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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.

По опредѣленію Епарх. Начальства отъ Б декабря 1898 
г., слѣдующія лица изъ исправляющихъ должность благочин
ныхъ утверждены въ этой должности: 5 окр. Волог. у. свя
щенникъ Палладій Сергіевскій, 4 окр. Грязов. у. священникъ 
Геннадій Кудрявцевъ, г. Тотьмы священникъ Николай Чер- 
навскій, Тотемскаго у. 1 окр. священникъ Ѳеодосій Поповъ, 
3 окр. священникъ Викторъ Поповъ, Устьсыс. у. 3 окр. свя
щенникъ Василій Спасскій, 4 окр. священникъ Михаилъ 
Быстровъ и 6 окр. священникъ Александръ Сахаровъ.

Опредѣленія на мѣста и рукоположенія. Учитель Ильин
ской Болыпеельминской ц.-нриходской школы Волог. у. Ва
силій Лобановъ 12 октября опредѣленъ, а 22 ноября рукопо
ложенъ во священника къ I. Богословской Тошнииской цер. 
Волог. у. Псаломщикъ Срѣтенской церкви г. Тотьмы Миха
илъ Бобровъ 22 ноября рукоположенъ въ санъ діакона съ 
оставленіемъ иа псаломщической вакансіи при той же церк
ви. Уволенный изъ 5 кл. духовной семинаріи Иванъ Жит
ковъ 2 декабря допущенъ къ отправленію псаломщическихъ 
обязанностей при Богородицкой Комельской ц. Грязов. у.
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И.
РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

При семъ №-рѣ Вѣдомостей, по распоряженію Его Пре
освященства, разсылаются въ соборы, монастыри и приходскія 
церкви епархіи отдѣльною брошюрою восемь поученій, издан
ныхъ Православнымъ Миссіонерскимъ Обществомъ, съ тою 
цѣлію, чтобы священнослужители Вологодской епархіи могли 
имѣть въ недѣлю Православія пособіе при обращеніи къ при
хожанамъ съ словомъ о содѣйствіи Православному Миссіонер
скому Обществу въ его просвѣтительной дѣятельности, съ 
каждымъ годомъ болѣе и болѣе расширяющейся.

Померли-. Зашт. дьячекъ Успенской Подболотской церк. 
Грязовецкаго у. Ѳеодоръ Еедровскій— П  октября. Діаконъ 
Пермасской Крестовоздвиж. цер. Никольскаго у. Іоаннъ А р 
хангельскій— 19 октября.

Отъ Вологодскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Епархіальный Училищный Совѣтъ, въ засѣданіи 30 ноября 
1898 г. заслушавъ заявленіе Вологодскаго переплетныхъ дѣлъ 
мастера Моисея Грубила отъ 12 ноября о томъ, что имъ 
безплатно переплетено 800 экземпляровъ книгъ для внѣклас
снаго чтенія въ ц.-приходскихъ школахъ, постановилъ: пере
плетчику Моисею Грубину выразить отъ имени Совѣта бла
годарность, о чемъ и напечатать, съ разрѣшенія Его Преос
вященства, въ Вологодскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Означенное постановленіе Совѣта резолюціею Его Пре
освященства, отъ 14 декабря за № 516, утверждено.

Праздныя мѣста въ епархіи священническое при С.-Пре
ображенской Малопинежской ц. Сольвыч. у.; діаконскія при 
церквахъ: М.-Арханг. Пачеозерской Сольвыч. у и Кресто
воздвиж. Пермасской Никольскаго у.

О Т Ч Е Т Ъ

о состояніи Устюжскаго Епархіальнаго женскаго училища 
за 1897/8 учебный годъ.

I. Личный СОСТАВЪ СЛУЖАЩИХЪ.

Истекшій 1897/ 8 учебный годъ былъ десятымъ годомъ со 
времени открытія училища и вторымъ по преобразованіи его
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изъ трехкласснаго въ шестиклассное. Въ теченіи его въ со
ставѣ лицъ, служащихъ при училищѣ, произошли слѣдующія 
перемѣны: а) преподаватель гражданской исторіи учитель Ус
тюжскаго духовнаго училища, кандидатъ богословія, Ѳ. Бу
латовъ съ 11-го августа 1897 года оставилъ службу при учи
лищѣ, по прошенію, вслѣдствіе невозможности, при шести
классномъ составѣ училища, совмѣщать эту должность съ 
своими обязанностями по мужскому духовному училищу; б) 
преподаватель словесности, русскаго языка въ старшихъ клас
сахъ и церковно-славянскаго языка въ четырехъ низшихъ 
классахъ студентъ семинаріи, свящ. Покровской домовой при 
училищѣ церкви Г. Спасскій съ 11-го августа 1897 года со
гласно прошенію перемѣщенъ на должность учителя граж
данской исторіи съ оставленіемъ за нимъ преподаванія цер
ковно-славянскаго языка въ первыхъ четырехъ классахъ; в) 
на вакантную должность преподавателя словесности и рус
скаго языка въ старшихъ классахъ съ 23-го августа 1897 
года согласно прошенію опредѣленъ учитель Устюжскаго дух. 
училища, кандидатъ богословія, А. ГІрялухинъ, г) инспекторъ 
классовъ и законоучитель, свящ. градской Спасо-ІІреображ. 
ц., кандидатъ богословія, В. Поляковъ, согласно прошенію, 
опредѣленъ па должность преподавателя педагогики съ 19-го 
августа 1897 года съ оставленіемъ за нимъ уроковъ Закона 
Божія во всѣхъ классахъ кромѣ перваго, отъ уроковъ въ ко
торомъ онъ, согласно прошенію, по невозможности совмѣстить 
ихъ, былъ уволенъ съ 19-го августа 1897 года и вмѣсто не
го уроки Закона Божія въ первомъ классѣ предоставлены 
учителю гражданской исторіи и церковно-славянскаго языка 
въ первыхъ четырехъ классахъ свящ. Г. Спасскому, соглас
но его прошенію, съ 19 августа того же 1897 года, д) вос
питательница У-го класса дѣвица А. Соснина, вслѣдствіе вы
хода въ замужество, согласно прошенію, уволена отъ долж
ности воспитательницы 11-го сентября 1897 года; е) на ос
вободившуюся такимъ образомъ должность воспитательницы 
У-го класса и вслѣдствіе открытія УІ-го класса на долж
ность воспитательницъ сего класса опредѣлены дѣвицы М. 
Лавбенская и О. Попова, первая съ 11-го августа 1897 года, 
а вторая съ 11-го сентября того же года; обѣ кончившія 
курсъ ученія въ Устюжскомъ Епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ.

Послѣ произшедшихъ перемѣнъ къ концу 1897/в учеб
наго года составъ лицъ, служащихъ при училищѣ, былъ слѣ
дующій: а) Совѣтъ училища составляли 1) предсѣдатель-смо
тритель устюжскаго дух. училища, кандидатъ богословія, про
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тоіерей Д. Смирновъ; 2) начальница училища, окончившая 
курсъ наукъ въ С.-Петербургскомъ Александровскомъ, при 
Смольномъ монастырѣ, училищѣ съ званіемъ домашней учи
тельницы, дѣвица Б. ІІІлянина, жалованья при готовой квар
тирѣ съ отопленіемъ получала 500 руб. въ годъ, она же обу
чала воспитанницъ рисованію, за что получала вознагражде
нія 100 руб. въ годъ. 3) инспекторъ классовъ и законоучи
тель свящ. Устюжской градской Спасо-Преображ. ц. канди
датъ богословія В. Поляковъ; жалованья по должности инс
пектора классовъ, законоучителя и преподавателя педагогики 
(19 уроковъ) получалъ 815 руб. въ годъ, члены совѣта отъ 
духовенства священники: 4) Устюжской градской Іоанновской 
церкви, студентъ семинаріи, А. Жуковъ и 5) Устюжскаго 
Успенскаго собора, студентъ семинаріи ГІ. Дѣтищевъ.

Предсѣдатель Совѣта и члены отъ духовенства испол
няли свои обязанности безплатно, б) Преподавателями учили
ща были слѣдующія лица: 1) русской словеспости и русска
го языка въ старшихъ классахъ училища учитель Устюжска
го дух. училища, кандидатъ богословія, А. Прялухинъ при 
8-ми недѣльныхъ урокахъ получалъ жалованья 280 руб. въ 
годъ; 2) русскаго языка въ низшихъ классахъ училища, сту
дентъ семинаріи, Н. Жуковъ; при 9 недѣльныхъ урокахъ по
лучалъ жалованья 180 руб. въ годъ; онъ же состоялъ учи
телемъ чистописанія и получалъ за это вознагражденія 120 
руб. въ годъ; 3) ариѳметики съ геометріей въ высшихъ клас
сахъ училища и физики студентъ семинаріи, свящ. Устюж
скихъ градскихъ Симеоновской и Александро-Невской церк
вей А. Григоровъ при 8 недѣльныхъ урокахъ по ариѳметикѣ 
и геометріи и 5-ти урокахъ по физикѣ получалъ жалованья 
455 руб. въ годъ; 4) ариѳметики въ низшихъ классахъ учи
лища, кончившая курсъ Вологодской Маріинской женской 
гимназіи, дѣвица М. Кишкина, при 12-ти недѣльныхъ уро
кахъ получала жалованья 240 руб. въ годъ; 5) гражданской 
исторіи, церковно-славянскаго языка въ первыхъ четырехъ 
классахъ и Закона Божія въ I классѣ, студентъ семинаріи, 
свящ. Г. Спасскій; при 17 недѣльныхъ урокахъ получалъ 
жалованья 595 руб. въ годъ; онъ же состоялъ дѣлопроизво
дителемъ Совѣта, за что получалъ вознагражденія 100 руб. 
въ годъ и за отправленіе Богослуженій въ домовой при учи
лищѣ церкви 120 руб. въ годъ; 6) географіи, студентъ семи
наріи, А. Пантелеевъ при 12 недѣльныхъ урокахъ получалъ 
жалованья 360 руб. въ годъ; онъ же преподавалъ церковное 
пѣніе, за что получалъ жалованья 120 руб. въ годъ; 7) учи
тельница рукодѣлія, кройки, шитья и починки церковныхъ
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облаченій послушница Іоанно-Предтеч. женскаго монастыря 
дѣвица К Савелова, домашняго образованія, жалованья по
лучала при 6-ти недѣльныхъ урокахъ 120 руб. въ годъ, в) 
Воспитательницами въ отчетномъ году были: 1) ѴІ-го класса 
дѣвица Л. Шляпина, окончившая курсъ ученія въ Ярослав
скомъ домѣ призрѣнія ближняго и въ дополнительномъ клас
сѣ Волог. Маріинской женской гимназіи съ званіемъ домаш
ней учительницы, жалованья получала 180 руб. въ годъ; 2) 
Ѵ-го класса дѣвица О. Попова, окончившая курсъ ученія въ 
Устюжскомъ Епарх. женскомъ училищѣ, жалованья получа
ла 180 руб. въ годъ; 8) ІУ-го класса дѣвица Н. Лавбенская 
окончившая курсъ ученія въ Устюжскомъ Епарх. женскомъ 
училищѣ, жалованья получала 180 руб. въ годъ; 4) ІІІ-го 
класса вдова титулярнаго совѣтника Е. Курашевичь, окон
чившая курсъ наукъ въ Ярославскомъ училищѣ дух. вѣдом
ства; жалованья получала 180 руб. въ годъ; 5) ІІ-го класса 
дѣвица Н. Бѣляева окончившая курсъ наукъ въ Ярослав
скомъ училищѣ дух. вѣдомства съ званіемь домашней учи
тельницы; она же завѣдывала училищной библіотекой; жало
ванья по должности воспитательницы получала 180 руб. въ 
годъ и за завѣдываніе библіотекой 25 руб. въ годъ; 6) I го 
класса дѣвица М. Лавбенская, окончившая курсъ ученія въ 
Устюжскомъ Епарх. женскомъ училищѣ; жалованья получала
180 руб. въ годъ. Всѣ воспитательницы пользовались отъ учи^ 
лиіца квартирой и столомъ; г) попечительницей училища со
стояла Устюжская купеческая жена М. Ноготкова; д) вра- 
чемъ при училищѣ Устюжскій уѣздный врачъ И. Бурцевъ, 
жалованья получалъ 100 руб. въ годъ и е) экономомъ при учи
лищѣ діаконъ домовой училищной церкви А. Чевскій, жало
ванья по должности эконома получалъ 200 руб. и квартир
наго пособія 180 руб. въ годъ.

2 .  С оставъ  у ч а щ и х с я .

Въ отчетномъ году въ училищѣ было 6-ть классовъ съ
181 воспитанницами. О составѣ учащихся въ Устюжскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ за 1897/в учебный годъ 
свидѣтельствуетъ слѣдующая таблица.
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I. 31 3 1 22 9 3 2 17
II. 50 49 1 42 8 22 о — 18 —

III. 29 22 7 23 6 5 — — 18 —
ІУ. 42 36 6 35 7 17 — — 18 —
У. 1 0 6 4 5 5 1 1 — 3 :я

VI. 19 16 3 15 4 8 — — 7 1 9 -г
Всего. 181 160 2 1 142 39 56 3 2 81 19

3 .  УчЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЫІАЯ ЧАСТЬ.

а) Классныя занятія воспитанницъ происходили соглас
но росписанію, составленному въ началѣ учебнаго года ин
спекторомъ классовъ совмѣстно съ начальницею училища, 
разсмотрѣнному Совѣтомъ училища и утвержденному Его 
Преосвященствомъ. Согласно росписанію, классныя занятія 
воспитанницъ въ минувшемъ учебномъ году, какъ и въ пред
шествующіе годы, начинаясь съ 9-ти часовъ утра и оканчи
ваясь одновременно во всѣхъ классахъ въ 13/4 часа по по
лудни, раздѣлялись перемѣнами въ 15 минутъ на четыре 
ежедневныхъ урока, которые продолжались: 1 урокъ съ 9— 
10 ч. утра; I I—съ 101/ і— І С Д  ч.; ІІІ-й— 11 '/г — VI1/ч ча
совъ дня и ІѴ-й— 123Д — 13Д  ч. по полудни. Такое росписа- 
ніе уроковъ, а равно и распредѣленіе учебныхъ часовъ бы
ло, съ утвержденія Его Преосвященства, измѣнено па время 
Великаго поста, такъ какъ, согласно указу Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 13-го сентября 1889 года за Л» 9, по средамъ и 
пятницамъ Великаго поста, воспитанницы присутствовали при 
совершеній Литургіи Преждеосвящепныхъ Даровъ; измѣненіе 
росписанія уроковъ въ указанные дни состояло въ томъ, что 
уроки, начинаясь съ 8 часовъ утра, по 45 минуть каждый 
оканчивались въ 11 час. утра къ началу Литургіи въ домо
вой при училищѣ церкви.

Всѣхъ еженедѣльныхъ уроковъ въ каждомъ классѣ бы-
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ю по 24. Увеличеніе числа классныхъ уроковъ противъ по.| 
ложеннаго по программамь Епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ произошло во 1-хъ вслѣдствіе того, что обученіе вос
питанницъ рѵкодѣ іью и рисованію совершалось въ классное 
время, а во 2-хъ вслѣдствіе того, что для лучшаго усвоенія 
воспитанницами правилъ русской грамматики и синтаксиса 
назначено было въ I, II, III и ІУ кл. по два еженедѣльныхъ
урока для диктовки.

" Въ минувшемъ учебномъ году въ Устюжскомъ Епархі- 
аіьвомъ женскомъ шестиклассномъ училищѣ преподавались 
слѣдующіе учебные предметы: 1) Законъ Божій—а) свліцент 
ная исторія Ветхаго завѣта; б) священная исторія Новаго 
завѣта, в) пространный катихизисъ съ изъясненіемъ Бого
служенія и г) исторія христіанской православной церкви; Н) 
церковно-славянскій языкъ; III) русскій языкъ а) этимологія,
б) синтаксисъ, в) теорія словесности и г) исторія литературы; 
IV) ариѳметика и геометрія; У) гражданская исторія; VI) ге
ографія; VII) физика; VIII) педагогика; IX) церковное нѣ- 
ніе; X) чистописаніе; XI) рисованіе и XII) рукодѣліе.

б) Учебниками и учебными пособіями при преподаваніи 
училищныхъ предметовъ, кромѣ показанныхъ въ программѣ, 
служили слѣдующія книги: по церковно-славянскому языку 
въ качествѣ учебника употреблялась краткая грамматика 
церковно-славянскаго языка С. Миропольскагі»; по русскому 
языку учебниками служили этимологія и синтаксисъ русскаго 
языка Кирпичникова, а для чтенія и изученія образцовыхъ 
произведеній русской словесности употреблялись христоматіи 
Полеваго и Радопежскаго.

в) Установленныя программы для’ преподаванія были вы
полнены во всѣхъ классахъ своевременно, съ повтореніемъ 
пройденнаго въ к'опцѣ учебнаго года.

' г) Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ, 
воспитанницы всѣхъ шести классовъ въ теченіи учебнаго го
да упражнялись въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ, 
работахъ. Письменныя упражненія предлагаемы были восііфу 
танницамъ училища въ періодъ времени отъ начала учебна
го года до Св. Пасхи по составленному въ началѣ учебнаго 
года росписанію, разсмотрѣнному Совѣтомъ и утвержденному 
Его Преосвященствомъ. Воспитанницами III кл написано 
было 7; воспитанницами IV кл. 9; воспитанницами V кл. 10 
0 воспитанницами ѴІ-го кл. 11-ть домашнихъ упражненій, 
именно: по Закону Божію по 2; по русскому языку, русской
ловгспости и литературѣ но 4; по географіи но 1 во всѣхъ 

классахъ; по гражданской исторіи въ IV, V и VI кл. но 2
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и по физикѣ въ У и УІ кл. по одному письменному упраж
ненію и по педагогикѣ въ УІ кл. 1. Домашнія письменныя 
упражненія назначались на срокъ отъ 14 до 15 дней въ учеб
ное время. Кромѣ домашнихъ письменныхъ упражненій наз
начались еще классныя письменныя упражненія— учителемъ 
русскаго языка воспитанницамъ I, II, III и ІУ по двѣ дик
товки еженедѣльно и одно классное ежемѣсячно и воспитан
ницамъ У и УІ класса два классныя упражненія въ годъ 
Темы какъ для домашнихъ, такъ и для классныхъ письмен
ныхъ упражненій назначались преподавателями учебныхъ пред
метовъ примѣнительно къ содержанію пройденнаго по извѣст
ному предмету и къ степени умственнаго развитія воспитан
ницъ. Успѣхи воспитанницъ по письменнымъ упражненіямъ 
были удовлетворительны. Согласно циркуляру по духовно
учебному вѣдомству 1893 года за № 13, баллы по письмен
нымъ упражненіямъ пе имѣли самостоятельнаго значенія, а 
соединялись при выводѣ, какъ двухмѣсячныхъ балловъ въ те
ченіи года, такъ и годичныхъ предъ экзаменами, съ баллами 
по устнымъ отвѣтамъ воспитанницъ.

д) Учебный годъ въ училищѣ пачался съ 24 августа 
1897 года и окончился 13 іюня 1898 года. Въ началѣ учеб
наго года 18 августа были произведены перекзаменовки вос
питанницамъ получившимъ неудовлетворительные баллы на 
экзаменахъ предыдущаго учебнаго года. Всѣ воспитанницы 
послѣ переэкзаменовокъ удостоены была перевода въ слѣдую
щіе классы. Пріемные экзамены были произведены 19, 20 и 
21 августа. Съ 18 мая по 13 іюня включительно коммиссія
ми изъ членовъ Совѣта и преподавателей произведены были 
переводпые экзамены, согласно росписанію и правиламъ для 
производства ихъ, составленными инспекторомъ классовъ вмѣ
стѣ съ начальницею училища, разсмотрѣнными Совѣтомъ учи
лища и утвержденными Его Преосвященствомъ. По оконча
ній экзаменовъ педагогическимъ собраніемъ Совѣта, по раз
смотрѣніи результатовъ испытаній и годичныхъ успѣховъ, 
былъ составленъ разрядный списокъ воспитанницъ по клас
самъ, при чемъ лучшія изъ нихъ награждены были книгами.

е) Результаты годичныхъ испытаній оказались слѣдую
щіе: 19 воспитанницъ VI класса окончили курсъ ученія съ 
аттестатомъ; 10 воспитанницъ V класса удостоены перевода 
въ VI классъ; 33 воспитанницы IV класса удостоены пере
вода въ V классъ; 8 воспитанницамъ назначены переэкзаме
новки и 1 оставлена на повторительный курсъ; 25 воспитан
ницъ удостоены перевода изъ ІИ  класса въ IV классъ и тремъ 
воспитанницамъ назначены переэкзаменовки и 1 оставлена на



повторительный курсъ; 42 воспитаппицы ІІ-го класса удостое
ны перевода въ ІІІ-й классъ, 5 воспитанницамъ назначены 
переэкзаменовки и три оставлены на повторительный курсъ; 
29- т ь  воспитанникъ 1 класса переведены во ІІ-й классъ и 2 
воспитанницамъ назначены переэкзаменовки. Всѣ переэкза
меновывавшіяся послѣ лѣтнихъ каникулъ воспитанницы, кро
мѣ шести, получили удовлетворительные баллы и потому бы
ли переведепы въ слѣдующіе классы. Въ отчетномъ году вы
была изъ училища одна воспитанница по прошенію родст
венниковъ.

ж) Успѣхи воспитанницъ въ отчетномъ году были въ 
значительномъ большинствѣ случаевъ вполнѣ удовлетворитель
ны, что показываетъ прилагаемая при семъ таблица съ обо
значеніемъ средняго вывода изъ годичныхъ и экзаменаціон
ныхъ балловъ по каждому предмету.

По предметамъ. I кл. вл. кл. кл. кл. кл. баллъ.

Закону Божію 4,16 4,22 4,47 4,23 4,50 4,47 4,34
Церковно-славяп. яз. 4,22 4,18 4,10 4,04 — — 4,13
Русскому языку - 3,87 3,84 3,44 3,85 3,20 3,73 3,77
Гражданской Исторіи — . — 4,00 4,20 4,31 4,17
Географіи - - - — 3,90 4,10 3,95 4,40 4,36 4,14
Ариѳметикѣ - - 4,09 3,76 3,41 3,42 3,80 — 3,68
Геометріи - - - — — . ;— — — 4,05 4,05
Физикѣ - - - - — • г -  ( мттг — 4,10 4,00 4,05
Педагогикѣ- - - — — — — 4,00 4,10 4,05
Церковному цѣпію 3,96 3,78 4,00 4,23 3,70 4,10 3,96
Чистописанію - - 3.25: 3,72 3,62 4,02 — — 3,65
Рисованію - - - 3,41 3.641 4,06 4.16 4,30 4,47 4,00

з) Поведеніе воспитанницъ было доброе и благонравное. 
При обыкновенныхъ дѣтскихъ шалостяхъ ни одна изъ нихъ 
не заслужила выговора Совѣта за грубость, дерзость или не
уживчивость, всѣ напротивъ вели себя благопристойно, от
личаясь между собою миролюбіемъ, а въ отношеніи къ стар
шимъ почтительностію и скромностію. Поэтому въ представ
ленной начальницей училища Совѣту годовой вѣдомости о по
веденіи всѣ онѣ отмѣчены по поведенію балломъ 5. Свои 
ученическія обязанности воспитанницы исполняли добросо
вѣстно, У^рдно и съ любовію къ дѣлу; малоуспѣшность же 

многихъ изъ нихъ должно отнести въ большинствѣ слу
хи ВЪ- КЪ *алоспос°^ности) а не къ перадѣнію или лѣности. Всѣ 

риспансіія обязанности исполнялись воспитанницами вни-
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мательво и съ должнымъ благоговѣніемъ. Ежедневно утрен
нія молитвы совершались въ училищной церкви въ присут
ствіи начальницы училища, воспитательницъ и священника 
домовой церкви, при чемъ послѣдній въ эпитрахили полагалъ 
начало молитвъ, читалъ дневное Евангелі'е, а по окончаніц 
произносилъ дневной отпустъ. Молитвы читались воспитан
ницами училища но алфавитному списку, начиная съ VI го 
класса. Что же касается вечернихъ молитвъ, то онѣ совер* 
щались въ училищномъ залѣ въ присутствіи начальницы ■ 
воспитательницъ и читались воспитанницами по очереди, какъ 
и утреннія молитвы. Въ воскресные и праздничные дни вос
питанницы обязательно присутствовали за всенощнымъ бдѣ^ 
ніемъ и литургіей въ училищной церкви, при чемъ во время 
литургіи предлагались имъ краткія поученія па дневныя Еван
гелія. Во время совершенія Богослуженія онѣ принимали жи
вое и дѣятельное участіе въ чтеніи и пѣніи. Порядокъ для 
чтенія вт. церкви былъ установленъ такой: воспитанницы І-го 
класса по очереди читали за всенощнымъ бдѣніемъ послѣ 
„Нынѣ отпуіцаеши“ трисвятое; воспитанницы 2-го класса 
читали „Сподоби Г о с п о д и 3 - го  класса 1-й часъ; IV класса 
шестопсалміе; Ѵ-го класса— каѳизмы и VI класса—часы, апо
столъ и пареміи. Въ теченіи года воспитанницы дважды ис- 
повѣдывались и пріобщались Ов. Христовыхъ Таинъ, именно 
въ Рождественскій ноетъ и во Св. Четыредесятницу.

и) Состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году 
было удовлетворительно. Случаевъ заболѣваній въ отчетномъ 
году было 235. Изъ общаго числа больныхъ воспитанницъ 
77 лѣчились въ училищной больницѣ и 158 амбуляторно. 
Изъ эпидемическихъ болѣзней въ отчетномъ году наблюдалось 
незначительное количество (10 случаевъ) корь въ самой лег
кой формѣ. Смертныхъ случаевъ среди воспитанницъ учили
ща въ отчетномъ году не было.

(Окончаніе впредь).

Ж УРНАЛЪ СЪѢЗДА УѢЗДНЫХЪ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ ВЕЛИКО-УСТЮЖСКАГО ВИ

КАРІАТСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХІИ.
1898 года іюля 11-го дня. № 3-й.

Въ собраніи присутствовали: предсѣдатель съѣзда, ин
спекторъ педагогическихъ курсовъ, свящепникъ Василій По
ляковъ, наблюдатели церковныхъ школъ— Устюжскаго уѣзда
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священникъ Сергій Авессаломовъ, Сольвычегодскаго уѣзда 
священникъ Алфей Туровъ, Яренскаго уѣзда священникъ 
Петръ Кудрявцевъ и Никольскаго уѣзда священникъ Палла
дій Малиновскій, присутствовали также съ правомъ голоса, 
согласно журнальному постановленію съѣзда отъ 9-го іюля 
за № 1, утвержденному Его Преосвященствомъ, г.г. лекторы 
педагогическихъ курсовъ— учитель Устюжскаго духовнаго учи
лища Александръ Баженовъ, учитель Устюжскаго Епархіаль
наго женскаго училища Николай Жуковъ и учитель Устюж
скаго второчастнаго приходскаго училища Иванъ Коптяевъ; 
не былъ въ собраніи наблюдатель школъ Устьсысольскаго 
уѣзда.

Собраніе началось въ 1 часъ, а кончилось въ 3 часа по
полудни.

Слушали предложеніе о. Епархіальнаго наблюдателя, 
заключающееся въ отношеніи его на имя о. предсѣдателя 
Совѣта Велико-Устюжскаго Стефано-Прокопіевскаго Братства 
отъ 15 іюня 1898 года,— „выработать на съѣздѣ наб
людателей правила касательно народныхъ чтеній въ воскрес
ные и праздпичпые дни въ церковныхъ : школахъ" и имѣли 
сужденіе о сихъ чтеніяхъ.

Справка. Списокъ книгъ, одобренныхъ, рекомендован
ныхъ и допущенныхъ къ употребленію въ церковно-приход
скихъ школахъ и школахъ грамоты и другой списокъ книгъ, 
изданныхъ, учрежденной по Высочайшему повелѣпію Мини
стромъ Народнаго Просвѣщенія, постоянной коммиссіей по 
устройству народныхъ чтеній,—отпечатаны въ послѣднемъ 
изданіи (1897 года) книги „Собраніе правилъ, законоположе
ній и распоряженій Святѣйшаго Сѵнода о церковно-приход
скихъ школахъ и школахъ грамоты", составленной П. Су
мароковымъ.

Постановили: хотя народныя чтенія въ воскресные и 
праздничные дни въ церковныхъ школахъ Викаріатства при
виваются пока слабо, но въ виду того, что чтенія эти имѣ
ютъ весьма важное просвѣтительное значеніе для населенія 
приходовъ и имѣютъ цѣлію пріучать народъ къ разумному 
препровожденію праздничнаго времени съ пользою для ума и 
сердца, а также сохранить доброе вліяніе школъ не только 
Ва учащихся, но и на окончившихъ уже школы дѣтей,—яв
ляется необходимымъ предложить всѣмъ о о. завѣдующимъ 
школъ Викаріатства, чтобы опи, не смотря на трудность вве
денія народныхъ чтеній въ школахъ, настойчиво разъясняли 
наР°ДУ пользу и важное значеніе для него чтеній и всѣми
мѣрами старались ввести и надлежащимъ образомъ поставить
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эти чтенія и чтобы руководствовались при этомъ слѣдующи
ми правилами: 1) народныя праздничныя чтенія должны ве
стись въ послѣобѣденное время учащими церковныхъ школъ 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ о.о. 
завѣдующихъ школами— священниковъ; 2) мѣстомъ для чте
ній должны служить школьныя помѣщенія; 3) предметомъ 
чтеній должны быть статьи и сочиненія религіозно-нравствен- 
паго и историческо-географическаго содержанія, за тѣмъ статьи, 
имѣющія цѣлію сообщеніе народу полезныхъ свѣдѣній по ме
дицинѣ, гигіенѣ, сельскому хозяйству и ремесламъ; въ част
ности по религіозно-нравственному отдѣлу матеріаломъ чте
ній могутъ быть напр. болѣе или менѣе подробные разсказы 
изъ священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, житія наи
болѣе чтимыхъ народомъ святыхъ угодниковъ Божіихъ и во
обще статьи нравоучительнаго и назидательнаго содержанія; 
по историческо-географическому отдѣлу—разсказы изъ общей 
церковной и отечественной церковной и гражданской исторіи, 
потомъ описанія святыхъ мѣстъ и монастырей; 4) всѣ народ
ныя чтенія слѣдуетъ вести исключительно по книгамъ, одоб
реннымъ для библіотекъ церковныхъ школъ Училищнымъ со
вѣтомъ при Св. Сѵнодѣ или по книгамъ, указаннымъ въ ка
талогѣ, учрежденной по В ы сочай ш ем у  новелѣнію коммиссіи 
по устройству народныхъ чтеній; 5) начинать и кончать чте
нія всегда нужно общимъ хоровымъ пѣніемъ молитвъ (напр. 
въ началѣ— „Царю небесный", въ концѣ— „Достойно есть"); 
въ перерывы чтеній тоже слѣдуетъ пѣть соотвѣтствующія 
содержанію чтеній духовныя—церковныя пѣснопѣнія или гим
ны; 6) содержаніе чтеній и число посѣтителей должны быть 
записываемы въ особый журналъ, который и представляется 
о.о. завѣдующими вмѣстѣ съ прочими школьными документа
ми на просмотръ уѣзднымъ наблюдателямъ при посѣщеніи 
ими школъ; 7) употребленіе на чтеніяхъ проэкціоннаго фо
наря, гдѣ представится къ тому возможность, является весь
ма желательнымъ,—волшебный фонарь вообще рекомендуется 
для успѣха пародныхъ вечернихъ чтеній; 8) въ удаленныхъ 
отъ церквей школахъ грамоты, ученикамъ которыхъ часто 
бываетъ не возможно посѣщать богослуженіе въ праздничные 
дни, чтенія должны производиться утромъ (въ школьномъ 
зданіи или въ часовнѣ, если таковая имѣется въ селеніи)— 
послѣ обычной утренней молитвы, на которой по возможности 
болѣе поется учениками церковныхъ пѣснопѣній и затѣмъ 
чтенія слѣдуетъ вести учащимъ въ строго-религіозномъ и 
молитвенномъ духѣ и избирать для чтеній только статьи ре
лигіозно-нравственнаго содержанія и непремѣнно по предва
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рительному указанію о.о. завѣдующихъ школами, о чемъ и 
представить почтительнѣйше симъ журналомъ на Архипастыр
ское благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

Подлинный подписанъ присутствовавшими.
На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Гавріила Епископа Великоустюжскаго за № 
1028. „15-го іюля. Журналъ № 3-й утверждается".

Составленный Коммиссіею Совѣта Велико-Устюжскаго 
Стефано-Прокопіевскаго Братства списокъ книгъ, по кото
рымъ могутъ производиться учителями и учительницами цер
ковныхъ школъ Велико-Устюжскаго викаріатства чтенія въ 
школахъ въ воскресные и праздничные дни.

I. Книги религіозно-нравственнаго содержанія.
А. Одобренныя Училищнымъ Совѣтомъ при Свят. 

Сѵнодѣ для библіотекъ перковно-ириходскихъ школъ 
(см. № 2-й Церков. Вѣд. за 1896 годъ).

1) Бахметева А. Избранныя житія святыхъ, кратко из
ложенныя по руководству Четьи-Минеи (1 р. 80 коп.). 2) 
Городцовъ. Апостолы проповѣдники христіанства. Дѣянія св. 
Апостоловъ въ 65 разсказахъ (75 коп.). 3) Владимірова А, 
Соловецкая обитель (8 коп.). 4) Толычева. Троице-Сергіева 
Лавра. Историческій очеркъ (10 коп.). 5) Ея-же. О славной 
Бѣлозерской обители и ея основателѣ пр. Кириллѣ (10 к.). 
6) Ея-же. Св. Стефанъ Пермскій (5 коп.). 7) Ея-же. Святи
тель Филиппъ (10 коп.). 8) Ея-же. Просвѣтитель Восточной 
Сибири Св. Иннокентій (10 коп.) 9) Муравьевъ. Путешествіе 
по святымъ мѣстамъ (2 руб.). 10) Его-же. Путешествіе по 
св. русскимъ мѣстамъ, ч. 1 - 2  (2 руб.). 11) Его-же. Русская 
Ѳиваида па сѣверѣ (70 коп.). 12) Наумовичъ I. прот. Брат
ское слово православному христіанину о святости церковнаго 
обряда (3 коп.). 13) Муравьевъ. Письма о Богослуженіи пра
вославной церкви и „Дополненіе къ письмамъ" (1 р. 10 к.). 
14) Гречудевичъ. Влад. Праздники Богородичные въ разска
захъ (15 коп.). 15) Дебольскій. Седмица говѣнія, исповѣда
нія и причащенія (20 коп.). 16) Иннокентій Митр. Указаніе 
пути въ царство небесное, гражд. неч. (ц. 7 коп.). 17) Учи
лище благочестія (75 коп.). 18) Книга для назидательнаго 
чтенія (изъ журнала „Воскресное чтеніе"). 1 руб. 19) Нев
скій А. Христоматія для назидательнаго чтенія (изд. Учи
лищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ 80 коп.). 20) Путятинъ.

олное собраніе поученій 2 руб. 21) Троицкіе листки. Ду
ховно-нравственное чтеніе для народа. Цѣна каждаго выпус- 
ка 40 коп. 22) Новгородскій П. Свыше наказанные нару-
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шитеяи 1$ заповѣдей Закона Божія. Сборникъ. Цѣна 1 руб. 
(Церк. Вѣд. 1891 г. № 10). 25) „Душеполезное чтеніе для 
церкви, школы и народа" отдѣльныя книжки избранныхъ по
ученій Димитрія, архіеи. Херсонскаго. 35 вынуск. (Церков. 
■Вѣд. 1892 г. Л" 39.). 24) Краспитскій Л. Земная жизнь Пре
святой Богородицы. Ц. 5 коп. (Церк. Вѣд. 1893 г. № 38).

Б. Изданія постоянной коммиссіи по устройству 
народныхъ чтеній, Высочайше разрѣшенныя 11 іюня 
1894 года къ чтенію во всѣхъ народныхъ аудиторіяхъ:

25) Уничиженіе на землѣ Господа нашего Іисуса Хри
ста. Ц. 8 коп. 26) Церковь Христова со временъ Апостоловъ. 
Два чтенія ІТрот. Опатовпча и А. Кочетова. Ц. 15 коп. 27) 
„О богослуженіи православной церкви". Всенощное бдѣніе и 
Божественная Литургія. Ирот. Соколова, Ц. 10 коп. 28) „Ве
ликій Постъ" Прот. Соколова. Ц. 10 коп. 29) Св. Митро
фанъ Воронежскій. Ѳ. Четыркинъ. Ц. 5 коп. 30) Св. Тихонъ 
Еп. Вор. и Задонскій. Ирот. В. Михайловскаго. Ц. 10 коп. 
31) Богомольцы у святынь Кіева; „Лавра". Два чтенія. В. И. 
Хрущовыхъ. Ц. 20 к. 32) Московскій Кремль. Ц. 7 коп. 
33) Отшельникъ (Алексѣй человѣкъ Божій). Стих. Бориса 
Алмазова. Ц. 5 кои. 34) Іоаннъ Дамаскинъ. Выдержки изъ 
поэмы графа Ал. Толстаго. Цѣна 3 кои. Кромѣ того: 35) 
Жизпь Зосимы и Савватія, Соловецкихъ Чудотворцевъ. Ц. 4 
коп 36) Житіе Иреп. Ѳеодосія, Тотемскаго Чудотворца. 37) 
Житіе Св. Праведнаго Прокопія, Устюжскаго Чудотворца. 38) 
Житіе Св. Праведнаго Іоанна, Устюжскаго Чудотворца.

Изданія отдѣла распространенія духовпо-нравствен- 
ныхъ книгъ.

39) Поученія противъ ньлпства. Ц. 1 к. 40) О брани 
скверными словами. Ц. 2 коп. и 41) Всѣ отдѣльныя книги 
житій Святыхъ Угодниковъ Божіихъ.

II Исторія церковная и гражданская.
А. Книги одобренныя Училищнымъ Совѣтомъ при 

Св. Сѵподѣ для библіотекъ церковно-приходскихъ 
школъ (№ 2 Церков. Вѣдом. 1896 г.).

1) Поселянинъ Е. Какъ чудомъ Божіимъ строилась рус
ская земля (ц. 35 коп.). 2) Бесѣды по русской исторіи. Изд. 
Училищ. Совѣта при Св. Сѵнодѣ (ц. 45 коп.). 3) Владиміръ 
Мономахъ, великій князь кіевскій, правнукъ Владиміра Свя
таго, и его завѣщаніе. Изд. пост. Комыис. но устройству на- 
род. чтеній (ц. 10 коп.) 4) Майковъ. О святыхъ Москов
скихъ митрополитахъ Петрѣ и Алексѣѣ и о славномъ Ма
маевомъ побоищѣ. Изд, той же коммиссіи (ц. 10 кон.) 5)
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коммиссіи (ц. 8 коп.) 6) Царь Иванъ 1ІІ Василевичъ. Изд. 
той же коммиссіи (ц. 12 коп.) 7) Петровъ-! .'Два чтенія: „о 
Царевичѣ Димитріѣ" и „Избрапіе Михаила Ѳеодоровича на 
царство*. Изд. той же коммиссіи (ц. 12 коп.). 8) Царствова
ніе Михаила Ѳеодоровича. Изд. той же коммиссіи (ц. 10 к.) 
9) Царствованіе Алексѣя Михаиловича. Изд. той же коммис
сіи (ц. 10 коп.). 10) Рождественскій. О Петрѣ Великомъ. 
Изд. той же коммиссіи (ц. 15 к.). 11) Купецъ Иголкинъ и 
его подвигъ. Изд. той же коммиссіи (ц. 5 коп.). 12) Рожде
ственскій. О Суворовѣ. Изд. той же коммиссіи (ц. 10 коп.).
13) Толычева. Разсказы старушки о 1812 годѣ (ц. 30 коп.).
14) Сѣткова. На Смоленской дорогѣ. Разсказы изъ войны 
1812 года. Изд. коммиссіи по устройству народи, чтеній (ц. 
25 коп.). 15) Разсказы старушки объ осадѣ Севастополя (ц. 
40 коп.). 16) Су поневъ. Разсказы о Севастопольцахъ.. Изд. 
ком. но устройству народныхъ чтеній (ц. 15 коп.). 17) 25 
лѣтъ царствованія Императора Александра .II. Ц. 10 коп. 18) 
Чичаговъ. Примѣры изъ прошлой войны 1877— 1878 г г. (ц. 
30 коп.). 19) Ломанъ. Царь Миротворецъ Александръ III. 
(ц. 15 коп ). 20) Шведовъ. 17 октября 1888 г. (ц. 15 коп.).

Б) Изданія постоянной коммиссіи по устройству на
родныхъ чтеній, допущепныя съ Высочайшаго разрѣ
шенія 11 іюня 1894 года къ чтенію во всѣхъ народ
ныхъ аудиторіяхъ имперіи.

21) Начало христіанства иа Руси Изд. 2-е. Ц. 10 коп. 
22) Сыновья Св. Владиміра: Св. Борисъ и Глѣбъ. Ярославъ. 
И. П. Хрѵщоі а. Изд. 2-е ц. 6 коп. 23) Св. Благовѣрный ве
ликій князь Александръ Невскій И. И. Хрущова. Изі. 3-е ц. 
7 коп. 24) Царь Иванъ Васильевичъ Грозный. Два чтепія. 
Ц. 10 коп. 25) Покореніе царства Казанскаго. В. Лапина, ц. 
5 коп. 26) О преемникахъ Петра Великаго (до Екатерины 
II). чтенія И. II. Петрова. Ц. 12 коп. 27) Екатерина II Ве 
лпкая. ц. Ю к. 28) Царствованіе Императора Александра I 
Благословенпаго. Состав. А. И. Яхонтовъ, ц. 10 к. 29) На
родная война 1812 г.—состав. А. Н. Яхонтовъ (3 чтенія) ц. 
25 к. 30) Императоръ Николай І-й, цѣпа 12 к. 31) О Бла
гочестивѣйшемъ въ Бозѣ почившемъ Императорѣ Александрѣ 
III. ц. 5 к. 32) О жизни и дѣяніяхъ Императора Александ
ра II. Два чтепія. ц. 20 к. 33) Путешествіе Его Император
скаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Николая Александровича на Востокъ въ 1890 и 1891 г. г. 
Два чтенія, ц. 15 к.

. 2
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III. Географія, міровѣдѣніе, медицина, сельское хозяйство
и другія книги.

А) Книги, одобренныя Училищнымъ Совѣтомъ при 
Св. Сѵнодѣ для библіотекъ церковно-приходских^ 
школъ (см. № 2-й Церков. Вѣд. за 1896 годъ).

1) Бекетовъ. Бесѣды о землѣ и тваряхъ, на ней живу
щихъ. ц. 80 к. 2) Перфильевъ. Бесѣды о здоровьѣ и болѣз
няхъ. Кн. 1—2. ц. 50 к. 3) Черепнинъ 11. Бесѣды врача о 
заразныхъ болѣзняхъ, ц 70 к. 4) Вишневскій. Книжка для 
простаго народа о сохраненіи здоровья, ц. 45 к. 5) Бросьте 
курить. О вредѣ куренія табаку. Одесса 1891 г. ц. 7 коп. 
6) Пономаревъ. Начальная сельско-хозяйственная книга для 
чтенія, ц. 35 к. 7) Чистяковъ. Разсказы изъ путешествій, ц. 
2 руб.

Б) Изданія Постоянной Коммиссіи по устройству 
народныхъ чтеній Высочайше разрѣшенныя 11 іюня 
1894 тода къ чтенію во всѣхъ народныхъ аудиторіяхъ 
Имперіи.

8) Архангельскій край. Съ картою, ц. 15 к. 9) Уралъ. 
А. Н. Овсянникова, ц. 8 к. 10) Волга. Ю. Кологривова. ц. 
15 к. 11) О сбереженіи здоровья. Состав. докторъ А. В. Бо
рисовъ. ц. 12 к. 12) Дешевое и выгодное кормленіе домаш
нихъ животпыхъ, особенно при неурожаѣ кормовъ. Состав. 
С. И. Самборскій ц. 15 к.

IV. Книги литературнаго содержанія.
А) Одобренныя Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵ

нодѣ для библіотекъ церковно-нриходскихъ школъ (см. 
№ 2-й Церков. Вѣд. за 1896 годъ,).

1) Владиславлевъ В. ТІрот. Изъ быта крестьянъ ц. 50 к. 
2) Григоровичъ. Повѣсти и разсказы для народнаго чтенія. 
1 руб. 3) Данилевскій. Историческіе расказы. „Дешевая биб
ліотека" Суворина.—20 к. 4) Полевой. Дѣдушка русскаго 
флота и Параша Сибирячка. „Дешев. библіот." ц. 15 к. 5) 
Тургеневъ. Записки охотника, ц. 1 р. 50 к.

Б) Изданія Постоянной Коммиссіи по устройству 
народныхъ чтеній, Высочайше разрѣшенныя 11 іюня 
1894 года къ чтенію во всѣхъ народныхъ аудиторіяхъ 
Имперіи.

6) А. В. Кольцовъ и его пѣсни, ц. 5 к. 7) Дѣдушка 
Крыловъ. А. Г. Филонова, ц 10 к. 8) Сказки и пѣсни объ 
Ильѣ Муромцѣ, ц. 5 к. 9) Тарасъ Бульба (въ сокращенномъ 
видѣ), ц. 5 к. 10) Архангельскіе китоловы. Повѣсть Сѣтко-
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вой. д. 20 к. 11) Братья, или деревенское семейное дѣло. 
Разсказъ Сѣтковой (Катенкампъ). ц. 5 к. 12) Старикъ Ни
кита и его 3 дочери. Сѣтковой. ц. 8 к. 13) Пожарный Раз
сказъ А. II. Смирнова, ц. 5 к. 14) Голосъ совѣсти. Разсказъ 
ц. Ю коп.

В) Одобренныя и допущенныя Училищнымъ Совѣ
томъ при Св. Сгнодѣ. (см. Церков. Вѣд. № 51, 1889 
г.; № 52, 1890 г.; № 13, 1892 г.; и № 39 1892 г.).

15) Борщевскій В. Добрый Сынъ" Эпизодъ изъ жизни 
Императора Александра І-го. 16) Степанычъ старичекъ Бла
говѣщенскій А. 17) Покровскій І.-свящ. Послѣ раздѣла, ц. 
5 к. 18) Борщевскій В. „Сборникъ для полезнаго чтенія", 
вып. І-й ц. 10 коп.

V. Книги имѣющія отношенія ко всѣмъ отдѣламъ.
„Приходская Библіотека" подъ редакціей В. И. Шемякина.

О б ъ я в л е н і я .

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 
н о в ы я  и з д а н і я

ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества
Чтенія о святой землѣ: 1-й вып. Общее понятіе о Св. Зем

лѣ; 2-й и 3-й вып Горы Св. Земли; 4-й вып. Раввины Св. 
Земли; 5-й вып. Долины и пустыни Си. Земли; 6-й вып. Озера
Св. Земли; 7-й вып. Рѣки и ручьи Св. Земли; и 8 й вып.
Источники и пруды Св Земли; Протоіерея Н А. Елеонскаго, 
каждый выпускъ 15 к. Чтенія Прот. Н. А. Елеонскаго пред
ставляютъ собою виолиѣ закопченное географич. описаніе Св. зем
ли въ связи съ событіями изъ Священной Исторіи Вотхаго и 
Новаго Завеіа, а также даютъ вѣрное понятіе о современномъ 
состояніи мѣстностей, гдѣ таковыя событія происходили. 9 -21 
ВЫП. Свящѳввая исторія на Святой Землѣ. Ветхій Завѣтъ
( I —-XIII). Протоіерея В. С. Соловьева, каждый выпускъ 15 в.
Въ вышеозначенныхъ 13 выпускахъ чтеній Прот. В. С. Соловь- 
вва изложена Священная Исторія Ветхаго Завѣта отъ переселенія 
Авраама въ землю Ханаанскую до раздѣленія Израильскаго цар- 
ства, въ связи съ соврѳм. условіями жизни Св. Земли и съ ука
заніемъ священно историч. мѣстностей въ ихъ настоящемъ состо
яніи. Изданіе это продолжается и будетъ закончено описаніемъ
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событій Новаго Завѣта. 31-й вып. Судьбы Іерусалима и Русскіе 
паломники. Протоіерея П. Смирнова 15 к. 32-й вып. Протес
танты въ Св. Землѣ; 33-й вып. Латиняне въ Св. Землѣ. Д. С. 
Дмитревскаго, каждый выпускъ 15 к. 34-й вып. Инославныя 
въ Св. Землѣ. А. И . Ловочскаго 15 к. 35-й вып. И мііератор- 
ское Православное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго 
15 к. 36-й и 37-й вып. Древне-русское паломничество. А. Н. 
Пынина, кажд. выпускъ 15 к. 38 вып. Путь въ Св. Зомлю; 
39-й и 40-й вып. Іерусалимъ и его ближайшія окрестности; 
41-й вып. Виѳлеемъ, Хевронъ, Горняя; 44-й вып. Лавры Свв. 
Саввы, Ѳеодосія и Харитонія. В. Н. Хитрово, каждый выпускъ 
15 к. 45 вып. Историческія судьбы Св. Града Іерусалима. Ц. 
А. Виноградова 15 к. 46 вып. Храмъ Воскресенія въ Іерусали 
мѣ. М. И. Осипова 15 к. 47 вып. Виѳлеемъ и его окрестности. 
Протоіерея Н. Н. Трипольскаго 15 к. Туманныя картины ко 
всѣмъ вышеноименованвымъ чтеніямъ имѣются въ складѣ изданій 
Общества: Раскрашенныя по 1 р. 50 к. Нераскрашенныя по 1 р. 
Уступки на картины пе дѣлается и пересылка относится на счетъ 
покупателей. Девять бесѣдъ на Св. Землѣ. Съ рис. Архимандр. 
Іоанна Вѣрюжскаго 18 к. Къ Животворящему Гробу Господню. 
Разсказъ стараго паломника В. Н. Хитрово 9-е изданіе съ 75-ю 
рисунками въ текстѣ 50 к. 10-е изданіе съ 76-ю рисунками и 
двумя отдѣл. цвѣтн. изобр. Гроба Господня и Вертепа Рождества 
Христова 60 к. Сто видовъ Св. Земли. Іерусалимъ, Виѳлеемъ, 
Назаретъ, Елеонъ, Іорданъ, Горняя и друг. евангельскія мѣста 
50 к. Выписывающіе книги изъ склада изданій Общества поль
зуются уступкою; выписывающіе на 10 р. и болѣе— 10°/о, члены 
Общества, по желанію, —20°/о, библіотеки учебныхъ заведеній и 
книгопродавцы— 30% . Подробные каталоги изданій Общества и 
туманныхъ картинъ высылаются безплатно. Складъ изданій: С.-Пе
тербургъ, Вознесенскій пр., д. № 36.

Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщепія газета „Русское Сло
во" допущена къ обращенію въ народныхъ читальняхъ. 5-й 
годъ изданія. Открыта подписка на 1899 г. Самая дешевая 

политич. обществ. и литер. ежедневная газета.„ РУССКОЕ СЛОВО"
издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвѣ безъ иредварит. цен

зуры въ форматѣ и но программѣ большихъ газетъ. 
Новая редакція газеты ставитъ своею главною задачей ві 

живомъ и интер, изложеніи отражать всѣ важн. явленія внутр,
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и международной, общест. и государств. жизни, давать имъ 
правдивое освѣщеніе и знакомить читателей съ выдающимися 
явленіями въ литературѣ и наукѣ. Въ этихъ видахъ газета бу
детъ давать руководящія статьи по всѣмъ выдвигаемымъ жиз
нью вопросамъ обществ. государств. и полит. для чего редак
ція въ настоящее время заручилась постояннымъ сотрудничес
твомъ извѣстныхъ публицистовъ и литераторовъ. Газета будетъ 
стремиться къ тому, чтобы правдиво и всесторонне выражать 
потребности и нужды всѣхъ слоевъ населенія, и съ этою цѣ
лію привлекла корреспопд. изъ всѣхъ главныхъ пунктовъ Рос
сіи. Большое вниманіе будетъ обращено на беллетрист. отдѣлъ, 
съ цѣіью дать читателямъ въ оригиналахъ и переводахъ луч
шія произведенія художниковъ слова. Будетъ отведено боль
шое мѣсто вопросамъ обіцеств., кэономич., научнымъ, сельско- 
хозяйств. и вопросамъ народнаго образованія, въ широкомъ 
смыслѣ этого слова. Кромѣ того, „Р. Сл.“ заручилось участіемъ 
корреспонд. изъ Петербурга и главныхъ политич. пунктовъ 
Европы. „Р. С.“ увеличить и расширитъ свой торговопромышл. 
отдѣлъ, для чего редакція заручилась участіемь торговыхъ 
корреспонд. изъ важнѣйшихъ торговпромышл. пунктовъ. „Р. С.“ 
располагая обильнымъ матеріаломъ, доставляемымъ ежедневно 
корреспонд. но телеграфу, и благодаря сеографич. положенію 
Москвы, даетъ читателямъ большей части Россіи всѣ текущія 
новости гораздо раньше, чѣмъ петербургскія газеты. Въ празд
ничные дни газета выходитъ съ иллюстраціями, посвящ. вы
дающимся моментамъ русской и иностр. жизни Подписчики, 
внесшіе годовую плату, получатъ безплатно 2 календаря, нас
тольный и отрывной (ежедневный) , спеціально отпечат. для 
подписчиковъ „Русскаго Слова". Иногородніе подписчики бла
говолятъ приложитъ па переслку 20 коп. Подписная цѣна 
съ пересылкой и доставкой: на годъ 5 руб,, на по полгода 3., 
Адресъ Москва, Ильинскія ворота, домъ Титова. Редакторъ 
Е. 11. Киселевъ. 5— 1

Открыта подписка на иллюстрир. журналъ. Издается съ 1885 
г. съ дост. и перес. 6 рублей.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Изданіе П. II. Сойкина подъ ред. А. И. Поповицкаго 

и при участіи О. Іоапна Кропштадскаго. „Р. II.“ предётавл. 
собою единств. въ Россіи журналъ для семейнаго религюзно- 
нравств. чтенія; по богатству же, разнообразію и занимат. 
содержанія и художеств. рисунковъ его можно смѣло сравнить
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съ лучшими отечеств. изд. Подписчики въ теченіи 1899 года 
получатъ: 52 иллюстрир. Л:№ Каждый № въ размѣрѣ 2-хъ 
листовъ большаго формата (16 стран. убористой печати) съ 
6 — 8 худож. рис. 12 ежемѣс. книгъ изящно отпечат. на плот
ной бумагѣ, объемомъ каждая 12— 15 листовъ (1 8 0 -  240 стран.) 
и кромѣ того исполненная на металлѣ безплатно въ 12 кра
сокъ копія съ чудотворной Курской иконы Пресвятой Бого
родицы. Изъ года въ годъ увеличив. подписка на „Р. П*“
показала намъ, что мы вѣрно поняли желаніе читателей — 
имѣть полезный журналъ для душеспасвт. чтенія, строго вы
держаннаго религіозно-вравств. направленія,—который бы и 
поучалъ читателя, указывая ему на достойные подражавія 
примѣры св. жизни и служа какъ бы кормчим,. среди житей
скихъ соблазновъ, и въ то время давалъ бы разнообразное, 
интер, чтеніе, занимая читателя въ часы досуга. Съ худож. 
стороны особенно цѣнными являются рисунки изь исторіи 
русскаго народа и русской правосл. церкви, такъ какъ они 
помогаютъ читателю ознакомиться съ изображаемыми истор. 
лицами. Этой высокой цѣли мы служимъ уже 14 лѣтъ, съ 
благословенія досточтимаго Кронгатадскаго Пастыря о. Іоанна 
принявшаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,—и, при по
мощи Божіей, твердо рѣшили и дальше идти въ томъ же нап
равленіи. Въ 12 книжкахъ „Р. П.“ будетъ дано: 1) Размыш
ленія о жизни Христа. Ѳомы Кемпійскаго. Переводъ съ англ, 
свящ. М. Славнитскаго. 2) Ополченцы. Истор. повѣсть изъ 
гоненія на правосл. въ Польшѣ, въ 2-хъ частяхъ. С. Л. Астафь
ева 3) Святыни земли русской. Е. Поселянина. 4) и 5) Царь
градскіе иноки. Исторія Константин. монашества до IX вѣка. 
Соч. аббата Марена, ІІерев. съ франп,. А. П. Петрова. 6) 
Сестры Фабіолы. Повѣсть изъ исторіи гоненій на христіанъ. 
К. И. Семенова. Настоящая повѣсть рисуетъ одинъ изъ вы
дающихся эіизодовъ той кровавой драмы мученичества, кото
рая въ теченіи первыхъ трехъ вѣковъ потрясала юную христ. 
церковь. 7) Среди раскольниковъ и сектантовъ Поволжья. С. 
Александрова. Здѣсь излагается любон. исторія возникновенія 
нашего раскола и сектанства въ среднемъ Поволжьѣ, описы
ваются главные центры и притоны того и другого въ насто
ящее время, изображается соврем. бытъ и нравы привержен
цевъ „старой вѣры". 8) Библія и наука Истор. разъясненія 
къ Ветхому Завѣту. Соч. Раулинсона, проф. древней исторіи 
въ Оксфордѣ. Перев. А. 11. Карпова. Цѣлью труда, принад
лежащаго перу одного изъ знатоковъ соврем. науки, доказать 
правдивость разсказовъ Библіи, именно Ветхаго Завѣта, и 
строгое соотвѣтствіе ихъ изслѣд. свѣтской науки. 9) Конецъ



Іуды. Истор. повѣсть первыхъ временъ христ. въ Римѣ. С. 
Кончиловича. Безпорео, одною изъ наиболѣе интересныхъ 
страницъ въ исторіи христ. церкви является эпоха первыхъ 
трехъ вѣковъ христіанства. ІІредлаг. повѣсть представляетъ 
и по замыслу, и по худож. исполненія одно изъ выдающихся 
литер. произведеній истор. характера. Іо) Наши заграничныя 
миссіи С. Архангелова. Въ этой книжкѣ внервые собраны въ 
одно цѣлое весьма интер, для всякаго, кто слѣдитъ за судь
бами православія за границей, свѣдѣнія о русскихъ духов
ныхъ миссіяхъ въ Китаѣ, Японіи, Кореѣ, Урміи и Америкѣ. 
Написанные нопул литер. языкомъ, очерки эти читаются весь
ма легко. 11) ІІринцевы острова. А. II. Березова. Принцевы 
острова, составляющіе въ настоящее время какъ бы часть Кон
стантинополя и служащіе дачнымъ мѣстомъ для состоят. его 
жителей, представляютъ не малый ц.-исгор. интересъ. Въ ис
торіи Византіи эти прекрасные острова, являются однимъ изъ 
самыхъ трагич. мѣстъ древняго міра. Интересный предметъ 
сочиненія, легкость чтенія его, поэтич. воодушевленіе въ опи
саніяхъ природы,—вотъ достоинства предлаг. труда. 12) Со
ловецкій бунтъ Истор. повіегь въ 2-хъ частяхъ. С. Л. Ас
тафьева. Тема разработана чрезвычайно художественно. Разно
образіе сценъ и положеній, въ переходахъ отъ далекихъ бѣ- 
ломорцевъ къ царскимъ чертогамъ въ Москвѣ, оттуда на стру
ги атамана Разина и, наконецъ, въ раскольничьи скиты сот
рудниковъ Аввакума,—всѣ эти эпизоды очерчены живой кистью, 
съ характерной особенностью образовъ и лицъ того времени.

Подписная цѣна съ доставкой и перес. во всѣ города 
имперіи шесть руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 
руб., къ 1-му апрѣля 2 руб. и къ 1-му іюля остальные. По
дробное объявленіе и пробный № высылается за 7 коп. марку. 
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, № 12, собств. 
домъ 3—2

Открыта подписка па 1899 г. на ежедневную, иолитич. ученую и 
литер. газету безъ предварит цензуры.

С Ы Н Ъ  О Т Е Ч Е С Т В А

Годъ изданія 87-й издаваемое. О.-Петербургск. Акціон. 
Обществомъ печатнаго дѣла „Издатель" подъ ред. А. К. Шел
лера (А. Михайлова). Газета будетъ выходить при участіи Л. 
А. Авиловой, К. С. Баранцевича, В. В.. П. П. Воймарна, Н. 
I • Барина (Михайловскій), М. Б. Городецкаго. П. В. Засодвм-
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екаго, И. Ивановича, Н. В. Максимова, Д. Н. Мамина-Сибиря- 
ка, Г. А. Мачтета, К. В Назарьевой, Вас. И. Немировича- 
Данченко, И. Н. Потапенко, Н. О. ГІружанскаго, Э. Л. Радло- 
ва, Н. А. Рубакина, А. Сакмарова, А. М. Скабичевскаго, К. 
М. Станюковича, В. А. Тимирязева, А. М. Хирьякова, А. К. 
Шеллера и др. Въ ежедн. нумерахъ газеты помѣщ. руковод. 
статьи и замѣтки по всѣмъ совром. вопросамъ полит., литер., на
уки, эконом. и обществ жизни во всѣхъ ея нроявл. администр. 
и придворныя извѣстія, а также корресп. какъ загран., такъ и 
внутр., телегр. (внутр и иностр.) статьи по воон. дѣлу, сольск. 
хозяйству, истор. статья и замѣтки; торгово-промыіпл. и бирж. 
свѣдѣнія, судебные отчеты, литер., театр. и музык. рец., библіогр., 
біогр. и некрологи соврем. обществ. дѣятелей, фельетонъ обществ. 
фозаии беллет., русская и иностр. Кромѣ ежедн. нумеровъ га
зеты, годовые подписчики получатъ: 52 нумера иллюстр. при
ложеній иечат. въ видѣ еженод. журнала, гдѣ помѣщаются: 
истор. и совр. романы, повѣсти, разсказы, стих., науч. новости, 
и заключаетъ болѣе: 800 худож. рисунковъ: портреты истор. 
и совр общ. дѣятелей, истор., бытовыя и совр. иллюстр , а так
же карикат., шахи., шашеч. задачи и проч. что въ теченіе го
да составитъ большой сборникъ интер, литер. произв. и иллюстр. 
Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою): На годъ 8 р. 
На полгода 4 р. На три мѣсяца 2 р. На одинъ мѣс 1 р. 
Второе изданіе газеты явл. не сокращ. повтореніемъ большаго 
изданія, а представляетъ собою самост. газету въ которую вхо
дятъ телегр., хроника и общеинтер. матеріалъ и въ которой 
имѣются свои особые отдѣлы (сельско-хозяйст. свѣдѣнія, науч
ныя мелочи, обих. рецептура и т. п.). Второе издаиіе нредст. 
собою въ Россіи первое дешевое ежедн. изданіе съ иллюстр. 
Подписная цѣна на второе изданіе (съ достав. и перес. по Рос
сіи). На годъ 4 руб. На полгода 2 руб. На три мѣсяца 1 р. 
Подписка принимается въ главной конторѣ: Спб , невскій пр., 
д. № 6 8 - 4 0 .  3 - 1

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.
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П Р И Б А В Л Е Н І ЯК Ъ  в о л о г о д с к и м ъ
Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы М Ъ  ВѢДОМОСТЯМЪ.( Г О Д Ъ Т Р И Д Ц А Т Ь І І Я Т Ы Й ) .

Января 1. № 1. 1899 года.

О ПРИЗНАКАХЪ ИСТИННОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ.Общее положеніе догматическихъ вопросовъ въ богословскомъ уясненіи. Догматическій характеръ вопроса о признакахъ Церкви и церковное опредѣленіе по сему предмету въ символѣ вѣры какъ выраженіе существенныхъ и необходимыхъ признаковъ Церкви. Необходимость разъясненіи признаковъ и опредѣленія съ точки зрѣнія ихъ истинной Христовой Церкви. Нравственное значеніе христіанскихъ догматовъ. Сущность Церкви, Ея происхожденіе, цѣди и задачи; единство, святость, каѳоличность и апостольство, какъ признаки Истинной Христовой Церкви, связанные съ самимъ существомъ Ея.Вопросъ о признакахъ истинной Христовой Церкви по самому существу своему строго догматическій. Для ученія вѣры и нравственности весьма важно, должна-ли Церковь мыслиться съ признакомъ единства, или апостольства, или она можетъ быть принята 8а истинную и безъ таковыхъ признаковъ. Очевидно, далеко не все равно, признаемъ ли мы эти признаки присущими Церкви но ея природѣ, или отнесемъ ихъ къ случайнымъ и временнымъ.— При рѣшеніи вопросовъ догматическаго характера прежде всего слѣдуетъ обращать вниманіе на то, существуетъ ли церковное соборное опредѣленіе но данному вопросу, или не существуетъ. Въ послѣднемъ случаѣ вопросъ подлежитъ самостоятельному догматическому опредѣленію, при чемъ руководящимъ правиломъ изслѣдователя должно быть постоянное вниманіе къ догматическому голосу Церкви. Поставляя то или другое рѣшеніе для избраннаго имъ догматическаго вопроса, изслѣдователь долженъ внимательно смотрѣть, колеблетъ ли предлагаемое имъ рѣшеніе какой нибудь изъ догматовъ вѣры, или, напротивъ, вполнѣ согласно и гармонируетъ съ другими вѣрованіями Церкви. Согласіе съ общей системой догматическихъ вѣрованій Церкви и составляетъ для изслѣдователя надежнѣйшее ручательство за вѣрность установляемаго имъ рѣшенія. Но коль скоро относительно извѣстнаго догматическаго вопроса существуетъ церковное догматическое вѣрооиредѣленіе, область свободнаго изслѣдованія по этому вопросу сокращается, но зато



4становится на болѣе вѣрный путь. Въ послѣднемъ случаѣ въ задачу изслѣдователя не входить установленіе догматическаго вѣроопредЬленія, а лишь его уясненіе и раскрытіе сообразно сь современными нуждами, побудившими его къ занятію даннымъ вопросомъ. Прилагая высказанныя соображенія къ избранному нами вопросу, мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ. -Вопросъ о существенныхъ признакахъ Церкви строго догматическій. Обращаясь къ вѣрованію Церкви, мы видимъ что по даппому вопросу существуетъ неизмѣнное церковное вѣроопредѣленіе въ Никео-Цареградскомъ символѣ вЬры, ІХ -й  членъ кот< раго исповѣдуетъ отъ лица каждаго сына Христовой Церкви вѣру „во едипу святую, соборную и апостольскую Церковь". Въ виду этого вопросъ о существенныхъ признакахъ Церкви значительно видоизмЬняется. Здѣсь невозможны уже затрудненія, неизбѣжныя нра отсутствіи церковнаго вѣроопредѣленія. Единственно возможныя вь данномъ случаѣ затрудненія могутъ быть сведены кь разрѣшенію слѣдующихъ вопросовъ: принадлежатъ ли перечисленные въ I X  членѣ символа вѣры четыре признака къ существеннымъ признакамъ Церкви, или не принадлежатъ; всѣ ли существенные признаки Церкви перечислены въ указанномъ опредѣленіи символа, или не всѣ, и ихъ возможно дополнить указаніемъ новыхъ, не менѣе существенныхъ. Первый вопросъ не существуетъ для истинповѣрующаго члена Христовой Церкви. Самое бытіе указанныхъ четырехъ признаковъ Церкви въ символѣ вѣры, въ томъ самомъ символѣ, который содержитъ „въ краткихъ, но точныхъ словахъ изложенное ученіе о томъ, во что должны вѣровать христіане," т. е. существенныя черты ученія Христовой вѣры—самое бытіе ихъ въ символѣ вЬры не преложно говоритъ о ихъ существенности. Если символъ вѣры представляетъ собою изложеніе существа вѣры Христовой Церкви то ясно, что и въ ученіи о Церкви излагается тоже существо, т. е. что четыре признака Церкви единство, святость, соборность и апостольство принадлежатъ въ существеннымъ признакамъ Церкви, второй возможный вопросъ относительно церковнаго вѣроопредѣленія о Церкви касательно полноты перечисленныхъ въ символѣ вѣры существенныхъ признаковъ Церкви можно рѣшать только отрицательно. Простыя соображенія здраваго смысла приводятъ въ данномъ случаѣ къ убѣжденію, что совершенно непонятно и странно, почему Церковь Христова, признавая въ себѣ многія другія признаки своей истинности, выбрала изъ нихъ только указанные четыре, а остальные, не смотря на всю ихъ суіцествеп- пость, оставила внѣ символа. Разумѣется, если бы кромѣ ука



5занныхъ въ символѣ четырехъ признаковъ были въ сознаніи Церкви и другіе, не менѣе существенные; то свв. отцы соборовъ не преминули бы закрѣпить ихъ въ догматическомъ опредѣленіи символа. Правда, различные церковные писатели и богословы указываютъ много другихъ признаковъ ІІеркви, которые, по ихъ мнѣнію, принадлежатъ къ существеннымъ; но подобныя мнѣвія объясняются исключительно желаніемъ ихъ приблизить къ пониманію современниковъ тотъ, или другой изъ признаковъ Церкви. Всѣ признаки, кромѣ указанныхъ въ символѣ вѣры, если и могутъ быть нризнаны существенными, то, во всякомъ случаѣ, не самостоятельными, т. с. не выражающими и не опредѣляющими никакого новаго понятія о существѣ Церкви; въ нихъ лишь раскрывается извѣстная часть понятія, выражаемаго каждымъ изъ санкціонированныхъ признаковъ. Поэтому всегда возможно выражаемое ими понятіе подвести подъ одинъ изъ четырехъ терминовъ символа вѣры. Такимъ образомъ, признаки, указанные въ 9 членѣ символа вѣры, суть единственно существенные, въ собственномъ смыслѣ, тогда какъ всѣ вновь вводимые въ понятіе Церкви ириз- наки, хотя бы по содержанію были и существенными, будутъ лишь второстепенными и заключающимися въ содержаніи первыхъ. Пояснимъ нашу мысль примѣрами. Въ системахъ богословія нерѣдко можно встрѣтить указаніе на непогрѣшимость, или неизмѣнность, какъ существенный по преимуществу признакъ Церкви. Таковымъ признаетъ начало непогрѣшимости Преосвящ. Макарій, когда говоритъ: „православною Церковію можетъ назваться одна та, которая право, неизмѣнно сохраняетъ непогрѣшимое ученіе Церкви вселенской". 5) Мы ничего не говоримъ, разумѣется, противъ того, что непогрѣшимость принадлежитъ къ существеннымъ признакамъ Церкви, напротивъ мы вѣруемъ, что истинная Христова Церковь не можетъ ни отпасть отъ вѣры, ни впасть въ заблужденіе; ибо, но слову Христову и по церковному самосознанію, присутствіе въ ней Духа Божія и тѣснѣйшее духовно-органическое общеніе съ ея Главою— Христомъ Спасителемъ составляетъ надежнѣйшій залогъ ея непогрѣшимости. Мы у т верждаемъ только, что чрезъ выставленіе непогрѣшимости, какъ особаго признака, понятіе Церкви ничуть не становится выше но сравненію съ тѣмъ, какое дается о Церкви въ 9 чл. символа вѣры; хотя и нельзя отрицать, что Церковь неЦ Введеніе въ Прав. Богословіе С П Б . 1847 г. стр. 557. Преосв. Сергій, архіеп. Влад. Бесѣды объ основныхъ истинахъ чѣіры Св. Прав. церкви М . 1893 г. стр. 180.



6погрѣшима, что непогрѣшимость ея есть существенный признакъ, безъ котораго Церковь не можетъ быть достойною Х р и стовой невѣстой и сокровищницей спасенія. Но развѣ і Х  членъ символа вѣры не заключаетъ въ своемъ опредѣленіи понятія Церкви признака непогрѣшимости, или развѣ признаетъ онъ Церковь погрѣпіимою? Ни въ какомъ случаѣ. Исповѣдуя Ц ерковь единою во Христѣ Іисусѣ, святого и апостольскою, символъ вѣры тѣмъ самымъ непремѣнно исповѣдуетъ ея абсолютную непогрѣшимость. Если Господь-Глава Церкви, какъ своего тѣла (Еф. I . 29.), если она одушевляется Духомъ Божіимъ, если она свята и непорочна (Еф. V , 27), то тѣмъ самымъ она и непогрѣшима; потому что по своей божественной природѣ она стоитъ безмѣрно выше условій ограниченнаго бытія, ко торое одно подлежитъ условіямъ погрѣшимости и заблужденіямъ. Если въ символѣ вѣры понятіе Церкви опредѣляется только четырьмя признаками, при чемъ непогрѣшимость не значится въ числѣ ихъ, то лишь потому, что послѣдняя мыслится, какъ необходимо присущая каждому изъ существенныхъ признаковъ, или потому, что она мыслится нераздѣльно отъ сущ ества Церкви, сливается съ нимъ. Раздѣлять непогрѣшимость отъ существа Церкви и отъ существенныхъ ея признаковъ и поставлять въ качествѣ отдѣльнаго и самостоятельнаго признака можно только въ теоретическихъ цѣляхъ уяснить для своего сознанія понятіе о Церкви въ ея существѣ и свойствахъ.Точно также, раздѣленіе понятія о Церкви на два элемента церкви видимой и невидимой, съ отнесеніемъ того, или другаго элемента къ самостоятельно существеннымъ признака Церкви, моя;етъ быть допущено только съ цѣлію уясненія догмата о Церкви, но ин въ какомъ случаѣ не по существу. Въ послѣднемъ случаѣ подобное дѣленіе цѣлаго понятія о Церкви можетъ повести къ очень серьезнымъ заблужденіямъ и даже къ практическому раздѣленію самой Церкви. Такое явленіе можно отчасти наблюдать въ церковной жизни запада. Католики и протестанты въ вопросѣ о Церкви, ея сущности и свойствахъ не берутъ цѣлое понятіе о Церкви, а опредѣляютъ лишь одну сторону ея ,— католики по преимуществу внѣшнюю, протестанты исключительно внутреннюю. Одностороннее направленіе того и другаго исповѣданія приводитъ въ соотвѣтствующему одностороннему и крайнему понятію о Церкви. У однихъ опа является внѣшне административнымъ земнымъ учрежденіемъ со всѣми порядками и законами земнаго мірскаго владычества, вопреки слову Христову: „вы же не тако“ . . У другихъ— Церковь, лишенная всякихъ опредѣленныхъ и осязаемыхъ для вѣрующаго сознанія признаковъ, под



— 7лежитъ сомнѣнію нъ самомъ своемъ бытіи, или, въ самомъ лучшемъ случаѣ, безсильпа оказать достаточное вліяніе на нравственное возрожденіе человѣка. То и другое изъ западныхъ исиовѣдапій погрѣшаетъ именно тѣмъ, что односторонне смотритъ на Церковь и ея задачи, отдѣляетъ двѣ неотдѣлимыя ея стороны одну отъ другой. Опытъ наглядно доказываетъ, насколько вредпо, или по крайней мѣрѣ опасно вводить новые признаки истинной Церкви, самочинно дополняя опредѣленіе Церкви, предлагаемое ею въ символѣ вѣры. Видимое и невидимое йъ Церкви такъ тіхно и духовно органически соединепо, что нѣтъ пикакой надобности и возможности отдѣлять одно отъ другаго безъ явнаго ущерба для уясненія понятія о Церкви „Церковь невидима и видима, предметъ вЬры и предметъ зрѣнія, невидима по благодати усвоенной ей и освященнымъ въ ней святымъ и видима по внѣшнему устройству священноначалія и мірянъ, видима, поскольку пребываетъ на землѣ, и невидима, поскольку къ ней принадлежатъ скончавшіеся въ вѣрѣ и святости." 2) Какъ тѣло Христово, Церковь видима по своей внѣшней организаціи, но невидима по ея внутренней жизни, ибо невидимъ ея Глава и не подлежитъ нашему зрѣнію Его благодатная дѣятельность въ Церкви. Къ ней принадлежатъ многіе члены: и живые и дѣятельные, и мертвые и больные. Какъ люди, они видимы, какъ члены Церкви, они видимы, но каковы они но своему внутреннему человѣку: живые, или мертвые, здоровые, или больные члены Церкви Христовой, это опять же не подлежитъ нашему разсмотрѣнію; число истинныхъ, дѣйствительныхъ и достойныхъ членовъ Церкви— лежитъ за предѣлами видимости. Мы видимъ Церковь по внѣшней организаціи; но ея внутренняя жизнь, дѣйствія въ вей вѣчно ей присущаго Духа Божія составляютъ предметъ вѣры, а не видѣнія, по слову Христову: Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ, и голосъ его слышишь, а не знаешь, откуда приходитъ и куда уходитъ (Іоан. I I I ,  8).Итакъ нельзя не признать, что въ I X  членѣ символа вѣры указаны всѣ существеннѣйшіе признаки истинной Христовой Церкви. Въ виду этого, нисколько не уклоняясь отъ отвѣта на поставленный нами вопросъ о существенныхъ признакахъ Церкви, мы указываемъ на I X  членъ Никео-Цареградскаго символа вѣры, какъ на точное и полное изложеніе искомыхъ признаковъ. Коль скоро Церковь, единая, истинная хранительница божественной истины, выражаетъ “ въ краткихъ, но точ- > 2) Правосл. Догматич. Богословіе Филарета, Архіеп.Черниг. С . II. Б . 1882 г. ч. I I ,  стр. 222.



8ныхъ словахъ,, содержаніе своего непогрѣшимаго самосознанія, то всякій вѣрный сынъ церкви нравственно побуждается въ своихъ церковно религіозныхъ изслѣдованіяхъ руководиться опредѣленіями церковнаго самосознанія. Въ чемъ же, однако, смыслъ изслѣдованія по вопросу, точно разрѣшенному Церковію? Не смотря на то, что признаки Церкви указаны точно въ церковномъ вѣрооиредѣленіи, вопросъ о признакахъ имѣетъ полный религіозно-нравственный смыслъ и значеніе и не представляетъ собою результата самомнящей умственной пытливости. Живая дѣйствительность говорить въ пользу высказаннаго мнѣнія. Опредѣленіе Никео-Цареградскаго символа о признакахъ церкви существуетъ уже свыше X V  вв., и за все это время возглашается исповѣданіе вѣры„ во едину святую соборную и апостольскую Церковь; однако и нынѣ нерѣдко возбуждается вопросъ: гдѣ истинная Церковь, какіе признаки истинной Христовой Церкви и къ какому изъ существующихъ христіанскихъ исповѣданій они могутъ быть по справедливости отнесены. Допустимъ даже, что вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ христіанскихъ исповѣданій не имѣетъ серьезнаго значенія для христіанина, поскольку принадлежность его къ истинной христовой Церкви не подлежимъ сомнѣнью для его вѣрующаго самосознанія; и въ этомъ случаѣ вопросъ о признакахъ Церкви остается для него въ си.'Ц, и. сосредоточеніе религіозныхъ интересовъ именно на этомъ вопросѣ составляетъ прямую и ближайшую задачу его христіанскаго самоусовершенствованія. Твердо вѣруя въ безусловную истинность Церкви со всѣми ея признаками, христіанинъ, по самому существу своей религіозной вѣры, влечется и побуждается воплотить признаки Церкви въ своей духовной личности, такъ чтобы они пе были для него холодной и безжизненной теоріей, а живою и дѣйственной нравственно-усовершающей силой. Для него недостаточно, напримѣръ, вѣровать во единую и святую Ц ерковь,-онъ долженъ перевести эти признаки въ содержаніе собственной духовной жизни, т. е. изъ области ума распространить на всю свою духовную личность, такъ чтобы признакъ единства и святости сознавался имъ въ качествѣ главнаго и всеобъемлющаго импульса его нравственно-христіанской жизни. Христіанинъ долженъ не только теоретически сознавать истинную Церковь единою и святою, но и вѣровать въ нее всѣми силами души, т. е. всей душой принадлежать къ ней. Духовная жизнь христіанина, какъ члена истинной, единой и святой Церкви можетъ быть опредѣлена съ слѣдующихъ двухъ пунктовъ. Во первыхъ, онъ, вѣруя во единую и святую Ц ерковь, вѣруетъ вмѣ.стѣ съ тѣмъ и въ тѣ основанія, по кото



— Урымъ она должна мыслиться съ этими признаками, вѣрою уяснять связь исповѣдуемыхъ признаковъ съ самымъ существомъ Церкви. Во вторыхъ, онъ усвояетъ Церковь со стороны исповѣдуемыхъ признаковъ ея— своей личности, исповѣдуя, напр., единство, какъ свойство Церкви, имѣющее силу соединить его грѣшнаго человѣка, со Святѣйшимъ Христомъ, и— святость Церкви, какъ начало, очищающее грѣховваго человѣка отъ нравственной грязи и приводящее къ святости и т. п. Въ виду высказанныхъ соображеній, вопросъ о признакахъ Церкви, при существующемъ церковномъ соборномъ опредѣленіи, остается во всей силѣ и значеніи. Существенность признаковъ Церкви, данныхъ въ вѣроопредѣленіи, не подлежитъ никакому сомнѣнію, и никто не сомнѣвается въ указанномъ ихъ значеніи; однако вопросъ о принадлежности ихъ извѣстному исповѣданію подлежитъ постоянному разрѣшенію. Указанные въ символѣ вѣры признаки Церкви “ не представляютъ собою начала, совершенно яснаго и опредѣленнаго: въ символѣ сказано, что истинная Церковь есть единая, святая, соборная и апостольская, но какъ понимать каждое изъ этихъ свойствъ-не опредѣлено, з)Вслѣдствіе этого и открывается обширное поле для безконечныхъ споровъ лицъ различныхъ христіанскихъ исповѣданій, при чемъ каждое изъ послѣднихъ, толкуя признаки Церкви сообразно со своими основными принципами, относитъ ихъ къ себѣ, присвояя себѣ права и значеніе истинной Христовой Церкви. Отсюда вопросъ о существенныхъ признакахъ церкви получаетъ слѣдующей смыслъ.— Необходимо, избѣгая предубѣжденія и партійности, опредѣлить содержаніе указанныхъ въ церковномъ вѣроопредѣлевіи .признаковъ Ц еркви, указать связь ихъ съ существомъ Церкви и, такимъ образомъ, довести ихъ до наглядности. Затѣмъ, необходимо приложить вхъ къ существующимъ христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, съ одной стороны-для опредѣленія истинной ІІеркви, съ другой-для практическаго подтвержденія ихъ существенно сти и наглядности, именно въ указанномъ смыслѣ.(Продолженіе будетъ.)
.Средства содержанія Вологодскаго каѳедральнаго собора

въ XVII вѣкѣ.(Царскій указъ 1675 г . января 19).Отъ царя и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росиі самодержца на Вологду воеводѣ 33) Введеніе въ ІІрав. Богословіе Митрополита Макарія стр. 558— 554. 3



10нашему Ѳедору Александровичу Тышкѣвичу да дьяку пашому Ивану Горяйнову. Въ прошломъ въ 181-мъ году (т. е. въ 1678) марта въ 17 день послана наша Великого Государя грамота на Вологду къ таможенному головѣ къ Ѳедору Сычюгову съ товарищи съ прочетомъ по челобитью съ Вологды-жь Воскресенского собору поповъ Максима да Ивана и всѣхъ ружныхъ церквей поповъ и дьяконовъ съ причетники: велено Воскресенскаго собору и ружныхъ церквей попомъ и дьякономъ съ причетники наше Великого Государя жалованье денежное и за хлѣбъ деньгами и къ церквамъ за воскъ и просоиры давать по Вологоцкой торговой зимней меншой цѣнѣ, справясь съ дачею прошлыхъ лѣтъ, на 181 годъ выдать имъ съ роспискою да и впредь имъ наше Великого Государя денежное жалованье и за хлѣбъ денгами и къ церквамъ за свѣчи на воскъ и на просоиры велѣно денги давать безъ московскіе волокиты. А  въ Вологоцкихъ таможенныхъ книгахъ прошлого 1 8 1 г . написано: Воскресенскаго собору двумъ попомъ Максиму да Ивану наше Великого Государя жалованья дано десять рублевъ, по пяти рублевъ человѣку, имъ же за хлѣбъ за пятнадцать четвертей ржи, овса за тожь по Вологоцкой торговой цѣнѣ за от- даточную мѣру за шесть четвериковъ, за юѳть *) дано по семи гривенъ, итого десять рублевъ съ полтиною; дьякону наше Великого Государя жалованья денежпого три рубли съ полтиною, ему-жь за хлѣбъ за шесть четвертей ржи, овса за тожь — четыре рубли шесть алтынъ четыре денги; и во 181 г. у той церкви дьякона не было, денежного и хлѣбного жалованья не дано; пономарю — денежного и хлѣбного жалованья дано шеснадцать алтынъ четыре денги, ему-жь за хлѣбъ за три четверти ржи, овса за тожь, за юѳть по семи гривенъ, итого два рубли три алтына двѣ денги; къ той же церкви за пудъ воску по Вологоцкой цѣнѣ шесть Рублевъ, и того воску на 181 годъ но дано. И нынѣ билъ челомъ намъ Великому Государю Богомолецъ нашъ Преосвященный Сѵмонъ архіепископъ Вологоцкой и Бѣлозерской: на Вологдѣ-дѳ наше Великого Государя Богомолье— соборная церковь Премудрости Слова Божія, а въ ней построены два придѣла— предѣлъ во имя Усѣкновенія честныя главы святаго пророка и предтечи Крестителя Господня Іоанна, а другой— во имя святаго великомученика Ѳедора Стратилата; а на тѣ-де дни нашихъ Великого Государя благородныхъ чадъ благовѣрнаго Государя царевича и великого князя Ѳеодора Алексѣевича всеа великія и малыя и бѣ-*) Юѳть равнялась четверти ржи и четверти овса вмѣстѣ.



11лня Росіи и благовѣрнаго Государя Царевича и великого князя Іоанна Алексѣевича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи имя- нины; а нашего Великого Государя жалованья— руги тѣхъ предѣловъ попомъ съ причетники и воску не идетъ; а на Вологдѣ 
близь соборной церкви—руж н ы й  храмъ Воскресенія Х р и 
стова заиустѣлъ и обветшалъ и церковные причетники для скудости у того храма не держатца для того, что у того храму приходскихъ людей нѣтъ никого, а наше Великого Государя жалованье попомъ и церковнымъ причетникомъ руга хлѣбное и денежное жалованье и въ церковь воскъ окладъ есть давано изстари изъ таможенныхъ доходовъ, а нынѣ бьетъ челомъ намъ Великому Государю Вологжанинъ носацкой человѣкъ прихоцкой церкви Власія Севястійского церковной староста Марко Маркеловъ, чтобъ намъ Великому Государю пожаловать велѣть тое ругу давать ко храму святого праведнаго Алексѣя человѣка Божія, что тутъ же у Власія Севастійского, будто для ихъ приходскихъ людей скудость, а тѣ-де церкви Власія Севастійскаго и Алексѣя человѣка Божія строепіе изстари тѣхъ храмовъ приходскихъ людей мірское и приходъ нескудной, и намъ Великому Государю пожало- вати-бъ его, Богомольца нашего, велѣть то нагао Великого Государя жалованье, церкви Воскресенія Христова ругу, перенести въ соборную церковь Премудрости Слова Божія къ предѣлу, х-которому мы, великій государь, укажемъ, и велѣти-бъ того предѣла церковнымъ причетникамъ наше великого государя жалованье, денежную и хлѣбную ругу, на прошлой на 182 (т. е. 1674) и на нынѣшней на 183 й годы по окладу выдать и впредь давать по вся годы изъ таможенныхъ доходовъ и о томъ дать ему нашу великого государя грамоту съ прочетомъ къ таможеннымъ головамъ прошлого 182 году къ Василью Кодовину и нынѣшняго 183 г. х-Кипріяну Носкову съ товарищи для иныхъ головъ и цѣловальниковъ. А церкви Алексѣя человѣка Божія прихожанинъ Вологоцкой посацкой человѣкъ Марко Маркѣловъ намъ, великому государю, билъ же челомъ: въ ироіплыхъ-де го- дѣхъ та церковь Алексея человѣка Божія изстари строенье было мірскихъ людей прихожапъ, и въ прошломъ-де во 179 (т. е. 1671) году на Вологдѣ былъ хлѣбу недородъ, и отъ той-дѳ скудости ихъ братья прихоцкіе люди разбрелися всѣ, а онѣ-де и послѣдніе въ конецъ погибли и приношенія для той скудости отъ нихъ къ той церкви, свѣчь и ладону и вина церковнаго и на просоиры, не стало, и за тою-де ихъ скудостью та настоящая церковь



—  12 —Алексѣя человѣка Божія нынѣ стоитъ въ запустеніи, а папіего великаго государя жалованья нѣтъ, а къ инымъ-де прихоцкимъ церквамъ ко многимъ, къ Воскресенію Христову, что стоитъ внутри города, наше великого государя жалованье и руга но нашему великого государя указу прежь сего давалось на свѣчи и на ладонъ и на вино церковное, и на просѳиры, и попомъ тое церкви наше великого государя жалованье денежное и хлѣбное по тому-жь давано на Вологдѣ изъ таможенныхъ доходовъ, а со 181 году та церковь Воскресеніе Христово почала быть не за скудостью впустѣ безъ пѣнія и наше великого государя жалованье къ той церкви ничего и священникомъ не идетъ, и свящонники-де отъ той церкви отставлены, и въ нынѣшнемъ-де во 188 году билъ челомъ намъ великому государю богомолецъ нашъ Преосвященный Симонъ архіепископъ Вологоцкій и Бѣлозерскій о той ругѣ церкви Воскресенія Христова, что-бъ руга взять въ соборную церковь къ придѣламъ— ружнымъ пожалованнымъ соборнымъ попомъ, а въ тѣхъ-де предѣлахъ искони въ годъ службы не живетъ, кромѣ нарочитыхъ праздниковъ, въ годъ по одиножда, а наше великого государя жалованье ругу берутъ противъ Великого Новгорода болгаой окладъ и намъ великому государю пожаловати-бъ ихъ за ихъ скудость велѣть наше великого государя жалованье тое церкви 
Воскресенія Христ ова, что внутри города стоитъ, доколѣ та церковь впустѣ стоитъ, да къ той настоящей церкви А л ек 
сѣя человѣка Б ож ія , что стоитъ въ Обуховѣ.И мы великій государь указали: той церкви быть по прежнему нашему великого государя указу,— и по челобитью богомольца нашего преосвященнаго Симона, архіепископа Вологодскаго и Бѣлозерскаго перенесть тое церкви Воскресенія Христова ругу въ соборную церковь Премудрости Олова Божія къ предѣлу святаго пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна, а Волог- жаномъ посацкимъ людемъ по ихъ челобитью въ томъ отказать. И  какъ къ Вамъ ся наша великого государя грамота придетъ, и вы-бъ по сему нашему великого государя указу велѣли той церкви Воскресенія Христова ругу по челобитью богомольца нашего преосвященнаго Симона, архіепископа Вологоцкого и Бѣлозерского, перенесть въ соборную церковь О ремудрости Слова Божія къ придѣлу святаго пророка и предтечи Крестителя Господня Іоанна, а давать тое ругу велѣть того предѣла ружникомъ съ нынѣшняго 183 году и впредь по вся годы, и о томъ нашемъ, великого государя, жалованьѣ велѣли послать память въ таможню къ
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головѣ съ товарищи противъ иныхъ такихъ ружниковъ, да тое дачю велѣли писать въ росходъ въ таможенные книги и въ смѣтные списки имянно —особь статьею; а прочетъ сѳѣ нашу великого государя грамоту велѣли списать списокъ слово въ слово, да тотъ списокъ оставили въ съѣзжей иабѣ ты, Иванъ, за своею приписки), а сеѣ нашу великого государя грамоту подлинную велѣли отдать Симона архіепископа Вологоцкого и Бѣлозѳрского въ домовой казенной приказъ съ роспискою впредь для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на Москвѣ. Лѣта 7183-го генваря въ 19 день.Позади подлинной грамоты писано тако: діакъ Василій Бобынинъ. Справилъ Бориско Протопоиовъ.
Примѣчаніе. Приведенный царскій указъ 1675 года даетъ новыя свѣдѣнія о содержаніи причта Волог. каѳедральнаго собора въ Х Ѵ П  вѣкѣ. Н . И . Суворову, составившему „Описаніе Вологодскаго каѳедральнаго Софійскаго собора", остался неизвѣстнымъ какъ этотъ указъ, такъ и другой; недавно найденный мною, отъ 10 января 1700 года; поэтому онъ и сказалъ въ своемъ „Описаніи", что о царской ругѣ, получавшейся соборнымъ причтомъ, ничего неизвѣстно. Изъ указа 10 января 1700 года видно, что въ Х Ѵ П  вѣкѣ соборному причту была выдаваема „денежная руга" и „за хлѣбъ деньгами по окладу" „противъ Великаго Новгорода въ большой окладъ" — протопопу -  ВО р. деньгами и хлѣба (ржи и овса) по 50 четвертей (каждаго); протодьякону да ключарю да пяти человѣкомъ попомъ по 12 рублей каждому и хлѣба по 20 четвертей ржи и по столько же овса; дьякономъ — четыремъ— по 10 руб. и хлѣба по 15 четв. ржи и овса тоже; двумъ пономарямъ — по 2 рубля и хлѣба по 10 четв ржи и овса тоже; шести сторожамъ— по 1 р. каждому и хлѣба по 4 четверти ржи и овса тоже; просвирнѣ— 1 р. денегъ и хлѣба 6 четв. ржи и овса тоже. Итого на всѣхъ— 165 руб. денегъ и хлѣба, по 11 ал. Р /з Д . юѳть, на 101 р. 8 ал. 2 д. Всего .деньгами и за хлѣбъ— 266 р. 8 ал. 2 д .— Кромѣ того — на свѣчи 2 пуда воску, на просфоры— 12 четв. пшеницы; къ просфорамъ— нудъ соли. Еще особо въ придѣлъ св Іоанна Предтечи — двумъ попамъ (по 5 р .)— 10 р., хлѣба по 15 четв. овса и тоже ржи; дьякону— ЗУи рубля и 6 четв. овса и тоже ржи; пономарю — 16 ал, 4 д. и 3 четв. ржи и овса тоже; итого 22 р. 3 ал. 2 д.; еще на свѣчи пудъ воску.Этимъ царскимъ жалованьемъ соборъ пользовался до указа
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Царя Петра I  отъ 18 мая 1699 года, въ каковомъ указѣ было повелѣно архіереямъ выдавать соборному причту жалованье -изъ домовой архіерейской казны, но на церковныя потребы, на свѣчи, ладоиъ, церк. вино, просфоры, на кутьи и масло, по прежнему—  изъ царской казны, „для того, что тѣ деньги ружникомъ къ ихъ довольству но надлежатъ41. Послѣ этого нерѣдко происходили большія замѣшательства въ выдачѣ жалованья соборному причту, вслѣдствіе начавшейся шведской войны, когда деньги изъ монастырскаго приказа стали назначаться на ратныхъ людей.Упоминаемый въ указѣ „Воскресенскій соборъ" или „Воскресенская церковь внутри города“ не есть ни нынѣшній зимній Воскресенскій соборъ, строенный съ 1 772 по 1776 годъ, ни прежній Воскресенскій соборъ, что нынѣ ириходская церковь Воскресенская „на Лѣнивой площадкѣ" или „на старомъ городищѣ". Эта послѣдняя церковь въ 1675 году, къ которому относится напечатанный указъ, была не внутри города, а „на верхнемъ посадѣ". Въ Х У П -м ъ  вѣкѣ еще существовала Воскресенская руж-ная церковь близь собора, съ придѣломъ св. Василія Парійскаго „древяна клѣтцки"; о ругѣ этой церкви и подавалъ челобитную упоминаемый въ указѣ староста Власіевской церкви, просившій перенести ругу ко храму св. Алексія человѣка Божія. Эта Алек- сіевская церковь стояла рядомъ съ церковію священномученика Власія Севаетійскаго; подъ обѣими этими деревянными церквами и около церквей было въ 1627 году земли въ длину 43 саж.,а попёрегъ 46 саж. Нынѣ эти обѣ церкви соединены въ однокаменное зданіе.О голодѣ 1671 года найдено не мало свѣдѣній Н . И. Суворовымъ; о силѣ голода видно изъ подлинныхъ словъ архіепископа Симона: „отъ великого гладнаго нестерпимаго томительства бѣды чинятца: матери дѣтей своихъ въ рѣку и по улицамъ мо- чютъ, а иные сами и съ дѣтми своими топятца; и то еще по зимнему пути, а впредь что и будетъ1? многіе будутъ живы во гробъ вселятися; а страннопріемница (т. е. убогій Домъ у ц. Димитрія Солунскаго) ужъ и то вся тѣхъ, отъ гладу скончавшихся, наполнилась". (См. книгу Н . И . Суворова объ іерархахъ Вологодскихъ). О матеріальномъ состояніи собора за то время можно заключать изъ выраженій самого Симоиа въ слѣдующемъ письмѣ 1671 года Арт. Сер. Матвѣеву по новоду заказа въ Голландіи трехъ колоколовъ для Софійскаго собора: „ Государю моему Артемону Сергиевичю Сімонъ, Вологоцкій архіепископъ, о твоемъ
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многодѣтномъ здравіи Бога моля, челомъ бью. Какъ тебя, государя моево, Премилостнвый Богъ своею благостію хранитъ? А  о мнѣ изволишь вѣдать, и премилостивый Господь по своей неизреченной благости іюня но 16 день претерпѣлъ: на Вологдѣ въ дому Премудрости слова Божія живъ, а впреди о мнѣ Его-жъ Божія Пресвятая воля да буди. На Вологдѣ, государь, соборная великая церковь Премудрости Слова Божія— строеніе великихъ государей, а звонъ ея строеніе прежнихъ Вологодскихъ архіереевъ, и не токмо монастырей, и прихоцкихъ нарочитыхъ храмовъ 
скуднѣе. И  въ прошломъ во 178 (т. е. 1670) году, не вѣдая 
сего настоящево времени, гладново томитслъства и всякой 
скудности въ нашей странѣ, порядилъ я иноземца Галанскія земли Данила Иванова сына Артмана въ долгъ вылить за моремъ три колокола, вѣсу во всѣхъ триста пудъ не съ большимъ^). А  на нихъ воображенъ будетъ образъ Спасителя нашего Бога и глаголъ Его, еже во святѣмъ Евангеліи въ Матфѳе зачало 48-е: „приідите ко мнѣ вси труждающиіся и обрѳмонениі і Азъ упокою вы“ і прочее того зачала до конца. И надѣлся на великого государя милость съ тѣхъ колоколовъ пошлину перенялъ на себя для того, что соборная церковь и яжѳ въ ней-строеніе ихъ великихъ государей. А  нынѣ, государь, вѣдомость мнѣ есть, что тѣ порядные колокола къ Архангельскому городу будутъ, и о пошлинахъ послалъ я къ великому Государю челобитную Милость, государь, покажи Артемонъ Сергиевичь къ дому Премудрости Слова Божія и ко мнѣ заочное пріятство: какъ стряпчей мой тое челобитную тобѣ поднесетъ, во благополучное время великому Государю милостивно доложи и, якоже тя Пресвятый Духъ вразумитъ, и сноможеніе учини, а я о твоемъ, государя моево и всего твоево правѳдново дому, многолѣтнемъ здравіи долженъ Бога молить и челомъ бью. Здравъ государь мой буди и христоподра- жательнѣ прошенія моего не забуди*.

И  С — въ. * 2

(*)Изъ другихъ документовъ видно, что заказаны были 1) большой колоколъ благовѣстникъ въ 230 или 250 пудъ, безъ языка,2) колоколъ въ 60 пуд. и 3) въ 40 пудовъ, и притомъ „чтобы колокола были литы самымъ добрымъ мастерствомъ и изъ доброво товару, не іцілеваты и безъ сѣдинъ и голосомъ велегласны и преславны, чтобы были множаѳ превосходнѣе Московскихъ мастеровъ литьемъ и велегласіемъ".



16Ч У Д О Т В О Р Н А Я  Д У Н И Л О В С К А Я  И К О Н А  Б О Ж ІЕ ЙМ А Т Е Р И  И М Ѣ С Т О  Е Я  Я В Л Е Н ІЯ .
Явленіе св. иконы. Устройство часовни. Построеніе дере
вянной церкви Основаніе Дуниловской обители и упраздне
ніе ея. Причисленіе пустыни съ чудотворною иконою къ Ан- 
дангской церкви и затѣмъ къ Никольскому Срѣтенскому 
собору, съ пребываніемъ Дуниловсяой иконы въ соборѣ. 
Крестные ходы съ иконою. Богослуженія въ Дуниловской 
пустынѣ Благодатная помощь оть Дуниловской иконы Б. М. 

Нынѣшнее состояніе Дунил пустыниЭта св. икона *) нынѣ находится въ Срѣтенскомъ соборѣ г. Никольска Вологодской губерніи. Она именуется Д ун и -  
ловскою по мѣсту явленія ея на берегу рѣчки Дуииловки, впадающей въ р. Югъ. Изъ сохранившагося рукописнаго синаксаря о сей иконѣ, составленнаго иноками пустыни, образовавшейся на мѣстѣ явленія иконы, извѣстно, что явленіе 
чудотворнаго образа было нри державѣ благочестивѣйшаго Государя Даря Ѳеодора Алексіевича и во время всероссійскаго патріарха Іоакима черносошному крестьянину Великоустюжскаго округа Кичменгскаго городка Вологодской губерніи (въ 62 в. отъ г. Никольска и въ 110 в. отъ В . Устюга) 
Діомиду Ерохалевскому. Благочестивый Діомидъ съ своими дѣтьми переселился изъ Кичменгскаго городка въ верхнія волости р. Ю га, въ Никольскую слободку, что нынѣ г. Никольскъ (съ 1790 г.). Что было причиною переселенія Кро- халевскаго, намъ неизвѣстно, и преданіе объ этомъ умалчиваетъ. Вѣроятно, Господу угодно было привести его въ менѣе обитаемую мѣстность и тамъ испытать его жизнь, а затѣмъ чрезъ него явить міру св. икону своей Пречистой М а тери. Поселясь въ слободкѣ Никольской, окруженпой тогда непроходимыми лѣсами, Діомидъ Крохалевскій долженъ былъ нести самые тяжелые труды, расчищая мѣсто для землепашества и подъ сѣнные покосы по р. Ю гу. Непроходимый лѣсъ и желаніе удобныхъ мѣстъ увлекли Крохалевскаго дор. Дуниловки. Мѣсто это ему очень понравилось. Дѣйствительно, и теперь эта мѣстность представляетъ собою пустынный и лѣсистый уголокъ, въ которомъ вѣетъ тишиною Мѣсто здѣсь живописное и прекрасное по окружающей природѣ. Среди лѣса протекаютъ рѣки Югъ и Дуниловка съ своими красивыми берегами. Здѣсь-то и сталъ Крохалевскій трудиться. Однажды (въ 1677 г.) послѣ обыденныхъ своихъ трудовъ*) Въ печати совсѣмъ неизвѣстна.



на этомъ мѣстѣ, въ праздникъ первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла (29 іюня) онъ сѣлъ на берегъ р. Ю га ловить рыбу, вдругъ увидалъ близь рѣки па сухихъ сучьяхъ образъ Божіей Матери, ничѣмъ неподдерживаемый. Эго была описываемая здѣсь св. икона длиною 1 арш., шириною 10 вер. На верхней половинѣ деки поясное изображеніе Пречистыя Богородицы съ Предвѣчнымъ па рукахъ ея держимымъ младенцемъ. Икона именуется Казанская. Полѣвую сторону Божіей Матери написанъ во весь ростъ образъ св. Архистратига М и хаила. По правую сторону Богоматери также въ полный ростъ изображеніе св. пророка Иліи. Н а нижней половинѣ явленной иконы въ срединѣ поясное изображеніе Святителя Н иколая Мѵрликійскаго. По правую его сторону поясное въ медальонѣ изображеніе святителя Тихона, Амаѳунтскаго чудотворца, а по лѣвую сторону поясной образъ также въ медальонѣ, св. Преподобномученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы. Внизу иконы есть подпись въ ЗУг строки старинными славянскими сокращенными письменами, но читать ее весьма трудно; по нѣкоторымъ словамъ и слогамъ можно заключить, что въ ней указывается на писавшаго св. икону *). Ликъ Царицы Небесной и Богомладенца и лики прочихъ святыхъ, изображенныхъ на иконѣ, свѣжестію изображенія, ясностію и живостію поражаютъ всякаго молящагося предъ симъ чудотворнымъ образомъ.Пораженный изображеніемъ явившейся иконы Пречистыя Богородицы, Діомидъ въ страхѣ, но руководимый и подкрѣпляемый Духомъ Божіимъ, съ полною вѣрою и достодолжнымъ поклоненіемъ, и въ восторгѣ духовной радости объ обрѣтеніи такого сокровища, воздалъ слезное благодареніе Богу и Преблагословенной. Потомъ высѣкъ въ большомъ деревѣ мѣс
то и , взявъ св икону, поставилъ ее въ столь простое, но отъ искренняго сердца созданное рукою земледѣльца мѣсто для такого сокровища. Помолившись съ умиленіемъ и колѣнопреклоненіемъ, благочестивый землепашецъ поспѣшилъ возвратиться домой и извѣстить о чудномъ явленіи милости П реблагословенной живущихъ съ нимъ и окрестныхъ жителей. Быстро разнеслась вѣсть о чудномъ явленіи св. иконы Бож іей Матери. Всѣ, какъ отъ окрестныхъ жителей, такъ и изъ разныхъ городовъ, волостей и селъ, спѣшили на поклоненіе 
сей иконѣ. Многіе священники съ своими принтами приходили и совершали молебное пѣніе. Одержимые разными бо*) Н а иконѣ можно прочитать слѣдующее: „ с і ... обр.......изображенъ ...........  Ивашко....... С г .“



18лѣзнями, по принесеніи молитвы и цѣловапіи св. образа, получали исцѣленіе. Извѣстія о чудотворной силѣ явленной иконы передавались въ отдаленныя мѣста; народъ во множествѣ стекался къ сему цѣльбоносному образу, и всѣ получали просимое. Но въ такомъ положеніи и мѣстѣ чудотворная явленная икона Божіей Матери, к а к ѵ  поставилъ ее Діомидъ Крохалевскій, пе могла долго остаться, а потому, и чтобы самое мѣсто явленія св. иконы не осталось безъ благоговѣйнаго воспоминанія, благочестивый Крохалевскій  съ дѣтьми своими построилъ на мѣстѣ явленія просторную часовню въ ко
торой и поставилъ этотъ образъ какъ для сохраненія его отъ непогоды, такь и для удобства всѣмъ съ вѣрно приходящимъ помолиться предъ нимъ. Горя теплою вѣрою ко Пресвятой и желаніемъ увѣковѣчить на семъ мѣстѣ постояннымъ чествованіемъ чудное ея явленіе, крестьянинъ Крохалевскій сталъ прилагать все свое стараніе къ распространенію окрестъ ея хлѣбопашества и сѣннаго покоса. Но здѣсь еще не было ни церкви, ни св. обители съ сонмомъ иноковъ... О дальнѣйшихъ трудахъ и жизни Крохалевскаго мы ничего не знаемъ. Только извѣстно, что послѣ его смерти поселился, какъ пѣкій отшельникъ, при построенной Діомидомъ часовнѣ второй сынъ его Н икит а , отличавшійся добрымъ нравомъ и благочестивою жизнію. Онъ такъ же, какъ и отецъ, трудил
ся около часовни, такъ наприм. онъ построилъ вокругъ ея ограду, равно онъ принималъ приходящихъ на поклоненіе новоявленной св. иконѣ богомольцевъ и служилъ имъ, давая у себя пріютъ и отдохновеніе. Такимъ образомъ Никита прослужилъ при этой часовнѣ 20 лѣтъ; здѣсь онъ умеръ, здѣсь и похороненъ. ( Продолженіе впредь).

О б ъ я в л е н і я .Открыта подписка на 1899 годъ (годъ четырнадцатый,) на иллюстрированный журналъМ А Л Ю Т К Адля самыхъ маленькихъ дѣтей. 12 книжекъ въ годъ крупнымъ четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія. Подписная цѣна съ доставкой на домъ и пересылкой во всѣ города Россіи 2 р. 50. Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія исключительно: въ Москву, въ Редакцію журнала Малютка. При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣеч- 
ныа марки.



Открыта подписка на 1899 г. (11 годъ изданія) на большуюежедневную, политич. обществ. и литерат. газету
„РУССКІЙ ли сто къ *издаваемую безъ предварит. цензуры въ форматѣ и по программѣ всѣхъ большихъ и дорогихъ газетч, и въ тоже время самую дешевую изъ нихъ. Въ настоящемъ году въ газетѣ „ Р . Л .“ были помѣщены: 1. Много рисунковъ и портр. а такжеданы два худож. номера 2. Статьи „Таинственный старецъ* и д р ., а также романы и поиѣстпЕ. О . Дубровиной, К. В . Назарь- евой, А . II. Павлова, II. А.Хлонова и др. 3. Статьи слѣдующихъ лиць: И . А . Баталина, Ф. Н . Берга, В. В . Билибина, И . Божерянова, А . М . Введенскаго, иротоіер. I .  Г . Виноградова, В. А . Гиляровскаго, графа П . П . ДеЕІера, И . С . Д урново, Н. М . Ежова, А . И. Елишева, Н . Л. Казецкаго, II. И . Кичеева, А . В . Круглова, В . А . Лунина, И. И. Родзевича, Р .А . Меча, д-ра мед. Н . Я . ІІясковскаго, Н . О . Рокшанина, П. А . Сергѣенко, С . Ф. Шарапова и мног. другихъ, всего 163 сотрудниковъ. 4. Имѣлись собственные корреспонденты заграницею, въ городахь: Парижѣ (трое), Лондонѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, Константинополѣ, Ныо-Іоркѣ и другихъ. 5. „ Р . Л .“ высылался подписчикамь газетъ: „У т р о *, „Гласность* и „ К а лужскій Вѣстникъ*, по соглашенію съ редакціями этихъ газетъ, въ виду пріостановки ихъ. Въ наступающемъ 1899 г. 1. Съ ноября 1898 года будетъ устроена собств. типогр. для газеты, соотвѣтств. послѣднимъ требов. типогр. искусства, съ электр. тягой, такъ что печать газеты булеть вполнѣ безукоризненна. 2 Въ виду устройства Правительствомъ телефона между Петербургомъ и Москвой редакція газеты „Р . Л .“ открываетъ въ Петербургѣ свое спец. отдѣленіе, дабы всѣ адми- нистр. новости и извѣстія изъ Петербурга получались по телефону и помѣщались въ газетѣ одноврем. съ петерб. изд. благодаря чему всѣ эти извѣстія въ газетѣ будутъ опережать въ провинціи петербур. газеты на двое сутокъ. 3. Время отъ времени къ газетѣ будутъ прилагаться отдѣльныя иллюстр. добавленія въ форматѣ еженед. журналовъ, съ портретами, рисунками, географ. картами, каррикатурами, играми, модами, и пр Желающимъ газета высылается для ознакомленія въ теченіе недѣли за семь двухкопѣечвыхъ марокъ. Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой шесть р., на 6 м.— 3 р. 50 к ., на 3 м. — 2., па 1 м.— 75 к. Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая ул. домъ № 20. 3— 1



— 20Открыта подписка па 1899 г. на еженедѣльный иллюстр. журналъ путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ
„ В О К Р У Г Ъ С В Ь Т А "Годъ изданія X V .15-й годъ своего существованія журналъ,,Вокругъ Свѣта", давшій своимъ подписчикамъ собраніе сочиненій трехъ знаменитыхъ авторовъ: Майнъ-Рида, Жюля Верна и Купера, намѣренъ отмѣтить выпускомъ въ свѣтъ, во-первыхъ, полнаго иллюстр. изданія „Донъ-кихота" ‘ съ рисунками Густава Дорэ, въ двухъ томахъ, и, во-вторыхъ, собранія романовъ Густава Эмара. Въ 1899 году въ журналѣ будутъ участвовать слѣдующіе сотрудники: Д . Н. Маминъ-Сибирякъ, Н  Н. Каразинъ,B. И . Немировичь-Дапченко, К . М . Станюковичъ, А . Н . Гренъ, Н . А . Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій , В . Н . Свѣтловъ, В . О . Іорданъ, А . В . Смирновъ, К . В  Носиловъ, А . В . Павловъ,C . Л. Загорскій, А . А.Осиповъ, А . И . Красницкій, II. Н . Ка- зицкій, Л . А . ІІрибыльскій и мп. др. Множество большихъ романовъ и повѣстей, написанныхъ извѣстнѣйшими русскими и иностранными авторами, наполнятъ страницы журнала въ 1899 году интересными описаніями путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ; цѣлый рядъ путешествій и географ. очерковъ, украшенныхъ иллюстраціями, будетъ знакомить читателей „Вокругъ Свѣта" съ соврем. движеніемъ впередъ географ. науки; популярно-научный отдѣлъ будетъ наполняться очерками и статьями по всѣмъ отраслямъ знаній. Ежемѣсячное приложеніе будетъ состоять въ 1899 году изъ двухъ томовъ романа Сервантеса „Донъ-Кихотъ", сь замѣчат. иллюстр, знаменитаго Густава Дорэ, и изъ десяти томовъ сочиненій Густава Эмара, заключающихъ въ себѣ слѣдующіе его романы, въ полныхъ и точныхъ переводахъ: I . „Арканзасскіе трапперы", 1 томъ. I I ,  „Пограничные бродяги*, 1 томъ. III . „Вольные стрѣлки", 1 томъ. І Ѵ .„  Чистое сердце", 1 томъ. Ѵ .„  Гамбузиносы", 1 томъ. V I . „ Сакраменто", 1 томъ. V II  „М асъ -Горка", 1 томъ. Ѵ Ш .„  Розасъ4, 1 томъ. I X . „Красивая рѣка" (часть I — „Фортъ Дюкенъ “ ). X .  „  Красивая рѣка" (часть I I — „Атласная змѣя"). Первый томъ „Донъ-Кихо- та“ будетъ данъ въ январѣ, а второй— въ іюлѣ. Въ то же время редакція будетъ продолжать изданіе сочиненій Жюля Вер на, имѣя въ виду довести это изданіе до возможно полнаго собранія сочиненій любимаго столь многими автора и желая дать возможность своимъ подписчикамъ пріобрѣсти это собраніе за возможно дешевую цѣну. Въ 1899 г. изданы будутъ



21слѣдующіе шесть романовъ Жюля Верпа: 1)„ Ченслеръ", 2) „Пятнадцатилѣтій капитанъ", 3) „Гекторъ Сервадакъ", 4) „ Три русскихъ и три англичанина„, о) „Михаилъ Строговъ" и6) „Пловучій городъ". Эту дополнительную серію г.г. подписчики „Вокругъ Свѣта" могутъ пріобрѣтать за 3 р. съ пересылкой.Кромѣ того, подписчики при доплатѣ одого рубля получатъ двѣ роскошныя преміи олеграфіи, исполп. въ 28 красокъ въ художеств. мастерской братьевъ Кауфманъ, въ Берлинѣ: 1) Буря у береговъ Крыма, съ картины проф. Айвазовскаго. 2) Севастополь— открытый рейдъ, Съ картины проф. Лагоріо. Подлипли къ «Бури у береговъ Крыма» написанъ нашимъ маститымъ высокоталантливымъ художникомъ спеціально для преміи къ журналу «Вокругъ Свѣта». Оригиналъ «Севастополя» пріобрѣтенъ издателями «Вокругъ Свѣта» у автора, г. Лагоріо, въ исключит. собственность съ тою-же цѣлью. Подписная цѣна на журналъ: на годъ съ прилож. романа Сервантеса „Донъ-Кихотъ « а собраніемъ романовъ Густава Эмара, съ дост. и пересылкой 4 р. То же съ преміями (2-мя картинами) 5 р. На 6 мѣсяц. 2 р. 50 к. Н а 3 ыѣсяц. 1 р. 40 к. Допускается разсрочка подписной цѣны: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля и 1 іюля по 1 р. Подписка принимается въ редакціи журнала— Москва Ильинскія ворота, д. Титова. Изданіе Т-ва И . Д . Сытина. Редакторъ Е . Н . Киселевъ. 5— 1
Открыта подписка на 1899 г. на ежемѣсячный литор. журналъ

Д О М А Ш Н Я Я  Б И Б Л І О Т Е К А(Годъ издапія 5-й) Въ составъ книжекъ входятъ: Новые романы, повѣсти и разсказы (истор. и совр.) Русскихъ и иііостр. писателей, а также стихотворенія. Двѣнадцать книгъ въ годъ. „ Д . Б . “ ред. А . К. Шеллеромъ (А . Михайловымъ). Въ 1899г. изд. журнала „ Д . Б . “ поставили себѣ исключ. задачею: дать подписч. разнообр. и интер, матеріалъ для чтенія въ видѣ новыхъ романовъ, повѣстей и разсказовъ, принадл. перу лучшихъ русск. и иностр.. писателей. „ Д . Б . “ даетъ обш. и пол. матер. для сем. чтенія лицамъ, не имѣющ. возм. выпис. дорого стоющіѳ большіе журналы. Въ двѣнадцати томахъ „ Д . Б . “ , въ 1899 году будутъ, попрожн., иомѣщаться только новые и интер, романы, повѣсти и разсказы, а также стих Книги „ Д . Б . “ выходитъ ежем., между первымъ и десятымъ числами, въ форматѣ больш. журн., въ размѣрѣ 20-22 листовъ (отъ 3 2 0 —
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400 стр.) убор. печати, что составитъ въ годъ около 5 ,00 0 страницъ интер, чтенія. Скромная поди, цѣна за двѣнадцать книгъ „ Д . Б ." ,  при обиліи помѣщ. въ нихъ разнообр. литер. матеріала и изящной внѣшности, возможпалишь исключ. въ виду обга. изд. предпріятій. Подписная цѣпа на „ Д . Б  “ (съ доставкою по Имперіи): На годъ 4 руб. На полгода 2 рубля. Условія разсрочки: желающіе пол. журналъ „ Д . Б . “ на льготныхъ условіяхъ уплачиваютъ аккуратно по одному рублю впередъ за два мѣсяца. Невнесшимъ до І-го числа слѣдующаго очереднаго взноса— журналъ не высылается. Подписка на журналъ „ Д . Б .“ принимается какъ на изд. совершенно самост., но, во избѣжаніе недораз. поясняемъ, что подпис. на получ. журнала „Живописное Обозрѣніе", въ 1899 году, нѣтъ необходимости выписывать „ Д . Б . “ отдѣльно, такъ какъ эти-же книги выдаются при журналѣ „Живописное Обозрѣніе" безплатно, въ видѣ „Ежемѣс. литер. прил." Съ подпискою на „Домашнюю Библіотеку" просятъ обращаться въ главную контору: Спб., Невскій просп., у Аничкова моста, д. № 6 8 — 40. 3 —  1

Болшой семейный иллюстрир. и литерат. журналъ
ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ64-й годъ изданія. Издаваемый Спб. Акціон. Общ. печатнаго дѣла „Издатель", подъ ред. извѣстнаго писателя А . К . Ш еллера (А. Михайлова).Съ 1-го января 1897 года изд. журнала перешло въ собств. Спб. Акціон. Общества печ. дѣла „издатель". Приступая къ изд. журнала Правленіе Общества употребило всѣ завис. отъ него усилія, чтобы въ 1898 году журналъ отвѣчалъ соврем. требов. большого худож. литерат. журн. какія предъявляются лучш. загран. изд. этого рода. Въ журн. въ теч. года были помѣіц. копіи-гравюры съ выдающихся картинъ русскихъ и иностр. худож. появ. на разл. выст или муз. Помимо этого журналъ увелич. число карт. въ кажд. нумерѣ, что дало возм. посвящ. рисунки-автотипіи самымъ разнобр. стор. жизни— нов. науч. открыт., этногр. и соврем. событ. Въ литер. отдѣлѣ журнала въ 1898 году были помѣщ. большія оригин. произв., романы „Великій старикъ" В . И . Немировича-Данченко, „Н а сѣверѣ" Д. П . Муравлина (кн. Голицына), „Особый міръ" В .А . Рышкова, „Полая вода" А . И . Лемана, „Побѣдители" 3. Н . Гиппіусъ, „Наслѣдство" А . М . Ѳедорова, не считая мел-



кихг по размѣрамъ пов. и разск. Изъ ипостр. романовъ журналъ своевр. далъ иереводыя Парижъ" Э . Золя, „Опора семьи" А . Додэ, „Арахнея" Г'. Эберса и др. Въ 1898 году будутъ прилож. ГІравл. и Ред. всѣ силы къ тому, чтобы еще болѣе улуч. и ожив. журналъ какъ въ худож. такъ и въ литер. отнош. что возможно только изданію, имѣющ. въ своемъ распор. кромѣ пятидесяти двухъ объемистыхъ по формату и числу листовъ еженед. нумеровъ, еще двѣнадцать книгъ формата большихъ ежемѣс. журналовъ. Въ 1899 году журналъ не возвышая подписной цѣпы, дастъ подписчикамъ два самостоят. литер. изданія: 1) еженед. семейный худож. литер. журналъ— 52 иллюстр. нумера изящной литер. извѣстныхъ русскихъ и ивостр. писателей. Каждый нумеръ состоитъ, въ общемъ, изъ 2 5/2— 3-хъ листовъ бол. фор. отпеч. на роск. бѣлой бумагѣ съ 7— 10 рисунками. При нумерахъ между прочимъ, въ теченіи года выдается: 1. 12 нумеровъ „ Парижскихъ Новѣйшихъ Модъ" съ рис.— I I . 12 раскраш. картинъ (модные дамскіе костюмы и рукодѣлія).— I I I  Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ и костюмовъ- шерстью, шнурками, шелкомъ, золотомъ и проч.— І У . 12. выкроекъ въ натур. величину.— У . Рисунки для выпиливанія (ориг.) разный изящныхъ предм. полезныхъ въ хозяйствѣ. — V I . 12. нов. музык. пьесъ (романсы, танцы и проч).— V I I .  Стѣнной календарь, отпеч. цвѣтными красками. 2) Ежемѣс. литер. приложеніе двѣнадцать большихъ томовъ. Кажд. томъ выходитъ ежемѣс. (1 — 10 числа) въ форм, книгъ большихъ журналовъ объемомъ 20— 22 печати, листа. Въ составъ каждаго тома входятъ: Новые романы, повѣсти, разсказы (русскихъ и иностр. писателей), а также стих. любимыхъ поэтовъ. Кромѣ того, въ 1898 году, въ этихъ томахъ будутъ помѣщаться научныя, сельско-хозяйств. новости, біогр. библіогр. и смѣсь.Подписная годовая цѣна прежняя. На годъ съ дост. по Имперіи: 8 р. Н а полгода (съ доставкою по Имперіи) 4 р.—  На три мѣсяца 2 р, Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается,'но по соглашенію съ Главною конторою. Главная контора журнала: Спб., Невскій просп., д. № 68— 40. 3— 2
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

II. И. ОЛОШШИИШИКОВА сыновьядоводятъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ пхъ магазинѣ, находящемся въ г. Ярославлѣ, во 2-мъ корпусѣ Гостиннаго Двора, открыто отдѣленіе для продажи нарчи и иконъ. Имѣется всевозможный выборъ.Торговля этими предметами будетъ производиться и въ Вологодской ярмаркѣ. 3— 2
С о д е р ж а н і е :1. О  признакахъ истинной Христовой церкви.— 2. О средствахъ содержанія Волог. каѳедр. собора въ Х У І І  вѣкѣ.3. Дуниловская икона Божіей Матери и мѣсто ея явленія.—4. Объявленія.

Къ сему №-ру прилагается рисунокъ— видъ Вологодскаго каѳедральнаго Софійскаго собора (теплый храмъ— Воскресенскій, холодный— Успенскій).

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .Дозволено цензурою. Декабря 31 дня, 1898 года. Вологда* Въ типографіи Губернскаго Правленія.




