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Мая 1. № 9. 1897 года.

I .

Отношеніе Предсѣдателя Совѣта Маріинскаго Попечительства 
о слѣпыхъ къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Алексію, епископу Вологодскому и Тотемскому, отъ 18 мар

та 1897 года.
Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь.
Но примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства 

Императрицы М арш Александровны о слѣпыхъ предполагаетъ 
воспользоваться и въ текущемъ году полученнымъ отъ Свя
тѣйшаго Стнода, какъ извѣстно Вашему Преосвященству, 
еще ьъ 1881 году разрѣшеніемъ па ежегодное производство 
сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли 
о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и 
монастырскихъ церквахъ; при этомъ руководство и всѣ рас
поряженія по производству означеннаго сбора въ предстоя
щую недѣлю о слѣпомъ, съ 18-го но 25-е мая, во ввѣрен
ной Вашему Преосвященству епархіи, Совѣтъ возлагаетъ на 
Уполномоченнаго своего Управляющаго акцизными сборами 
по Вологодской губерніи Ст. Сов. Ивана Прокофьевича Ми- 
кулина, предоставивъ ему какъ выборъ лицъ, завѣдывающихъ 
сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ и сборщиковъ въ 
каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ 
подробностей сего дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позволяю 
себѣ, отъ имени Совѣта Попечительства И мператрицы М аріи 
А лександровны о слѣпыхъ, обратиться къ Вамъ съ покор
нѣйшею просьбою, не отказать въ Вашемъ милостивомъ и 
просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуществленію пред
полагаемаго церковно-кружечнаго сбора.

Съ утвержденія Его Преосвященства, Волог. Духовною
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Консисторіею 27 марта опредѣлено: „къ свѣдѣнію и испол
ненію объявить отношеніе духовенству и церковнымъ старо
стамъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости".

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

За усердную и полезную пастырскую службу, въ 31 
день марта с. г., удостоены награжденія слѣдующіе священ
ники: А) с к у ф ь е ю :  по г. Вологдѣ: Скорбященской Тю
ремной ц. Димитрій Добряковъ, Антипинской Алексій Сквор
цовъ; по Вологодскому уѣзду. Никол. Выколупкинской ц. Па
велъ Пихинъ, М.-Арханг. Норобовской Николай Вознесенскій, 
Димитріевской Широгорской Палладій Сергіевскій, Никол. 
Лумбовской ц. Павелъ Авдуевскій, Богородицкой Подстаниц- 
кой ц. Константинъ Воскресенскій; гю Еадниковскому уѣзду: 
Покровской Явенгской ц. Димитрій Барковъ, Пелыпемской Тро
ицкой ц. Николай Курсинъ, С.-ІІреображ. Мужевской цер. 
Алексій Брянцевъ, Введенской Томашской ц. Іоаннъ Юшковъ, 
Іоанновской Остроконской ц. Александръ Ильинскій, Ильин
ской Уфтюжской ц. Александръ Юшковъ, Флоро-Лаврской 
Кумзерской Павелъ Левитскій, той яге церкви Викторъ Пев- 
говь, Богородицкой Заозерковскойц. Александръ Соболевъ, Бо
городицкой Катромской Анатолій Ильинскій, Христорожд. 
Кубеницкой ц. Савелъ Ухтомскій, Воскрес. Дягилегорской ц. 
Африканъ Владиміровъ, Богородицкой Кремлевской ц. Маги- 
стріанъ Шайтановъ; по Грязовеѵ/кому уѣзду: Новопогостип- 
ской I. Богословской ц. Николай Гиммельбродскій, Георгіев
ской Подболотской ц. Алексій Букинъ, Успенской Подболот- 
ской ц. Николай Каменскій, Воскрес. Расловской ц. Влади
міръ Поповъ; по Вельскому уѣзду: Кулойской Покровской ц. 
Ювеналій Поповъ, Никол. Волюжской ц. Іоаннъ Кириковъ, 
Жаровской Петро-Павловской ц. Михаилъ Макарьинъ, Ве- 
рюжской Введенской ц. Николай Яхлаковъ; по Тотемскому 
уѣзду: Старокуножской Троицкой ц. Аѳанасій Шадринъ, 
Воскрес. Печенгской ц. Стефанъ Мудровъ, Успенской Шуй
ской ц. Никтополеонъ Церковницкій; по Устюжскому уѣзду: 
Устьнедумской Богородицкой ц. Михаилъ Черняевъ, Туровец-
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кой Богоявл. д. Александръ Малевинскій, Варлаамовской ц. 
г. Устюга Павелъ Спасскій; по Никольскому уѣзду. Лапшин- 
ской Зосимо-Савватіевской ц. Павелъ Поповъ, Луптюжской 
Христорожд. ц. Евгеній Яблонскій, Леденгской Троицкой ц. 
Аристархъ Славинъ, Черповской Никол. ц. Николай Шад
ринъ; по Сольвычегодскому уѣзду. Нижнеуфтюжской Троицкой 
ц. Евгеній Кикинъ, Успенской Пустынской ц. Ардаліонъ 
Ржаницынъ, Бѣлослудской Богородицкой ц. Василій Поповъ; 
по Яренскому уѣзду. Венденгской Успенской ц. Михаилъ 
Слѣдииковъ, Важгортской Воскрес. ц. Павелъ Колмаковъ, 
Устьсысольскаю Троицкаго собора Александръ Богословскій 
и Порубской С.-ІТреображ. ц. Устьсыс. у. Аркадій Курсинъ. 
Б) н а б е д р е н н и к о м ъ :  Скорбященской церкви при ис
правительномъ арест. отдѣленіи г. Вологды Іоаннъ Бѣлковъ; 
по Вологодскому уѣзду. Благовѣщ. Емской ц. Павелъ Пан- 
цыревъ, Антоніевской ц., что въ концѣ Кубинскаго озера, 
Акиндинъ Пихинъ; по Кадниковскому уѣзду. Вассіановской 
Кубеницкой ц. Анатолій Товіевъ, Никол. Новосельской цер. 
Андрей Бѣ.ляевъ, Покровской Замошской ц. Павелъ Мали
нинъ, Георгіевской Ачевской ц. Александръ Студентовъ, М.- 
Арханг. Кубеницкой ц. Петръ Поліевктовъ; по Грязовецкому 
у.: Богоявленской Лостенской ц. Аполлоній Боголѣповъ, Ге
оргіевской Краснораменской ц. Василій Углецкій; по Тотем- 
скому у:. Заборской Царе-Константин. ц. Алексій Юшковъ, 
Ромашевской Введенской ц. Александръ Иллювіевъ, Троицкой 
Долговицкой ц. Павелъ Поповъ, С.-Преображ. Кокшенгской 
ц. Николай ІІевгівъ, Маркушевской Благовѣщ. ц. Алек
сандръ Макарьинъ, Введенской Вотчннской Ѳеодосій Поповъ 
(съ преподаніемъ благословенія Божія на дальнѣйшіе полез
ные труды), Никол. Нутренской ц. Викторъ Студентовъ, За- 
озерской Введенской ц. Алексій Ивановскій; по Устюжскому 
у.: Удимской Василіевской ц. Вячеславъ Ильинскій, Варжен- 
ской I. Богословской ц. Николай Поповъ; по Никольскому у .: 
Вохомской Вознес. ц. Владиміръ Поповъ, Черповской Никол. 
ц. Николай Прокошевъ, Моломской М.-Арханг. ц. Михаилъ 
Поновъ, Пушемской М.-Арханг. ц. Александръ Копосовъ; 
г. Сольвѣчегодска Спасообыденной ц. Тихонъ Чулковъ; по 
Сольвычегодскому у.: Устьевской Троицкой ц. Алексій Веш
няковъ, Иермогорской Воскрес. ц. Константинъ Капустинъ, 
Среднепогостской Христорожд. Леонидъ Преображенскій; Ярен- 
скаго у.\ Коквицкой Христорожд. ц. Константинъ Латкинъ и 
по Устьсысольскому у:. Кайгородской Спасской ц. Николай 
Покровскій, Помоздинской Успенской ц. Стефанъ Куратовъ, 
Пезмогской Прокопіевской ц. Іоаннъ Покровскій, Мажской
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Срѣтенской ц. Александръ Пшепицынъ и Подъельской Тро
ицкой ц. Александръ 'Голстиковъ. Кромѣ сего награждены 
набедренниками іеромонахи Корниліево—Комельскаго мона
стыря Тихонъ и Агапитъ— 27 марта, и священникъ Трифо
новской Уфтюжской ц. Кадниковскаго у. Александръ Ново
сельскій—28 марта.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства съ 
преподаніемъ благословенія Божія: законоучителю Вологод. 
Епарх. женскаго училища священнику Николаю Ііономарев- 
скому. по Вологод. уѣзду священникамъ церквей: Василіев- 
ской Тошйнской Александру Сатрапову, Покровской Пуч- 
ковской— Николаю Чапурскому, Сгіасо-Угольской— Михаилу 
Образцову, М.-Арханг. Бохтюжской—Алвіану Прозоровскому, 
по Грязов. у  — Космо-Даміановской Леждомской—Виктору 
Ельцову, М.-Арханг. Баклановской —Павлу Поліевктову, С.- 
Преображ. Печенгской-Николаю Розанову, поКадниковскому у. 
Никол. Устьрѣцкой—Василію Хрусталеву; по Тотемскому у. 
Никол. Толшемской—Викентію Бѣлкову и Воскрес. Вотчин- 
ской—Александру Быстрову,—за понесенные ими труды по 
должности окружныхъ наблюдателей за церковно-приходски
ми школами.

Опредѣленія на мѣста, рукоположенія, перемѣщеніе и 
увольненіе за штатъ. Псаломщикъ Никол. Единовѣрческой 
ц. Волог. у., Стефанъ Смирновъ 23 марта рукоположенъ въ 
санъ діакона, съ оставленіемъ на прежней вакансіи. Псалом
щикъ Успенской ІІодболотской ц. Гризов. у. Димитрій Изю
мовъ 12 марта опредѣленъ, а 25 того же мѣсяца рукополо
женъ во діакона къ Троицкой Согожской ц. Волог. у. Пса
ломщикъ Святогорской Воскрес. ц. Грязов. у. Иванъ Спас
скій 20 марта перемѣщенъ на таковое же мѣсто къ Успен
ской Подболотской ц. Грязовец. у. Діаконъ Верхволог. Хри- 
сторожд. ц. Волог. у. Иванъ Журавлевъ 20 марта опредѣленъ 
а 23 того же мѣсяца рукоположенъ во священника къ По
кровской Перевѣсьевской ц. того же уѣзда. Псаломщикъ Ни
кол. Высоковской ц. Грязов. у. ІІикандръ Соколовъ 23 марта 
опредѣленъ, а 30 того же мѣсяца рукоположенъ во діакона 
къ Илезской Георгіевской ц. Тотемскаго у. Уволенный изъ 
2 кл. дух. училища діаконскій сынъ Леонидъ Харьюзовъ 31 
марта опредѣленъ во псаломщика къ Воскрес. Святогорской 
ц. Грязов. у. Уволенный изъ 2 кл. дух. училища дьяческій 
сынъ Иванъ Щекинъ 4 апрѣля опредѣленъ во псаломщика 
къ Никол. Высоковской ц. Грязов. у. Уволенный изъ 2 кл. 
дух. училища діаконскій сынъ Леонидъ Ретровскій 4-го ап
рѣля допущенъ къ отправленію псаломщическихъ обязанно



—  157 —

стей при Димитріевской Шейбухтской ц. Тотеыскаго у. Свя
щенникъ Бабозерской Никол. ц. 'Готемскаго у. Александръ 
Малиновскій, по прошенію, 8 апрѣля уволенъ за штатъ. 
Уволенный отъ исправленія псаломщич. должности при Ус
пенской Монзенской ц. Грязов. у. Александръ Владиміровъ 2 
апрѣля вновь допущенъ къ отправленію псаломщич. обязан
ностей при Георгіевской Устиновской ц. Волог. у.

Послушникъ Крестовой церкви Вологод. Архіерейскаго 
дома Константинъ Стефановъ 28 февраля постриженъ въ мо
нашество съ именемъ „Симеонаи, а 12 апрѣля рукоположенъ 
въ санъ іеромонаха, съ причисленіемъ къ штату братства 
Крестовой церкви.

Объявленіе отъ Вологодской Духовной Консисторіи.
Розыскивается іеродіаконъ Спасо-Каменнаго монастыря, 

что на Кубенскомъ озерѣ, Григорій (въ мірѣ Георгій Ива
новъ Копосовъ). Всѣ мѣста и лица, имѣющія свѣдѣнія вмѣ
стѣ нахожденія іеродіакона Григорія, благоволятъ немедлен
но же сообщить объ этомъ въ Консисторію, для принятія 
надлежащихъ мѣръ къ водворенію его па жительство въ 
обитель.

III.
Отношеніе Предсѣдателя Совѣта Вологодскаго Об
щества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ 
пріютовъ къ Его Преосвященству, Преосвященнѣй
шему Алексію, епископу Вологодскому и Тотем- 

скому, отъ 1 апрѣля 1897 г.
Ваше Преосвященство, 

Милостивый Архипастырь.
Духовенство Вологодской епархіи, съ соизволенія пред

мѣстниковъ Вашего Преосвященства, болѣе 10 лѣтъ содѣй
ствуетъ нашему обществу въ надзорѣ за выбывающими изъ 
Исправительнаго ремесленнаго Пріюта питомцами.

Точныя и правдивыя свѣдѣнія, которыя мы отъ нихъ 
получаемъ, представляютъ возможность судить о дѣйствитель
ности мЬръ, принимаемыхъ къ направленію дѣятельности во- 
снитуемыхъ, а также къ оказанію помощи тѣмъ изъ нихъ, 
которые нуждаются.

Общее собраніе постановило выразить отцамъ настояте
лямъ церквей благодарность Общества за оказываемое содѣй
ствіе.

Преосвящеппый епископъ Израиль па представленіи Со
вѣта Общества изволилъ наложитъ слѣдующую резолюцію:
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„вредно малолѣтнимъ преступникамъ по окончаніи срока за
ключенія въ Исправительномъ ремесленномъ пріютѣ оставать
ся безъ опытнаго надзора. Поэтому предлагаю священникамъ 
тѣхъ приходовъ, гдѣ будутъ проживать они, принять по дол
гу пастырскому подъ свое наблюденіе и не поставить себѣ 
въ трудъ доставлять Совѣту Общества свѣдѣнія о результа
тахъ наблюденія".

Указанія покойнаго Архипастыря исполняются въ точ
ности священниками, какъ изволите усмотрѣть изъ отчетовъ 
Общества, и мы надѣемся, что мощнымъ словомъ своимъ Ва
ше Преосвященство поддержите установившееся направленіе 
дѣятельности въ этомъ отношеніи настоятелей приходскихъ 
церквей и примете на себя обязанность поблагодарить тѣхъ 
изъ нихъ, которые оказали Обществу нашему содѣйствіе.

Представляя списокъ настоятелей церквей, па которыхъ 
возложено было наблюденіе за бывшими питомцами пріюта, 
почтительнѣйше прошу Ваше Преосвященство выразить имъ 
признательность Общества.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 4 
апрѣля 1897 г.: „Указанные въ прилагаемомъ при семъ спи
скѣ приходскіе пастыри, съ готовностію откликнувшіеся на 
призывъ своего Архипастыря и по засвидѣтельствованію Об
щества съ честію и пользою выполняющіе завѣтъ Христіан
скаго вѣроученія (Матѳ. XVIII, 10 и Соб. посл. Іак. V, 20), 
нетолько вполнѣ заслужили выражаемую имъ Обществомъ 
признательность, но и отъ Божественнаго Пастыреначаль
ника да почіетъ на нихъ благословеніе въ поощреніе даль
нѣйшихъ трудовъ ихъ въ семъ дѣлѣ христіанскаго благотво
ренія. Объявить имъ объ этомъ чрезъ прйпечатаніе въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Списокъ настоятелей церквей Вологодской епархіи, 
кои имѣютъ наблюденіе за выбывшими питомцами 
изъ Вологодскаго Исправительнаго Ремесленнаго

Пріюта.
Священники церквей: Грязов. у.: Мих.-Арханг. Лихтоіп- 

ской Рафаилъ Розовъ, Покровской Комельской— Константинъ 
Лавровъ, Никол. Святогорской—Геннадій Кудрявцевъ, Ііик^л. 
Старосельской—Платонъ Рукинъ, Никол. Шиленгской—Алек
сандръ Лебедевъ, Мих.-Арх. Баклаиовской—Павелъ Поліевк
товъ, Грязов. Христорожд. собора—протоіерей Павелъ Суров- 
цовъ. Священники цц. Кадник. у.: Воскрес. Бѣльтяево-Сло- 
бодской—Александръ Соколовъ, Спасо-ІІреображ. Вогчинской—
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Аристархъ Левитскій, Іоанно-Богословской Заболотской—А. 
Прозоровъ; Устюжскаго у.: Орловской Всесвятской— Христо
форъ Смѣлковъ, Орловской Троицкой— Іоаннъ Поповъ, Устюж
скаго Ирокопіевекаго собора—протоіерей Димитрій Поповъ-, 
Устюжскихъ градскихъ церквей священники: Воскресенской— 
Аполлинарій Бѣляевъ, ІІятпицкой—Николай У’фтюжскіщ Ни
кольскаго у.: Шабурской Христорожд.— Владиміръ Суворовъ, 
ІІушемской Никол. — Петръ Жуковъ, Вохомской Вознес.—Вла
диміръ Поповъ, Ііодосиновской Богородице-Рождеств.—Нико
лай Поддъяковъ, Шомской Троицкой—протоіерей Димитрій 
Либровскій; Вельскаго у.: Тавренгской Преображ.— Викторъ 
Фіолетовъ, Кулойской Покровской—Михаилъ Непеинъ, Вель
скаго Троицкаго собора протоіерей Павелъ Вознесенскій, Тро
ицкой Шелотской—свящ. Іоаннъ Кулаковъ-, Вологодск. у.: 
Никол. Оночистенской—Константинъ Органовъ, Крестовоздвиж. 
Закубенской — Василій Турундаевскій, Никол. Турундаевской— 
Василій Прилежаевъ, Спасо-ІІреображ. Бруснишенской—Гри
горій Кириковъ, Мих.-Архапг. Слободской—Рафаилъ Жуковъ, 
Никол. Елданской—Николай Павловъ, Спасо-ІІреображ. Шух- 
товской—Александръ Бѣляевъ-, Сольвыч. у.: Черевковской Ус
пенской—Харлампій Пулъкинъ, Верхнетомаской Троицкой— 
Павелъ Ржаницынъ, Троицкой Верхотоемской -  Викторъ Ила- 
ріоновъ, Песчанской Троицкой—Іоаннъ Копосовъ, Устьсвдин- 
ской Троицкой—Алексѣй Вешняковъ, Тотемскаго у.: Благо- 
вѣщ. Вожбальской—Виталій Толстжовъ, Мольской Никол.— 
Анемподистъ Ѣдскій, Тотемск. Богоявленскаго собора прото
іерей Николай Голубковъ, Яренскаго у.: Ленской Спасской— 
Петръ Кудрявцевъ, Коквицкой Христорож.— Константинъ Лат- 
кинъ, Иртовской Воскрес.—Николай Торковъ, Сереговской Ус
пенской— Иларіонъ Поповъ, Устьсыс. у.: Устькуломской Пет- 
ропавл.— Николай Доброумовъ, Срѣтенской Вильгортской— 
Григорій Мысовъ.

ІУ .

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.
Изъ Велико-Устюжскаго Духовнаго Правленія получены 

слѣдующія извѣстія: священники Крестовоздвиж. жепскаго 
монастыря Яренскаго у. Іоаннъ Голубевъ и Верхнеуфтюжской 
Троицкой ц. Сольвыч. у. Василій Яхлаковъ, по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, 13 марта перемѣщены одипъ па 
мѣсто другаго. Священники Сольвыч. у. Нижнетоемской Зна
менской ц. Іоаннъ Вахрамѣевъ и Нововысгавочіюй Вознес. ц. 
Ириней Букинъ, но опредѣленію Омскаго Епарх. Начальства
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отъ 14/іэ февраля сего года, приняты на службу въ Омскую 
епархію и опредѣлены на свящеинич. мѣста—первый къ Ни
колаевской ц. станицы Батинской, Устькаменогорскаго у., 
Семипалатинской области, а вторый къ церкви при поселкѣ 
Кійминскомъ, Атбасарскаго уѣзда, Акмолинской области. Діа
конъ Телѣговской Троицкой ц. Устюжскаго у. Василій Заха
ровъ, по опредѣленію Омскаго Епарх. Начальства отъ 13-го 
минувшаго марта, принятъ на службу въ Омскую епархію, 
съ опредѣленіемъ на священнич. мѣсто къ церкви поселка 
Михайловскаго, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области. 
Состоявшій на псаломщич. вакансіи при Шеломянской Никол. 
ц. Сольвыч. у. запрещенный въ свяіценнослужепіи священ
никъ Андрей Поповъ, по распоряженію Епарх. Начальства 

# отъ 13 марта, уволенъ отъ мѣста, съ помѣщеніемъ его въ 
Николаево-Прилуцкій монастырь подъ строгій надзоръ насто
ятеля. Опредѣленный на діаконскую вакансію къ ІНемогод- 
ской Никол. ц. Устюжскаго у. кончившій курсъ Волог. дух. 
Семинаріи Евгеній Заостровскій 23 марта рукоположенъ въ 
санъ діакона. Уволенный изъ 2 класса училища священнич. 
сынъ Митрофанъ Славороссовъ 24 марта опредѣленъ па нса- 
ломщич. вакансію къ Никольскому Срѣтенскому собору. Быв
шій воспитанникъ 3-го класса Устьсыс. духовнаго училища 
Михаилъ Мысовъ опредѣленъ на псаломщич. вакансію къ 
ГІезмогской Црокопіевской ц. Устьсыс. у. 3 апрѣля.

Померли', псаломщикъ Ертомской Троицкой ц. Яренска- 
го у. Иванъ Поповъ— 1 марта. Священникъ Кичменской Аѳа- 
насіевской ц. Никольскаго у. Кельсій Заваримъ —10 марта.

Праздныя мѣста въ епархіи: священническія при церк
вахъ: Нововыставочной Вознесен., Нижеетоемской Знамен
ской, Николаевской Селянской Сольвычегодскаго у., Березово- 
Слободской Знаменской Устюжскаго уѣзда и Кослангской Иль
инской Яренскаго уѣзда; діаконскія при церквахъ: Христо
рождественской Верхвологодской Волог. у., Ромашевской Вве
денской Тотем. у., Троицкой Вохомской, Халезской Ново
георгіевской Никол. у., Телѣговской Троицкой Устюжскаго 
у., Вилегодской Покровской Сольвыч. у., и Летской Преоб- 
раж. Устьсыс. у.; псаломщическія при церквахъ: Тюремной 
Скорбященской г. Вологды, Одигитріевской Кореневской Во
лог. у., Срѣтенской г. Тотьмы, и при Кадник. Никол. соборѣ

Отъ Совѣта Великоустюжскаго Стеф ано-Прокоп іевскаго
Братства.

Совѣтъ Великоустюжскаго Стефано-Прокопіевскаго Брат
ства симъ объявляетъ, что въ настоящее время состоитъ ва-
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кантною должность учителя въ Подчерской Іоанникіевской 
школѣ грамоты, Устьсысольскаго уѣзда, съ жалованьемъ 300 
рублей въ годъ. Желающіе занять эту должность изъ окон
чившихъ курсъ духовной семинаріи приглашаются подать 
прошеніе въ Совѣтъ Стефано-Прокопіевскаго Братства съ 
приложеніемъ своихъ документовъ или рекомендаціи семинар
скаго Начальства.

Отъ Совѣта  Вологодскаго Е п арх іал ьна го  ж енскаго  училища.

Совѣтъ Вологодскаго Епархіальнаго женскаго училища 
симъ доводитъ до свѣдѣнія духовенства епархіи, что пріемъ 
воспитанницъ въ училиіце послѣ лѣтнихъ каникулъ имѣетъ 
быть съ 18 августа. (Подробныя условія пріема см. Воло
годскія Епархіальныя Вѣдомости 1897 г. № 6-й, на стран. 
99-й.).

Отъ Совѣта Вологодскаго Православнаго Братства 
во имя Всемилостиваго Спаса.

Совѣтъ Братства во имя Всемилостиваго Спаса въ засѣ
даніи своемъ отъ 19 марта сего 1897 года, между прочимъ, 
постановилъ: ст. II, пунк. 3, журн. № 72: „Почтительнѣйше 
доложить Его Преосвященству, что священники церквей Во- 
лог. уѣзда— Ильинской Выгаловской—Василій Херасковъ и 
Кадник. уѣзда—Вожегодской Ильинской Іоаннъ Чулковъ, 
Вотчинской Преображ. Аристархъ Левитскій, Успенской Ух
томской Александръ Кириковъ, Покровской Явенгской Димит
рій Барковъ и Мужевской Преображ. Алексѣй Брянцевъ, уже 
удостоенные Архипастырскаго вниманія Его Преосвященства, 
и за отчетное время продолжали дѣло внѣбогослужебнаго на
зиданія народа съ прежнимъ усердіемъ".

Пунк. 4 ст. II. „Наиболѣе ревностными въ веденіи дѣ
ла впѣбогослужебиаго назиданія народа въ донесеніяхъ бла
гочинническихъ Совѣтовъ вновь отмѣчены слѣдующіе священ
ники: Волог. уѣзда — Ильинской Кубенской Николай Бого
словскій, Михайло-Арханг. Бохтюжской Петръ ІІодобѣдовъ, 
Успенской Песошенск >й ' Алексѣй ПІейбуховъ, Покровской 
Пучковской Николай Чапурскій, Троицкой Малышевской Па
велъ Смирновъ, Воскрес. Шомской Павелъ Садоковъ, Кресто- 
воздвиж. Закубенской Василій Турундаевскій, Христорожд. 
Верхвологодской Павелъ Чапурскій, Спасо-Преображ. Спас
ской А. Изюмовъ и Борисо-Глѣбской Маслянской—Іоаннъ 
Ѳоминъ. Особенно же усерднымъ къ проповѣданію Слова Бо
жія рекомендованъ священникъ Воскрес. Становской церкви,
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Грязов. у., Владиміръ Образцовъ, который, кромѣ бесѣдъ въ 
храмѣ божіемъ послѣ утрени, нерѣдко ведетъ собесѣдованія 
и въ приходскихъ селеніяхъ, при отправленіи требъ, и какъ 
пастырь способный, говоритъ поученія своего сочиненія, изъ 
которыхъ въ предъидуіціе годы до 30 поученій удостоены на
печатанія въ разныхъ духовныхъ журналахъ. Совѣтъ Брат
ства долгомъ поставляетъ поименованныхъ священниковъ по
чтительнѣйше представить милостивому Архипастырскому вни
манію Е ю  Преосвященства".

ІІунк. 15. „Священниковъ Космо-Даміаиовской ц. Гря
зов. у., Виктора Ельцова, Петряевской церкви, Кадник. у., 
Анатолія Петропавловскаго и Ильинской Вожегодской ц., то
го же уѣзда, Іоанна Чулкова, діакона Никол. Валупшнской 
церкви, Вологодскаго уѣзда, Павла Фрязиновскаго, псаломщи
ковъ церквей—Волог. у. Васильевской ѣдковской Ивана Су- 
ровцова, Михайло-Арханг. Бохтюжской А. Покровскаго, Вве
денской Ракулевской С. Образцова, Никол. Святолуцкой, Кад
ник. у., Павла Остроумова, Космо-Даміановской Леждомской, 
Грязов. у., Александра Нуромскаго, Вознесенской Кохтош- 
ской, того же уѣзда, Сонирила Якубова и учительницу Во- 
скрес. Ракулевской церковно-приходской школы, Вологод. у., 
Софію Широгорскую, рекомендованныхъ Благочинническими 
Совѣтами знатоками и любителями церковнаго пѣнія, какъ 
съ успѣхомъ потрудившихся въ благоустроеніи таковаго пѣ
нія при означенныхъ церквахъ, почтительнѣйше представить 
милостивому Архипастырскому вниманію Его Преосвященства".

Резолюція Его Преосвященства за № 197 на сіе послѣ
довала: „1897 г. 1 апрѣля. Священникамъ поименованнымъ 
въ 3 и 4 пунктахъ преподается Божіе благословеніе въ по
ощреніе дальнѣйшихъ ихъ трудовъ во славу Божію и въ на
зиданіе паствъ ихъ.......О трудахъ по благоустроенію церков
наго пѣнія лицъ, поименованныхъ въ пунктѣ 15, отпечатать 
въ Епархіальныхъ ВЬдомостяхъ въ признательность и поощ
реніе трудящимся и въ примѣръ подражанія другимъ".

Вѣдомость о пожертвованіяхъ, поступившихъ на 
устройство библіотекъ при церковно-приходскихъ 
школахъ Вологодской епархіи и на пріобрѣтеніе 
въ сіи библіотеки книгъ для внѣкласснаго чтенія  
учащихся, въ память святаго Стефана, епископа 
Пермскаго: оть свяіц. Хрисгорожд. Вотчинской ц. Волог. 
уѣзда Павла Брянцева 4 р. 75 к., отъ благоч. 1-го округа 
Сольвыч. у. свяіц. Матѳея Вячеславова 3 р. 61 к., отъ прот. 
Шолгской Троицкой ц. Димитрія Либровскаго 5 р. 90 коп.,



охъ благоч. 1-го окр. Волог. уѣзда свяіц. Димитрія Соколова 
4 р. 35 к., отъ благоч. 3-го окр. Никольскаго у. свящ. Іоан
на Гвоздева 3 р. 50 к., отъ и. д. благоч. 3-го окр. Тотем- 
скаго у. свящ. Виктора Попова 21 р. 50 к., отъ благочин. 
Кадник. у. свящ. Виктора Образцова 13 р. 10 к., отъ и. д. 
благоч. 4 окр. Грязов. у. свящ. Геннадія Кудрявцева 8 р. 
20 к., отъ благоч. 3-го окр. Грязов. у. свящ. Александра 
Якубова 10 р.— Всего 74 р. 91 к., а съ поступившими преж
де (смотр. Вологод. Епархіал. Вѣдом 1806 г. № 14 и 20) 
335 руб. 91 коп.

Отъ Правленія Тотем ска го  духовнаго  училища.

Правленіе Тотемскаго духовнаго училища симъ извѣщаетъ, 
нто 17 іюня 1897 года въ 12-ть часовъ дня въ зданіи ду
ховнаго училища имѣютъ быть торги, а 21 — переторжка на 
каменную работу по устройству новаго училищнаго зданія. 
Подрядъ по смѣтѣ будетъ приблизительно въ девять тысячъ 
семьсотъ рублей (9700 р.)—Лица, имѣющія право и желаю
щія взять подрядъ, приглашаются явиться на вышеозначен
ное число въ г. Тотьму и представить въ залогъ десятую 
часть подрядной суммы. Объ условіяхъ подряда и прежде 
торговъ можно узнать въ Правленіи Тотемскаго духовнаго 
училища.

Отъ Россійскаго Общества Краснаго Креста.
Съ соизволенія Августѣйшей Покровительницы Россій

скаго Общества Краснаго Креста и но соглашенію съ г. Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ при всѣхъ кассахъ Общества 
Краснаго Креста открывается сборъ пожертвованій на усиле
ніе врачебной помощи нуждающимся переселенцамъ. Сборъ 
этотъ предназначается на устройство учрежденіями Общества 
Краснаго Креста въ Сибири, въ мѣстахъ поселеній новосе
ловъ, наиболѣе пораженныхъ эпидемическими формами забо
лѣваній и лишенныхъ медицинской помощи, и также въ мѣ
стностяхъ большихъ скопленій переселенцевъ по пути ихъ 
движенія, амбулаторныхъ лѣчебницъ и питательныхъ пунк
товъ Краснаго Креста и на командированіе въ тѣхъ же цѣ
ляхъ санитарныхъ отрядовъ Краснаго Креста.

Сочувствующіе этому доброму дѣлу Общества Краснаго 
Креста дадутъ Обществу матеріальныя для выполненія его 
средства.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Съ благословенія Его Преосвященства Преосвященнѣй

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

серебряные священническіе кресты 
установленные въ память Священнаго Коронованія Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ.

Цѣны безъ запроса смотря по вѣсу и работѣ: съ цѣпями 
серебряными отъ 9 до 25 р., съ металлическими отъ 6 до 12 р. 
Ііо желанію могутъ бытъ высланы съ наложеннымъ платежемъ.

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

Изъ редакціи „Троицкихъ Листковъ"
м о ж н о  п о л у ч а т ь :

„ Т Р О И Ц К І Й  П А Т Е Р И К Ъ "  
или сказанія о святыхъ угодникахъ Божіихъ (числомъ до 
92-хъ) подъ благодатнымъ водительствомъ П р е п о д о б н а г о  
С е р г і я ,  въ его Троицкой и другихъ обителяхъ подвигомъ 
просіявшихъ, всѣхъ сказаній до 65. Большой томъ, на хо

рошей бумагѣ съ двумя рисунками.
Цѣна 1 р. 60 к., съ пересылк. 2 р., въ папкѣ-корешкѣ 2 р., 
съ пересылкою 2 р. 50 к., въ коленкорѣ съ золотымъ тисне

ніемъ 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.
Этою книгою Редакція желаетъ дать своимъ читателямъ 

возможность хотя на нѣсколько часовъ оторваться отъ сокру
шающей нашъ духъ житейской суеты, и перевестись духомъ 
въ тихія пустыни, въ дремучіе лѣса и дебри, гдѣ витали свя
тые подвижники, гдѣ протекла ихъ равноангельная жизнь, 
вся посвященная подвигамъ духовнаго самоиспытанія и очи
щенія сердца, вся устремленная къ Богу и вѣчному бла
женству .. Не забудемъ, что если крѣпка наша Русь православная, 
если стоитъ она скалою незыблемой въ виду треволненій, обу
ревающихъ другіе народы христіанскіе, то всѣмъ этимъ пер- 
вѣе всего она обязана именно симъ бѣжавшимъ отъ міра, ве
ликимъ въ своемъ смиреніи носителямъ духа Христова: они, 
какъ благодатные свѣтильники, всюду зажигали въ предѣ
лахъ сѣверной Руси тотъ небесный огонекъ, который назы
вается жизнію духовной, вездЬ возбуждали и поднимали духъ 
человѣческій, привлекая къ Богу сердца людскія своимъ при
мѣромъ и молитвою. У нихъ учился нашъ Русскій народъ,
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какъ надобно жить по Божьи, служить Богу въ доброй хри
стіанской совѣсти и любить ближняго истинною смиренною 
любовію. И понынѣ свѣтятъ намъ житія святыхъ угодниковъ Бо
жіихъ, какъ звѣзды съ неба церковнаго, и понынѣ, читая 
ихъ, мы не только удивляемся ихъ дивнымъ подвигамъ, но и 
чувствуемъ въ своемъ сердцѣ тайное влеченіе хотя въ нѣкой 
малой мѣрѣ проводить въ свою личную жизнь тѣ спаситель
ныя правила, коими они жили, идти, по мѣрѣ силь, тѣмъ 
путемъ, какимъ они шли; чувствуемъ нѣкую душевную тос
ку: отчего сами мы не живемъ такъ, какъ жили они? И о 
какъ были бы мы счастливы, если бы хотя издалече за ними 
слѣдовали!..

Вышелъ ХХІІ-й выпускъ 
„Троицкихъ Листковъ" (№№ 841 — 880).

Съ ХХІ-го выпуска Редакція, увеличивъ форматъ лист
ковъ начала печатаніе полнаго толкованія на святое Еван
геліе отъ Матѳея, по плану, одобренному въ Бозѣ почившимъ 
святителемъ Ѳеофаномъ затворникомъ. Редакція желала бы 
дать въ этихъ листкахъ по Евангелію хотя въ нѣкой мѣрѣ 
раскрытіе того, чего проситъ, чего жаждетъ, что вѣруетъ об
рѣсти всякая христіанская душа въ словѣ Божіемъ; она со
ставляетъ свои толкованія преимущественно на основаніи бо
гомудрыхъ писаній святыхъ Отцовъ и учителей нашей Пра
вославной Церкви. Соединяя общедоступность изложенія съ 
назидательностью, Редакція озаботилась и о томъ, чтобы въ 
сихъ листкахъ были рисунки въ древнемъ иконописномъ сти
лѣ. Въ первомъ выпускѣ, заключающемъ въ себѣ толкованіе 
17 первыхъ зачалъ Евангелія отъ Матѳея, (главы 1— 6, 21), 
помѣщено всего 12 рисунковъ, во 2-мъ выпускѣ, заключаю
щемъ въ себѣ толкованіе 29 зачалъ Евангелія отъ Матѳея, 
(главы 0, 22— 12, 30), помѣщено всего 16 рисунковъ, взя
тыхъ изъ рукописнаго Евангелія 1470 года, изъ Троицкой 
Псалтири Симона Азарьина 1634 года и со стѣнъ Успен
скаго собора лавры.

Цѣна каждаго выпуска 40 коп., съ пересылкой 50 коп.

ТРОИЦКІЕ ЦВѢТКИ СЪ „ЛУГА ДУХОВНАГО" 
т о м ъ  п е р в ы й .

Книга эта заключаетъ въ себѣ 15 разсказовъ слѣдую
щаго содержанія: Труженикъ Іерихонскаго пути.—З в ѣ р ь -  
послушникъ.—Люди забудутъ—Богъ не забудетъ.—Побѣда 
бѣдности надъ золотомъ въ тюрьмѣ. — Грѣхъ страшнѣе смер
ти.—Таинственный ходатай. — Наказаніе изъ милосердія.—
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Царь отшельниковъ.—Огненное слово.--Берегите могилки.—Не
угасающая свѣча.—Пасха въ Кедребатахъ.— Предсмертный 
взглядъ дитяти, —Щедрый должникъ.—Странтое средстю.

Глубокіе нравственные уроки, заключающіеся въ разска
захъ блаженнаго Іоанна Мосха, являются предъ читателемъ 
не въ видѣ теоретическаго разсужденія, но—въ живой дѣй
ствительности и глубоко запечатлѣваются въ памяти. Да из
влекутъ наши читатели, „для пользы души своей", весь бла
говонный медъ, заключающійся въ „Цвѣтахъ съ Луга Духовнаго!"

Книгу эту Редакція рекомендуетъ особенно для чтенія 
въ христіанской семьѣ; каждый разсказъ производитъ живое, 
неотразимое художественное и вмѣстѣ высоко-нравственное 
впечатлѣніе. Цѣна на простой бумагѣ 60 к., съ перес. 80 к.; 
па веленевой: 1 руб., съ перес. 1 р. 25 к., въ папкѣ-кореш
кѣ 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к., въ коленкорѣ съ золо
тымъ тисненіемъ 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к.

„ Т Р ОИЦКОЕ  ПОМИНАНЬ Е "  
для записи именъ о здравіи и о упокоеніи, для поминовенія 

въ церкви. Книжка эта имѣется въ разныхъ видахъ: 
въ простой п а п к ѣ - к о р е ш к ѣ  съ 4-мя рисунками, цѣ

на 10 к. Въ к о л е н к о р ѣ  съ золотымъ тисненіемъ, съ кре
стомъ, съ 2-мя образками внутри, печатанными въ 16 кра
сокъ, цѣна 25 коп. Въ М а н ч е с т е р ѣ  съ золотымъ тиснені
емъ и крестомъ также съ 2-мя образками внутри, цѣна 35 
коп. Въ с а ф ь я н ѣ  съ золотымъ тисненіемъ и крестомъ так
же съ 2-мя образками внутри, съ футляромъ цѣна 45 коп. 
Въ б а р х а т ѣ  съ золотымъ тисненіемъ и крестомъ также съ
2-мя образками внутри, съ футляромъ цѣна 60 коп. На пе
ресылку отъ 1 до 5 экз. 25 коп. При требованіи н а  п я т ь  
руб. пересылка на счетъ редакціи. При требованіи сотнями 
дѣлается значительная уступка.

А д р е с ъ :  Въ Сергіевъ посадъ Моск. губ., въ Редакціей 
„Троицкихъ Листковъ“.

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.
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К Ъ  вологодскимъ
Е П А Р Х І АЛ Ь Н Ы М Ъ ВѢДОМОСТЯМЪ.

( Г О Д Ъ  Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т І Й ) .

Мая 1. № 9. 1897 года.

Время стоять во время молитвы, а не преклонять колѣна.

Великая, неизречепная радость въ праздникъ праздниковъ 
— св. Пасху и въ дни, слѣдующіе за нимъ до праздника Пяти
десятницы, опредѣляетъ и внѣшнее положеніе христіанъ во время 
молитвы и совершенія богослуженія: стояніе, а не преклоненіе 
колѣнъ узаконено Церковію. Понеже суть нѣкоторые прекло
няющіе колѣна въ день Господень (день Свѣтлаго Христова 
Воскресенія), и во дни Пятидесятнтщ: то, дабы во всѣхъ 
Епархіяхъ все одинаково соблюдаемо было, угодно святому 
Собору (первому вселенскому), да стояще приносятъ молитвы 
Богу (правило 20). Этимъ узаконеніемъ св. Церковь внушаетъ 
христіанамъ, что и они воскресли со Христомъ, что должны, 
поэтому, искать вышнихъ благъ, стремиться къ горнему, вебу. 
Воскресеніемъ изъ мертвыхъ Іисусъ Христосъ одержалъ побѣду 
надъ смертію, а послѣ побѣды наступаетъ для побѣдителя и лицъ, 
соединенныхъ съ нимъ, вообще время покоя, который можетъ 
выражаться именно въ стояніи. И христіане, соединенные со 
Христомъ подобіемъ воскресенія (Рим. 6, 5), торжествуя побѣду 
надъ смертію, пусть прославятъ Побѣдителя смерти и въ тѣле- 
сѣхъ своихъ (1 Кор. 6, 20), пусть стояще приносятъ молит
вы Богу, поклоняясь (а не преклоняя колѣни) Святому Господу 
Іисусу, Его кресту и святому воскресенію. (Р. д. с. п. 1897 г. № 15)

ОЛЮІІІИНСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕЛЬСКАГО 
УѢЗДА ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ. (*)
і. Первоначальная деревянная церковь.

Въ 60 верстахъ къ юго-западу отъ уѣзднаго города Вельска, 
на правомъ возвышенномъ берегу рѣки Пежмы, впаданщей въ р- 
Вагу, находится Николаевская Олюшинская церковь.

(*) Свѣдѣнія о сей церкви, собранныя мѣстнымъ священникомъ Амп- 
ліемъ Шейбуховымъ, дополнены мною. II. С— въ.
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Мѣстность, гдѣ стоитъ эта церковь, съ сосѣдними землями 
по р. Пежмѣ, отъ истока ея до устья, нѣкогда, задолго до 1471 
года, принадлежала Ростовскому князю Ивану Александровичу; 
потомъ перешли эти ростовскія владѣнія подъ власть в. князя 
Московскаго. Въ ХѴП вѣкѣ Пежемская волость входила въ число 
Усьянскихъ волостей (по р. Усьѣ), пользовавшихся особенными 
льготами самоуправленія. Когда изъ Пежемской волости выдѣли
лись Олюшинская и сосѣдняя (къ сѣверу) съ нею Морозовская, 
— это, по недостаточности свѣдѣній, сказать пока невозможно; но 
уже къ 1692 году эти послѣднія волости не были въ льготной 
Пежемско-Усьянсѣой волости.

По древнему дѣленію Московскаго государства, Олюшинская 
волость приходилась въ Верховажской четверти (чети) Важескаго 
уѣзда, а Вага относилась къ вѣдомству Большаго Дворца. При 
учрежденіи губерній Петромъ Великимъ, Важескій уѣздъ вошелъ 
въ составъ Архангелогородекой губерніи, въ которой и состоялъ 
до открытія въ 1780 году Вологодскаго намѣстничества. Въ цер
ковномъ отношеніи до учрежденія Холмогорской епархіи въ 1682 г. 
Олюшинская церковь вмѣстѣ со всѣми церквами нынѣшняго Вель
скаго уѣзда находилась въ вѣдѣніи Новгородскаго владыки; по
томъ въ вѣдѣніи архіепископовъ Холмогорскихъ и Важескихъ 
(титулующихся съ 1781 года Архангелогородскими и Холмо
горскими), а съ 1788 года, когда Вельскій уѣздъ былъ присо
единенъ къ Вологодской епархіи,— въ вѣдѣніи епископовъ Воло
годскихъ. Въ настоящее время Олюшинская церковь числится во
2-мъ благочинническомъ округѣ Вельскаго уѣзда.

По сохранившимся при церкви документамъ, Олюшинская 
церковь строена въ 1670 году всѣми крестьянами Олюшинской 
волости. Въ выписи изъ писцовыхъ книгъ писца Ѳедора Кара
улова и подълчаго Алимпія Хрущева 1682 года эта волость 
названа волостью „Фодки Кудрина"; но кто этотъ Кудринъ — 
неизвѣстно. Церковь была устроена съ трапезою, теплая объ 
одной главѣ, деревянная клѣтцки, во имя св. Николая Чудо
творца. Выраженіе клѣтцки указываетъ, что церковный фунда
ментъ (или нижняя часть церковнаго зданія до полу)— состоялъ 
изъ положенныхъ одно на другое бревенъ въ видѣ клѣтки, до 
сажени въ вышину, такъ что для входа устраивалось высокое 
крытое парадное крыльцо, иногда съ галлереею около всей церкви, 
или и но всей. Указаніе на трапезу имѣетъ здѣсь особенный смыслъ. 
До конца ХУП вѣка на сѣверѣ Россіи трапезы при церквахъ
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имѣли весьма важное значеніе. Иногда церковь устраивалась хо
лодною, а трапеза— теплою. Трапеза была мѣстомъ собраній во
лостныхъ людей для совѣта не только по дѣламъ церкви и при
хода, но и по дѣламъ мірскимъ, земскимъ и государевымъ. 
Въ трапезѣ выбирали церковнаго старосту, считали его въ цер
ковныхъ доходахъ и расходахъ; здѣсь можно было заявлять 
„міру" о всякой нуждѣ, о пожарѣ, грабежѣ, воровствѣ и др 
До настоящаго времени сохранилось и напечатано множество 
„явокъ" трапезныхъ о разныхъ событіяхъ въ какомъ либо при
ходѣ или въ волости. Если церковь строена была всею волостью, 
то для завѣдыванія це(ковнымъ хозяйствомъ волость выбирала 
старосту церковнаго или приказчика; эти нриказчики обязаны 
были покупать все, пужное для церкви, и воскъ, и ладонъ, и 
медъ, и иконы и пр., вести книги приходныя и расходныя; 
имѣли право выдавать изъ церковной казны въ ссуду прихожа
намъ и деньги, и хлѣбъ, и сѣно, и сѣмена. Въ своихъ дѣйствіяхъ 
„во всемъ своемъ старощеньѣ" они отдавали отчетъ „міру". Въ 
церковной казнѣ они хранили и государевы грамоты, и денежную 
казну, и письменыя церковныя крѣпости и кабалы.

Такой порядокъ, конечно, существовалъ и въ хозяйствѣ 
Олюшинской церкви и продолжался до открытія Холмогорской 
епархіи. Первый-же архіепископъ Холмогорскій Аѳанасій обра
тилъ вниманіе на это и въ 1685 году издалъ окружное посла
ніе о церковномъ хозяйствѣ, измѣнявшее прежній порядокъ. Такъ 
какъ нерѣдко случалось, что у старостъ (приказчиковъ) „ многая 
церковная казна ихъ нерадѣніемъ въ кабалахъ истерялась", а иные 
приказчики „похищаютъ недарованная имъ отъ святыхъ церквей 
недвижимыя и движимыя многія вещи и вотчины" и дѣлятся 
этимъ по дружбѣ, то архіепископъ указалъ, чтобы впредь у 
всякой церкви старостою у всякихъ церковныхъ вещей былъ самъ 
свящепникъ, а съ нимъ для послуженія и для храненія и собра
нія церковной казны мірской человѣкъ но выбору прихожанъ, 
чтобы церковныхъ кабалъ священникамъ и новымъ приказчикамъ 
у прежнихъ не принимать, а только для вѣдома учинить въ 
церковныхъ книгахъ имъ переписка что было прежде роздано 
приказчиками въ долги и подъ заклады, хлѣба-ли церковнаго, 
денегъ-ли, то приказчики пополнили-бы деньгами, а сами бы по 
кабаламъ и закладнымъ взыскивали на себя. (*).

На основаніи этого распоряженія, въ маѣ 1687 года была
(*) См. Русскую Исторнч. Библіот., изд. Археограф. Коммиссіей. Т. ХП 

и XIV. Спб. 1890 и 1894 г.
2
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сдѣлана перепись Олюшинской церкви по наказной памяти про
топопа Благовѣщенскаго собора Шенкурскаго острога Тимоѳея 
Иванова и поповскаго старосты Шенкурскаго Троицкаго дѣвича 
монастыря священника. Перепись была произведена десятскимъ 
священникомъ Верховажской чети Шолоцкаго стану Троицкой 
церкви Косьмою Иларіоновымъ. По этому наказу переписныя 
книги было велѣно писать въ двухъ экземплярахъ: одинъ оста
вить при церкви, а другой представить въ Холмогоры въ ар
хіерейскій казенный приказъ казначею іеромонаху Авксентію и 
дьяку Петру Кириллову; перепись-же производить со священни
комъ и съ выборнымъ мірскимъ человѣкомъ, для чего пригласить 
приходскихъ нарочитыхъ людей, и съ мірскаго совѣту, сколько 
человѣкъ пригоже, по избраніи новаго приказчика все принять 
отъ прежняго и передать новому.

Переписная книга Олюшинской церкви 1687 г. сохранилась въ 
подлинникѣ въ церковпомъ архивѣ почти вся. Изъ нея видно, что 
церковь была очень бѣдная. „Царскія двери, сѣнь и столицы 
на краскахъ; образа мѣстные и пядничные тоже на краскахъ; 
крестъ запрестольный, образъ запрестольный Знаменія Пресвятыя 
Богородицы, два осѣняльные креста на престолѣ— всѣ на крас
кахъ. Передъ мѣстными иконами—три свѣчи поставные —дере
вянные, писаны красками, съ желѣзными насвѣчниками. Служеб
ные сосуды, десять стакановъ, блюдо —оловянные; паникадило, 
кадило, братина и укронникъ—мѣдные. Ризы однѣ— дорогиль- 
ные (т. е. изъ шелковой полосатой ткани) двоеличные, оплечье 
нолуучастковое (тоже шелковой ткани съ травами); двои ризы 
полотняные, оплечья выбойчатые (т. е. крашенаго холста съ на
бивными узорами); епитрахиль выбойчатая ветхая; стихарь поло
тняной; поясъ простой нитяный; поручи—одни выбойчатые, дру
гіе крашенинные. Мѣстные образа: св. Николая-Чудотворца „въ 
житіи и чудесѣхъ,* св. Иліи пророка, чежг. царскихъ и сѣвер
ныхъ дверей — Пресв. Богородицы Одигитріи, на сѣверной двери 
— изгнаніе Адама; въ тяблѣ надъ царскими дверми— образъ 
Спасовъ въ деисусѣ на 13 декахъ. Пядничные образа: образъ 
Воскресенія Христова, образъ Богоявленія Господня, образъ Бла
говѣщенія Пресв. Богородицы, образъ вели кому ченника Георгія, 
образъ св. Алексія Митрополита. Одна хоругвь -на декѣ образъ 
Спасовъ Нерукотворенный. Книгъ печатныхъ: евангеліе напре
стольное съ мѣдными евангелистами—старой печати; малая псал- 
тирь, общая минея, недѣльное толковое евангеліе, апостолъ—всѣ
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старой печати; еще служебникъ, требникъ и шестодневъ -ново
исправные. Письменныхъ книгъ: евангеліе напрестольное, два 
октая (октоиха), книга Николая Чудотворца съ житіемъ, служба 
во всю страстную недѣлю; два треѳолоя (тріоди), канонникъ; 
два старонарѣчные знаменные ирмолоя; тетради молебные о на
шествіи варваръ; тетради—погребеніе мірскихъ человѣкъ. Ко
локольня на четырехъ столпахъ; на ней колоколъ 4 пуда; ко
локолъ— нудъ, и колоколъ— 30 фунтовъ.

У церковнаго приказчика Аѳанасія Андреева оказалось въ 
церковной казенной коробьѣ —наличныхъ церковныхъ денегъ 16 
алтынъ 5 денегъ (т. е. 5 0 '/г коп.); воску свѣчъ сканныхъ 2 
фунта; ладону и ѳимьяну— 3 фунта; церковнаго вина—осмина. 
А по счету съ 30 января 1686 года по 3 мая (день переписи) 
1687 года и съ тѣмъ, что было принято Аѳанасіемъ у своего 
предшественника, оказалось въ приходѣ 4 руб. 10 алт. 2 д. 
(гг4  р 31 кои.), а въ расходѣ 3 руб. 26 алт. 5 дон. (— Ь р. 
80Уг к ) Священникъ— Григорій Иларіоновъ, а дьячка и нрос- 
вирницы и пономаря у церкви нѣтъ.

Послѣднія слова о томъ, что при церкви не было ни дьячка, 
ни пономаря, ни просвирницы, взяты изъ выниси изъ писцовыхъ 
книгъ 1682 года. Въ этой выписи (сохранившейся въ копіи) 
находятся свѣдѣнія о приходскихъ деревняхъ.

Деревня, въ которой жилъ мѣстный священникъ, называлась 
бѣлою (т. е. не тяглою) Лабазная; пашни паханые середней земли 
было 27 четей въ трехъ поляхъ; сѣна 15 копенъ, лѣсу пашен
наго 3 чети. На десятины это будетъ равно, кромѣ лѣса, — 15 
десятинамъ.

Къ погосту приходскихъ деревень тяглыхъ было четыре: 
Дорокъ, Карповская, (или средняя и Розмаховская тожь), Слуд- 
ная (Плоская тожь) и Ботышка.

Таково было состояніе церкви двѣсти лѣтъ назадъ. Дере
вянная Николаевская церковь существовала до 1844 года, а въ 
этомъ году за ветхостью было разрѣшено ее разобрать (Указъ 
Волог. Дух. Консисторіи, 1844 г. 31 октября № 5700.)

О к о н ч а н іе  в п р е д ь .

Мелодическое пѣніе по обиходу.

„ Обиходъ нотнаго пѣнія употребительныхъ церковныхъ рос- 
пѣвовъ", (*) разосланный Св. Сѵнодомъ по церквамъ, какъ по-

(*) Двѣ части въ одной книгѣ—въ бумагѣ—50 к., въ кожѣ—1 р. 10 к.
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называетъ наблюденіе, весьма туго, чтобы не сказать больше, 
прививается у насъ. Повсюду, развѣ за весьма малымъ исключе
ніемъ, этотъ Обиходъ остается совершенно безъ употребленія. По 
ному не только не поется вся литургія или утреня сполна, но 
даже хотя бы только богородичные, херувимская пѣснь и т. п. 
Церковныя пѣснопѣнія продолжаютъ исполняться тѣмъ обычнымъ 
роспѣвомъ, который преисполненъ всевозможныхъ искаженій, 
совершенно утратилъ свою красоту,—и, бывъ когда-то про
стымъ и вмѣстѣ мелодичнымъ, сталъ уже грубымъ, мелодически- 
вычурнымъ. Такое пѣніе не трогаетъ души молящагося, ослаб
ляетъ впечатлѣніе, производимое службой и сознаніемъ святости 
мѣста. А между тѣмъ, одиночное пѣніе, не смотря на зарожда
ющіеся всюду хоры, продолжаетъ попрежпему широко практико
ваться. Обиходы Св. Сгпода и имѣютъ своей задачей пресѣчь 
вышеуказанное зло, устранить произволъ пѣвца, внѣдрить въ 
церкви пѣніе правильное, благопристойное и строгое.

Въ объясненіе причинъ, почему Обиходъ оставленъ безъ 
употребленія, обыкновенно выставляется совершенное незнакомство 
или плохое знаніе псаломщиками нотъ. Но въ настоящее время, 
благодаря усиленному преподаванію пѣнія въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, въ средѣ псаломщиковъ все чаще и чаще встрѣча
ются лица, хорошо знающія ноты, по крайней мѣрѣ настолько, 
что съ предварительной подготовкой къ каждой службѣ могутъ 
свободно пѣть по Обиходу. Вотъ почему намъ кажется, что выше
указанная причина нисколько не объясняетъ повсюднаго уклоне
нія отъ пользованія Обиходомъ. Дѣйствительная же причина 
этого, какъ мы изъ наблюденій положительно убѣдились, кроется 
въ недоразумѣніи, будто бы обиходные напѣвы въ сравненіи съ 
современнымъ пѣніемъ скучны, сухи, излишне протяжны и некрасивы.

Въ настоящей статьѣ мы хотѣли бы показать, какъ должно 
смотрѣть на обиходные роспѣвы и какимъ путемъ достичь пони
манія ихъ художественнаго достоинства, и затѣмъ сообщить нѣ
сколько правилъ касательно самаго исполненія напѣвовъ, заклю
чающихся въ „Обиходѣ нотнаго пѣнія*.

Обиходные роспѣвы въ сущности заслуживаютъ всецѣлой 
симпатіи къ себѣ всякаго развитаго человѣка, а со временемъ, 
благодаря частому слушанію, могутъ привлечь къ себѣ и просто
людина. То правда, что въ нихъ нѣтъ той свободы голосоведенія, 
того разнообразія звуковъ, той пріятности мелодіи, которыя от
личаютъ современное нотное пѣніе. Они не потревожатъ души со-



четаніемъ звуковъ то низкихъ, то высокихъ, то слабыхъ, то силь
ныхъ; не произведутъ ни сильнаго довольства, ни глубокой грусти. 
Напротивъ, ихъ мелодія отзывается большимъ или меньшимъ 
однообразіемъ, ибо вращается въ области ограниченнаго числа 
звуковъ; она кажется даже прямо скучной, мало пріятной для 
слуха. Но дѣло въ томъ, что искать въ этихъ мелодіяхъ тѣхъ 
красотъ, которыми отличается современная музыка, рѣшительно не
возможно, и прямо не слѣдуетъ потому, что церковныя, обиход
ныя мелодіи стоятъ и должны стоять особнякомъ, внѣ сравненій 
и сопоставленій. Если современная церковная музыка есть ро
дная сестра свѣтской, то вѣдь это, по справедливому выраженію 
одного глубокаго знатока исторіи церковпаго пѣнія (Ст. В. Смо
ленскаго), есть не что иное, какъ „шатаніе русской пѣвческой 
мысли по чужимъ краямъ" *). Дѣйствительно, церкви, какъ 
мѣсту святому, приличествуетъ пѣніе совершенно особое отъ свѣт
скаго, своеобразное, имѣющее свой особый характеръ, свою кра
соту, свой стиль. Желательно, чтобы церковная музыка дѣй
ствовала на слушателя своими, ей одной свойственными, сред
ствами, -  во всякомъ случаѣ не разнообразіемъ гармонич
ныхъ хитросплетеній', предоставимъ это свѣтской музыкѣ.

Пусть церковная музыка не на себѣ сосредоточиваетъ вни
маніе слушателя, а на текстѣ, для чего она должна быть со
вершенно объективна, проста, а не страстна. Обиходные напѣвы 
суть именно такая особая церковная музыка. Эта обособленность, 
своеобразность, дѣлая ее чѣмъ-то изъ ряда выходящей, и даетъ 
ей преимущественное право на употребленіе при богослуженіи. 
Обиходнымъ напѣвамъ, несомнѣнно, присуща красота: но она за
ключается не въ томъ, въ чемъ ее привыкли полагать, не въ 
мелодичности звуковыхъ комбинацій, пріятно ласкающихъ слухъ 
своимъ разнообразіемъ и художественнымъ сочетаніемъ; не въ от
рывочныхъ мелодическчхь фразахъ. Она кроется въ томъ особомъ 
колоритѣ, въ томъ специфическомъ характерѣ, которые лежатъ 
на всемъ пѣснопѣніи, взятомъ въ его полномъ цѣльномъ видѣ; 
при чемъ эта красота отнюдь не выдвигается наружу рѣзко; ея 
постиженіе но дается сразу, вдругъ: необходимо внимательно 
вслушаться, впѣться, такъ сказать войти во вкусъ, уловить 
духъ цѣлаго пѣснопѣнія, -только тогда она откроется, только 
тогда она можетъ быть постигнута. Почувствуется прежде всего 
отпечатокъ старины, той сѣдой старины, которая имѣетъ необъ-

(*) Оозорь ист. конц. Синод. училища. Москва, 1895 г.
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яснимое свойство неотразимо вліять на душу. Всплывутъ образы 
отжившихъ людей, картины событій прошлой жизни; и къ этому 
обаянію старины примѣшается ощущеніе чего-то строгаго, суро
ваго съ меланхолическимъ оттѣнкомъ Тогда создастся въ душѣ 
настроеніе тихое, задумчивое, серьезно-спокойное, но чуждое жи
тейскимъ заботамъ,— вотъ почва для молитвы. А между тѣмъ 
слова текста слышатся ясно, въ той безстрастной, нѣсколько хо
лодной, тѣмъ не менѣе осмысленной и строгой передачѣ, какая 
наиболѣе желательна для церковныхъ пѣснопѣній и которой не
достаетъ въ партесномъ пѣніи, гдѣ слова произносятся иногда 
черезчуръ растянуто, иногда спѣшно, но всегда съ оттѣнкомъ 
страстности. Таковы характерныя черты и достоинства обиходныхъ 
роспѣвовъ. Точнѣе формулировать эстетическое ощущеніе, вызы
ваемое ими, невозможно, ибо красота всегда только чувствуется, 
а описанію не поддается. Мы и не брались за эту задачу, а хо
тѣли только сказать, что отрицать художественное значеніе оби
ходныхъ роспѣвовъ нельзя; они, несомнѣнно, имѣютъ его, и это 
достоинство коренится не въ деталяхъ, не въ отдѣльныхъ ча
стяхъ напѣвовъ, не въ мелодичности ихъ, а въ томъ особомъ 
колоритѣ, который присущъ имъ въ ихъ цѣломъ, въ ихъ особомъ 
стилѣ, который лежитъ на каждомъ пѣснопѣніи, взятомъ въ его 
полномъ, общемъ видѣ. Хотѣли также сказать, что ихъ достоин
ство музыкальное соединяется съ драгоцѣннымъ свойствомъ вы
ставлять на первый планъ текстъ, слово, что весьма важно для церкви.

Напѣвы обиходные нерѣдко допускаютъ возможность пѣть 
цѣлую ноту въ 2 удара, половинную—въ 1 ударъ, четвертую—въ 
*/2 удара и т. д. Само собой разумѣется, что скорость темпа 
не должна переступать границы благоприличія, т. е. доходить до 
спѣшности и торопливости, сообщающихъ пѣнію непристойный ха
рактеръ. Скорость должна быть умѣренной. Нужно пѣть плавно, 
связно, чтобы одинъ звукъ переливался въ другой, образуя не
прерывную звуковую волну. Пусть пѣвецъ съ любовью и наслаж
деніемъ прислушивается къ собственнымъ звукамъ, стараясь пѣть 
свободно, легко, спокойно, но сердечно и смиренпо.

Старинные напѣвы суть нѣчто совершенно законченное, вполнѣ 
сформировавшееся, окончательно установившееся, посему ненуж- 
дающѳеся въ какихъ-либо пристройкахъ. Вотъ почему между про
чимъ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ употребляется исклю
чительно унисонное пѣніе такихъ напѣвовъ.
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Стройное исполненіе нѣсколькими, въ особенности однород
ными, голосами въ церкви прекрасныхъ обиходныхъ мелодій 
должно производить внечатлѣніе нѣкоторой суровости, но это, во 
всякомъ случаѣ, больше подходитъ къ мѣсту исполненія, чѣмъ 
гармоническія и контрапунктическія хитросплетенія, болѣе раз
сѣивающія слушателей, чѣмъ сосредоточивающія ихъ. Къ тому- 
же, посѣщающіе церковь прекрасно усвоили бы себѣ древніе на
пѣвы, а отъ совмѣстнаго пѣнія хора и молящихся могла бы об
разоваться своеобразная гармонія, которая, благодаря настроенію 
пѣвцовъ, скорѣе, навѣрное, подходила бы подъ древній напѣвъ. 
Для концертнаго исполненія, не въ церкви, такъ сказать, для 
свѣтскаго употребленія, мелодіи могли бы быть допускаемы и для 
свободной обработки, сообразно съ духомъ содержанія ихъ текста.

Каждый, кому дороги интересы нашего церковнаго простого 
пѣнія, кто непрочь постараться усилить благолѣпіе церковной 
службы, но можетъ не желать самаго широкаго распространенія 
въ нашихъ церквахъ обиходнаго мелодическаго пѣнія. Это пѣніе 
— строгое, важное, совершенно не мірское, самобытное—сообщаетъ 
всему богослуженію какой то особый характеръ; сильнѣе чувствуется 
святость мѣста и дѣйствія, полнѣе отрѣшаешься отъ міра и жи
тейской суеты, и невольно душой переносишься къ первымъ, свя
тымъ вѣкамъ христіанства.

(Паст. С. 1897 г. № 15 и Р. М. 1896, № 4).

ОПИСАНІЕ ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА, ЧТО 
ВЪ РАСЛОВѢ, ГРЯЗОВЕЦКАГО УѢЗДА ВОЛОГОДСКОЙ

ГУБЕРНІИ.
( П р о д о л ж е н іе .)

VIII.
Прихожане.

Воскресенскій Расловскій приходъ занимаетъ площадь 
въ окружности до 30 в. Въ прежнее время мѣсто, гдѣ те
перь Расловскій приходъ, было лѣсистое и глухое. Еще 
съ XIV в. здѣсь стали возникать св. обители: преподоб
ныхъ Павла и Сильвестра Обнорскихъ, Корнилія и Инно
кентія Комельскихъ, Сергія Нуромскаго. Кромѣ погоста духовен
ства, приходъ состоитъ изъ девяти деревень, именно: Новго- 
родово, Чистая Баба, Климково, Батово, Максимово, Митки- 
но, Петровъ Починокъ, Аркатово и Чистопьяново или Часто-
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пьяново. Деревни Аркатово и Чистопьяново въ прежнее вре
мя (въ 1788— 1800 г.г.) именовались Сельцомъ. Деревни По
чинокъ, Аркатово и Частопьяново расположены въ живописной 
мѣстности по рѣкѣ Обнорѣ. Названія однихъ деревень ука
зываютъ на имена первоначальныхъ поселенцевъ или первыхъ 
владѣтелей ихъ: Максимово (отъ Максимъ), Климково (отъ 
Климъ), Миткино (отъ Мигрій или Димитрій) и Петровъ По
чинокъ (Починокъ или селеніе почалось-началось съ какого 
то Петра); названіе Частопьяново или Чистопьяново, можетъ 
быть, указываетъ на поведеніе жителей, любившихъ часто (и 
чисто) пить водку. Довольно странно названіе „Чистая Баба", 
на которое обратилъ вниманіе еще профессоръ С. Шевыревъ, 
путешествовавшій въ 1847 году: „между Даниловымъ (горо
домъ) и Семенковской станціей (дер. Семепцово въ 7 в. отъ 
Расловской церкви) деревни имѣютъ странныя имена: Слобо
да Телячья (въ 5 в. отъ Раслова), Хитрая баба, а на картѣ 
Чистая баба". (Поѣздка въ Кириллобѣлозерскій монастырь. 
Вакаціонные дни. 1 ч., 95 стр.; профессоръ кажется смѣ
шиваетъ; слѣдуетъ сказать наоборотъ: Чистая баба, а на 
картѣ Хитрая баба). По поводу названія „Чистая баба" су
ществуетъ такое мѣстное преданіе: въ одну изъ своихъ по
ѣздокъ на Сѣверъ Россіи Императоръ Петръ I Великій ос
тановился въ діревнѣ, которая теперь называется Чистая ба
ба. Время было очень жаркое. Царь „вспотѣлъ", пожелалъ 
напиться воды. Одна женщина, одѣвшись въ чистое платье, 
подала царю въ чистомъ сосудѣ воду и бѣлое полотенце. 
Царь сказалъ: „ты чистая (чистоплотная) баба", и съ этого 
времени деревня стала называться „Чистая баба". Названіе 
Новгородово но всей вѣроятности указываетъ на сравнительно 
недавнее его происхожденіе, на порядокъ и красоту мѣсто
положенія. Невразумительны названія Батово и Аркатово. 
Сообщеніе деревень съ церковью безпрепятственное. Крестья
не помянутыхъ деревень были въ разное время разныхъ по
мѣщиковъ: кн. Авраама Мих. Волконскаго и княжны дѣвицы 
Екатерины Волконской (крестьяне въ ГІовгородовѣ, Чистой 
бабѣ), Алексѣя Серг. Волоцкаго (въ Чистой бабѣ и Новгоро- 
довѣ), Николая Алексѣича Замыцкаго (въ Миткинѣ), Варва
ры Никол. Замыцкой и гр. Варвары Никол. Піпренгпортенъ 
(крестьяне въ Починкѣ и Миткинѣ), генерала Александра Бо- 
рис. Бутурлина (наприм., въ Чистой бабѣ и Климковѣ), Яко
ва Гаврил. Аплечаева (Батовѣ, Максимовѣ, Климковѣ и Нов- 
городовѣ), Всеволода Яковлевича Аплечаева (въ Батовѣ, Чистой 
бабѣ, Новгородовѣ, и Максимовѣ), майора Василія Демьян. 
Литвинова (въ Аркатовѣ), Льва Иван. Кожина (въ Климко-
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вѣ), Татьяны Львовны Усовой (въ Климковѣ). Особенно мно
го было крестьянъ помѣщиковъ Грязевыхъ: майора Андрея 
Григор. Грязева (въ Аркатовѣ), майора Космы Грязева (въ 
Чистопьяновѣ), Александра Грязева (въ Чистопьяновѣ) и пол
ковника Константина Александр. Грязева (въ Чистопьяновѣ, 
Аркатовѣ и Климковѣ), земля и усадьба наслѣдниковъ пос
лѣдняго была продана только въ 1880-хъ годахъ; самъ онъ 
былъ благотворителемъ церкви. Любимымь мѣстопребываніемъ 
Грязевыхъ было село Красногорье на самомъ высокомъ и жи
вописномъ берегу р. Обноры. Въ 1840-хъ годахъ числилось 
нѣсколько прихожанъ въ деревнѣ Холму (въ 4 в.), Ярослав
ской губ., Покровскаго прихода, что въ Телячьемъ углу. Всѣ 
ирихожане православнаго вѣроисповѣданія, раскольниковъ 
нѣтъ; они усердны къ посѣщенію богослуженія, слушанію по
ученій, освященію себя таинствами, поминовенію усопшихъ и 
отправленію молебныхъ пѣній. Особенныхъ нравственныхъ не
достатковъ за ними не замѣчается, равно нѣтъ особенныхъ 
обычаевъ*) и примѣтъ. Крестьяне занимаются землепашест
вомъ, употребляя при обработкѣ земли косули и деревянныя 
бороны, сѣютъ рожь, овесъ, ячмень, пшеницу, картофель и 
много выдѣлываютъ па продажу льну, который засѣваютъ 
преимущественно на „огнищахъ“, т. е. рубятъ лѣсъ весной 
и на слѣдующую весну сожигаютъ его и на томъ мѣстѣ сѣ
ютъ ленъ. Крестьяне деревни Чистой бабы имѣютъ постоя
лые дворы. Занимаются отхожимъ промысломъ: до 120 чело
вѣкъ проживаютъ въ Петербургѣ, гдѣ или ведутъ собствен
ную торговлю, или живутъ въ услуженіи—въ магазинахъ, 
лавкахъ, гостинницахъ, трактирахъ и проч. Рыбный и звѣ
риный промыслы и птичья охота мало развиты. Въ приходѣ 
одна водяная мельница на р. Обнорѣ въ дер. Аркатовѣ и нѣ
сколько вѣтреныхъ. Есть въ приходѣ столяры, плотники, мо
ляры, сапожники и мастера іцетей (для обдѣлыванія льна), 
часовой мастеръ и пр. Общее развитіе прихожанъ очень 
порядочное; по первой всеобщей переписи 28 янв. 1897 
года оказалось въ приходѣ грамотныхъ 325 мужч. и 145 
ж., совершеппо пеграмотпыхъ взрослыхъ мужч. 110 и 458 
ж., въ числѣ неграмотныхъ оказался мѣстный живопи
сецъ крестьянинъ деревни Климкова Антоній Кузьминъ; 
крестьяне подписывались уже подъ бумагами въ 1736 году. 
Въ приходѣ встрѣчаются болѣзни: молочница, родимецъ, ко- 
клюшъ, поносъ, чахотка, а весной тифъ, горячка. Говоря от

*) Есть обычай жертвовать въ церковь особенпо осенью около празд
ника Димитрія Солунскаго пѣтуховъ. Въ 1828 г. въ книгѣ для записи дохо
довъ записано: „продано пѣтуховъ, жертвованныхъ ведиком. Димитрію на 2 
р. 70 к. ассиг.і.11
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носительно, говоръ крестьянъ довольно правильный, замѣчает
ся особенность въ окончаніи глаголовъ прош. врем., вмѣсто 
лъ слышится у, наприм. дѣла?/, сказа у, слыша?/ и проч., твер
до произносятъ што, шти, слышатся древне-русскія, славянскія 
формы, наприм. даси вм. дай. Есть слова совершенно мѣстныя, 
наприм., поди (=вѣроятно), едреный (крѣпкій), правской (на
стоящій), моторжно (тошнитъ). Есть много и другихъ особен
ностей говора прихожанъ, но онѣ общи съ другими крестья
нами уѣзда. Крестьяне по деревнямъ за 1895 годъ распре
дѣляются такъ:

ЗВАНІЕ ПРИХОЖАНЪ.

Въ деревняхъ: 
Въ Новгородовѣ 

Военныхъ- 
Мѣщанъ -
Государств. крестьянъ 
Крестьянъ

Въ Чистой бабѣ 
Военныхъ
Государств. крестьянъ 
Крестьянъ

Въ Климковѣ
Военныхъ
Государств. крестьянъ 
Крестьянъ

Въ Батовѣ
Воепныхъ-
Государств. крестьянъ 
Крестьянъ

Въ Максимовѣ 
Военныхъ-
Государств. крестьянъ 
Крестьянъ

Въ Миткинѣ
Военныхъ
Крестьянъ

Въ Починкѣ
Военныхъ
Государств. крестьянъ

Чи
сл

о
дв

ор
ов

ъ.

Число
Душъ.

Ра
зс

то
ян

іе
от

ъц
ер

кв
и.

Муж Жен

1 в.
- 1 7 9
- 2 2 4

1
_ 12 36

1
34

ЗѴ‘2В
- 6 18 13

0
_ 27 47 79

2 в.
- 2 13 13

- 27 62
0

92
1 в.

- 1 3 9
- — — 3
- 32 90 104

1 в.
- — 5 5
- — — 4
- 10 25 33

2 в.
- 2 10 8
- 11 31 45

4 в.
- 3 7 16
- 1 4 6
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Крестьянъ -
Въ Аркатовѣ

17 40 60
6 в

Военныхъ - 1 8 7
Крестьянъ - - - - 

Въ Чистопьяновѣ
23 51 66

7 в.
Военныхъ- - 2 6 2
Крестьянъ - 16 37 50

Итого - 196 502 670

Всего - - - 1172.
Число дворовъ и душъ такъ постепенно возрастало: въ 

1724 г. значится 57 дворовъ, въ 1782 г.— 100 дворовъ, въ 
1790 г.— 121 дворъ, муж. пола 321, женска 318, въ 1797 
г.—97 дворовъ, муж. 390, женска 460, въ 1895—дворовъ 
196, муж. 502, женска 670.

Расловскій приходъ можетъ указать нѣсколько лицъ, ко
торыя родились въ немъ, но трудились и продолжаютъ тру
диться за предѣлами его на разныхъ поприщахъ; такъ въ 
должности руководителей и пастырей церкви: архимандритъ 
Агаѳангелъ, настоятель Павлообнорскаго монастыря, въ мірѣ 
Андрей Воскресенскій, сынъ дьячка Воскрес. Расловской цер
кви Арсенія Воскресенскаго; братья о. архимандрита священ
ники Іоаннъ Воскресенскій, заштатный свяш. Михайло-Арханг. 
Болыпе-Ельминской церкви Кадник. уѣзда (заштатомъ съ 21 
мая 1893 г., проживаетъ въ г. Вологдѣ) и Евгеній Воскре
сенскій, умершій (27 февр 1892 г.) священникъ Покровской 
Замошской церкви Кадник. уѣзда; священникъ Викторъ Гряз
новъ (ум. 8 мая 1883 г.), служилъ при Никол. Зыковской ц. 
Грязов. уѣзда, сынъ свящ. Василія Грязнова (ум. 17 апрѣля 
1852 г.), умершій свящ. Платовъ Лебедевъ (ум. 15 апрѣля 
1878 г.), служилъ при Ильинской Обнорской ц. Грязов. уѣзда 
сынъ пономаря Петра Лебедева (ум. 1826 г.); свящ. Евгеній 
Сибирцевъ служитъ при Тотемской градской Успенской церкви, 
сынъ діакора Петра Сибирцева (ум. 18 дек. 1882 г.); братья 
Алексѣй, Василій и Димитрій Лебедева, сыновья умершаго 
свящ. Константина Лебедева (21 мая 1882 г.), первые два 
состоятъ въ должности преподавателей Волог. дух. Семинаріи, 
а послѣдній чиновникомъ почтово-телеграфной конторы въ г. 
Череповцѣ. Изъ деревни Новгородова происходили штабсъ-ка
танъ ластовой роты гвардейскаго экипажа Василій Евѳимовъ 
Бобровъ (ум. въ дер. Новгородовѣ 13 мая 1869 г.) и сынъ 
его подполковникъ Димитрій Васильевъ Бобровъ (ум. въ Мо
сквѣ), изъ той же деревни ревностный благотворитель и увра-
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ситель Расловской церкви С.-П.-Бургскій купецъ Иванъ Егор. 
Егоровъ (ум. 23 Ноября 1891 г.); памятниками его благотво
рительности служатъ весьма многія иконы, ризы, вклады въ 
церковь, разныя перестройки и ремонтъ церкви; изъ Миткина 
извѣстный Гатчинскій купецъ Яковъ Гаврил. Глѣбовъ и проч.

IX.
Крестные ходы, обычаи и учрежденія.

Издавна существуютъ крестные ходы во второй день Си. 
Иасхи кругомъ церкви и приходскаго кладбища и 1 августа 
на рѣку —Расловку или Казавовку —поперемѣпно; въ прежнее 
время всегда ходили на Казаковку, гдѣ сохранилось названіе 
за однимъ мѣстомъ „Іордань". 1 августа на рѣкѣ освящаются 
сѣмена— рожь для начала посѣвовъ. Въ Пасху бываютъ крест
ные ходы по деревнямъ со славой, при чемъ въ каждомъ домѣ 
поютъ простой или водосвятный молебенъ, не рѣдко съ ака- 
ѳистами. Кромѣ того въ каждую деревню отдѣльно суще
ствуютъ крестные ходы и молебствія, но мѣстному выраженію 
„иконы поднимаютъ": въ пяти деревняхъ— Батовѣ, Максимовѣ, 
ІІовгородовѣ, Климковѣ и Чистой бабѣ— по случаю необыкно
венно сильной бури, весьма много причинившей вреда селе
ніямъ, 29 іюня 1829 г.; въ трехъ деревняхъ по случаю боль
шаго пожара отъ молніи: въ Починкѣ 25 іюня 1839 г., въ 
Миткинѣ 31 іюля 1853 и въ Аркатовѣ 30 сентября (годъ не
извѣстенъ). По невозможности совершать молебствія въ одинъ 
день жители деревень условились отправлять таковыя въ раз
ные дни, а именно: 24 іюня въ Новгородовѣ, 25 іюня въ По
чинкѣ, 26 іюня въ Батовѣ, 29 іюня въ Чистой бабѣ, въ пер
вый воскресный день послѣ Петрова дня—въ Климковѣ, 8 
іюля въ Максимовѣ, 31 іюля въ Миткинѣ, 30 сентября въ 
Аркатовѣ, по послѣдняя деревня 22 мая 1873 г. вся снова 
выгорѣла „отъ огнища" и жители ея съ 1884 г. вмѣсто 30 
сентября стали молебствовать 22 мая. Въ дер. Чистопьяповѣ 
совершается крестный ходъ по случаю пожара 16 іюля 1868 
г. Во время крестныхъ ходовъ жители извѣстной деревни, 
послѣ утрени и литургіи, среди деревпи служатъ молебенъ, 
обносятъ иконы кругомъ полей, и причтъ ходитъ со славой 
но домамъ.

Изъ полезныхъ и благочестивыхъ обычаевъ и учрежде
ній можно указать на слѣдующіе:

1. Каждый воскресный день послѣ утрени предъ мѣст
ною иконою Божіей Матери съ 1851 г. поется стихира „О 
всепѣтая Мати".

2. Каждое воскресенье послѣ обѣдни спускается икона
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Успенія Божіей Матери (см. ізыіпе) для цѣлованія при пѣніи 
„йодъ Твою милость*, я во время цѣлованія женскій хоръ 
поетъ разныя стихиры.

3. По воскресеньямъ между утреней и обѣдней церков
ныя собѣсѣдованія, содержаніе которыхъ заимствуется изъ 
священной исторіи, православнаго христіанскаго катихизиса и 
богослуженія, изъ житій святыхъ и проч.

4. Съ Ы декабря 1895 г. по воскресеньямъ въ 4 часа 
торжественная вечерня, послѣ которой молебенъ, чтеніе ака
ѳиста Спасителю, Бож. Матери, Николаю Чудотворцу, Димит
рію Солунскому поперемѣнно.

5. Съ 20 декабря 1871 г. существуетъ преобразованное 
приходское церковное попечительство, въ первый разъ оно 
открыто въ 1865 г. Попечительство довольно ревностно тру
дится на пользу; благодаря главнымъ образомъ его трудамъ 
въ 1890 г. выстроено очень удобное помѣщеніе для церков
но-приходской школы. Всего за 24 года своего существованія 
■Церковное попечительство имѣло каииталъ до 4 тысячь.

6. При церкви существуетъ около 30 лѣтъ хоръ пѣвчихъ 
дѣвицъ, возникъ онъ при священникѣ этой церкви о. Констан
тинѣ Лебедевѣ ( |  1882 г.). Объ этомъ хорѣ была помѣщена 
статья въ церковномъ вѣстникѣ за 1886 г. (Л; 4 „Хоръ пѣв
чихъ—дѣвицъ въ сельскомъ приходѣ") какимъ-то „путеше
ственникомъ", случайнымъ посѣтителемъ Расловской церкви. 
„Первоначально, сговорившись нѣсколько пожилыхъ .способ
ныхъ къ пѣнію дѣвицъ Расловскаго прихода, въ праздники 
между утреней и обѣдней, пѣли въ церкви но церковнымъ 
книгамъ разныя стихиры, и при томъ въ отсутствіи священ
ника, но лишь только являлся въ церковь послѣдній, пѣвицы 
тотчасъ замолкали, боясь чтобы священникъ вовсе не запре
тилъ имъ пѣть въ церкви. Священникъ, узнавши виновницъ 
пѣнія, не только не приказалъ прекращать пѣніе, но ободрилъ 
пѣвицъ, и самъ старался поддержать и усовершенствовать воз
никающій хоръ пѣвицъ. Онъ даже испросилъ у мѣстнаго 
Архіерея дозволеніе пѣть дѣвицамъ въ церкви во время бого
служенія. Съ того времени и до сихъ поръ способныя къ пѣ
нію пожилыя дѣвицы принимаютъ участіе въ пѣніи въ своей 
приходской церкви. Сначала пѣли во время акаѳистовъ, мо
лебновъ, затѣмъ во время утрени, а теперь поютъ при каждой 
праздничной службѣ. Пѣніе выходитъ очень дружное, благо
говѣйное и благозвучное. Впечатлѣніе получается глубокое". 
Расловскій хоръ былъ первый въ той мѣстности; по примѣру 
его теперь существуютъ при многихъ сосѣднихъ церквахъ 
подобные хоры.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Въ столичныхъ музыкальныхъ магазинахъ Юргенсона 
продается новое духовно-музыкальное произведеніе: „первая 
воскресная стихира Октоиха (на хвалитехъ). Знамен
наго роспѣва пятаго гласа. Переложеніе на 4 голоса. 
И. СУВОРОВА. “ Цѣна 40 коп.

Печатаются также разрѣшенныя Придворной Капеллой 
переложенія того-же автора Богородичны 8 гласа во втор
никъ утра и въ пятокъ вечера, 4-я пѣснь изъ ирмосовъ вос
креснаго канона 8 гласа и стихира на стиховнѣ 6 гласа.

Ежемѣсячный литерат.-полит. и научный журналъ

Р У С С К О Е  О Б О З Р Ь Н І Е

(Безъ предварительной цензуры.) 1897, (ГОДЪ V III.) 1897.

Вышла книга III  мартъ Содержаніе:
о

I. А. С. Пушкинъ въ Бессарабіи. Изъ семейныхъ преда
ній. (Окончаніе). Е. Д. Францовой. Съ неизданными стихотво
реніями, отрывками первой редакціи „Цыганъ" и шуточнымъ до
несеніемъ генералу Инзову А. С. Пушкина. —II. На берегу 
Чернаго моря. Романъ. Гл. IV. Н. А Крыжановскаго. — III. 
Интеллигенція и народъ въ ихъ современномъ сближеніи.Свящ. 
I. И. Фу дель—IV. „Не смотри мнѣ въ глаза, многозвѣздная 
ночь"... Стихотвореніе. Графа А. А. Голенищева-Кутузова.—
V. Завѣты деревни. В. II. Горленко.—VI. Первая любовь. По
вѣсть. Д. Бестужева.—VII. Переписка Аксаковыхъ съ II. С. 
Соханской (Кохановской) и письмо Соханской въ С. А. Бачин
скому. (1860 г.). Сообщ. О. Г. Аксакова.—VIII. Вырожденіе. 
Романъ (посмертный). Часть первая. Гл. ХІ-ХИ. В. II. Желихов- 
ской.—IX. Памяти П. А. Кулиша. Князя Н. В. ПІаховска- 
го.—X. Омутъ. Разсказъ пріятеля. Гл. I —III. П. А. Кули
ша.—XI. Отъ Кіева до Бриндизи. Путевые очерки. Гл. III —
IV. Е. Л. Маркова.—XII. „Еще спитъ все подъ бѣлымъ, глу
бокимъ покровомъ кругомъ". Стихотвореніе. Н. О. Плахово.— 
XIII. Настоящее и будущее русскаго акціонернаго дѣла. I. 
Проф. И. Т. Тарасова.—XIV. Путешествіе Антіохійскаго пат
ріарха Макарія въ Россію въ половинѣ XVII в,, описанное его 
сыномъ архидіакономъ Павломъ Алеппскимъ. — XV. Изъ
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далекаго прошлаго: — У. Безпочвеииики. II. На Балтій
скомъ прибрежьѣ. П. Ц. Суворова.— ХУІ. Очерки ІІривислянья. 
XIX. (Окончаніе). В. Р .—XVII. Дѣвушкѣ. Стихотвореніе. Ѳ. Э. 
Ромеръ.—XVIII. Старая погудка. N.— Волтеръ и вольтеріанст- 
во К. Н.—XX. Вдохновеніе. Стихотвореніе. А.—XXI. Москов
ское студенчество. (1889— 1895) Изъ записной книжки. Гл. 
У—VII. А. Ф. Филиппова—XXII. Студенческія общежитія. А. 
К —ова.—Объ уніи недоброй памяти (Историческая справка). 
И. В. Любарскаго—XXIV. А. И. Майковъ. (Некрологъ).- ХХУ 
Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, художни
ковъ и общественныхъ дѣятелей: 1) Письма къ II. А. Плетне
ву. II. С. Соханской (Кохановской. 2) Письма къ К. А. Гу- 
бастову (1888 г.). К. Н. Леонтьева—ХХУІ. Лѣтопись печати: 
1) Задача публицистики. 2) Обзоръ повременныхъ изданій. Л. 
А. Тихомирова.—ХХУІІ. Критика: „Пророкъ" Пушкина въ 
связи съ его же „подражаніями Корану". Н. И. Черняева.— 
Областной отдѣлъ: Изъ Привислянья. Л.— Приложеніе: Кресто
носцы: Историческій романъ. Генриха Сенкевича.

„ П А М Я Т Н И К И "
древпе-русской церковно-учительской литературы, издаваемые 

при духовномъ журналѣ „СТРАННИКЪ," 
йодъ редакціей профессора С.-Петербургской духовной Академіи, 
А. И- Пономарева, выходятъ съ 1.494 г. по одному выпуску въ 
годъ, содержащему одно или нѣсколько произведеній изъ наиболѣе 
извѣстныхъ и важнѣйшихъ въ исторіи нашей церковно-учитель
ной литературы отъ X —XI  в. до Х УІІ в., руководящими ста
тьями и объяснительными примѣчаніями къ тексту и къ содор 
жанію издаваемыхъ церковно-учительныхъ памятниковъ. Въ изда
ніи ириняли уже и принимаютъ участіе лучшіе изъ нашихъ зна
токовъ древне-русской церковной письменности. Задача изданія— 
дать возможность болѣе близкаго, непосредственнаго знакомства 
съ нашимъ древнимъ церковнымъ учительствомъ по сохранившимся 
памятникамъ, какъ непоявившимся еще въ печати и стариннымъ 
первопечатнымъ, такъ и разбросаннымъ по разнымъ мало доступ
нымъ и дорогимъ новымъ изданіямъ,— а такое знакомство оди
наково нужно и для школы, и для пастырей церкви, и для по
читателей родной старины вообще. Вышли три выпуска „Памят
никовъ". Содержаніе перваго изъ нихъ: Поученія Луки Жидяты, 
цреп. Ѳеодосія Печерскаго, митроп Илларіона и Кирилла Туров
скаго съ примѣчаніями и объяснительными въ историко-литера
турными статьями И. Е. Евсѣева, Ѳ. Г. Калугина, доцента Н.
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Е. Никольскаго и цроф. А. И. Пономарева. Содержаніе втораго: 
„Древне русскій Церковно-учительный прологъ*, часть первая 
(сентябрь—декабрь), съ примѣчаніями и объяснительной статьей 
нроф. А- И. Пономарева. Содержаніе третьяго вын.: 1. „Древне
русскія поученія (анонимныя) о разныхъ истинахъ вѣры, благо
честія и доброй христіанской жизни*, со статьей и примѣчаніями 
нроф. А. И. Пономарева. 2. Поученія на святую Четыредесят- 
ницу, со статьею и съ примѣчаніями нроф. Е. В. Пѣтухова.
3. Поученія противъ древне-русскаго язычества и народныхъ суе
вѣрій, со статьей и съ примѣчаніями проф. П. В. Владимірова. 
Въ четвертый выпускъ составляющій приложеніе къ журналу 
„Странникъ* на 1897 г ,  войдетъ вторая часть „Древнерус
скаго пролога* за мѣсяцы январь— апрѣль, со статьей и примѣ
чаніями проф. А. И. Пономарева. Журналъ „Странникъ* из
дающійся съ 1863 г., выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1897 
году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ, 
шесть рублей, съ приложеніемъ же „Памятниковъ* семь рублей. 
(Цѣна перваго, втораго и третьяго выпусковъ „Памятниковъ* 
для подписчиковъ „Странника* по одному рублю, для не под
писчиковъ по два рубля за экземпляръ); съ пересылкою за гра
ницу восемь рублей и съ приложеніемъ , Памятниковъ* девять 
рублей.— Адресоваться въ редакцію журнала „Странникъ*, въ
С.-Петербургѣ, Невскій проспектъ, д. 1 7 3 .—Редакція покор
нѣйше проситъ подписчиковъ точно указывать какой или какіе 
именно выпуски „ Памятниковъ„ они желаютъ получить.

Редакторъ-издатель Профессоръ А. И. Пономаревъ.

О п е ч а т к а .
Въ №-рѣ Вологод. Епарх. Вѣдомостей на 13 строкѣ 

страницы 125 неоффиціальной части вмѣсто слова „на п о
коѣ* должно быть „на п о к о с ѣ * .

С о д е р ж а н і е ;
1. Время стоять во время молитвы, а не преклонять ко

лѣна.—2. Олюшинская Никол. церковь Вельскаго у. Волог. 
епархіи.—3. Мелодическое пѣніе по обиходу.— 4. Описаніе 
Расловской церкви Грязов. у. В. Лебедева.— 5. Объявленія.

Редакторъ И в. С у в о р о в ъ .

Дозволено цензурою. Апрѣля 29 дня, 1897 года. Вологда. 
Въ типографіи Губернскаго Правленія.




