называться 
сыномъ Твоимъ*,— и Милосердный Отецъ съ любовію и 
всепрощеніемъ приметъ кающагося и дастъ ему обильные 
дары Своей благодати для прохожденія чистой, святой, 
истинно-христіанской жизни въ дому споемъ— Церкви 
Православной; а послѣ окончанія земной жизни введетъ 
его и въ Спои небесные блаженные чертоги.— Аминь.

Преподаватель семинаріи Владиміръ Поповъ.

По мезенскимъ тундрамъ.
23 ноября пр. г. пришелъ навѣстить меня въ г. Мезе
ни бывшій мой прихожанинъ, оленеводъ с. Ижмы, Пе
чорскаго уѣзда, А. Ѳ. Филипповъ. Въ бесѣдѣ съ нимъ 
о прежней моей жизни въ Запечорьѣ я, между прочимъ, 
высказалъ ему свое намѣреніе иобывать въ с. Пёшѣ 
для осмотра тамошней школы грамоты. Ыо дѣло въ 
томъ, говорилъ я, что въ настояіцео время туда не 
проложенъ еще санный путь, и когда откроется сооб
щеніе съ Пбшею, неизвѣстно. (Дорога въ Пешу ле
житъ чрезъ Канинскуш и Тима нс кую тундры). Если же 
теперь не съѣздить, то въ этомъ учебномъ году совсѣмъ 
не удастся побывать въ Пешѣ. Ф. предложилъ мнѣ 
воспользоваться его услугою, обѣщаясь дать оленей съ 
ямщикомъ для поѣздки въ Пешу. Условились, чтобы 
мнѣ завтра же отправиться въ путь..

24 числа около 7 часовъ вечера къ моей кварти
рѣ подъѣхалъ на пятеркѣ оленей, запряженныхъ въ 
легкія олевпыя сани, крестьянинъ ижемецъ Зосима Фи
липповъ, изъѣздившій Канинскую и Тиманскую тундры 
во всѣ стороны, и объявилч, мнѣ, что онъ присланъ А. 
Ѳ., чтобы со мпою ѣхать въ Пешу. Наскоро собравшись, 
одѣвъ на ноги липты съ пимами, па себя малицу и 
захвативъ про запасъ совикъ, помолясь Богу и простив
шись съ домашними, я сѣлъ на сани и отправился въ 
путь. Зосима пугнулъ оленей, они помчались, • и мы 
скоро оставили иозади себя г. Мезень и пригородъ
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Кузнецовую слободу. Погода стояла ровная; было свѣтло 
отъ луны. Проѣхавъ 28 верстъ, мы должны были пере
правиться чрезъ проливъ подъ названіемъ „Палецъ*.
Н о онъ оказался въ • полномъ разливѣ отъ прибыли *- 
морской воды. Остановились на берегу его въ ожида
ніи убыли воды. Ямщикъ, привязавъ оленей къ изго
роди, тутъ стоящей, прилегъ къ санямъ на снѣгъ и г 
заснулъ. Слѣдуя его примѣру, я легъ было на сани, 
но мнѣ не спалось. Когда прибылая вода у т л а  изъ 
пролива, я  разбудилъ ямщика. Послѣ убыли воды ледъ 
на Пальцѣ оказался изломаннымъ и стоялъ „ропаками*. 
Нужно было, для переѣзда чрезъ него, пріискать удоб
ное мѣсто, для чего ямщикъ отправился по берегу 
пролива. Возвратясь съ розыска, онъ отвязалъ оленей 
отъ изгороди и мы направились къ отысканному удоб
ному мѣсту. Сначала самъ 3. перешелъ, ведя оленей, * 
а  потомъ за нимъ и я. Опять усѣвшись на сани, по
ѣхали напрямикъ, безъ псякой дороги, по Семженскому 
болоту, затѣмъ Кузьминымъ перелѣскомъ, гдѣ нѣкогда 
находилось главное самоѣдское мольбище и гдѣ въ г 
1825 г. миссіонеромъ приснопамятнымъ о. архимандри
томъ Веніаминомъ было сожжено болѣе ста самоѣдскихъ 
идоловъ. У избушки подъ названіемъ „Прѣлой*, нахо
дящ ейся на пути въ с. Несь, остановились, чтобы дать 
возможность продышаться оленямъ. Послѣ 10-ти ми
нутнаго отдыха, отправились впередъ. Въ скоромъ 
времени показался выселокъ Мгла, при р. Мглѣ, со
стоящій изъ 5 домовъ и находящійся уже въ предѣ
лахъ Канинской тундры.

Канинская земля-тундра паходится подъ 66— 69° 
сѣв. шир. и 62—64° вост. долг. Длина ея отъ юга— р. 
Пезы до Сѣвернаго Ледовитаго океана до 500 в., т и -  ►- 
риеа въ южной части отъ устья р. Неси до озера Ви- 
жасъ 80, на сѣверѣ—отъ мыса Микулкина до Кайен
скаго поса около 150 верстъ. Поверхность тундры 
большею частію ровная. Южная часть ея, вблизи рѣкъ: 
Неси, Вижаса, Омы, Снопы и др. покрыта растущимъ 
лѣсомъ, а сѣверная отъ р. Неси болотистая, на кото
рой сначала встрѣчается мелкій кустарникъ—„ера*, а
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по мѣрѣ приближенія къ морю и океану и эта расти
тельность исчезаетъ, и тянется тундра (болотисто-тор- 
фѳнеая почва) съ буграми (земляными холмами), лежа
щими вблизи другъ отъ друга длинными рядами, покры
тыми ягелемъ (бѣлымъ мхомъ), которымъ исключитель
но питаются олешиля стада, пасущіяся тутъ въ зимнее 
время. Далѣе идетъ Канинскій хребетъ, вдавшійся въ 
Сѣверный Ледовитый океанъ на 70 верстъ. Около не
го, по берегу океана, въ лѣтнее время самоѣды кочуютъ 
со своими оленпыми стадами.

Канинская тундра изрѣзана множествомъ рѣкъ и 
озеръ, изобилующихъ разнаго рода рыбою: нельмою, 
кумжею, гольцами, сигами и др. ІІо берегамъ Бѣлаго 
моря и при устьяхъ рѣкъ, впадающихъ въ него и Сѣ
верный ледовитый океанъ, промышляются морскіе звѣ
ри: нерпы, тюлени, морскіе зайцы, бѣлуги и моржи, а 
на тундрѣ ловятся пеецы, лисицы, волки и частію ди
кіе олени. Климатъ ея суровый; рѣки замерзаютъ здѣсь 
въ началѣ октября, а вскрываются въ концѣ мая мѣсяца.

Обитатели тундры самоѣды, перекочевывающіе съ 
одного мѣста на другое со стадами оленей и занимаю
щіеся промысломъ морскихъ звѣрей, охотою за и у тн ы - 
ными звѣрями и рыболовствомъ. И хъ въ Канинской 
тундрѣ въ настоящее время насчитывается до 1000 
душъ об. пола. Самоѣды до двадцатыхъ годовъ насто
ящаго столѣтія пребывали во тьмѣ идолопоклонства, а 
къ 1830 г. архимандритомъ Сійскаго монастыря В еніа
миномъ были обращ ена въ православіе. По его хода
тайству, для обращенныхъ самоѣдовъ былъ построенъ, 
съ причтовымъ домомъ, па В ы с о ч а й ш е  ассигнованную 
сумму 25 тысячъ руб., на правомъ берегу р. Неси пер
вый деревянный храмъ во имя Благовѣщенія Нр. Б о 
городицы, впослѣдствіи сгорѣвшій. Съ устройствомъ 
храма, образованъ былъ и Канинекій приходъ, въ со
ставъ котораго нынѣ входятъ, кромѣ кочующихъ само
ѣдовъ, жители сслепій Мглы, Неси, Вижаса и Омы, 
до 500 душъ обоего пола.

Въ выселокъ Мглу мы пріѣхали около 9 часовъ 
утра 25 числа. Здѣсь, когда пили чай, олени нѣсколько 
пріотдохпули. Затѣмъ отправились далѣе. Спустя два
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часа показался бѣлый деревянный Несеній храмъ, сто
ящ ій на тундрѣ, вблизи котораго ютится 30 дворовъ. 
Они составляютъ с. Нссь, Ж ители его частію мѣщане, 
частію крестьяне и осѣдлые самоѣды, занимающіеся 
ловлею морскихъ и пушныхъ звѣрей, рыболовствомъ и 
скотоводствомъ. Около р. Неси имѣются луга, изоби
лующіе травою. г

Несеній храмъ, вмѣсто перваго сгорѣвшаго, по
строенъ въ 1868 г. на казенныя средства, деревянный, 
съ таковою же надъ папертью колокольнею, обшитый 
тесомъ, окрашенный бѣлилами и обнесенъ деревянною 
оградою. Его усердно посѣщаютъ мѣстные жители, а 
такж е и кочующіе самоѣды въ зимнее время, при 
кочевьи вблизи с. Неси. Тогда же самоѣды исправ
ляютъ свои христіанскія требы: крестятъ младенцевъ, 
исповѣдыоаются и причащаются Св. Таинъ и вѣнчаются.

Для обученія самоѣдскихъ дѣтей въ началѣ 1893Д 
учебнаго года, на средства Прав. Миссіонерскаго^Обще
ства, была открыта въ с. Неси школа съ пріютомъ. 
Она помѣщалась въ квартирѣ псаломщика, въ той-же г 
квартирѣ помѣщался и пріютъ. Но, къ сожалѣнію, са
моѣды неохотно отдаютъ своихъ дѣтей въ школу, от
части вынуждаемые къ тому необходимостію перекоче
вывать съ мѣста на мѣсто, вслѣдствіе чего учащихся 
въ школѣ было мало, и потому она въ 1896 г. была 
закрыта. Въ началѣ настоящаго учебнаго года для 
обученія дѣтей жителей с. Неси открыта церковно
приходская школа, которую я и осматривалъ. Ш кола ѵ 
помѣщается въ верхнемъ этажѣ мѣщанскаго дома, съ 
платою отъ родителей учащихся ио 3 р. въ мѣсяцъ. 
Помѣщеніе, за неимѣніемъ лучшаго, можно считать 
удобнымъ. Необходимая школьная мебель есть, учеб- 
никами и письменными принадлежностями снабжена 
школа достаточно. Ученіе въ ней начато съ 4 окт. 
Учащихся 24 человѣка: 11 мальчиковъ и 13 дѣвочекъ;
2 мальчика—дѣти осѣдлыхъ самоѣдъ, а  прочіе— дѣти 
мѣщанъ и крестьянъ. Успѣхи учащихся, по испытаніи 
въ пройденномъ за истекшіе два мѣсяца, по всѣмъ 
предметамъ оказались удовлетворительными. Закону
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Божію в пѣнію обучаетъ безвозмездно -приходскій свя
щенникъ о.- Г. Ивановскій, окончившій курсъ Арх. дуіх. 
семинаріи со*.званіемъ студента, а .прочимъ предметамъ 
учитедьумѣщанийъ Н -У ваки н ъ , окончившій, курсъ въ 
Мезенскомъ, двухклассномъ приходскомъ училищѣ, :сви- 
дѣтельства на званіе учителя не имѣющій, съ платою 
240 р. въ годъ изъ суммъ. Св. Синода. По осмотрѣ 
школы, я зашелъ- къ батюшкѣ ■ побесѣдовать о благо
устройствѣ школы и. лучшей постановкѣ въ ной учеб
наго дѣлаі При прощаніи о. I. вручилъ мнѣ два тючка 
для передачи причту Таманской церкви. Въ нихъ, какъ 
оказалось: 'впослѣдствіи, заключалась корреспонденція 
съ марта- и по 17 ноября.

Выло 7 ч. вечера, * когда мы отиравились далѣе. 
Дорога сначала лежала около р. Неси; затѣмъ поѣхали 
по тундрѣ, переѣзжая, держась за сани, съ бугра на 
бугоръ, безъ всякихъ признаковъ дороги. Проѣхали 
такимъ образомъ около 60 верстъ; 26 числа въ 3 чаоа 
по полуночи стали подъѣзжать къ чуму хозяина нашихъ 
оленей, -Чумъ— это высокій, съуживаюьційся кверху 
шалашъ, покрытый оленьими шкурами. По срединѣ 
чума кладется желѣзный (толстаго желѣза) листъ, на 
которомъ раскладывается огонь, а вблизи его ставится 
на коротенькихъ ножкахъ столикъ. На немъ пьютъ 
чай и ѣдятъ. При приближеніи нашемъ къ чуму, собаки 
залаяли и своимъ лаомъ разбудили спящихъ оленьихъ 
пастуховъ. Мы зашли, или лучше сказать, иролѣзли въ 
чумъ чрезъ узенькое и низенькое отверстіе. ..Ж ена 
одного изъ пастуховъ живо развела огонь и надъ нимъ 
повѣсила чайникъ и котелъ съ водою. Дымъ отъ огня 
не весь проходилъ въ всрхиее отверстіе, его много 
оставалось въ чуму; онъ .ѣстъ глаза, не позволяя..встать 
па ноги; приводилось- сидѣть, поджавши ноги. Въ чуму 
тепло, сколько можно судить объ этомъ по тому, что 
мальчикъ, находившійся тутъ, сидѣлъ въ одной рубашкѣ 
сърастегнутымъ воротомъ. Проводникъ мой, пока грѣлся 
чайникъ, распорядился собрать оленей, находившихся 
недалеко отъ чума. Одни изъ нихъ рыли то правой, то 
лѣвой передними ногами снѣгъ, добывая изъ подъ него



мохъ, а  ѣли ѳг©,“ другіе бѣгали съ мѣста, на мѣота*.Ц 
иные лежали другъ подлѣ друга. >Когда олени были 
собраны- около чума, то лучшихъ ѣзжалыхъ изъ нихъ 
пятерку впрягли въ сани въ замѣнъ тѣхъ, на которыхъ 
мы пріѣхали. Напившись чаю и.закусивши, снова от
правились- далѣе. Стало морозить. Новые олени помча
ли насъ по тундрѣ чрезъ бугры. Почти безостановочно 
(останавливались ва 15 минутъ въ с. Омѣ) проѣхали 
60 в. до выселка „Снопа*, состоящаго изъ 2 домовъ. 
Въ одномъ изъ нихъ проживаетъ мѣщанинъ Т. Фокинъ 
съ двумя многосемейными сыновьями,: а въ другомъ двѣ 
вдовы, свекровь съ невѣсткою. Въ Снопу - пріѣхали 27 
числа въ часъ пополуночи. Ямщикъ, .неспавгаи втечѳ- 
віе 2 сутокъ, сильно изнурился;.онъ нуждался въ от
дыхѣ. Д а  и я, по выѣздѣ изъ дома, но сыпалъ надле
жащимъ образомъ, глаза слипались, требовалось отдох
нуть. Съ этою цѣлію мы пошли въ домъ Фокина, пред
полагая тамъ найдти теплый ночлегъ. При входѣ въ 
избу оказалось, что кровать и полати заняты хозяева
ми, а полъ ея спящими дѣтьми. Однако, не смотря на 
это, мой ямщикъ все-таки кое-какъ приспособился у 
самаго порога, прилегъ и уснулъ. Я  же вышелъ изъ 
избы и прилегъ отдохнуть на сани; проспалъ бы долго, 
если бы не разбудилъ меня морозъ. Посмотрѣлъ на 
часы, они показывали 4. Неохотно вставалъ разоспав
шійся въ теплѣ и разбуженный мною ямщикъ Зосима. 
Направили кое-какъ оленей и отправились далѣе. До
с. ГІеши оставалось проѣхать 60 верстъ. Сталъ поду
вать рѣзкій сѣверо-восточный вѣтеръ; чѣмъ далѣе дви
гались мы впередъ, тѣмъ болѣѳ онъ усиливался; стало 
порошить снѣжкомъ. Переѣхавъ р. „Грабежвую“, мы 
вступили въ Таманскую тундру,

(Окончаніе слѣдуетъ).
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О борьбѣ Аѳанасія, архіоп. Холмогорскаго, сх 
иностраннымъ вліяніемъ въ предѣлахъ своей 
епархія и Дѣятельности его по обращенію ино- 

, . . . втфцевъ въ православіе.
(Окончаніе).

Оглашеніе (равно какъ и крещеніе) пожелавшихъ 
принять православіе иноземцевъ иногда производилось 
и непосредственно въ Холмогорахъ или въ Архангельскѣ.

Во время перваго пребыванія Петра I въ Архан
гельскѣ выразили желаніе принять православіе 5 ино
земцевъ, о крещеніи которыхъ и данъ былъ его указъ. 
Вскорѣ по отъѣздѣ Петра изъ Архангельска, какъ толь
ко Аѳанасій прибылъ оттуда въ Холмогоры (6 октября), 
означенные иноземцы были взяты въ архіерейскій домъ 
для оглашенія. Они „слушали пѣніе въ притворѣ", са
мый чинъ оглашенія былъ произведенъ надъ ними по 
Требнику I]етра Могилы, а крещеніе совершено было 
на рѣкѣ1). Воспріемникомъ одного изъ обратившихся 
(Якова Дмитріева) былъ родной братъ архіеп. Аѳана
с ія—приказный Дмитрій Артемьевичъ Любимовъ, а  у 
прочихъ воспріемниками были архіерейскія дѣти бояр
скія. Въ декабрѣ мѣсяцѣ того же 1693 года новокре- 
іденные были отправлены Аѳанасіемъ оъ двумя изъ его 
дѣтей боярскихъ въ Москву* * 2).

20 февраля 1694 года архіеп. Аѳанасію была от
правлена изъ Москвы царская грамота, гдѣ говорилось 
объ „исправленіи" имъ „въ православную христіанскую 
вѣру" трехъ иноземцевъ „лготерскія и калвинскія вѣры", 
(Ареѳѣя Григорьева, Мартина Кузмина и Дмитрія Се
менова). Неизвѣстно, принадлежали ли названные здѣсь 
3 иноземца къ числу отправленныхъ Аѳанасіемъ пъ 
Москву въ декабрѣ 1693 года, или же это были осо
быя лица, принявшія православіе уже послѣ.

') Дни и. дѣтой., над. Титова, 1380 г. стр. .72; Чиновникъ 
соборные во я. церкве Преоброжоиія Господня града Холмогоръ, рки. 
Архшіг. сем. бяб.т., .№ 413. д * 00.

2) Д і іин . Лѣтоіг., стр. 72. Здѣсь покорится уже объ отправкѣ 
іі'ь  Москву не б-ти, а 6-ти человѣкъ иоиокрѳщѳниыхъ иноземцевъ, 
вели тутъ нѣтъ ошибки, то, значить, одинъ иноземецъ былъ окре
щенъ еще нѣсколько позже иышоукпз.ипшхъ.
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•» .В ъ т о й ж о  цярбкоВ»грамотѣ,<аіожду.'Лроч., .говорй- 
лое.в:.»„ А, буде впродь такіе* ж е иноземцы: похотятъ въ 
•православную христіанскую1 вѣру крестится и к тсбѣ 
Вогомолцу нашему приходить, и такихъ приходящихъ... 
тебѣ Вогомолцу нашему исправлять и крестить, извѣс- 
тясь  съ стольникомъ нашимъ и воеводою Ѳедоромъ 
Матвѣевымъ Опраксиеымъ, тѣхъ новокреіЦсниыхъ при
сылать къ намъ Великимъ Государямъ къ Москвѣ"1)... 
• ' Вообще, нужно замѣтить, что личное пребываніе 
ГГетра въ Архангельскѣ много способствовало обраще
нію въ православіе иноземцевъ. Петръ входилъ съ ни
ми въ непосредственное общеніе, посѣщая ихъ дома2) 
■щ очевидно, такъ или иначе располагалъ ихъ къ иере- 
мѣнѣ вѣры.

Второе пребываніе Петра въ Архангельскѣ—въ 
1094 году—также ознаменовалось обращеніемъ въ право
славіе одного „иноземца лютерской ереси "— царскаго 
лекаря Адольфа Ефимьева. Пожелавши принять право
славіе, Адольфъ Ефимьевъ 5 іюля 1694 г. „билъ че
ломъ" объ этомъ преоевнщ. Аѳанасію, и преосвящен
ный „указалъ4 огласить его по чину восточной церкви 
съ нареченіемъ ему имени Аіітонія. Въ первое воскре
сенье—8 іюля, послѣ утрени, было совершено креще
ніе вышеупомянутаго иноземца—на рѣкѣ. Воспріемни
комъ его былъ сопровождавшій царя въ Архангельскъ 
існ. Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ. На литургіи ново- 
крещенный Автоній былъ причащенъ си. Таинъ. Въ 
тотъ же день у кн. В. А. Голицына „былъ столъ" „для 
новопросвѣщеннаго". „О крещеніи повопросвѣщспітго 
Антонія, замѣчаетъ лѣтописецъ, иноземномъ былъ ве
ликій зазоръ отъ зависти проклятія ихъ ереси, потому 
что онъ, Антоній, у йноземцовъ человѣкъ былъ честной 
и знатной3)".

') Архапг. Губ. Вѣдом. 1809 г., Л* 15— „Къ статьѣ объ 
А кт. Хол.чог. Си. Ир Соб". Сообіц. нрот. Л. Йтіионскнго.

2) Молчановъ; О ііис. Архапг. губ., СП 13., 1813, стр. 14(>.
*) Дипн. Лѣто»., стр. 78—79.



~;.-в Какъ видно из'ышшеизложеннаго, преосвящ. Аѳа
насій обращалъ въ: православіе и католиковъ, и про
тестантовъ (лютеранъ и кальвинистовъ). Но замѣчательно, 
что и тѣхъ и другихъ онъ присоединялъ къ правоелав- 
славной. церкви черезъ перекрещиваніе. Такая пункти
ка- присоединенія иновѣрцевъ-была утверждена поста
новленіями собора 1620 г. (при патр. Ф иларетѣ1). Но, 
какъ извѣстно,, соборъ 1667. г. отмѣнилъ ее, постано
вивши принимать какъ католиковъ, такъ и протестан
товъ только чрезъ мѵропомазаніе2). Если Аеанасій при
держи палея старой практики, то это объясняется, ко
нечно, его личнымъ взглядомъ на иновѣрческія забдуж- 
непія. Взглядъ этотъ имъ высказанъ, между проч., въ 
грамотѣ въ Сійскій монастырь отъ 15 ноября 169.1 года. 
Сообщая здѣсь, что двинской воевода А. А. Матвѣевъ 
и пріѣзжій изъ Москвы стольникъ Сергій Аничковъ 
просили его окрестить двухъ иноземцевъ (Врабанской 
земли), незадолго передъ тѣмъ (27 сент. 1691 г.) ото
сланныхъ для оглашенія въ Сійскій монастырь, Аѳана
сій писалъ: „А которой они івоземцы вѣры, подлинно 
про то намъ и по со время нсизвѣстилось а от него 
воеводы из Двинской приказной избы письменной вѣдо
мости о том к намъ нс прислано было, і мы преосвящ. 
архіепископъ .снизходя іюли их воеводцкой і Сергія 
Аничкова і послушав словеснаго молительнаго проше
нія их ащ е тѣ иноземцы по своей ихъ скаски і рим
ской вѣры бѵде, обачс в той их вѣре многіе ереси 
обрѣтаютца, которые св. восточной церкви догматом 
противны і сего ради указали мы вамъ тѣх иноземцов 
св. крещеніемъ просвѣтить в нашу христіанскую право
славно каѳолическую вѣру по чиву Св. Церкви, і какъ 
он столпи къ Сергій Аничковъ к Москве поѣдетъ і тѣх 
иноземцевъ указали мы п т ъ *  отдать ему Сергію с 
роспискою3)".

') С.ч ипп|>., Доброклолскаго, Руковод. по ист. рус. Церкви, 
в и и. Ш, іѴГ 1889, стр. 147.

*) Дѣянія Собора 1067 г., М. 1893 г., гл. О, л. 06 об.— 74.
3) Архивъ Сійек. мон. Грам. Аѳ. отъ 7200 (1091) г., пояб. 15.
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Впрочемъ,-нужно замѣтить, что въ 1694 г. Аѳана
сій обращался1 съ вопросомъ къ патріарху (Адріану) 
относительно того ,1 какимъ чиномъ принимать ему об
ращ авш ихся въ православіе католиковъ1).

П атріархъ отвѣтилъ, что какъ католиковъ, такъ и 
лютеранъ и кальвинистовъ, слѣдуетъ только мѵропо- 
мазывать1 1 2). '*

Однако, мы знаемъ, что и въ послѣдующее время 
не только протестантовъ, но и католиковъ Аѳанасій 
присоединялъ къ православной церкви чрезъ перекре
щиваніе3).

1) Объ этомъ мы узнаемъ изъ грамоты матріарха къ Аѳана
сію отъ 2 декабря 7203 года. Тамъ онъ пишетъ: «Непросто, лкоже 
случися, но со вонроіпепіемъ нащея мѣрности нредсутстпопавшихъ 
въ пасомствѣ Римскаго Архіепископа по общенію нами пасомаго 
стала пріимати восхотѣлъ еся, еже тпориши воистину хвалы до
стойно". (Архаяг. Губ. Вѣдой., 1869 г., Я 15).

*) Арханг. Руб. Вѣд. 1869 г., М 15.
3) Не безъинтересно привести здѣсь свидѣтельство одного 

(неизвѣстнаго но имени) ип остра и да, посѣтившаго Россію въ кон
цѣ ХѴП в. и утверждающаго, что перекрещиваніе иновѣрцевъ — 
какъ протестантовъ, такъ и католиковъ—было въ это время общимъ 
обычаемъ оъ русской церкви. Овъ говоритъ слѣдующее: „Хотя 
рямско-католиковъ московиты считаютъ христіанами, но при этомъ 
говорятъ, что ихъ религія наполнена большимъ числомъ заблужде
ній; поэтому села кто либо изъ нихъ или иной христіанинъ хочетъ 
принять ихъ религію (что. впрочемъ, бываетъ рѣдко, раввѣ какой 
либо злодѣй хочетъ чрезъ это спасти спою жизнь), то они крестятъ 
его въ другой разъ". („Религія Московвтяиъ или подробное опи
саніе начала, продолженія и темерешплго состоянія ихъ религіи, 
равно какъ ихъ нравовъ, обычаевъ и 'церемоній". Переводъ съ нѣ
мецкой рукоааси 1702 года. Вѣра и разумъ 1899, Л* 19, стр. 474. 
Ср. іЬі(1, .V 24 стр. 806).

Въ другомъ мѣстѣ тотъ же авторъ описываетъ и самый спо
собъ принятія въ церковь и перекрещиванія иновѣрцевъ. Описа
ніе его несомнѣнно отличается правдоподобностью, потому что оію 
въ существенныхъ чертахъ сходно съ изображеннымъ нами выше 
способомъ принятія въ церковь иновѣрцевъ со стороны архіѳн. 
Аѳанасія. Это описаніе для пасъ тѣмъ болѣе нажпо, что опо сви
дѣтельствуетъ о всеобщности въ русской церкви той практики, ко
торая была поддерживаема и Аоанисіѳмъ.

Оно состоитъ въ слѣдующемъ: „Ііоелику москвитяне^ пишетъ 
авторъ, держатся того мнѣнія, что всѣ нс принадлежащіе къ ихъ 
религіи не были правильно крещены, то іюжсланшіе принять ес



/Больш ая часть изъ обращавшихся • при Аѳанаоіи 
иноземцевъ, какъ видно; изъ/выш еизлож еннаго, были 
отправляемы въ Москву,.-гдѣ ощущалась нужда въ ихъ 
техническихъ знаніяхъ. Но нѣкоторые изъ нихъ оста-
должпы быть окрещены .ими еще разъ, какъ би они ни были ста
ры. И это бываетъ обыкновенно лѣтомъ. Когда они шесть недѣль 
были поставляемы къ монастырѣ и прокляла свою ирежиюю рели
гію, ихъ ведутъ къ рѣкѣ и погружаютъ въ пей трижды съ обыч
ными церемоніями. Если же это бываетъ зимою, то дѣлаютъ во 
льду дыру, чтобы ихъ крестить иъ ней. Но если лицо, которое 
должно креститься, такой слабой природы, что оно не можетъ 
перенести такой купели, то ему трижды выливаютъ полный сосудъ 
воды на голову, дабы онъ сталъ такимъ мокрымъ, какъ еслибы 
онъ былъ погруженъ и въ воду; ибо они говорятъ, что обливаніе 
сдѣлало пасъ только обливапцамн—христіанами, по что опи, послѣ 
погружепія, могутъ называть себя правильно крещенными христіа
нами, какъ опи поэтому и дѣлаютъ". (Вѣра и Раз. 1899, Л* 24, стр. 795).

Объ отношеніи русскихъ въ частности къ римеко-католпкамъ 
тотъ же авторъ свидѣтельствуетъ такимъ образомъ: „Въ настоящее 
время московиты не только отдаютъ большое предпочтеніе лицамъ 
евангелическаго вѣроисповѣданію н реформатамъ предъ римско- 
катодиками, но терпятъ ихъ даже по псей Московіи и дозволяютъ 
имъ публично исполнять требованія своей религіи и заводить шко- 
мы, чего они пи въ какомъ случаѣ не ,хотятъ дозволить римско- 
ватолвкамъ. Людвигъ ХШ, король французскій, сравнивавшій сѳбя 
по поведепію съ московитлнами, тѣмъ нс менѣе никогда не могъ 
получить отъ нихъ свободы для римско-католической религіи въ 
охъ странѣ. Когда въ 1684 году императоръ отправилъ барона 
Блюмепбергскаго и барона Сироффскаго ко двору обоихъ царей и 
братьевъ Ивана и Истра Алексѣевичей, царствовавшихъ въ то 
время вмѣстѣ, чтобы вести переговоры о формальномъ союзѣ про
тивъ врага христіанства и о нѣкоторыхъ другихъ важныхъ дѣлахъ, 
эти посланники привели съ собою двухъ іезуитовъ: и поелику на 
царской службѣ находилось много рпмеко-католиковъ, они добились 
того, что эти два іезуита могли остаться въ Москвѣ. Но они уви
дѣли себя вынужденными потихоньку уйти отсюда, потому что 
московиты никоимъ образомъ не хотятъ дозволить римско католи
ческимъ духовнымъ прочно поселиться у нихъ, тѣмъ болѣе, что, 
по какому то тайному свѣдѣнію, о чемъ я долженъ пройтв молча
ніемъ, они считали ихъ подозрительными.... Изъ всего того, что 
мы до сихъ поръ привели, пошетъ далѣе авторъ, можно заключить, 
что московиты держатся такого мнѣнія, что христіане, самые близ
кіе къ нимъ—греки, затѣмъ— лица свая гели ческаго вѣроисповѣда
нія и реформаты, и, наконецъ, римско-католики44. (Вѣра и Раз. 
1899, .V: 19, стр. 4 7 5 -4 7 7 ).
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вались и въ Холмогорахъ или .въ Архангельскѣ.-Здѣсь 
они тоже отчасти находили подходящую себѣ службу. 
Ови нужны были; между проч., и для самого Аѳанасія 
при его частыхъ сношеніяхъ! съ иноземцами,^ особенно 
по хозяйственнымъ дѣламъ. Поэтому, Аѳанасій прини
малъ ихъ на свою службу —въ качествѣ дѣтей боярскихъ. 
В ъ.перечнѣ домовыхъ архіерейскихъ людей за 1697 г. 
мы встрѣчаемъ двухъ иноземцевъ: новокрещеннаго Я ко
ва М атвеева и новокрещеннаго же Ивана Елоимова1) 
(дѣти боярскія второй статьи)2). • •

• ‘) Это были, вѣроятно, тѣ елмыл лица, которыя были посла
ны Аѳанасіемъ въ 1696 г. (14 авг .)въ  Сійскій мои. для оглаше
нія. До крещепія одного изъ вихъ звали Петрушкою Микуласвымъ, 
а другаго—Ивашкомъ Юрьевымъ. 28 севт. того-зне 1С96 года взъ 
монастыря пвепли Аѳанасію, что присланные иноземцы „приходили 
ко всякому пѣнію пелѣностно і стояли въ церковвемъ притворѣ в 
чинѣ оглашенныхъ*. По случаю „смертной болѣзни" одинъ изъ 
иноземцевъ— Петрушка 10 сентября былъ крещенъ съ именемъ 
Іоанна. Вскорѣ иослѣ атого иноземцы прислали къ преоевліцевшн 
му прошеніе объ освобожденіи ихъ изъ монастыря. Грамотою въ 
Сійскій монастырь отъ 17 октября 1696 (7206) г. Лоапясій при- 
кавыпалъ крестить пекрещеннаго еще иноземца (Ивашки Юрьева), 
при чемъ нрабаоилъ: „а по крещепіи быть ому і товарищу ого 
яовокрещенноыу Івину Елѳимову у васъ в Сійскомь моиас'гырѣ до 
нашего архіерейскаго указу і велѣть імъ приходить к церкви бо
жіей ко всякому пѣнію і учить ихъ страху божію і нашему хри
стіанскому закону" Грамотою отъ 16 ноября того же 1 (іУ(> (7205) г. 
Аокнасій приказывалъ уже: Д ву  новокрещенннхъ инояомцеп Якутка 
съ товарищей, которые у васъ... (въ СіЙскомъ моп.) прислать к 
нам преосвящ. архіенискону на Холмогоры с ппрочпымъ от насъ но- 
сылыцвкомъ на вашей монастырской подводо". (Архивъ Сійскаго 
мои. Указанныя грамоты Аѳанасія). '

2) „Книга Преоспящ. Аѳанасія... рондаточття домовымъ евп 
архіерейскимъ всякихъ чиповъ дгодемъ денежнаго жалопанья 20б-го 
года". Ркп. Арханг. Церк.-археол. Муз. безъ А». Оба „поиокрещен- 
ные« получали пъ годъ по 4 рубля денежнаго жалопанья. Одинъ 
пзъ нихъ расписался пъ полученіи (части) жалованья за норную 
половину года такимъ образомъ: Еѵапе ЛоІГітоз И Л  ШФІШ- —Въ 
сохранившемся отрывкѣ точно такой же книги, какъ и сейчасъ 
указанная, яа 206—1698 г. имя попокрещѳннаго Яконя Матопѳпа 
опять вспоминается—пакъ и раньше, въ отдѣлѣ дѣтей боярскихъ 
второй статьи. Запись Ивана Елфимова, очень вовможпо, ле сохра* 
пилась. (И этотъ отрывокъ принадлежить Арх. Ц.-Арх. Муз., рки; 
безъ Л?).
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Вили и такіе новообратиптіѳея, которые, оставаясь 
въ предѣлахъ Холмогорской епархіи (большею частію 
въ Архангельскѣ), занимались своимъ частнымъ дѣломъ 
(промышленнымъ)— наравнѣ съ другими, веобративши- 
мася, иноземцами1). И  этимъ новообратившимся Аѳа
насій оказывалъ свою помощь и покровительство, въ 
которомъ они тѣмъ болѣе нуждались, что иноземцы, 
проживавшіе въ Архангельскѣ, не были равнодушны 
къ перемѣнѣ вѣры кѣмъ-либо изъ своихъ братій и при 
случаѣ подвергали принимавшихъ православіе разнымъ 
преслѣдованіямъ; иногда даже и воеводъ склоняли па 
свою сторону.

О такомъ покровительственномъ отношеніи Аѳана
сія къ обратившимся иновѣрцамъ свидѣтельствуетъ дѣ
ло вдовы проживавшаго въ Архангельскѣ иноземца 
Саввы Леонтьева—Марьицы Захаровой.

Въ 1694 году эта вдова подала челобитную ца
рямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ, въ которой со
общала слѣдующее. Въ 1686 г. ея мужъ, Савва Л е
онтьевъ, вмѣстѣ съ нею и дѣтьми, оставилъ „калвин- 
ской богопротивной законъ" и принялъ православіе. 
Вслѣдствіе этого, они подверглись преслѣдованіямъ со 
стороны иноземцевъ и жили отъ вихъ „въ великой 
тѣснотѣ". Въ 1691 году двинской воевода2) отнялъ у 
ёя мужа дворъ съ хоромами и. пивовареннымъ заводомъ 
й отдалъ все это иноземцу Павлу Елизарьеву, а вза
мѣнъ отнятого далъ имъ „хоромигако" этого послѣдняго. 
„Хоромишко" къ тому же пришлось ещ е переносить,

') Однако, пужііо замѣтить, что Аоаиасій пользовался иногда 
услугами и этого рода иноземцевъ. Такъ, въ 1694 г. «мѣстѣ съ 
высказавшими желаніе Припять православіе католиками Гиіппая- 
ской вемли (0-ю челов.) былъ посланъ въ Сійскій мон. нѣкій „го- 
рожавин Елоимко Григорьевъ" — „для то.імачества языка*. (Граи. 
Лѳ. въ СіЙск. мон. отъ 7203 (1694) г., сепг. 21. Архипъ Сійсв. 
мои.). По всей вѣроятности, это былъ иноземецъ и притомъ, нѣтъ 
сомнѣнія,—иравосляітий.

2) Воеводой двинскимъ въ то время былъ или Михаилъ Юрье
вичъ Татищевъ (1688— 1691 г.), или же Апдрей Артамоновичъ 
Матвѣевъ (1691 — 1693). См. Лѣтои. Двив. явд. 1889 г., Титова, 
ІІредисл., стр. ХУ—XVI.



такъ  какъ старое мѣсто было неудобнымъ и затопля
лось водой въ весеннее время. Между тѣмъ, земли, куда 
нужно было переносить „хоромишко* *, имъ дано было 
мало (да и то „плохой мшаринпой земли*); пришлось 
прикупать ея у сосѣдей. Вслѣдствіе всего этого, мужъ 
ея впалъ въ „ееискуш ш е великіе долги*. Теперь (9 іюня 
1694 г.) онъ умеръ, а она осталась „съ малыми своими 
четверыми дѣтишки*.— Въ заключеніе своей челобитной 
вдова обращалась съ просьбой къ государямъ, чтобы 
они велѣли дать сроку въ платежѣ долговъ „до возра
ста дѣтишекъ*. Самое дѣло по уплатѣ долговъ опа 
просила передать изъ „градскаго суда*, гдѣ возможны 
всякія притѣсненія, въ вѣдѣніе преосвяіц. Аѳанасія, 
„для того, прибавляла вдова, что мужа моего Саву и 
меня съ дѣтишками нашими крестилъ въ православную 
христіанскую вѣру онъ, преосвященный архіепископъ, 
и всякое благодѣтельство и сеабдѣніе мужу моему тво
рилъ1) и ныиѣ меня бѣдную съ дѣтишки онъ, преосвя
щенный архіепископъ, милостынею снабдѣваётъ же*. -  
10 іюля того же 1694 г. состоялся указъ государей 
относительно этой челобитной, по которому они „ради 
моленія и прошенія... преосвяіц. Аѳанасія архіеписко
па Холмогорскаго и Важсскаго, велѣли вдову съ дѣтьми 
для ихъ безпомощнаго сиротства судомъ и расправою 
во всякихъ дѣлахъ вѣдать въ его архіерейскомъ дому 
и всякое милостивое разсмотрѣніе надъ ними чинить и 
отъ нападкопъ оберегать и въ долгѣхъ сроку давать... 
а на Двинѣ въ приказной избѣ ни по какому челобитыо 
воеводамъ и никому нынѣ и впредь вѣдати ихъ нс ве
лѣли...*2).

*) Въ „Книгѣ преосвищ. Аѳанасія... приходной и расходной 
домовымъ псякимъ припасомъ" помѣщена, между нроч., слѣдующая 
запись, относящаяся, повидимому, къ 1686 году: „Новообращенно
му Санѣ Леонтьеву з женою (дано) двѣ іконы, ему ж дано три 
четверти ржи, да жита (т. о. ячменя) тож число. (Ил волѣ:) Км у 
ж киндяку зеленаго косяк і женѣ і дѣтей ого заморской". Г*укоп. 
Архаіі. Церк.-Археол. Муз., А» 76, л. 2 об.

*) Челобитная вдовы Саввы Леонтьева напечатала нъ книжкѣ 
I. Сибирцева: „Историч. свѣд. изъ ц.-редпг. быта г. Архангель
ска въ ХѴП и первой пол. ХУIII и.*, стр. 93— 96.
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Иноземцевъ особенво много было въ Архангельскѣ. 
Здѣсь сосредоточивалась заграничная торговля и во
обще болѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ мѣстахъ епархіи, 
было оживленія. Аѳанасій каждый годъ посѣщалъ Ар
хангельскъ въ цѣляхъ личнаго надзора за церковно- 
религіозною жизнію этого города а руководства здѣш
нею паствою1). Обыкновенно онъ пріѣзжалъ сюда на 
сентябрь мѣсяцъ, и 1-го числа этого мѣсяца всегда 
совершалъ здѣсь особый чинъ „дѣйства новаго лѣта". 
„Сіе дѣйство новаго лѣта, замѣчается въ ркп. арх іе
рейскомъ чиновникѣ, бываетъ всегда у города А рхан
гельскою: запѳ начальныя и множество народа тамо 
присутствуютъ"2). Особенно цродоллсительиыми были 
пребыванія Аѳанасія въ Архангельскѣ въ 1693 (31 іюля! 
—3 октября) а 1694 (18 мая—3 авг. и 23 авг.— 17 сент.) 
годахъ, когда этотъ городъ былъ посѣщаемъ имп, Пе
тромъ I. Значительнымъ по продолжительности было 
также пребываніе Аѳанасія въ Архангельскѣ въ 1699 
году. Оъ перенесеніемъ счисленія новаго года на 1-е 
января (въ 1700 году) совершеніе „дѣйства новаго лѣ
та" прекратилось3). Въ слѣдующіе затѣмъ годы (1701 и 
1702) Аѳанасій посѣіцалъ Архангельскъ въ началѣ лѣт
няго времени и проводилъ здѣсь праздникъ П ятиде
сятницы4).

1) Ср. грамоту Аѳанасіи въ Арх—скъ отъ 23 апр. 1683 г., 
въ читов. кн. I. Сибирцева, стр. 78.

2) Рукон. Архапг. Сем., Л? 413, л. 20. „Дѣйство новаго лѣта" 
не было'совершаемо только въ 1689 и 1697 гг., когда преоСвятц. 
находился въ Москвѣ,

8) Чиновникъ, рки. Арх. Сем., А» 413, л. 20.
<) 1. Сибирцевъ, Историч. свѣд. * ивъ ц.-рсл. бы та,' стр. 

85—91.

В. Верюжснгй



Слово' надгробное').
Блажени мершій умирающіе о Господѣ. 

Ейу ышолетг Духъ, да почіюмъ отъ труденъ 
своихъ (Аиок. 14, 13).

Грустно, тяжело становится па душѣ у насъ, возл. 
6р., когда мы услышимъ о смерти болѣе или менѣе близ
ко знаемаго нами человѣка, Но невыразимо горестнѣе, 
неизмѣримо тяжелѣе бываетъ тѣмъ изъ насъ, у кого 
смерть похищаетъ близкаго друга, особенно сына, бра
та и вобщее сродника по плоти, и если еще при этомъ 
близкій нашъ, подобію рабу Божію Евгенію, останки 
котораго нынѣ предлежатъ здѣсь предъ нами во гробѣ, 
умираетъ безвременно, во цвѣтѣ лѣтъ, не усаѣвъ еще, 
какъ обыкновенно выражаемся мы, пожить, вкусить 
радостей жизни. Сколькихъ трудовъ, заботъ и попече
ній матеріальныхъ, и сколькихъ тревогъ и волненій 
духовныхъ стоило приснымъ усопшаго сго воспитаніе 
и обученіе, чтобы сдѣлать изъ него разумнаго, добраго 
и полезнаго сына церкви православной и отечества! 
Какихъ надеждъ не возлагали оии на него! И вотъ, едва 
только окончилось его воспитаніе, едва онъ успѣлъ 
выступить на аоприіце жизни, какъ самостоятельный 
дѣятель и достаточно вооруженный борецъ, его поража
етъ страшный, неизлечимый, смертельный недугъ, отъ 
котораго онъ и ушелъ столь безвременно въ могилу. 
Тяжело, горько, невыносимо!... И эта тягота, эта горечь 
душевная вполнѣ законна. Сама матерь наша, Си. Дсрк. 
православная, сочувствуетъ такой скорби, какъ въ содер
жаніи погребальныхъ пѣснопѣній, такъ особенно въ на
вѣвающихъ грусть и печаль напѣвахъ надгробнаго чино
послѣдованія. .Гдѣ же искать утѣшенія въ этой скорби^ 
Вратіе, мы-христіане, поэтому и утѣшенія себѣ должны 
искать въ ученіи Христа Спасителя нашего, и Его бо
жественныхъ учениковъ, и вообще въ словѣ Божіемъ.

Слово это произнесено 20 декабря 1900 г., при могребоніи 
сипа каѳедральнаго протоіерея, о. М. И.Сибирцева,—юноши, толь- 
ко-лнші» кончившаго университетскій курсъ, подававшаго большія 
надежды п скончавшагося пъ самомъ цвѣтѣ ліітъ.
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Поразмыслимъ же здѣсь, при гробѣ усопшаго во Христѣ 
бр. нашего Евгенія, о томъ, чего онъ лишился черезъ 
смерть въ настоящей земной, скоропреходящей жизни, 
что чрезъ нее же, по ученію слова Божія, пріобрѣлъ въ 
жизни будущей, небесной, вѣчной, и да послужить ото 
размышленіе утѣшеніемъ для плачущихъ и болѣзную
щихъ и для всѣхъ насъ назиданіемъ,—Смерть разруши
тельно подѣйствовала на тѣлесный составъ усопшаго, 
лишила его возможности пользоваться органами тѣла, 
и душа его вышла изъ своего тѣлеснаго храма 
какъ бы обнаженная. Но мы, какъ вѣрующіе хри
стіане, вѣмы) яко аще земная паша храмина тѣла 
раззорится, созданіе отъ Бога имамы , храм ину псруко- 
тоорену, т и п у  на небесѣхъ (2 Кор. 5, 1). Поэтому намъ, 
христіанамъ, слѣдуетъ не столько скорбѣть о томъ, 
что собратъ наглъ безвременно, по нашему ограничен
ному разумѣнію, лишился своей бренной, тѣлесной одеж
ды, но наиболѣе о семъ воздыхаемъ, въ жилище наше 
небесное желающе (ст. 2). Смертію прекратилась 
земная жизнь усопшаго, а съ нею рушились всѣ упова
нія, какія возлагали на нее самъ онъ и близкіе къ нему. 
Но кому неизвѣстно, что настоящая жизнь наша испол
нена великихъ трудовъ и лишеній, горестей и болѣзни? 
Почти всю кратковременную жизнь свою на землѣ чело
вѣкъ бываетъ вынужденъ проводить въ борьбѣ съ бо
лѣзнями, съ бѣдами, несчастьями, а больше всего со 
страстыми и нохотьми своими. Сколько есть на свѣтѣ 
болящихъ Лазарей, сколько страждущихъ Іововъ, сколь
ко несчастныхъ Госифовъ, терпящ ихъ отъ зависти бра
тій своихъ! Мы, какъ въ океанѣ, постоянно волнуемся 
житейскими попеченіями: не успѣетъ отхлынуть, такъ 
сказать, одна волна, какъ намъ приходится уже встрѣ
чать и вести борьбу съ другою. И эти тяж кіе удары 
не перестаютъ поражать насъ до тѣхъ поръ, пока, 
наконецъ, не ниспровергнутъ во гробъ, какъ потерпѣв
шій крушеніе корабль въ тихое пристанище. Вотъ ка
кой жизни лишился въ Бозѣ почившій братъ нашъ 
Евгеній чрезъ свою безвременную смерть. Но вмѣсто 
нея онъ пріобрѣлъ, какъ христіанинъ, жизнь вѣчную,
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безболѣзненную, жизнь, въ которой нѣтъ смущающихъ 
страстей, нѣтъ изсушающей зависти, нѣтъ приводящихъ 
въ скорбь бѣдъ и напастей; жизнь, въ которой нѣтъ ^ 
дряхлой старости, нѣтъ и младенческой слабости, а со
стояніе нрисноцвѣтущее, не подлежащее ни какимъ 
перемѣнамъ, пребываніе блаженное, не имѣющее ника
кихъ предѣловъ. О такой-то блаженной жизни въ радо- ' 
стномъ восторгѣ восклицалъ нѣкогда царепророкъ Д а
видъ: Господи силъ! Влажени живущіе въ дому Твоемъ: во 
вѣки вѣковъ восхвалятъ Тя  (ІГс. 83,5). Мож. быть усопшій 
братъ напіъ Евгеній черезъ преждевременную смерть 
свою лишился богатства, славы, почестей, которыя 
успѣлъ бы пріобрѣсти, если бы пожилъ еще хотя не 
много? Д а, можетъ быть! Но слѣдуетъ ли сожалѣть 
объ этомъ? По истинѣ пѣтъ, если поразсудить, сколько ѵ 
нужно суетиться для пріобрѣтенія ихч» и сколько за
ботъ для сохраненія ихъ. Чтобы пріобрѣсти богатство 
честнымъ путемъ, требуется громадный трудъ, который 
не всякому подъ силу; если же пріобрѣсти ого путемъ . 
безчестнымъ, неизбѣжно отяготить свою совѣсть. Станешь 
ли употреблять богатство расточительно, впадешь въ 
безпутную роскошь: начнешь ли чрезмѣрно беречь его, 
обезславишь себя порокомъ скупости. Но допустимъ, 
что богатство полезно для человѣка во всѣхъ житей
скихъ нуждахъ его; да можно ли сказать, что человѣкъ 
теряетъ его, когда промѣниваетъ на богатство небес
ное? Нс раздаются-ли всегда въ ушахъ христіанина 
слова Спасителя: не скрывайте себѣ сокровищъ па земли, ѵ 
идѣже червъ и т ля тлитъ, п идѣже пит іе подкапыва
ютъ и крадутъ: скрывайте же себѣ сокровище па иебеси, 
идѣже пи червъ, пи т ля тлитъ, п идѣже татге не под
капываютъ, пи крадутъ: идѣже бо есть сокровище ваше, 
т у будетъ и сердце ваше (Мѳ. б, 19-21). Тоже, что о 
богатствѣ, нужно сказать о славѣ и почестяхъ, пріоб
рѣтаемыхъ человѣкомъ на землѣ. Дѣйстп., что мож. б. 
выше чести удостоиться быть участникомъ сокровенныхъ 
совѣтовъ Божіихъ и пребывать въ Его вѣчной любви? 
Ов. Богословъ видѣлъ въ откровеніи блаженныхъ сѣдя- 
щихъ на престолахъ, облеченныхъ въ бѣлыя ризы и
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имѣющихъ златые вѣнцы на главахъ своихъ (Апок. 4,
4). Черезъ смерть «омрачилась тѣлесная красота въ 
Возѣ почившаго собрата нашего Евгенія, а скоро всѣ 
части организма сго разрушатся и обратятся въ прахъ, 
и весь составъ истлѣетъ. Но мы, христіане, имѣемъ 
твердое упованіе, что нѣкогда въ послѣдній день онъ 
воскреснетъ со славою и тогда предстанетъ иродъ имѣ
ющимъ возсіять Солнцемъ правды, Христомъ, свѣтлый 
и радостный, чувства его очистятся, мысль просвѣтится, 
всѣ душевныя и тѣлесныя силы прославятся. Еж е-6 о, 
по слову св. Ап., сѣется въ тлѣніе, оостаетъ въ нетлѣ
ніи: сѣется не въ пестъ, оостаетъ въ славѣ: сѣется въ 
помощи, оостаетъ въ силѣ  (1 К-ор. 15, 42. 43).

Много бы еще можно было говорить о призрачно
сти и суетности благъ земныхъ, которыхъ человѣкъ 
христіанинъ лишается чрезъ смерть, въ сравненіи съ 
тѣми благами, какія опъ мож. пріобрѣсти черезъ нес 
на небѣ, но для имѣющихъ уши, чтобы слышать, и очи, 
чтобы видѣть, достаточно и сказаннаго, чтобы убѣдить
ся, яко ближе пи мертвіи, умирающіе о Господѣ отнынѣ. 
Е й , глаголетъ Д ухъ, да почіютъ отъ трудовъ своихъ.

Пусть же вся горечь, вся тягота, иевольно удру
чающая душу всѣхъ родныхъ и знаемыхъ новопрестав
леннаго раба Божія Евгенія, выльется въ слезахъ сокру
шенія не о томъ, чего онъ лишился черезъ преждевре
менную смерть свою на землѣ, но наипаче о томъ, чтобы 
Правосудный Богъ не лишилъ его небесныхъ Своихъ 
благъ, прощая ему, по Своему милосердію, вся согрѣш е
нія его вольная и невольная, я же въ дѣлѣ, или въ 
словѣ, или въ помышлепіи. Ибо нѣсть человѣкъ, иже 
живъ будетъ и не согрѣшитъ. Единъ бо Богъ кромѣ 
грѣха. Аминь.

Священникъ Н. Черепановъ.
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Польская библіотека-читальня.
(За 1-й голъ существованія).

1899 года 1-го октября бъ помѣщеніи Польской 
церковно-приходской школы, Онежскаго уѣзда, въ при
сутствіи учащихся и народа, по совершеніи о. завѣ
дующимъ школою молебна, была открыта Польская " 
безплатная библіотека-читальня, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства. 0 . завѣдующій сказалъ присут
ствующимъ краткую рѣчь’ о необходимости и пользѣ 
чтепія хорошихъ книгъ, способствующаго нравствен
ному и умственному развитію человѣка.

Главною побудительною причиною къ открытію 
библіотеки послужила замѣченная въ мѣстномъ гра
мотномъ населеніи любовь къ чтенію, проявлявшаяся * 
первоначально въ чтеніи безсодержательныхъ книгъ, 
грязныхъ романовъ и всевозможныхъ лубочныхъ изданій 
безнравственнаго и фантастическаго содержанія, имѣ
ющихся у многихъ лицъ, занимающихся бурлачествомъ, . 
въ большомъ количествѣ.

Въ виду этого, основная цѣль библіотеки—дать 
лучшій матеріалъ для чтенія своимъ читателямъ и 
пріучить ихъ къ разумному чтенію; способствовать 
всѣми мѣрами поддержанію и развитію познаній полу
чаемыхъ въ школахъ; развивать въ читателѣ нравст
венное и умственное самосознаніе; сообщать полезныя 
познанія, удобопримѣнимыя въ сельскомъ быту.Однимъ 
словомъ, основная цѣль библіотеки—нравственное и * 
умственное образованіе читателей.

Для поддержанія и дальнѣйшаго развитія библі
отеки было организовано библіотечное общество, на 
обязанности членовъ котораго лежитъ забота о мате
ріальномъ поддержаніи библіотеки, при помощи член
скихъ взносовъ, размѣръ которыхъ равняется 8 рублямъ, 
и пріисканіе новыхъ пожертвованій деньгами и кни
гами. Уставъ общества былъ утвержденъ Его Преосвя
щенствомъ. Правила устава были заимствованы частію 
изъ нормальныхъ уставовъ, уже существующихъ без
платныхъ библіотекъ, частію дополнены, примѣнительно
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къ мѣстнымъ условіямъ. Доброе начинаніе встрѣтило, 
какъ въ мѣстномъ населеніи, такъ и въ другихъ мѣ
стахъ, большею частію среди образованныхъ людей, 
должное сочувствіе, выразившееся въ значительномъ 
пожертвованіи книгами, изданіями и деньгами. Перво
начальную, нравственную и матеріальную помощь ока
зали—мѣстный попечитель школы И. И. Поповъ и о. 
архимандритъ Соловецкаго монастыря Іоанпикій. По
слѣдній кромѣ того исходатайствовалъ отъ учрежден
наго собора согласіе на безплатный переплетъ книгъ 
въ переплетной мастерской монастыря, что значительно 
сократило расходы библіотеки на этотъ предметъ. 
Многія редакціи періодическихъ изданій безплатно 
присылали свои журналы. Нѣкоторые авторы безплатно 
жертвовали свои сочиненія. Наибольшую услугу возник
новенію библіотеки оказалъ И. И. Поповъ, который, 
помимо матеріальной помощи и пожертвованій книгами, 
много содѣйствовалъ личнымъ участіемъ въ организо
ван ъ  библіотеки.

Завѣдываніе дѣлами библіотеки и наблюденіе за 
книгами лежитъ на обязанности учителя школы, кото
рому вмѣстѣ съ тѣмъ поручено составленіе и дополне
ніе каталоговъ, годовыхъ отчетовъ, выборъ книгъ для 
выписки, нерсписка съ разными лицами и учрежденіями 
по текущимъ дѣламъ, письмоводство, выдача книгъ для 
чтенія. Кассиромъ библіотечнаго общества состоитъ 
попечитель школы й . И. Поповъ. Административное 
наблюденіе за составомъ книгъ лежитъ на обязанности 
мѣстнаго священника о. М. Кипрѣева.

Количество книгъ библіотеки къ 1 октября 1900 
года возрасло до 1522 томовъ, изъ коихъ 635 томовъ 
пріобрѣтены покупкою, на что израсходовано 201 руб. 
32 коп.; 285 т. заимствованы азъ школьной библіотеки 
для пользованія, а  остальныя книги пріобрѣтены отъ 
разныхъ лицъ и учрежденій въ видѣ пожертвованія. 
Всѣ эти книги, по стоимости и степени доступности 
пониманію читателя, распредѣлены на три отдѣла— 
дѣтскій или ученическій, средній— общедоступный, учи
тельскій—для учащихъ, духовенства и другихъ болѣе
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образованныхъ читателей. Дѣтскій отдѣлъ составляютъ 
книги, одобренныя и разрѣшенныя Св. Синодомъ и 
Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ. Согласно устава 
библіотечнаго Общества, отдѣлы учительскій и дѣтскій, 
въ случаѣ прекращенія существованія библіотеки, пе
реходятъ въ собственность Польской церковно-приход
ской школы.

По отдѣламъ въ количественномъ отношеніи книги 
распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ: духовный 
отдѣлъ 306 томовъ, словесность 612 т., исторія 101
т., біографіи 28 т., географія, этногр. и путош. 86 т., 
сельское хозяйство 69 т., медицина и гигіена 17 т., 
ремесла 7 т., разнаго содержанія 19 т., періодиче
скихъ изданій 20 т., приложеній къ нимъ 257 т. При
близительная стоимость всей библіотеки опредѣляется 
въ 827 руб. 76 коп. ' * : # ' • • •

Нѣкоторые изъ отдѣловъ библіотеки крайне бѣд* 
ны какъ по стоимости, такъ равно и по количеству 
томовъ, а потому одною изъ ближайшей цѣлей библіо
течнаго общества должно быть пополненіе недостаточ
ныхъ отдѣловъ болѣе доступными и популярными кни
гами и брошюрами.

Библіотека въ отчетномъ году была открыта во 
всякое время дня безъ малѣйшаго ущерба для школь
ныхъ занятій, потому что число посѣщеній во время 
дня бываетъ весьма незначительно. Наибольшій наплывъ 
читателей бываетъ но вечерамъ по окончаніи работъ и 
въ воскресные и праздничные дни. Въ лѣтніе мѣсяцы, 
въ іюлѣ, августѣ и до половины сен'гября, выдача вс 
производилась но причинѣ повѣрки библіотеки и ре
монта въ школьномъ помѣщеніи.

Выдачу книгъ производили по очереди завѣдующій 
библіотекою, старшіе ученики и окончившіе курсъ. 
Каж дая выданная книга вписывалась въ особую запис
ную библіотечную книгу. Н а руки читателямъ выдава
лись тоже небольшія записныя книжки. Книги для 
чтенія выдавались срокомъ па двѣ подѣли. Въ общемъ 
обращеніе читателей съ книгами удовлетворительное,



-  69 -

хотя и было нѣсколько случаевъ небрежнаго обращенія. 
Къ штрафамъ и какимъ либо другимъ изысканіямъ 
прибѣгать ие приходилось. Выборъ книгъ читатели 
предоставляютъ завѣдующему или библіотекарямъ. Обы
кновенно они обращаются со словами: „дайте, что по
занятнѣе". Но многіе просятъ и „божественную*. Ве
ликимъ постомъ не было ни одного случая выдачи 
свѣтскихъ книгь. Везъ малѣйшаго принужденія выска
зывались требованія на одни только религіозно-нрав
ственныя книги, которыя и въ остальное время, въ 
сравненіи съ прочими отдѣлами библіотеки, пользуются 
наибольшимъ спросомъ (всего по этому отдѣлу было 
1512 требованій). Затѣмъ по числу требованій второе 
мѣсто (1498 треб.) занимаетъ словесность (повѣсти, 
разсказы и сказки). Далѣе слѣдуютъ: географія (874), 
этнографія и путешествія, исторія, миѳологія, періоди
ческія изданія и приложенія къ нимъ, естествовѣдѣніе 
и сельское хозяйство, біографіи, медицина и гигіена.

Въ теченіе года было 5018 посѣщеній библіотеки 
читателями. Число читателей къ концу отчетнаго года 
достигло 175. Въ это число не включены тѣ читатели, 
которые пользовались книгами чрезъ школы Мондие- 
скую и Вижне-Мудыожекую, въ которыя было выслано 
по нѣсколько томовъ, по просьбѣ учащихъ.

Вольшипство читателей мѣстные жители, возрастомъ 
отъ 7-ми до 50-ти и старше лѣтъ. Но много есть лю
бителей почитать и изъ ближайшихъ селъ и дереве.нь. 
Особенное пристрастіе къ чтенію замѣчается между 
окончившими курсъ въ школахъ. Часто бываетъ, что 
за полученіемъ книги бѣгутъ они и въ морозъ и метель 
и притомъ за нѣсколько верстъ. Собравшись въ чи
тальнѣ, разсказываютъ содержаніе прочитаннаго одинъ 
другому. Завѣдующему часто приходится давать объ
ясненіе любознательнымъ читателямъ на ихъ вопросы 
по поводу прочитаннаго. Выдача книгъ учащимся про
изводится по субботамъ, причомъ требуется отъ каждаго 
изъ нихъ краткая передача прочитаннаго, по вопро
самъ завѣдующаго,
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Н а основаніи вышеизложеннаго можно, такимъ 
образомъ, заключить, что библіотека-читальня за пер
вый годъ существованія заняла подобающее мѣсто и „ 
оказала хорошіе успѣхи среди сельскаго населенія.

Завѣдующій библіотекою 11. Кашинъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Чистъ оффиціальная: I. РескринтъЕго Импѳр. 
Выс. Август. Ирсдс. Импер. Іірав. ІІнл. Общ.'Его Преошіш.ене.тпу, 
Преосвященнѣйшему Іоанникію, Еииск. Арханг. и Холмог.-Воз:ша- 
ніе къ православнымъ христіанамъ.— Правила совершаемаго въ 
праядпокъ Входа Господня нъ Іерусалимъ сбора для Православныхъ 
въ Іерусалимѣ я Святой Землѣ.—Отъ Арх. Дух. Консисторіи. II. Епар
хіальныя извѣстія. III. Списокъ праздныхъ мѣстъ.— Списокъ иконъ, 
имѣющихся нь продажѣ въ Арханг. епарх. свѣчной лапкѣ.—Вѣдо
мость о движеніи денежныхъ суммъ по Арханг. Епарх. Комит. 
Прав. Мис. Общ.—Отъ Министерства Финансовъ.

Частъ нсоффщіалъпая: Слово въ педѣлю о блудномъ сынѣ.— 
По мезенскимъ тундрамъ.—О борьбѣ Аѳанасія архіеп. Холмог. съ 
иоостр. вліяй, и дѣнт. его но обращенію иновѣрцевъ въ православіе 
(окончаніе).—Слово надгробное.— Польская библіотека-читальня.— 
Объявленія. Въ прплож.: Отчетъ но ц.-пр. шк. за 1899— 1900 г. 
(окончаніе).

Редакторъ преподаватель семинаріи А . Емооъ. 

Дозв. ценя. 30 января 1901 г. Тино-лит. Насл. Д. Горяйпопа.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
йзданіе^П . П. Оойкина.

КАРМАННАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА
и календарь на 1901 годъ

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА
ІѴ -й годъ изданія.

Въ двухъ частяхъ, свыше 450 страницъ.
Здѣсь собрапо все, что нужно для духовнаго лица въ его 

быту какъ пастырю, какъ члену русской и вообще православной 
церкви и какъ законоучителю.

Часть I —налендарная, въ мягкомъ коленкоровомъ переплетѣ 
съ записною книжкою.

Часть I I — юридическая—заключаетъ рядъ тѣхъ церковно- 
гражданскихъ узаконеній и распоряженій, съ которыми духовенство 
напіе по своей практикѣ встрѣчается наиболѣе часто.

Цѣоа за обѣ части одинъ рубль.
Съ требованіями обращаться: Спб., Стремянная, 12.

------------ ч 5 г $ г ^----------------------------

НАРТА АРХАН ГЕЛЬСКОЙ  ГУБ., масштаба 60  вер. въ 
дюймѣ, сост. Л. В. Ивановскимъ, съ указателемъ къ ней, 
2 руб. Пересылка безплатно. Обращаться къ Редактору 
неоффиц. части „Арх. Губеры. Вѣд.“ Ивановскому.

духовный богословско-апологетическій журналъ
В'ЁРА и ЦЕРКОВЬ.

Журналъ я Вѣра и Церковь" имѣетъ споею задачею отвѣчать 
на запросы религіозной и духовной жнзпк современнаго общества 
въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію. Въ соотвѣтствіе съ 
такой основной задачей журнала, въ немъ, согласно утвержденной 
С’вят. Сѵнодомъ программѣ, помѣщаются статьи но всѣмъ отдѣ
ламъ богословія (въ широкомъ значеніи :>того слона), служащія 
къ разълепеиію преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, 
которые подвергаются песогласпымъ съ ученіемъ православной 
Церкви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-дпберальпой 
печати; 8дѣсь, потому, имѣютъ мѣсто и статьи но естественно-на
учной апологетикѣ. Второй отдѣлъ журпала—церковный—мы пос-



вящаемъ обозрѣнію выдающихся проявленій благодатной силы и 
истинной вѣры православной Церкви въ событіяхъ современной 
жизни, между прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, а 
также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры и Церкви послѣд
няго времени. Заключительную часть отдѣла составляетъ духовная 
библіографія, имѣющая предметомъ своимъ преимущественно кни
ги богословско-апологетическаго содержанія. Журналъ выходитъ 
десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля) книжками 
въ 8— 10 неч. листовъ.

Подииспая цѣпа на годъ ПЯТЬ рублей, съ доставкой и пере
сылкой— ШЕСТЬ рублей. Подписка принимается у редактора-изда
теля, законоучителя Императорскаго лицея въ память Цесаревича 
Николая, священника Іоанна Ильича Соловьева. (Москва, Остожеп- 
ка, зданіе лицея).

Для знакомства съ содержаніемъ журнала за прежніе годы 
см. отзывъ о пемъ въ Л* 23 Арх. Епарх. Вѣд. за 1900 г.

-----------.5552------------

Вышла январьская книжка педагогическаго журнала

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ГОДЪ ШЕСТОЙ.

Содержаніе: С.-Петербургъ, 1 января 1901 года. В. Ш. 
Устройство начальныхъ школъ для дѣвочекъ. I — П. И. Оимойло- 
вичащ Начальныя школы во Фрапціи. I. Краткій историческій 
очеркъ. П. Дуппооа. Полезное для школъ учреждепіе. Я. И, Кни
жное и журпа.тьвое обозрѣпіе: Школьное хозяйство. В. И. Какъ 
обучаютъ дѣтей въ Голландіи. Замѣтки о школьныхъ дѣлахъ Я. 
Извѣстія, сообщенія и замѣтки. Изъ убебпой практики. Грифель, 
карандашъ и перо при обученіи письму. Учит. Ал. Люб—ова. 
Наглядное пособіе при изученіи пумераціи. Учит. Н. Реморова. 
Полезныя свѣдѣнія. Бесѣды изъ области міровѣдѣнія УII Воздухъ. 
Янова Ковамтао. Листки для школьнаго чтенія: 1) 0  святомъ 
Евангеліи (Стр. 1— 4).—Ирот. I. Наумовича. 2) Наша земля, и кто 
на ней жилъ до начала Русскаго государства. (Стр. 1—8). Съ 3 ри
сунками.—Д. Т. 3) Разселеніе, бытъ и правы восточпыхъ славянъ. 
(Стр. 1— 8)—Д. Т. 4) Китай и кнтайцы. (Огр. 1—8). Съ 7 ри
сунками.— Я. Р .

Подписка ла 1901 годъ принимается бъ конторѣ журнала, 
С.-Петербургъ, Кабинетская 13.

Подписная цѣпа ТРИ РУБЛЯ за годъ, для всѣхъ иодикс-
ЧИКОВЪ.

Экземпляры журпала за прежніе годы (189(5—1900) про
даются въ книжномъ складѣ Учнлищпаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Сѵподѣ (Кабипетская 13).



Брошюра „О карманныхъ школьныхъ и при
ходскихъ аптечкахъ^

всѣмъ священникамъ, учительницамъ и учителямъ 
высылается безплатно. Обращаться въ Редакцію не
оффиціальной части „Арханг. Губерн. Вѣдомостей*, 
прилагая 5 коп. (почтовыми или сберегательными мар
ками) за эк з .— на пересылку.

Гигіеническій семейный журналъ, 2 4  М М  въ годъ въ 12  
книжкахъ. Открыта подписка па 1901 годъ. Подписная 
цѣна съ пересылкой: годъ 4  р . и полгода 2  р . Книж ка  
оюурнала высылается для ознакомленія за 3 5  коп. день
гами или марками. Адресъ: С.-Петербургъ, Забалкапскій  
проси., 18 или  просто: Редакціи оюурнала „Здоровье

„Здоровье14—журналъ самопомощи. Опъ учитъ, какъ надо 
помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобности и окружающимъ. 
Онъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья человѣка. 
Но-первыхъ, какъ сохраиить здоровье, гигіенично жить, питаться и 
одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, поддерживать крѣ- 
иость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и ир. Всякій человѣкъ 
хочетъ быть здоровымъ, по часто не знаетъ какъ это сдѣлать. Во- 
вторыхъ, какъ уберечь себя отъ болѣзней, заразительныхъ и про
стыхъ, которыя стерегутъ насъ па каждомъ шагу. Не надо объяс
нять, какъ важно именно предупредить болѣвнь, не дать ей раз
виться. Въ третьихъ, если болѣзнь развилась,—какъ лочить ее са
мому, безъ помощи врача. Для провинціи это очень важно. Поло
вина провинціальной Россіи безъ того принуждена ловиться у фельд
шеровъ. Пусть же читатель знаетъ, что во многихъ случаяхъ опъ 
можетъ дечить себя самъ, а если можетъ, то п долженъ, такъ какъ 
здоровье не только величайшее благо, но въ наше время часто и 
единственный капиталъ, который нопеволѣ надо беречь, • если не 
ради себя, то ради близкихъ. Всѣ статьи написаны яснымъ и по
нятнымъ языкомъ, а лечепіе показано такое, которое примѣпямо 
въ домашней обстановкѣ, иначе этотъ отдѣлъ не имѣетъ смысла. 
Въ четвертыхъ,—популярныя общеобразовательныя статьи. Многіе



желаютъ ознакомиться съ устройствомъ собственнаго тѣла, требуютъ 
этихъ статей и охотно читаютъ ихъ, если онѣ просто и общедо
ступно изложены. Въ пятыхъ, семейный лечебникъ: мелкіе рецепты, 
совѣты, наставленія на различные случаи обыденной жизни. Всѣ 
лекарства отпускаются по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, 
что очень важно, а еще лучше приготовить ихъ самому, въ соб
ственной домашней аптечкѣ, объ устройствѣ которой будутъ пе
чататься подробныя указанія.

Безплатные совѣты и отвѣты подписчикамъ, каса
тельно ихъ здоровья.

Ѵ-й годъ 
изданія

самый
Только 3 рубля въ годъ ѵ - й  Г О Д Ъ

изданія.
доступный еженедѣльный иллюстрированный

журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издаю щ ійся в ъ  НОСИВЪ п о дъ  редакторством ъ  Ф. Н. БЕРГА, бывшаго д е ся ть  лѣтъ

редактором ъ журнала „Нива'*.

Давно уже чувствуется у насъ потребность въ такомъ еже
недѣльномъ иллюстрированномъ изданіи, которое бы но своей 
подписной цѣнѣ было доступно каждому, даже недостаточному, 
грамотному русскому человѣку и по своему содержанію янлллось 
бы разнообразнымъ и интереснымъ и главное ііо духу чисто-рус
скимъ изданіемъ, преимущественно преслѣдующимъ интересы рус
ской жизни, искуства и печати. „РОДНАЯ РѢЧЬ* и имѣетъ за
дачей, соединивъ изданіе иллюстрированное, но матеріалу богатое 
и разнообразное, съ приложеніями, изъ которыхъ кажДое но свое
му содержанію явится вполнѣ самостоятельнымъ, пе обремеппое • 
совершенно лишними и не имѣющими никакого отношенія къ 
литературѣ придатками, которыя только мѣшаютъ главпымъ цѣ
лямъ изданія.

В ъ 1901 году подписчнки журнала „РОДНАЯ РѢ Ч Ь" получатъ
50 № №  литературно-художественнаго богато иллюстрирован
наго журнала, заключающихъ въ себѣ романы, повѣсти, разсказы 
стихотворенія; описанія путешествій; статьи по вопросамъ пауки, 
искусства, литературы, сельскаго хозяйства, промышленности и 
техники; смѣсь: анекдоты, шарады, ребусы, задачи и нр.; иллюстр.. 
снимки съ картинъ выдающ. художп., портреты госуд. и обіцеств,

дѣятелей,



6 0  Л ?Л ? еженедѣльной хроники, выходящихъ одновременно 
съ журналомъ въ видѣ газеты и заключающихъ въ себѣ слѣду
ющія отдѣлы: всемірная хроника, политическое обозрѣніе, рус
ская жизнь, извлеченія изъ газетъ, судебная хроника, статьи по 
текущимъ вопросамъ, провинціальное обозрѣпіе, фельетонъ ли 

злобы дня, справочный отдѣлъ и пр.
12 книгъ ежемѣсячныхъ въ которомъ будутъ помѣщены тщате
льно выбранныя сочиненія наиболѣе даровитыхъ русскихъ и за
падно-славянскихъ писателей прошлаго и нынѣшняго времени.

Такимъ образомъ журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ" замѣняетъ 
поднисчикамъ ежедневную газету, еженедѣльный и ежемѣсячный 
журналы.

В ЗРС Ш И ё Х О Г О
подписчики, уплатившіе одновременно годовую поди ясную цѣну 
за журналъ, получатъ совершенно безплатно вполнѣ законченный

„Словарь Ипострапгшхъ Словъ",
ВОШ ЕДШ ИХЪ В Ъ  СОСТАВЪ РУООКАГО Я З Ы К А .

Это цѣнное изданіе является необходимой настольной кни
гой для каждаго пе только грамотнаго, но и всесторонне обра
зованнаго человѣка. Этотъ Словарь въ отдѣльной продажѣ стоитъ 
3 рубля.
Д ля помѣщенія въ 1901 г. въ журналѣ и въ  книгахъ въ распоряженіи редакціи имѣется:

романовъ; повѣстей, разсказовъ, очерковъ русскихъ и западно-сла
вянскихъ писателей.

По количеству и цѣнности литературною матеріала, дава
емою подписчикамъ за столъ дешевую цѣну, журналъ „РОДНАЯ 
РѢЧЬ* является ПЕРВЫМЪ И ЕДИНСТВЕННЫМЪ ИЗДА
НІЕМЪ ВЪ  РОССІИ
Подписная Ц ѣ н а  па журналъ „РОДНАЯ РѢЧЬ" вмѣстѣ со 
всѣми прибавленіями, съ пересылкой во всѣ мѣста Россіи, на годъ

только 3 руб.
Разсрочка подписной цѣны допускается лишь для волостныхъ пра

вленій и сельскихъ церкои.-приходск. школъ.
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала 
„РО ДН А Я Р Ѣ Ч Ь " : Москва, Пименовскій пер., домъ М  1.
На иисі.ма и запросы редакія отвѣчаетъ только въ томъ случаѣ, 

когда иа отвѣтъ будутъ нриложены марки.
Пробный А* высылается за одну семикоиеечпую марку. Съ нало

женнымъ платежомъ журналъ не высылается.

-  ■



иідІА. отк™ " П°Л ™ С" Л "» 1901 г
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путеше

ствій и приключеній на сушѣ и на морѣ

ВОКРУГЪ СВѢТА"
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ Я Я  въ годъ, 
содсржавіс которыхъ составляютъ романы, новѣсти, путешествія, 
популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Мампнъ-Сибирякъ, Вас 
Ив. Немировичъ-Данченко, Н. Н. Каразинъ, А. В. Кругловъ, Л. И 
Гренъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣтловъ, В. I 
Іорданъ, А. П, Смирновъ. И. П. • Ивф&нтьевъ, К. В. Носилоаъ(пв 
вѣсти, иутеш.), В. В. Врадій (зоологъ и этнографъ), С. Л. Загор 
скій, И. И. Аксеновъ, С. А. Качіонн, В. Полянскій, М. В. Даиде 
виль и др

Кромѣ того, годовые подиисчяки, при доплатѣ одного рубля, 
получатъ 2 РОСКОШНЫЯ ПРЕМІЙ, состоящія изъ художествен
ныхъ картипъ. 1) ОЛЕОГРАФІЯ размѣромъ 227-2 періп. въ длину 
и 143/* верш. въ ширину, исполвенная въ 28 красокъ въ артисти
ческомъ заведеніи бр. Кауфманъ, въ Перлинѣ.

„Утро на южномъ берегу Кршіай хК 'цТ  
2) Восемь видовъ М О С К В Ы ,

1) Видъ Кремля. 2) Видъ изъ Кремля: Памятникъ Александ
ру II, Воспитательный домъ и проч. 8) Храмъ Спаснтеля со ото
ропи Москвы рѣки. 4) Крпснпл площадь. 5) Воскресенская пло
щадь съ видомъ часовни Иверской Божіей Матери, думы и истор. 
музея. 6) Страстной монастырь. 7) Румянцевскій музей. 8) Лубян
ская площадь съ часовпей св. Пантелеймона.

Подписчики получатъ БЕЗП ЛА ТН О  12 ТОМОВЪ 
ежемѣсячныхъ приложеній пъ совершенно полныхъ пе
реводахъ безъ сокращеній и передѣлокъ и съ рисунками:
1) Вичеръ-Отоу. въ 2 том. „Х И Ж И Н А  Д Я Д И  ТОМА*.
2) Алексапдръ Дюма. Ром. въ 4 том. ДВАДЦАТЬ ЛѢТЪ СПУСТЯ".
3) Жюль Вериъ. Новые романы въ 4 томахъ.

„Завѣщаніе чудака" и „Рѣка Ориноко"
'1) Викторъ Гюго Ром. въ 2 том. „ГАНЪ ИСЛАНДЕЦЪ".



Подписная пѣна на журналъ остается П Р Е Ж Н Я Я :
Сг 2  тох. „Х иж нпа дяди Тона" 4  тох.
«Двадцать л Ь п . спустя*, 4  т. сочиненій 
Ж ю ль Верпа и 2  т . »Гапъ Нслнндсцг* сі. 

доставкой и пересылкой.

То же съ 2-мя преміями ПЯТЬ руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля и I іюля 

но 1 руб. ЗА ПРЕМІЮ при послѣднемъ взносѣ.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Ильинскія яор, д. Титова. •

Ж урналъ издается Т-вомъ И. Д .  Сытина.

Изданіе 
П. П. Сойнина.

XII го д ъ  
и з д а н і я .ОТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1901 Г О Д Ъ .

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ для семейнаго чтенія.

П Р И Р О Д А  и Л Ю Д И
В Ъ  Т Е Ч Е Н ІЕ  ГОДА П О ДП И СЧИ КИ  П О Л У Ч А ТЪ :

Иллюстр. №№, иъ которыхъ будутъ помѣщаться выдающіяся со
бытія всего міра,очерки и разсказы изъ исторіи науки, путеше
ствій и изобрѣтеній, романы и повѣсти съ массой иллюстрацій. 
И К Р О М Ѣ т о г о Р  Г* О  П / І А  Т* • 11' л

б і ? пТ рГ сыа л° П т ы  ЬЕЗПЛА г н о 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

вполнѣ закопченный, заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ 
листовъ формата слошірей БРОКГАУЗА и МЕЙЕРА.
ІА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ТОМОВЪ, объемомъ каждый отъ 
I /  і80—220 страницъ убористой вечити, въ которыхъ иъ увле- 
** кательпомъ изложенія описываются

Путешествія и приключенія на суш ѣ и на морѣ.
ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:

„Б И  Б Л  I О Т  Е  К  Л Р О М А 11 О В  Ъ *  ! !
Лѣсной бродяга. Габріеля Ферри, въ 3-хъ том.: 1) Искатель при
ключеній. 2) Красный карабинъ. 3) Орелъ снѣжныхъ горъ.— При
ключенія Снраію-де-Бержерака. Л. Галле, въ 2-хъ том.: 1) Роковой 
документъ. 2) Капитанъ Сатана. —Новый романъ Л. Буссенара:



Ледяной алъ.—Послѣдній романъ Жюля Верна: Вторая родина. -  
Сокровища Перу. Ром. Вэрисгофѳра, въ 2-хъ том.: 1) Скитанія мо
лодого бѣглеца. 2) Черевъ дебри и пустыни.—Луговые разбойники 
въ Техасѣ. Ром. Гериітеккера, въ 2-хъ том.: 1) Подъ личиною  рясы 

•2) Законы Липча.— К.опи царя Соломона. Ром. Хаггарда. 
Журналъ „ПРИРОДА и ЛЮДИ" Мин. Народ. Проси, разрѣшенъ 

къ выпискѣ въ безплатныя библіотеки и читальни. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ 5 руб. безъ пересылни въ Спб. 

Съ доставкою и пересылкою но всей Россіи шесть рублей, за гра
ницу 8 руб.

Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 руб., кт. 1 марта 1 руб, 
къ 1 мая 1 рубль и къ 1 іюля остальные или но одному рублю въ 
теченіе первыхъ шести мѣсяцевъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Стремянная, Д ?  12, собшв. д.

Открыта подписка на 1901 годъ.
на большую вжедвевную политическую, общественную я литературноѵ 

газету, издаваемую безъ предварительной цензуры,-

„Русскій Листокъ1*
(XIII годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигало до 40.000 
ежедневно, что должпо служить лучшимъ доказательствомъ до
стоинствъ самой газеты.

Возможная вовизпа и свѣжесть всѣхъ извѣстій, краткость п 
ясность изложепія при обширности предлагаемаго для чтенія 
матеріала составляютъ отличительную черту и особенность нашей 
газеты. Всѣ новости административной жизни Петербурга сооб
щаются но междугородному телефону и помѣщаются въ „Русской*, 
Листкѣ* одновременно съ петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ нт. Китаѣ помѣщались іл 
„Русскомъ Листкѣ* раньше другихъ изданій, подробности о сра
женіяхъ были помѣщены отъ своихъ корреспондентовъ. Спои же 
корреспонденты имѣются во многихъ городахъ Россіи, а также 
за границей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоргі 
и др., а во всѣхъ важныхъ случаяхъ командируются спеціальные 
корреспонденты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, 
повѣсти, историческія и научныя статьи.

Еженедѣльно даются художественныя иллюстрированныя 
приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, портретами, 
картами, модами и т. и.



Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены еще мно
гія значительныя улучшенія съ цѣлью поставить „Русскій Листокъ" 
наравнѣ съ лучшими иностранными изданіями.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
съ доставкой и пересылкой

На г о д ъ ...................... 8
„ 6 мѣс. . . . .  4

р.
я 60 к.

3 > 30 к.

На 3 мѣс. 
2 
1 »

2 р. 
1 .

50 к„ 
70 „ 
90 „

При годовой подпискѣ допускается разсрочка:
нри подиискѣ— 5 р. и къ 1 іюля— 3 р. или при подпискѣ— 3 р., 

къ 1 апрѣля—8 р. и къ 1 іюля—2 р.
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая д. Л* 20.

Свои отдѣленія— въ Москвѣ, Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ и Рявкни;
Редакторъцздатсль Н. Л. Казецкій.

Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе 
полную годовую плату получатъ журналъ 
со всѣми приложеніями за ноябрь и декабрь 
•1900 года и кромѣ того, немедленно высы
лаются безъ всякой доплаты за пересылку

Б е зп л а т н о
Ч Е Т Ы Р Е  большихъ тома . К Н И Г И  З Д О Р О В Ь Я * .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЮІ годъ
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 

III г. изд. Ж У Р Н А л Ъ для С Е М Ь И III г. изд.

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
Изданіе 'Г-на „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. домъ Л* 39 
Подъ редакціей и при блнжайш. участіи Г.г профессоровъ и вра

чей по ихъ спеціальностямъ

Съ ноября 1900 г. и въ 1901 г. Гг. подписчики получать:

/^ А  &№ журнала, содержащихъ массу полезпыхъ статей и свѣ- 
дѣній но вопросамъ медицины, гигіены съ указаніемъ

К А К Ъ  СО Х РА Н И ТЬ ЗД О РО В Ь Е .
Полезц, спѣд. но домоводству, фальсифик. продуктовъ и т. д.

18 Безплатныхъ приложеній.



.КНИГА ЗДОРОВЬЯ*
полный иллюстрированный общедоступный
Д О М А  Ш  II 1 Й Л  Е  Ч Е Б II II К Ъ

подъ редакціей црофессоровъ: Быстрова, Н. И .—Доброклонскаго, 
В. П.—Залѣсскаго, С. I,— Веля, А. В.—Петерсѳип, Е. В.— Стро

ганова; В. В.— и академика князя Тарханова, И. V. 
„ К Н И Г А  З Д О Р О В Ь Я "  содержитъ въ себѣ большихъ <3= тома 
± о о о  страницъ большаго формата, спабжепа множествомъ ри
сунковъ, поясняющихъ текстъ, издана на глааиропаппой бумагѣ, 
напечатана весьма удобочитаемымъ шрифтомъ. Къ кпнгѣ прила
гается полный систематич. указатель, изложеп. пт» алфавита, ио- 
рядкѣ. Въ отдѣльной продажѣ цѣпа этому изданію 4 рубля.

14 Ежемѣсячныхъ приложеній подъ заглавіемъ

„ Д О М А Ш Н І Й  В Р А Ч Ъ “
1. Здоровыя и развивающія дѣтскія игры и развлеч.—-2. 

Практическій указатель по домоводству, (копсервы мяса, рыби, 
овощей, фруктовъ и т. д.)—3. Какъ защитить себя отъ заразы — 
4. Жизнь ребенка.— 5. Дурныя привычки, какъ современное обли
ственное зло.—6. Практическое руководство для опредѣленія фаль
сификаціи съ рисунками.—7 Гигіена сидячаго образа жизни,— 
8. Тѣлесныя упражненія и ихъ вліяніе па здоровье. — У. Мать и 
дитя, —10. Гигіена пищевыхъ продуктовъ. -  11. 000 практиче
скихъ совѣтовъ по домохозяйству. —12. Семья и школа.—83. Ве
гетаріанство.—14. Причины появленія нервныхъ болѣзней.

ЦѢНА съ доставкой п пересылкой 1 годъ б руб. Разсрочка . 
допускается по 1 руб. ІІробп. Л? и подроби, проспектъ высылаются 
безплатно. Подписка принимается въ Главной конторѣ журпала 
„Спутникъ Здоровья", С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ 
Л* 39 и въ книжныхъ магазинахъ. Полпые головые экя. за 1899 
и 1900 гг. съ доставкой и иересылкой 4 :  рубля.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ на ДВА ИЗДАНІЯ:
- I  •

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А

НОВОСТИ д н я
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Съ 1901 г. газета будетъ издаваться по расширенной программѣ.

Газета отводитъ па своихъ столбцахъ мѣсто всему выдающему
ся въ русской и заграничной жизни, отпѣвая событія въ возможной 
полнотѣ и въ яркой, живой и общедоступной формѣ.

Помимо обширной хроники, въ „Новостяхъ дня** помѣщаются 
ежедпеппо многочисленныя телеграфныя сообщенія и корреспон
денціи отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ Петербурга,.изъ 
провивціи и крупнѣйшихъ заграничныхъ центровъ—изъ Парижа, 
Берлина, Вѣны, Лондона, Нью-Іорка и друг.
Подписная цѣна: на годъ 8 р., на 6 мѣсяцевъ —б р., па три мѣ
сяца—3 р., на I  мѣсяцъ— 1 р.

• • * X I. * • • • • •• •
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

С Е М Ь Я .
Д Е В Я Т Ы Й  ГО Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ .

Несмотря на свою деіпевияпу, журналъ „СЕМЬЯ* представ
ляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается 
разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ (іерарховъ 
Православной Церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣяте
лей, представителей пауки и искусствъ и т. и), и рисунковъ отно
сящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: па годъ съ доставкою—3 р.

Адресъ: Москва, Красныя ворота, с. д.



ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки духовно-

учеоныхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

„ В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь *  л а м ъ  въ годъ за 4  Р- съ порес. и лостявк.:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1*/а печатныхъ листовъ, 
большого формата каждый,

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" по слѣдующей программъ
1 ),Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-об
щественная жаннь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ на- 
чальствъ* 4) Среди газетъ и журналовъ, б) Церковпо-обіцествепная 

жнзнг, заграницей. 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую извѣстность,
что ихъ каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. 
6 ннигъ поученій „Церковная Бесѣда* разныхъ проповѣдниковъ на 
всѣ воскресные и праздничные дни. Кн. „Церк. Бесѣды" будутъ 
рпзсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ

Церкви.

6 ннигъ внѣбогослужб. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ* о право
славномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравственными уроками, 

примѣрами изъ жизни святыхъ п обыденной жизни.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  Н А  „ В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь *  

со всѣин приложеніями, сг  пересылкой и доставкой НА Г О Д Ъ  4 :  рубля,

НА ПОЛГОДА Ѳ  рубля 6 0  копѣекъ.

Благочинные, в ы п и с ы в а ю щ іе  журналъ не м е н ѣ е  10 экз., 
получаютъ еще одинадцатый экз. БЕЗПЛАТНО. •

Подписка принимается въ  М осквѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской цернпн.

Подробныя с в ѣ д ѣ н ія  см. пъ № 21 Арх. Еп. В ѣ д .



57 -

окажется возможнымъ - т о  совмѣстно съ о. о. наблю
дателями, благочинными, другими членами Отдѣленія 
или съ учащими сосѣднихъ школъ. О каждомъ произве
денномъ испытаніи должны быть составлены акты съ 
прописаніемъ учениковъ кончившихъ курсъ, переведен
ныхъ въ слѣдующія отдѣленія или оставленныхъ на 
повторительный курсъ, каковые акты вмѣстѣ съ экза- 
менными отмѣтками и письменными работами (диктовка 
и ариѳметическая задача или численные примѣры) 
должны быть представлены къ мѣстному наблюдателю 
для доклада въ отдѣленіи объ успѣхахъ каждой школы 
къ концу учебнаго года. Къ сожалѣнію, это распоря
женіе оставалось не исполненнымъ въ 14 (изъ 66-ти) 
школахъ Архангельско-Онежскаго округа, въ 19-ти (изъ 
бВ-хъ) Холмогорско-Пинежскаго округа, въ 33-хъ  (изъ 
40) Мезенско-Печорскаго округа, въ 23-хъ (изъ 36-ти) 
Кемско-Александровскаго округа и въ нѣсколькихъ 
школахъ Ш енкурскаго у., вслѣдствіе чего Холмогорско- 
Пинежское Отдѣленіе возбудило предъ епархіальнымъ 
училищнымъ совѣтомъ ходатайство—подтвердить чрозъ 
Еаархіальпыя Вѣдомости о.о. завѣдующимъ и учащимъ 
въ школахъ о точномъ и неуклонномъ исполненіи этого 
распоряженія, что-бы имѣть точныя данныя о числѣ 
кончившихъ курсъ въ каждой школѣ, переведенныхъ 
въ слѣдующія отдѣленія, объ оставленныхъ на повто
рительный курсъ и вообще объ успѣшности каждой 
школы.

Для производства экзаменовъ на право полученія 
свидѣтельствъ на льготу по воинской аовинности о.о. 
уѣздными наблюдателями были составлены и епархіаль
нымъ совѣтомъ утверждены экзаменаціонныя комиссіи 
согласно правиламъ 8 — 15 окт. 1886 г., а  для отда
ленныхъ школъ согласно указу Св. Сѵнода отъ 12 сент. 
1894 г. По разсмотрѣніи дѣлъ о производствѣ испытаній 
означенными комиссіями епархіальнымъ совѣтомъ удо
стоены 16 учениковъ изъ 4 -хъ  второклассныхъ ц.-пр. 
школъ и одной двухклассной свидѣтельствъ на льготу 
по п. 2 ст. 64 устава о воинской повинности изд. 
1896 г., 317 учениковъ изъ 84 одноклассныхъ ц.-пр. 
школъ и 83 ученика изъ 30 школъ грамоты (въ томъ 
числѣ оятг> образцовыхъ при второклассныхъ школахъ)



на льготу по о. 3 тойже статьи. Всего-же удостоены 
льготныхъ свидѣтельствъ 415 (не считая учениковъ 
образцовой школы ири духовной семинаріи), на 5 чело
вѣкъ меньше сравнительно съ 1898/о У1** г.—Число 
получавшихъ льготныя свидѣтельства, нужно думать, 
увеличилось-бы, если-бы всѣмъ о.о. наблюдателямъ, но 
не отдаленныхъ только округовъ, предоставлено было 
право производить испытаніе на льготу при посѣщеніи 
отдаленныхъ школъ въ комиссіяхъ по сокращенному 
составу, не стѣсняясь срокомъ, а также тѣмъ, что 
иногда учащіе въ такихъ школахъ не имѣютъ учитель
скаго званія, а сосѣдніе учителя и учительницы или 
далеко, или также безъ учительскаго званія.

,  і т \  ‘ • ••:
Сельско-хозяйственны л , ремесленныя и рукодѣльныя за
нят ія  при церковныхъ школахъ. Отношеніе населенія

къ названнымъ занятіямъ.
Сельско-хозяйственныхъ занятій при церковныхъ 

школахъ не было частію по неимѣнію земельныхъ уча
стковъ и частію по неопытности учителей. Впрочемъ, 
ученикамъ 2 кл. Островлянской ц.-пр. школы показано 
было, какъ нужно вскапывать землю для. огорода, са
дить картофель, лукъ и рѣпу.

При Сѵрской двухклассной ц.-нр. школѣ были 
сапожная, столярная, портняжная и переплетныя ма
стерскія. Въ сапожной и столярной обучалось по 7-ми 
мальчиковъ подъ руководствомъ особыхъ мастеровъ и . 
въ портняжной И  дѣвочекъ подъ руководствомъ ма
стерицы. Ж алованье мастерамъ и мастерицѣ, а также 
матеріалы и инструменты поступаютъ изъ средствъ о. 
протоіерея I. И. Сергіева. Хотя обученіе этимъ ре- ' 
месламъ велось не строго методически, однако маль
чики могутъ сшить новые сапоги и ботинки, сдѣлать 
табуретъ, столъ, стулъ, раму, дверь и т. и. и порепло- 
сти какую угодно книгу, а дѣвочки дои. хорошо шить 
бѣлье, куртки, брюки, сарафаны, шапки и. др. При 
означенныхъ мастерскихъ главнымъ образомъ удовле
творились нужды самой школы и общежитія при ней, 
на сторону-жѳ принимались и выполнялись нозначитоль- 
иыо заказы. Впрочемъ, въ отчетномъ году столярная



мастерская была занята почти исключительно работою 
разныхъ вещей для Сурской женской Іоанно-Вогослов- 
ской общины. Учитель Жердской одноклассной ц.-пр. 
шк. Мясниковъ обучалъ 3-хъ мальчиковъ переплетному 
мастерству, —При Чекуевекой школѣ Онежскаго уѣзда 
открыта въ концѣ отчетнаго года столярная мастерская 
всецѣло на средство попечителя школы А. Иконникова, 
обязавшагося на свой счетъ нанимать помѣщеніе для 
нея вмѣстѣ съ школою и мастера и доставлять необхо
димые инструменты и матеріалы.

Ученицы женскаго отдѣленія 1 класса, подъ ру
ководствомъ мастерицы— портной, въ теченіе года р е
гулярно учились кройкѣ, шитыо, вязанью чулокъ и 
вышивкѣ веревочнымъ швомъ, крестиками и въ тамбуръ. 
Подобныя-же занятія рукодѣльемъ велись съ дѣвочками, 
безъ особой впрочемъ системы и методы, въ 23-хъ 
школахъ Архангельско-Онежскаго округа, въ 15-ти 
(кромѣ Сурской) Холмогорско-Иинежскаго округа, въ 
двухъ Мезенско-Печорскаго округа, въ 7-ми Кемско- 
Александровскаго округа и въ 5 Ш енкурскаго у., а 
всего въ 53-хъ  школахъ. Обучали рукодѣлью (шитью, 
вышиванью, вязанью чулокъ и кружевъ) вездѣ учитель
ницы во внѣурочные и другіе почему-либо свободные 
часы; только въ Тарасовской ц.-пр. шк. занималась 
жена священника, а въ Ж,ордскоЙ школѣ учитель 
Мясниковъ, обучавшій дѣвочекъ вязанью кружевъ и 
перчатокъ въ исполненіе своего обѣщаиія, какое онъ 
давалъ родителямъ, убѣждая ихъ отдавать дѣвочекъ въ 
школу. Но выходѣ изъ школъ дѣвочки (пѣкоторыя) 
не бросаютъ занятій рукодѣльемъ, но обучаютъ имъ 
иногда своихъ младшихъ сестеръ, шьютъ и вяжутъ 
для себя, а иногда и на заказъ, и при этомъ являются 
къ учительницамъ за совѣтами и указаніями и показы
ваютъ свои работы.

Мѣстное населеніе весьма сочувственно относится 
къ школьнымъ рукодѣльнымъ занятіямъ дѣвочекъ. З а 
мѣтные результаты по обученію рукодѣлью нерѣдко 
служатъ самымъ еильпымъ побужденіемъ для родителей 
отдавать въ школы своихъ дочерей, а для сихъ по
слѣднихъ—учиться въ нихъ дажо лишній годъ. Ввиду 
этого обстоятельства Ш енкурскоо Отдѣленіе съ 1900— 
1901 уч г. учредило особую должность учительницы
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рукодѣлія для всѣхъ школъ- уѣзда съ тѣмъ, что-бы эта 
учительница ѣздила изъ одной школы въ другую и 
оставалась въ каждой отъ 10 до 20 дней.

.• у - " Г ’,/:
Воспитательная сторона церковной школы.

О.о. завѣдующіе церковными школами, учители и 
учительницы принимали всѣ мѣры къ тому, что-бы 
церковныя школы оказывали благотворное вліяніе на 
учившихся въ иихъ дѣтей (а чрезъ нихъ и на взрослое 
населеніе) въ религіозно-нравственномъ отношеніи, 
развивая въ нихъ чувство страха Божія и навыкъ къ 
домашней и церковно-общественной молитвѣ, пріучая 
къ повиновенію св. православной церкви, влагая въ 
ихъ сердца чувства любви къ отечеству и преданности 
Государю Императору, почтеніе къ старшимъ, а осо
бенно къ пастырямъ церкви, чувства миролюбія и прав
дивости въ отношеніяхъ между собою и, паконецъ, 
пріучая къ труду и исполнительности, бережливости и 
опрятности.

Къ достиженію этихъ цѣлей религіозно-нравствен
наго воспитанія направленъ былъ весь строй ежеднев
ной школьной (а отчасти и домашней) жизни учившихся 
и всѣ требованія школьной дисциплины.

Такъ 1) каждый учебный день въ школахъ начи
нался и оканчивался чтеніемъ положенныхъ утреннихъ 
и вечернихъ (послѣднія читались не вездѣ) молитвъ по 
часослову и въ рѣдкихъ случаяхъ по краткому моли
твослову. При этомъ молитвы „Царю Небесный"...., 
„Отче Н аш ъ"..., „Вогородице Дѣво, радуйся"..,, „Спаси, 
Господи, люди Твоя"... и въ нѣкоторыхъ школахъ — 
„Помилуй насъ, Госиоди"..., „хѴІилосердія двери"...,
„Заступнице . усердная"...., „Взбрапной Воеводѣ"....
„Подъ Твою милость"..., „Достойно есть" (или задо- 
етойникъ), а также тропари дневные, храмовыхъ и 
двунадесятыхъ праздниковъ, св. Кириллу и Меѳодію, 
св. равноапостольному князю Владиміру,—пѣлись всѣ
ми, а остальныя молитвы читались въ большинствѣ 
случаевъ старшими учениками по предварительномъ 
приготовленіи Въ нѣкоторыхъ школахъ отъ Ѳоминой 
недѣли до отданія Пасхи нѣлись пасхальные часы и
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канонъ. На утреннихъ молитвахъ во многихъ школахъ 
поется символъ вѣры и прочитызаютя заповѣди дсся- 
тословія. Въ двухъ—трехъ школахъ на утренней мо
литвѣ читалось св. евангеліе, или по порядку главъ, 
или-же дневное, и*- въ одной школѣ краткое житіе 
дневного святого. Въ с», четыредесятницу во многихъ 
школахъ прочитывалась молитва Ефрема Сирина съ 
поклонами. При чтеніи молитвъ присутствовали учители 
и учительницы, а  иногда и законоучители, причемъ 
нѣкоторые изъ послѣднихъ, возложивъ епитрахили, 
начинали молитвы (утреннія) возгласомъ и говорили 
отпустъ. Присутствуя на молитвахъ, учащіе наблюдали, 
что-бы чтеніе было не спѣшное и внятное, благого
вѣйное и назидательное, и нерѣдко сами давали при
мѣры такого чтенія. Предъ иконами въ большинствѣ 
школъ во время чтенія молитвъ, а иногда и па урокѣ 
Зак. Б ., теплились лампады.. При чтеніи или пѣніи 
нѣкоторыхъ молитвъ учащіеся клали земные поклоны, 
причемъ учащіе наблюдали за истовымъ выполненіемъ 
какъ этихъ, такъ и другихъ обрядовъ, особенио-же 
крестнаго знаменія.

Независимо отъ утреннихъ и вечернихъ молитвъ, 
каждый урокъ предварялся и оканчивался пѣніемъ или 
чтеніемъ положенныхъ молитвъ. Послѣ 3-го урока 
пЬлась молитва предъ принятіемъ пиіци и предъ 
четвертымъ урокомъ—молитва по принятіи пищи.

2) Храмы Божіи во всѣ воскресные и праздничные 
дни учащіеся посѣщали усердно. Исключеніе составляли 
только ученики, живущіе вдали отъ храмовъ, которые 
не всѣ и не всегда являлись къ службамъ церковнымъ, 
особенно осенью, когда дороги бываютъ очень грязны, и 
холодное время —по неимѣнію теплой одежды и обуви. 
(Таковы школы ІІІихирихинская, Корзихинская, Мя- 
курская, Звозская, Товренская, Мариловская, Аѳана
сьевская, ІІІолашская, Леонтіевская, Чавангская, Сѳм- 
женская, Дорогорская, Устьижсмская, Щ ельяюрская 
и др.). Н е имѣя возможности посѣщать исправно храмы 
Божіи, учащіеся, по приглашенію учащихъ, нерѣдко 
по праздникамъ собирались въ находящіяся въ ихъ 
деревняхъ часовни или приписные храмы и здѣсь чи
тали часы. Кромѣ воскресныхъ и праздиичныхъ дней,
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учащ іеся въ нѣкоторыхъ школахъ посѣщали храмы во 
всѣ родительскія субботы и при совершеніи литургіи 
Преждеосвишенныхъ Даровъ по средамъ и пяткамъ св. 
четыредесятницы. Въ храмѣ Божіемъ учащіеся стани- - 
лись рядами,, мальчики близь праваго клироса, • а дѣ
вочки- близь лѣваго, и находились подъ надзоромъ 
учительницъ и учителей, которые наблюдали за исто- 
вымъ выполненіемъ учащимися поклоновъ и особенно 
крестнаго.знаменія, за вниманіемъ ихъ къ чтенію и 
пѣнію и вообще за благоприличнымъ предстоящемъ 
ихъ предъ Лицсмъ Господа. Имѣющіе хорошіе голоса 
участвовали въ клвросномъ пѣніи вмѣстѣ съ псаломщи
ками и другими пѣвцами изъ прихожанъ. Старшіе уче
ники читали часы, шестопсалміе, каѳизмы, а въ нѣко
торыхъ ш колахъ—даже канонъ и аиостолъ. Средніе 
допускались читать „Оподоби, Господи*...., „Нынѣ 
отпущаеши* и начальныя молитвы. Наиболѣе благо
нравные ученики допускались прислуживать въ св. 
алтарѣ; приэтомъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ такіе 
ученики съ Архипастырскаго разрѣшенія и съ благо
словенія о.о. настоятелей возлагали на себя стихари,— 
Лучшимъ пѣніемъ въ храмахъ отличались ученики и 
ученицы Тарасовской ц.-пр. школы, исполнявшіе на 
четыре голоса всю литургію подъ руководствомъ учи
тельницы, — ученики всѣхъ второклассныхъ школъ, 
особенно Заостровской,--Сурской—двухісл.,-Кьяндской, 
Бриеъ-наволоцкой, Ыижнемудыожской, Умбской и др. 
школъ. Ученики нѣкоторыхъ школъ Кемскаго и ' Але
ксандровскаго уѣздовъ, по порученію о.о. настоятелей, 
вели чтенія для народа въ храмахъ между утренею и 
литургіею и тѣмъ фактически убѣждали слушателей — 
своихъ родителей —въ успѣшности обученія. *

В) Съ особенною внимательностію и заботливостію
о.о- завѣдующіе школами и учащіе относились къ 
исполненію учащимися христіанскаго долга исповѣди и 
принятія Св. Таинъ, каковой долгъ по дважды въ годъ 
исполненъ въ 50  школахъ, а  въ остальныхъ по одному 
разу. Н е исполняли христіанскаго долга только дѣти 
раскольниковъ (3 уч. СороцкоЙ шк., 2 —-Керѳтской, I — 
Ковдской, затѣмъ Бугаенсвой и Устьцилемской). Въ ■ 
недѣли говѣнія учащіеся неопустительно посѣщали 
службы церковныя; а о.о. законоучители частію въ
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храмахъ,;, а больше всего въ школахъ (при содѣйствіи 
учительницъ) бесѣдами и нарочитыми чтеніями подго
товляли учащихся къ исповѣди и къ принятію Св. 
Таинъ, разъясняя имъ важность, необходимость и 
спасительность сихъ таинствъ. . . • ■ ■■ *

4) Учашіе во многихъ школахъ послѣ лѣтнихъ 
каникулъ начинали занятіе съ одними вновь поступив
шими учениками за двѣ— за три недѣли до общихъ 
занятій и, сосредочивъ на этихъ ученикахъ все свое 
вниманіе, пріучали ихъ къ главнѣйшимъ требованіямъ 
школьнаго порядка и дисциплины. Благодаря посте
пенному улучшенію учительскаго персонала и самыхъ 
способовъ преподаванія, неукоснительному наблюденію 
учащихъ за исправнымъ посѣщеніемъ учащимися школъ, 
з а  внимательнымъ слушаніемъ и приготовленіемъ уро
ковъ и за благоприличнымъ поведеніемъ какъ во время 
занятій, такъ и въ перемѣны, въ школахъ все больше 
и больше водворяется опредѣленный порядокъ. Вмѣстѣ 
съ симъ уменьшается необходимость прибѣгать къ к. л. 
экстраординарнымъ мѣрамъ взысканія, такъ какъ въ боль
шинствѣ случаевъ оказывались достаточными обыкно
венныя, мѣры нравственнаго воздѣйствія на провинив
шихся, какъ-то: совѣты, замѣчанія, внушенія, выговоры 
и т. п. Въ случаѣ-же недѣйствительности этихъ мѣръ, 
по мѣстамъ практиковались не продолжительное стояніе 
па ногахъ за столомъ и у классной доски, оставленіе въ 
школѣ послѣ уроковъ съ назначеніемъ к.. л. работы, 
не исполненной въ свое время, и съ оповѣщеніемъ 
родителей. Случаевъ-же увольненія изъ школъ за но- 
благоповеденіе не было.—Изъ всѣхъ требованій дис
циплины въ нѣкоторыхъ школахъ чаще всего наруша
лось требованіе—исправно посѣщать школу. Заботливые
о.о. завѣдующіе боролись съ этимъ печальнымъ фактомъ 
всѣми мѣрами и убѣжденіями какъ, на учениковъ, такъ 
особенно ихъ родителей, но безуспѣшно. Причины этого 
зла въ громадномъ большинствѣ случаевъ благовидныя: 
недостатокъ теплой обуви и одежды, дальность раз
стоянія, разливъ рѣкъ, снѣжные заносы, помощь роди
телямъ въ весеннихъ полевыхъ работахъ, домовничанье 
и уходъ за младшими братьями и сестрами въ; дни
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базаровъ и т. п.; но зло остается* зломъ, сознавать и 
переживать которое тѣмъ тяжелѣе, чѣмъ неустранимѣе 
его причины.

Изъ мѣръ иоощреоія хорошихъ учениковъ чаще ' 
другихъ практиковалась похвала учителя, назначеніе 
какихъ-либо порученій по школѣ, выдача книжекъ и 
листковъ религіозно-нравственнаго содержанія, угощеніе 
чаемъ въ праздничные дни (въ Пазрѣцкой шк.), а  для 
особенно благонравныхъ мальчиковъ допущеніе къ при
служиванію въ св. алтарѣ съ возложеніемъ стихарей.

Если обыкновенныя школы, при усердіи, настой
чивости и опытности о.о. завѣдующихъ и учащихъ 
благотворно вліяли въ воспитательномъ отношеніи на 
обучавшихся въ нихъ дѣтой, хотя послѣднія находились 
подъ ихъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ только въ 
учебные дни и часы; то еще болѣе замѣтные результаты 
могли-бы достигаться, если-бы при школахъ были обще
житія, причемъ учащіеся и во внѣурочное время находи- 
лись-бы подъ болѣе или менѣе постояннымъ воздѣйствіемъ 
со стороны учащихъ лицъ. К ъ сожалѣнію, даже изъ 
второклассныхъ школъ общежитіе было только при 
двухъ школахъ: Заостровской, при которой жили 11 
учениковъ, и при Сизябской школѣ— 4 ученика. Затѣмъ 
имѣлось общежитіе при Сурской двухклассной ц.-пр. 
школѣ, въ коемъ помѣщалось до 90 человѣкъ (въ томъ 
числѣ обучавшіеся въ мастерскихъ) и въ школѣ при 
Домѣ Трудолюбія въ г. Архангельскѣ. При другихъ-жо 
второклассныхъ школахъ общежитій не было частію по ѵ 
недостатку помѣщеній, а больше всего потому, что не 
было учащихся изъ дальнихъ селъ и деревень. По той-же 
причинѣ не было общежитія при Ловозерской—лопар
ской ц.-пр. школѣ Александровскаго у., хотя въ школь- ’ 
номъ зданіи устроена особая комната для общежитія и 
даются небольшія средства для содержанія его отъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Строй жизни учениковъ, помѣщающихся іи. обще
житіи при Заостровской школѣ, во многомъ напоми
наетъ общежитія при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Ученики встаютъ въ 7 чао. утра; послѣ краткой мо
литвы пыотъ чай (свой) и завтракаютъ. Затѣмъ уходятъ ' 
въ классы и готовятъ уроки въ ожиданіи общей м о - , 

_^ли;гвы, которая с о в ѣ щается въ 8 У? час. въ п р и с у т с т в і и  _
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учащихъ1: по приходѣ остальныхъ учсниковъ-изъ домовъ 
своихъ родителей. .Въ 12 час. обѣдъ (у каждаго особый), 
приготовляемый школьною прислугою изъ припасовъ, 
доставляемыхъ о родителями-'щучащихся, каждымъ по 
своему .достатку и средствамъ. Послѣ уроковъ читаются 
общія для-щеѣхъ вечернія молитвы. -Затѣмъ до 5-ти 
часовъ игры на дворѣ.-Въ 5 час. чаепитіе. Съ 6 до 9 
вечернія занятія подъ- наблюденіемъ учителей. Въ 9 
час. ужинъ.-ч-Въ праздничные- дни учащіеся вмѣстѣ съ 
учащими ходили въ приходскій храмъ к ъ » всенощному 
бдѣнію и литургіи и11 участвовали въ клиросномъ чтеніи 
и пѣніи. Осепыо-же. <и весною, ввиду значительнаго 
(до 2-хъ верстъ) разстоянія-между храмомъ и школою, 
мокрой и грязной дороги, всенощныя бдѣнія всрѣдко 
совершались о. завѣдующимъ въ школѣ, причемъ явля
ются сюда и жители смежной со школою деревни.— 
Въ общежитіи Сурской школы, согласно составленнымъ 
для него правиламъ „порядка ежедневной жизни и 
благо поведенія всѣ встаютъ въ 6 ч. утра. Въ 7 час. 
утренняя-молитва. Съ 8 ч.—урокл. Въ 11 час. 20 -м . 
обѣдъ (отдѣльно для мальчиковъ и дѣвочекъ) въ при
сутствіи очереднаго учителя. Кушанья подаются оче
редными учениками и ученицами. Съ 3 ч. 40  м. до .6
ч.: вечера игры на улицѣ и физическій трудъ для маль
чиковъ: чистка школьнаго двора, огробаніе сн ѣ га ,'п и *  
леніо и носка дровъ, а для дѣвочекъ съ 5 до 6 :  час: 
занятія рукодѣльемъ. Съ 6 до 8 вечернія занятія подъ 
руководствомъ и надзоромъ учителей: приготовленіе 
уроковъ, чтеніе, пѣніе, исполненіе письменныхъ работъ 
учениками .2 кл. Въ 9 часу ужинъ, за нимъ молитва и 
отходъ ко сну.—Общежитіе при Сурской шк. содержа
лось всецѣло на средства о. прот. I. И . Сергіева, 
причемъ большинство жившихъ въ немъ пользовались 
пс только квартирою, столомъ, отопленіемъ и освѣще
ніемъ, но и одеждою. " ’ ѵ  'лч<Л  " '' "ѵ> ."-ѵ'ѵ

Ночлежные пріюты для дѣтей отдаленныхъ се
леній были при 12 школахъ: Островлянской второклас
сной, Ровдогорской, Челмохотской, ІІингишѳнской, 
Тарасовской, Ш енкурской (для дѣвочекъ), Велико- 
Николаевской, Тарнянской, Верхнепаденгско-Покров
ской, Ямскогорской и Сергѣевской.



О.о. завѣдующіе церковными школами и наблюда
тели единогласно свидѣтельствуютъ о благотворномъ 
вліяніи церковвой школы на учащихся. Основная мысль 
всѣхъ отзывовъ и сообщеній объ этомъ предметѣ одна, 
а именно: дѣти, какъ учащіеся такъ и учившіеся, 
усердно посѣщаютъ храмы Божіи, охотно исполняютъ 
христіанскій долгъ, почтительны къ старшимъ, миро
любивы и дружелюбны между собою, воздерживаются 
отъ бранныхъ словъ и неприличныхъ выходокъ, наблю
даютъ чистоту и добропорядочность и вообще замѣтно 
отличаются отъ дѣтей, пе учившихся въ школахъ, какъ по 
внѣшнему виду и поведенію, такъ и по внутреннимъ каче
ствамъ. Болѣе или менѣе выдающимся фактомъ вліянія 
церковной школы на учащихся съ религіозной стороны 
можетъ служить присоединеніе къ православію четырехъ 
дѣвочекъ—дочерей раскольниковъ, обучавшихся (доче
рей) въ женской Устьцылемской школѣ грамоты. Доброе 
вліяніе церковной школы чрезъ учащихся отражалось 
и на взросломъ населеніи. Такъ одна старушка, не 
исполнявшая христіанскаго долга въ теченіи 33-хъ 
лѣтъ, въ минувшую четыредесятницу исполнила этотъ 
долгъ, убѣжденная къ тому внукомъ своимъ, ученикомъ 
Топецкой шк. грам. Одна изъ дѣвочекъ старшаго отд. 
той-же школы, читая дома св. евангеліе (иногда но 
цѣлымъ ночамъ) своимъ родственникамъ—дѣду, бабкѣ 
и теткѣ, придерживающимся старой вѣры, довела ихъ 
до сознанія, что „у нихъ (въ расколѣ) нѣтъ того, о чемъ 
говорится въ евангеліи". А потому семья эта не хочетъ 
болѣе ходить къ старцамъ--наставникамъ раскольни
ческимъ. Тетка-ж е прямо заявила, что она „уйдетъ изъ 
старой вѣры".

: ѵ і .  : ;
Устройство при школахъ религіозно-нравственныхъ чте
н ій ; программы чтеній; число обычныхъ посѣтителей.

Религіозно-нравственныя чтенія велись при 40 
школахъ, причемъ всѣхъ чтеній было свыше 500. Осо
быхъ программъ для чтеній нигдѣ не выработывплось. 
Обыкновенно предметами чтеній служили разсказы изъ 
исторіи церкви —восточной и русской, изъ русской 
гражданской исторіи,— изъ явленій природы, изъ быта



67 -

крестьянъ. Пособіями при чтеніяхъ служили преиму
щественно книги „Приходской Библіотеки" и частію и 
другія изданія и брошюрьт, допущенныя Учебными 
Вѣдомствами къ употребленію при народныхъ чтеніяхъ. 
Лекторами были о о. завѣдующіе и учащіе въ школахъ. 
Чтенія почти вездѣ предварялись, сопровождались и 
заканчивались пѣніемъ молитвъ, тропарей и гимновъ. 
При нѣсколькихъ школахъ (не болѣе 10) чтенія сопро
вождались показываніемъ свѣтовыхъ картинъ при по
мощи проэкціоннаго аппарата, каковыя картины осо
бенно привлекали слушателей. Посѣтителями чтеній 
были прежде всего учащіеся. Наименьшее число взрос
лыхъ посѣтителей 7 челов. и наибольшее 250. Въ 
большинствѣ же школъ число посѣтителей простиралось 
отъ 20 до 50 человѣкъ. Хотя въ отчетномъ году нѣ
сколько увеличилось число школъ, при которыхъ велись 
религіозно-нравственныя чтенія, однако дѣло это не 
можетъ развиться до желательной ширины вслѣдствіе 
тѣсноты большинства школьныхъ помѣщеній и разныхъ 
другихъ неблагопріятныхъ условій.

• V II .
Существующія въ епархіи общества съ цѣлію распрост

раненія народнаго образованія.
21 ноября 1898 г. въ Архангельской епархіи 

учрежденъ Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, который въ минувшемъ учебномъ году со
держалъ всецѣло на свои средства одну инородческую 
церковно-приходскую и 6 такихъ-жс школъ грамоты и 
оказывалъ пособіе тремъ инородческимъ ц.-приходскимъ 
школамъ и •четыремъ школамъ грамоты, употребивъ 
на церковно-школьное дѣло свыше 1500 р. —При озна
ченномъ комитетѣ, согласно указу Св. Сѵнода отъ 28 
іюля 1895 г. за № 8289, учреждена „Переводческая 
Комиссія" съ цѣлію изданія на языкахъ инородцевъ 
Архангельской епархіи священныхъ, богослужебныхъ 
и учебныхъ книгъ, каковою комиссіею въ отчетномъ 
году издано св. евангеліе отъ Луки и Іоанна на ко- 
рсльскомъ языкѣ въ дополненіе къ ранѣе изданнымъ 
тою-же Комиссіею св. евангеліямъ отъ Мѳ. и Мр. на томъ- 
же нарѣчіи, св. евангелію отъ Мѳ. на лопарскомъ языкѣ,
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священной исторіи ветхаго и новаго завѣтѣ на р.усскомь 
и корельскомъ языкахъ и букварямъ для кореловъ, 
лопарей, ’ самоѣдовъ и зы рянъ—ижемцевъ, каковыя 
изданія не безъ пользы употребляются въ инородческихъ 
ш колахъ Архангельской еиархіа.  ̂ • .

Въ Печорскомъ уѣздѣ, съ утвержденія Епархіаль
наго Начальства, утверждены „Ижемское Преображен
ское Братство* (30 сент. 1898 г.) и „Братство во имя 
Пресвятыя Богородицы при Устьцылемскомъ Николаев
скомъ соборѣ* (9 янв. 1899 і\), — первое-*съ просвѣ
тительною и благотворительною цѣлями, а второе—съ 
цѣлію содѣйствія мѣстному духовенству въ религіозно- 
Нравсі'вснномъ просвѣщеніи прихожанъ. По § 3 устава 
„Ижемскаго Преображенскаго Братства*, осуществлять 
просвѣтительныя цѣли его предполагается между про
чимъ а) покровительствомъ мѣстнымъ школамъ, учащимъ 
и учащимся, б) устройствомъ братской библіотеки и в) 
распространеніемъ сочиненій, книгъ и брошюръ рели
гіозно-нравственнаго содержанія и устройствомъ рели- 
гіозно-вравствснныхъ чтеній. Въ отчетномъ году озна
чено ымъ „Братствомъ* было устроено 15 чтеній (5 
религіозно-нравственнаго содержанія, 4 историческаго 
и 6 —бытового и литературнаго). На средства „Братства* 
пріобрѣтенъ проэкціонный аппаратъ, куплена необходи
мая мебель и доставлялось освѣщеніе ири чтеніяхъ.

10 января 1899 г. въ г. Архангельскѣ открыто 
„Общество содѣйствія распространенію народнаго обра
зованія въ Архангельской губерпіи* путемъ устройства 
библіотекъ, читаленъ и книжныхъ окладовъ при сель
скихъ училищахъ и волостныхъ правленіяхъ, а также 
при церковныхъ школахъ (съ согласія епархіальнаго 
начальства). Уставъ означеннаго Общества утвержденъ 
г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 23 сентября 1898 
года. Въ отчетномъ году открыто 5 новыхъ билліотокъ, 
но 200 названій книгъ въ каждой.

Въ г. Онегѣ открыто общество пособія бѣднымъ 
ученикамъ и ученицамъ Онежскихъ начальныхъ учеб
ныхъ заведеній.

Въ заключеніе о состояніи церковныхъ школъ 
1 епархіи въ 1899— 1900 уч. г., поерав-

пенпо съ нргдшествовавшимъ 1898/о г., можно сказать
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слѣдуюіцее.'ѵі) Число школъ, оставалось -одно, и тоже 
за два послѣдніе учебные года, именно 266, не считая 
двухъ образцовыхъ школъ, . 2) Изъ .256 школъ уѣздною 
церковно-школьною ..инспекціею осмотрѣвьг 249:. 162 зіо 
одному разу,. 65 по: два раза* 17 по тр и * -р аза ,/2 по 
четы ре,/1 ..пять, разъ,ѵ 1.' шестъ разъ и 1 четырнадцать. 
Изъ тѣ хъ-ж е '249  школъ 102 посѣщены, і кромѣ того, 
епархіальнымъ наблюдателемъ. Ш колъ, не осмотрѣн
ныхъ церковно-школьною инспекціею, было. 7, на 5 
меньше сравнительно съ 1893/ѳ уч. г. 8) Х отя число 
учащихъ изъ свѣтскихъ лицъ въ отчетномъ году нѣг 
сколько, увеличилось сравнительно съ предшествовав
шимъ; но, такъ какъ ото увеличеніе, падаетъ преиму
щественна на лицъ съ низшимъ образованіемъ;, (не 
исключая ; и кончившихъ курсъ- въ • второклассныхъ 
школахъ), то оно не могло содѣйствовать общему но 
епархіи повышенію образовательнаго ценза педагоги
ческаго' порсонала. Но . нѣкот.орымъ-жо - отдѣльнымъ 
уѣздамъ (Шенкурскому и отчасти Холмогорскому) обра
зовательный цензъ учащихъ нѣсколько повысился..: 4) 
Матеріальное положеніе учащихъ изъ свѣтскихъ лицъ 
съ второй половины отчетнаго года значительно улучши
лось благодаря усиленному отпуску .казенныхъ средствъ 
на церковно-школьное дѣло въ епархіи , съ 1 января 
1900 г. 5) Несмотря на бывшія осенью 1899 г. небла
гопріятныя ‘.условія (позднія полевыя работы послѣ 
ненастнаго лѣта) для своевременнаго открытія учебныхъ 
занятій, число школъ, въ коихъ ^ученье было начато 
въ первую половину сентября, согласно постановленію 
съѣзда о.о. наблюдателей, было довольно значительно 
сравнительно съ 1898/ѳ уч. г., причемъ прекращ еніе 
занятій въ. тѣхь-ж е школахъ къ 1 іюня вмѣстов 15-го, 
согласно постановленію того-же съѣзда, не повліяло въ 
неблагопріятномъ смыслѣ па продоллсительность учеб
наго года и на число учебныхъ дней. Въ лопарскихъ- 
же школахъ Александровскаго уѣзда замѣтно нѣкоторое 
увеличеніе числа учебныхъ дней. 6) Хотя число учеб
никовъ и учебныхъ руководствъ не можетъ считаться 
вполнѣ достаточнымъ, особенно при замѣнѣ однихъ 
авторовъ другими, при замѣчаемомъ разнообразіи- въ 
изданіяхъ однихъ и тѣхъ-ж е руководствъ и при исклю-
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ченіи книгъ за ветхостью; однако ученическія и учи
тельскія библіотеки и особенно библіотеки для внѣ
класснаго чтенія въ отчетномъ году значительно испол
нились. Со стороны-же обезпеченія школъ наглядными 
пособіями, письменными принадлежностями и болѣе или 
менѣе удобными помѣщеніями улучшенія почти неза
мѣтно. 7) Благодаря нѣкоторому повышенію (по отдѣль
нымъ уѣздамъ) образовательнаго ценза учащихъ, уве
личенію ихъ содержанія, достаточной продолжительно
сти учебнаго года вт> большинствѣ школъ, поиолвевію 
ученическихъ и учительскихъ библіотекъ, устройству 
педагогическихъ курсовъ лѣтомъ 1900 г., указаніямъ
о.о. наблюдателей, усердію однихъ (большинство) изъ 
учащихъ лицъ и достаточной опытности другихъ (мень
шинство), успѣхи въ отчетномъ году, несмотря на нѣ
которыя неблагопріятныя условія, въ сравненіи съ 
прошлымъ годомъ нѣсколько повысились по предметамъ 
обученія, кромѣ пѣнія, ао которому не замѣтно улучше
нія, и чистописанія, усиѣхи по которому нѣсколько 
понизились.- Если такому заключенію, повидимому, нс 
соотвѣтствуютъ окончательные результаты обученія, 
выразившіеся въ меньшемъ, сравнительно съ прошлымъ 
годомъ, числѣ успѣшно окончивпіихъ курсъ, то причи
ною этого, какъ сказано было выше, служили небла
гопріятныя условія прошлаго года, не зависѣвшія отъ 
воли учащихъ и отзывавшіяся въ нежелательномъ 
смыслѣ не только на числѣ успѣшно кончившихъ курсъ, 
но и на числѣ учившихся. 8) По неимѣнію земельныхъ 
участковъ при школахъ и по отсутствію мѣстныхъ 
средствъ на наемъ лицъ, свѣдущихъ въ сельско-хо
зяйственномъ дѣлѣ, и мастеровъ той или другой спе
ціальности, а также на заведеніе мастерскихъ того или 
другого рода и на пріобрѣтеніе инструментовъ и не
обходимыхъ матеріаловъ, преподаваніе разнаго рода 
прикладныхъ знаній оставалось въ одинаковомъ поло
женіи сравнительно съ 1898/о уч. г. Вирочемъ, занятія 
рукодѣліемъ съ дѣвочками все больше и больше при
виваются и въ отчетномъ году велись въ 53-хъ шко
лахъ (на 4 больше сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ). Затѣмъ по второй полопииѣ учебнаго года 
введено обученіе столярному ремеслу въ Чокуевской
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ц.-пр. школѣ, Онежскаго уѣзда, на средства попечителя 
школы г. Иконникова. 9) Воспитательная .сторона въ 
школахъ въ отчетномъ году поставлена была такъ-ж е 

* удовлетворительно, какъ и въ прошломъ. 10) Если 
церковныя школы Архангельской епархіи, при нынѣш
нихъ условіяхъ ихъ существованія, въ достаточной 
степени содѣйствовали распространенію начальнаго 
образованія среди подрастающаго поколѣнія и утвер
жденію малолѣтнихъ дѣтей въ добрыхъ навыкахъ, то 
съ другой стороны онѣ не могли въ желательной сте
пени простирать свое религіозно-просвѣтительное влія
ніе на взрослое населеніе тѣми или другими дозволен
ными мѣрами, паприм. путемъ религіозно-нравственныхъ 
чтеній, воскресныхъ школъ, вечернихъ уроковъ и т. п. 
Причинами слабаго развитія .религіозно-нравственныхъ 

' чтеній при школахъ были тѣснота большинства школь
ныхъ помѣщеній, слабость голоса у большинства учи
тельницъ, недостатокъ на мѣстѣ нахожденія школъ 
болѣе или менѣе интеллигентныхъ лицъ, которыя мог- 
ли-бы оказать помощь и содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ 
учащимъ лицамъ, часто неотложно нуждающимся въ 
праздничномъ отдыхѣ, а равно и о.о. завѣдующимъ, 
весьма часто работающимъ въ праздники больше, чѣмъ 
въ будничные дни. Впрочемъ, и въ этомъ отношеніи 
церковныя школы въ минувшій учебный годъ сдѣлали 
небольшой шагъ впередъ сравнительно съ предшество
вавшимъ, такъ какъ число школъ, при которыхъ велись 
чтенія, увеличилось на 9. 10) Хотя минувшій учебный 
годъ въ церковно-школьномъ дѣлѣ епархіи ее  былъ 
особенно благопріятнымъ ни самъ по себѣ, ни по срав
ненію съ прошедшимъ годомъ, и не сопровождался 

с значительнымъ движеніемъ впередъ, однако, невиди
мому, онъ подготовилъ довольно благопріятныя условія 

; для обезпеченія существующихъ школъ и для дальнѣй
шаго развитія церковно-школьнаго дѣла въ епархіи. 
Благодаря усиленному отпуску казенныхъ средствъ съ 
1 января 1900 г. на церковно-школьное дѣло въ епархіи, 
удовлетворена и осуществлена въ теченіе отчетнаго 
года, а больше предъ началомъ 1900—1901-го, зна
чительная часть тѣхъ ходатайствъ и мѣропріятій, ко
торыя возбуждались предъ епархіальнымъ училищнымъ
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совѣтомъ и [указывались; уѣздными отдѣленіями и .*цер* 
ковно-ткольною.ѵ-.инспекціею, 'но , по ■ необходимости, 
оставались безъ .удовлетворенія не осуществленія.- Такъ
а) увеличено а..вновь назначено *жаловаяг>е< щучащимъ 
изъ свѣтскихъ лицъ во всѣхъ ц.^пр. школахъ отъ 180 
до 240 р. въ годъ и въ школахъ грамоты ;(за- исклю
ченіемъ весьма' немногихъ съ учащими ивъ членовъ 
причта) отъ 30 до 180 рублей, б) Съ 1900 —1901 уч.. 
года вновь открыты пять церковно-прйходскихъшколъ 
(ЛаЙская, Устьпочепская, Ваймушская, Ручьевская и 
Маслозерская) и 14 школъ грамоты (Ярѳегская, Кра
сногорская, Тсгорская, Явзорская, Чучепальская, Пыс- 
ская, Замежная, Устьухтинская, Га мекая, Соколовская, 
Устьлыженская, Кипіѳвская, Картаіельская и Пялицкая).
в) 14 школъ грамоты переименованы въ церковно
приходскія. г) Какъ въ вновь открытыя школы, такъ 
и въ преобразованныя, а равно въ нѣсколько школъ, гдѣ 
занимались члены причта безъ достаточнаго успѣха, 
назначены особыя болѣе или менѣе правоспособныя 
лица съ соотвѣтственнымъ для каждой школы того или 
другого типа содержаніемъ, д) Н а остатки казенныхъ 
суммъ, образовавшіеся вслѣдствіе открытія новыхъ 
школъ съ ] сент. 1900 г., хотя средства на ихъ со
держаніе отпущены съ 1 января того-же года, въ зна
чительной стеаени будутъ пополнены ученическія би
бліотеки учебниками, и уже оказано нѣкоторое пособіе 
на зстройство школьныхъ зданій и па пріобрѣтеніе 
письменныхъ принадлежностей для бѣднѣйшихъ школъ. 
Вообще церковныя школы Архангельской епархіи 
вступаютъ въ новый 1900-- 1901-ый учебный годъ, 
невидимому, при болѣе, благопріятныхъ условіяхъ на 
успѣшность, чѣмъ при какихъ онѣ находились въ 1898/» 
уч. г. и особенно въ первую половину его..

Архангельскій Еаархіалъеый Наблюдатель,
Протоіерей Василіи Смирновъ,

•ѵ*




