
В О Л О Г О Д С К І Я
епархіальныя вѣдомости.

(Годъ т р и д ц а т ь  восьмый).
Выходятъ 1 и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. Цѣна этого номера 20 ко
пѣекъ. ЦѢНА годовому изданію для соборовъ, монастырей и приход
скихъ церквей епархігі ПЯТЬ рублей; для прочихъ лицъ ТРИ рубл*. 
Статьи, доставляемыя въ редакцію для напечатанія въ „прибавле- 
ніяхъ“, подлежатъ, въ случаѣ надобности, исправленіямъ и сокраще

ніямъ. За перемѣну адреса 48 ноп.

Декабря 15. № 24. 1901 года.

ОБЪ И З Д А Н І И
ВОЛОГОДСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 

въ 1902 году.
Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости будутъ издаваться 

въ 1902 году по установленной программѣ на условіяхъ, 
указываемыхъ въ заголовкѣ каждаго №-ра.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

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

Награжденъ набедренникомъ священникъ Срѣтенской Коп
тевской ц. Грязов. у. Павелъ, Преображенскій— 18 ноября.

Награжденъ похвальнымъ листомъ староста Успенской 
Черевковской ц. Сольвыч. у. крестьянинъ Иванъ Гусевъ— 
29 ноября.

Опредѣленія на . мѣста, рукоположенія и перемѣщенія. 
Діаконъ Введенской Верюжской ц. Вельскаго у. Константинъ 
Пономаревъ 18 октября опредѣленъ, а 18 ноября рукополо
женъ во священника къ Воскрес. Святогорской ц. Грязов. у. 
Псаломщикъ* Покровской Морозовской](’ц.аВельскаго у. Алек
сандръ Рождественскій 18 ноября рукоположенъ въ санъ 
діакона съ оставленіемъ .на іпрежнейДвакансіи. Священникъ 
Никол. Старосельской ц. Грязов. у. Платонъ Рукинъ 19 но
ября, по прошенію, переведенъ на ^священнич. вакансію къ 
Покровской Слободской ц. Волог. у. Заштатный діаконъ Іоаннъ
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Скворцовъ допущенъ къ исполненію псаломщич. обязанностей 
при Георгіевской д. г. Вологды— 19 ноября. Заштатный пса
ломщикъ Георгіевской Гривенской ц. Устьсыс. у. Филаретъ 
Колмаковъ 19 ноября допущенъ къ исполненію псаломщич. 
обязанностей при Ильинской Дубниковской ц. Волог. у. Пса
ломщики Ильинской Азлецкой ц. Кадник. у. Николай Яблон
скій и Покровской Сяменжевской ц. Тотемскаго у. Акиндинъ 
Ухтомскій 28 ноября, по прошенію, перемѣщены одинъ на 
мѣсто другаго.

Утвержденъ въ должности старосты ва трехлѣтіе при 
Никол. Елданской ц. Волог. у. крестьянинъ Поликарпъ По
повъ— 28 ноября.

II.
РАЗНЫ Я ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Изъ Велико-Устюжскаго духовнаго правленія получены 
слѣдующія извѣстія: Псаломщикъ Вильгортской Срѣтенской 
ц. Устьсыс. у. Константинъ Певговъ 8 ноября рукоположенъ 
въ санъ священника къ Селянской Никол. ц., Сольвыч. у. 
Окружный противораскольнич. миссіонеръ, учитель Муфтюж- 
ской ц.-приходской школы Василій Вишерскій 11 ноября 
рукоположенъ въ санъ священника въ Г’лотовской Христо- 
рожд. ц. Яренскаго у. Учитель ІІучужской ц.-нриходской 
школы Сольвыч. у. Леонидъ Тарабукинъ 25 ноября рукопо- 
коженъ въ санъ священника къ Цивозерской Флоро-Лаврской 
ц. того же у. Діаконъ-псаломщикъ Чучерской Покровской ц. 
Устюжскаго у. Николай Поповъ 28 ноября согласно проше
нію уволенъ заштатъ. Бывшій воспитанникъ 3 класса Волог. 
дух. семинаріи Алексѣй Поповъ 28 ноября опредѣленъ и. д. 
псаломщика при Чучерской Покровской ц. Устюжскаго у. 
Послушникъ Сольвыч. Введенскаго монастыря Алексѣй Леж
невъ, Преосвященнѣйшимъ Гавріиломъ, Епископомъ Велико- 
Устюжскимъ 29 ноября перемѣщенъ въ число послушниковъ 
Устюжскаго Михайло-Арханг. монастыря.

Освященъ новоустроенный храмъ въ Семувовскомъ при
ходѣ Яренскаго у. во имя святителя Николая Чудотворца— 
30 октября.

Праздныя мѣста въ епархіи— священническія при цер
квахъ: Христорожд. Степуринской, Никол. Старосельской 
Грязов. у., Космо-Даміанов. Яхреягской Еадник. у., Срѣтен
ской Вочевской Устьсыс. у.; діаконскія при церквахъ: Ильин
ской Кубенской Волог. у., Никол. Комьянской Грязов. у., 
Покров. Замошсвой Кадник. у., Георг. Илезской, Христорожд.
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Совдюжской—Тотем. у., Введенской Верюжской Вельск. у., 
Троицкой Телѣговской Устюж. у., Березовской Петропавл.. 
Троицкой Леденгской—Никол. у., М.-Арханг. Пачеозерской 
Сольвыч. у., Спасской Устьнемской, Преображ Летской, Хри- 
сторожд. Деревянской Устьсыс. у  и при Сольвыч. Благовѣщ. 
соборѣ.

О Т Ч Е Т Ъ
о приходѣ , р а с х о д ѣ  и о ста ткѣ  суммъ по содерж ан ію  В о 
л о го д ска го  д у хо вн а го  училищ а изъ м ѣ стны хъ  ср ед ствъ  

духовно-училищ наго  округа  за  1 9 0 0  го д ъ .
(Продолженіе).

С т а т ь и  п р и х о д а .
Ассигно- Дѣйствн-

вано тельно по-
по смѣтѣ. ступило.

РУБ. !*. | РУБ. к-
г) изъ духовно-учебнаго капитала Св. 

Синода, взамѣнъ содержанія закрытаго 
Вельскаго дух. училища, согласно, от
ношенію Волог. Дух. Консисторіи отъ 
20 октября 1892 г. за № 5506, вмѣсто 
назначавшихся прежде 2940 р.

Объясненіе. Сумма сія получена изъ 
Правленія Волог. дух. семинаріи при 
отношеніи отъ 18 августа за № 937 и 
записана на приходъ по училищу за 
№ 117.

940 — 940 —

д) взносовъ за обученіе иносослов
ныхъ и иноокружныхъ учениковъ учи
лища . . . . . . 1900 2076 24

Объясненіе. Поступившая сумма за-
числена на приходъ по журналамъ 
училищ. Правленія: отъ 17 и 31 япв.
за №№ 4 и 5, отъ 2 и 16 марта за 
№№ 9 и 10, отъ 1 и 18 апрѣля за 
ЛУѴ: 11 и 12, отъ 1 и 16 мая за №№
13 и 15, отъ 2 іюня за № 16, отъ 
1 іюля за № 18, отъ 2 авг. за № 20,
отъ 4 и 18 сент. за №№ 22 и 24, отъ 
3 и 16 окт. за №№ 25 и 26, отъ 2 и 
17 ноября за №№ 27 и 28 и отъ 1 и1 
30 дек. за Лі№ 29 и 31. !
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С т а т ь и  п р и х о д а .
Ассигно

вано
по смѣтѣ.

Дѣйстви
тельно по
ступило.

РУБ. |в .  I РУБ. ] К-

е) °/° съ капитала 500 р., завѣщан
наго бывшимъ учителемъ Волог. дух. 
училища П. В. Лаговскимъ .

Объясненіе. Деньги сіи записаны на 
приходъ по журнальнымъ постановле
ніямъ отъ 16 марта за № 10, отъ 12 
іюня за № 17, отъ 18 сент. № 24 и 
отъ 30 дек. за № 31.

ж) взносовъ за содержаніе своекошт
ныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ 
училищнаго общежитія .

Объясненіе. Деньги сіи зачислены на 
приходъ по журналамъ учил. Правле
нія отъ 17 и 31 янв. за №№ 4 и 5, 
отъ 16 февр. за Л; 8, отъ 9 и 16 мар
та за № 9 и 10, отъ 1 и 18 апрѣля 
за №№ 11 и 12, отъ 1 и 16 мая за 
№№ 13 и 15, отъ 2 іюня за № 16 
отъ 1 и 18 іюля за №№ 18 и 19, отъ 
2 и 16 августа, за №№ 20 и 21, отъ 
4 и 18 сент. за №№ 22 и 24, отъ 3 
и 16 сентября за №№ 25 и 26, отъ 
1 й 17 ноября за Л:№ 27 и 2§ и отъ 
1 и 30 дек. за №№ 29 и 31. Въ со
ставъ этой суммы между прочимъ за
числены: а) 60 р. за полное каз. со
держаніе уч. Ив. Невскаго, принадле
жащаго по своему родопроисхожденію 
въ Устюжскому дух.-училищному ок
ругу, б) 30 р. за такое же содержаніе 
уч. Ив. Розова, принадлежащаго по 
родопроисхождевію къ Тотемсвому дух.- 
училищному округу и в) 24 р. 70 к., 
поступившіе изъ Собственной Его Им
ператорскаго Величества Канцеляріи 
по учрежденіямъ Императрицы Маріи 
за содержаніе въ общежитіи внука кол.І

19 —

1800 -

19

2097
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Ассигно- Дѣйстви-
С т а т ь и  п р и х о д а . вано тельво по-

по смѣтѣ. ступило.
РУБ. к. РУБ. к.

аееесора, ученика училища Николая 
Шпиндлеръ.

Итого
Б.

Сверхъ смѣты:

15715 76 16287 17

1) Получено °/о на училищный ка
питалъ, находящійся въ Волог. Отдѣл.
Государств. Банка въ минувшемъ 1899 г. 
по кн. Сберег. Кассы за № 17345 .

Объясненіе. Сумма сія записана на 
приходъ по журналу отъ 31 января 
за № 5.

2) Получено %  н» училшц. капи
талъ, заключающійся въ 4°/о билетахъ 
Государств. Ренты

32 49

— — 231'80
Объясненіе. Деньги сіи записаны на

приходъ по журналамъ отъ 16 марта 
за № 10, 12 іюня за № 17, 18 сенг. 
за № 24 и отъ 30 декабря за № 31.

3) Поступилъ билетъ 4°/о Государств. 
Ренты за № 0262 съ куп. отъ 1 мар
та 1900 г. отъ солдатки Александры 
Мазалевой, въ обезпеченіе исправнаго 
выполненія принятыхъ ею на себя обя •
занностей по отношенію къ училищу. — — 1 0 0  —

Объясненіе. Сумма сія записана на
приходъ по журналу отъ 3 февраля 
за № 7.

4) Отъ залога пяти билетовъ 4°/о 
Государств. ренты, по 200 р. каждый, 
за №№ 06896,116, 6357, 6358 и 01859, 
для выдачи жалованья за январь мѣ
сяцъ. получено наличными 1 0 0 0

5) Означенные билеты на 1000 р., 
по выкупѣ ихъ изъ залоги, зачислены 
на приходъ . . . . .

і
— 1 0 0 0 Г
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С т а т ь и  п р и х о д а .
Ассигно

вано
по смѣтѣ.

"Дѣйстви
тельно по
ступило.

Объясненіе. Означенныя деньги по 
ст. 4 и 5 записаны на приходъ по 
журналу отъ 31 января за № 5.

6) Отъ отдачи въ залогъ 5 бил. 4°/о 
Государств. ренты, по 200 р. каждый/ 
за ЛУИ- 0604, 06896, 116, 6357 и 6358, 
получено наличными

7) Получено °/о по симъ билетамъ 
за декабрь . . . . .

8) Отъ продажи 3 билетовъ 4°/о Го 
сударств. ренты, одного въ 500 р., за 
№ 0668. одного въ 200 р. за № 01859 
и одного въ 100 р., за № 13466, всего 
на сумму 800 р., по 95 р. 50 к. за 
100 р.. получено наличными .

9) При продажѣ сихъ билетовъ по
лучено °/о по нимъ

Объясненіе. Деньги по ст. 6, 7, 8 и 
9 записаны на приходъ по журналу 
отъ 30 декабря за № 31.

10) На наличныя деньги куплено 7 
билетовъ 4°/о Госуд. ренты, а именно:
а) одинъ билетъ въ 100 р., за № 13466,
б) пять билетовъ, по 200 руб. каждый 
за №№ 06896, 116, 6357, 6358 и 
01859 и в) одинъ билетъ въ 500 руб 
за № 0608, всего . . . .

Объясненіе. Сумма сія записана на 
приходъ по журналамъ отъ 17 января 
за № 3 и отъ 1 февраля за № 6.

11) Поступило въ возмѣщеніе израс
ходована ыхъ изъ мѣстныхъ училищ. 
суммъ на постройку одежды своекошт
нымъ учебникамъ училища

Объясненіе. Деньги сіи записаны на 
приходъ по журналамъ отъ 16 мая и 
30 декабря за ЛУУ» 15 и 31.

Р У Б . I к. I Р У Б .  I К .

955

3

764

2

20

1600

56

78



С т а т ь и  п р и х о д а .
1 Ассигно-
| вано 
Іпо смѣтѣ.

Дѣйстви
тельно по
ступило.

РУБ. В. | РУБ. [к.

12) Представлено помощ. смотрителя 
С. Поліевктовымъ вырученныхъ отъ 
продажи ученикамъ учебныхъ книгъ и 
пособій . . . . . 123 75

Объясненіе. Деньги сіи записаны на 
приходъ по журналамъ отъ 6 сент. и 
30 декабря за №№ 23 и 31.

13) Представлено на путевыя издерж
ки оо. депутатовъ окружнаго духовен
ства . . . . . . 97 75

Объясненіе. Сумма сія представлена 
оо. настоятелями соборовъ и благочин
ными совмѣстно съ суммами на содер
жаніе училища при тѣхъ же отноше
ніяхъ, которые указаны въ 1 ст. смѣт
ныхъ поступленій изъ мѣстныхъ епарх. 
средствъ.

Итого: наличными 3288 55
билетами — — 2700 —

--------------- ----- — — -----— -- .

— — 5988 55

Всего въ 1900 году поступило: 
наличными . 19575 72
билетами — 2700 —

22275 72
А всего съ остаточными отъ 1899 г.: 

наличными . _ 19625 8
билетами — — 8407 —

28032 8

(Продолженіе будетъ).
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Слисокъ лщі, служащихъ въ духовно-учеОвшъ ‘заведеніяхъ 
Вшроіші епархіи въ началѣ 1901-1902 учеОн. гада.

(Продолженіе).

11) Латинскаго языка въ штатныхъ классахъ, кандидатъ 
богословія, священникъ Павелъ Александровичъ Рувинъ, сынъ 
священника Волог. енархіи. По окончаніи к урса семинаріи 
съ званіемъ студента въ іюнѣ 1880 состоялъ преподавателемъ 
греч. языка въ паралл. классахъ и русскаго въ приготовит. 
классѣ дух. училища съ 1 сентября 1880 по 1 сентября 1881. 
Кандидатъ Московской дух. Академіи съ 1885. Преподаватель 
гомилетики, литургики и практическаго руководства для па
стырей церкви въ Архангельской дух. семинаріи съ 6 декаб
ря 1885 но 5 ноября 1887, Членъ н дѣлопроизводитель Волог. 
дух. училища съ 5 ноября 1888. Дѣлопроизводитель Волог. 
Епарх. братства во имя Всемилостиваго Спаса съ 19 авг. 
1889. Членъ Волог. постоянной церк.-археолог. коммнссіи съ 
11 окт. 1896. Въ настоящей должности съ 5 ноября 1887. 
Опредѣленъ во священника къ Волог. градской Зосимо-Сав- 
ватіевской церкви съ оставленіемъ въ должности учителя дух. 
училища 10 марта 1893. Имѣетъ: набедренникъ, свуфыо и 
камилавку.

12) Латинскаго яіыка въ параллельныхъ классахъ, над
ворный совѣтникъ. Александръ Павловичъ Городецкій, сынъ 
діакона Волог. епархіи. Студентъ семинаріи 1880. Учитель 
латинскаго языка въ паралл. классахъ Волог. дух. училища 
съ 1 сентября 1880. Состоялъ учителемъ русскаго языка въ 
Волог. епарх. женскомъ училищѣ съ 12 марта 1894 по 1 
сент. 1896 и гражданской исторіи въ томъ же училищѣ съ 
27 августа 1897 ио 1 сентября 1898. Имѣетъ: орденъ Св. 
Станислава 8-6 стеи.

13) Географіи и ариѳметики въ штатныхъ классахъ 
статскій совѣтникъ Василій Степановичъ Ильинскій, сынъ свя
щенника Костромской енархіи. Кандидатъ богословія Казан
ской дух. Академіи 1883. Помощникъ инспектора Костром
ской дух. семинаріи съ 2 сентября 1883 по 31 декабря 1892. 
Въ настоящей должности съ 31 декабря 1892. Преподавалъ 
географію въ Волог. епарх. женскомъ училищѣ съ 10 марта 
по 15 августа 1898. Членъ Волог. отдѣленія епарх. учил. Со-, 
вѣта съ 18 сентября 1896.

14) Географіи и ариѳметики въ параллельныхъ классахъ 
училища, священникъ Николай Іоанновичъ Агнцевъ, сынъ 
священника Волог. енархіи. Окончилъ курсъ семинаріи съ
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званіемъ студента въ іюнѣ 1872. Псаломщикъ при Волог. 
градской Власіевской церкви съ 7 октября 1872 по 23 марта 
1875. Священникъ Волог. градской Спасоболотской церкви съ 
23 марта 1875 Состоялъ учителемъ русской гражданской ис
торіи и географіи въ бывшемъ пріютѣ при Волог. Успенскомъ 
женскомъ монастырѣ съ 1 февраля 1877 но 9 сентября 1882. 
въ настоящей должности съ 9 сентября 1882. Имѣетъ: набед
ренникъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ.

15) Церковнаго пѣнія въ штатныхъ классахъ, священ
никъ Іоаннъ Іоанновичъ Костровъ, сынъ діакона Волог. епар
хіи. Окончилъ курсъ Волог. семинаріи съ званіемъ студента 
въ іюнѣ 1830. Учитель церковнаго пѣнія въ Волог. духовной 
семинаріи съ 2 октября 1880 по 12 сентября 1884. Учитель 
латинскаго языка въ штатныхъ классахъ Волог. дух. учили
ща съ 16 октября 1880 по 81 августа 1884. Священникъ 
Волог. градской Димитріекской церкни съ 30 августа 1884. 
Въ настоящей должности съ 31 августа 1884. Сверхштатный 
членъ Волог. дух. Консисторіи сь 22 января—2 февраля 
1895. Имѣетъ: набедренникъ, скуфью, камилавку и напер
сный крестъ.

16) Церковнаго пѣнія въ параллельныхъ классахъ, окон
чившій курсъ семинаріи, Димитрій Димитріевичъ Вилинскій 
съ 15 августа 1896 (нодроб. св. см. но семинаріи).

17) Надзирателг> за учениками училища, коллежскій сек
ретарь Николай Арсеньевичъ Бѣловъ, сынъ дьячка Волог. 
епархіи. Окончилъ курсъ въ семинаріи съ званіемъ студента 
въ іюнѣ 1876. Учитель Сычевской центральной школы Волог. 
уѣзда съ 12 октября 1876. но 1 марта 1878. Въ настоящей 
должности съ 1 марта 1878.

18) Надзиратель за учениками училища Николай Ми
хайловичъ Шушнинъ, сынъ псаломщика Волог. епархіи. Окон
чилъ курсъ семинаріи съ званіемъ студента въ іюнѣ 1895. 
Учитель Суетипской приходской школы Волог. уѣзда съ 14 
февраля 1896 по 31 декабря 1897. Надзиратель и экономъ 
училища 31 декабря 1897 по 16 августа 1900. Въ настоя
щей должности съ 16 августа 1900.

19) Надзиратель за учениками и жономъ училища Лео
нидъ Михайловичъ Знаменскій, сынъ чиновника г. Во
логды. Студентъ семинаріи 1900. Въ настоящей должности 
съ 16 августа 1900 г.

30) Врачъ училищной больницы, надворный совѣтникъ 
Сергѣй Ѳеодоровичъ Горталовъ, потомственный дворянинъ Во
лог. губ. Окончилъ курсъ Императорской Военномедицавской 
Академіи съ звапіемъ лекаря и отличіемъ 21 ноября 1888.
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Сверхштатный ординаторъ Волог. Губернской Земской боль
ницы съ 7 марта 1889 и штатный ординаторъ той же боль
ницы съ 22 февраля 1891. Врачъ при больницѣ Волог. ду
ховнаго училища съ 14 декабря 1892.

о дѣятельности Великоустюжскаго Православнаго Стефано- 
Прокопіевскаго Братства за 1900—1901 годъ, пятый годъ 
существованія Братства (съ 28 апрѣля 1900 года по 

26 апрѣля 1901 г.).

Въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году продол
жалось выполненіе прежняго (1896 г.) постановленія уѣзд
наго земства объ открытіи 50 школъ грамоты въ память -свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ; со
гласно помянутому постановленію земствомъ въ 1900 году 
отпущено 800 руб. на открытіе новыхъ 10 школъ гра
моты, каковыя отдѣленіемъ и открыты. На ряду съ бла
гопріятными развитію церковныхъ школъ условіями замѣча
лось въ отчетномъ году очень много различнаго рода пре
пятствій къ болѣе быстрому и правильному развитію церковно- 
школьной дѣятельности въ предѣлахъ викаріатства. Главнѣй
шія изъ этихъ препятствій слѣдующія: а) матеріальная не
обезпеченность и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже бѣдность 
населенія, происходящая отъ малоплодородія почвы и отсут
ствія всякаго рода заработковъ. Ито заставляетъ многихъ изъ 
крестьянъ смотрѣть на грамотность какъ на прихоть и рос
кошь, ненужную по условіямъ и обстановкѣ ихъ жизни. Для 
дѣтей, обучающихся въ школѣ, требуется особенная одежда и 
отдѣльная отъ семейства пища, что вызываетъ расходы, хотя 
и незначительные по своей скромной цифрѣ, но нерѣдко об
ременительные для скромнаго бюджета крестьянскаго хозяй
ства. Сверхъ сего, дѣти, посѣщая школу, не могутъ уже по
могать своимъ родителямъ посильнымъ участіемъ въ деревен
скихъ работахъ, къ которымъ они пріучаются съ малыхъ 
лѣтъ. Вслѣдствіе этихъ причинъ наиболѣе необезпеченные 
родители вовсе не отдаютъ своихъ дѣтей въ школы а если и 
отдаютъ, то весьма часто удерживаютъ ихъ дома то по неимѣнію 
обуви и одежды, то по необходимости въ нихъ для участія въ заня • 
тіяхъ по сельскому хозяйству, и нерѣдко раньше окончанія 
ученья вовсе берутъ ихъ изъ школы, считая достаточнымъ, 
если дѣти научились кое-какъ читать и писать; б) разбро

(Иродолженіе.)
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санность населенія, которое -живетъ небольшими поселками, 
удаленными одинъ отъ другаго отъ 3 до 10 и 15 верстъ, а 
въ Устьсысольскомъ уѣздѣ отъ 10 до 80 верстъ. При 
такихъ мѣстныхъ условіяхъ, чтобы приблизить школу къ на
селенію,—при каковомъ условіи только и возможно увеличе
ніе числа обучащихся дѣтей,—необходимо открытіе большаго 
количества школъ грамоты, какъ наиболѣе дешевыхъ и не- 
требуюіцихъ значительныхъ расходовъ на свое содержаніе; в) 
недостаточность средствъ, какими располагаютъ школы на свое 
содержаніе. Изъ вышеуказанной суммы денежныхъ средствъ, 
израсходованныхъ на церковныя школы викаріатства въ от
четномъ году, на каждую одноклассную школу употреблено 
до 309 руб., и на каждую школу грамоты до 135 руб. (счи
тая въ этихъ суммахъ и расходы на постройку и ремонтъ 
школьныхъ зданій, превысившіе въ отчетномъ году 17 тысячъ 
рублей или до 350 рублей на каждый десятокъ школъ). По 
недостаточности средствъ отдѣленія иногда приходится отка
зывать въ открытіи школъ при отсутствіи или маломъ коли
чествѣ пособія па содержаніе ихъ отъ мѣстнаго населенія; 
но этой же причинѣ многія школьныя зданія недостаточно 
помѣстительны, и оо. завѣдывающіе вынуждены бываютъ от
казывать въ пріемѣ многимъ желающимъ учиться. Эта же 
скудость средствъ служитъ причиною назначенія весьма скром
наго вознагражденія учащимъ, которые въ отчетномъ году 
получали въ среднемъ по школамъ одноклассяымъ 150 руб. 
и но школамъ грамоты—80 рублей; изъ числа всѣхъ уча
щихъ (свѣтскихъ лицъ) менѣе 100 руб. получали въ отчет
номъ году 225 лицъ. А вслѣдствіе этого въ числѣ учащихъ 
есть не мало (болѣе 250 лицъ) неподготовленныхъ надлежа
щимъ образомъ къ учительской дѣятельности. Неправильная 
же постановка обученія всегда отражается и на количествѣ 
обучающихся въ школѣ дѣтей: г) въ приходахъ съ расколь
ническимъ населеніемъ Сольвычегодскаго, Яренскаго и Усть- 
сысольскаго уѣздовъ нерасположенность раскольниковъ къ 
церковной школѣ и опасеніе, какъ бы дѣти ихъ, научившись 
въ этой школѣ, не „обмірщились“, т. е. не оставили заблуж
деній старообрядчества и не присоединились къ церкви; д) 
недостатокъ нравоспособныхъ кандидатовъ для замѣщенія 
учительскихъ должностей въ церковныхъ школахъ и неустой
чивость учительскаго персонала. Получая не вполнѣ обезпе
ченное содержаніе, многіе изъ учащихъ въ церковныхъ шко
лахъ при первомъ представляющемся случаѣ оставляютъ цер
ковную школу, переходя на другую должность съ болѣе обез
печивающимъ содержаніемъ; а освобождающіяся такимъ об
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разомъ учительскія мѣста въ церковныхъ школахъ, при от
сутствіи надлежащихъ кандидатовъ часто остаются вакант
ными или же замѣщаются лицами, неподготовленными въ 
школьной дѣятельности; е) развитіе почти ежегодно осенью и 
зимою различныхъ эпидемическихъ болѣзней, какъ-то: тифа, 
оспы, скарлатины; вслѣдствіе этого многіе дѣти не могутъ 
посѣщать школу, а въ нѣкоторыхъ школахъ приходится и 
вовсе превращать учебныя занятія на болѣе или менѣе про
должительное время. Отчетный годъ быль особенно неблаго
пріятнымъ въ этомъ отношеніи для церковныхъ школь вика
ріатства, такъ какъ эпидемія скарлатины и оспы появлялась 
въ очень многихъ приходахъ здѣшняго края, и во многихъ 
школахъ временно превращались учебныя занятія (отъ 3 до 
7 недѣль).

Въ отчетномъ году существовала въ Великоустюжскомъ 
викаріатствѣ одна воскресная школа, —въ Сольвычегодскомъ 
уѣздѣ. Въ этой школѣ обучалось 10 человѣкъ взрослыхъ 
крестьянъ; помѣщеніемъ для нея служило зданіе Тиневской 
школы грамоты; учитель Тиневской школы грамоты Николай 
Лобановъ преподавалъ въ воскресной школѣ Законъ Божій, 
церковно-славянскую грамоту, русскую грамоту, счисленіе и 
письмо. Особыхъ средствъ содержанія школа не имѣла. Мѣ
стные крестьяне относятся къ школѣ съ любовію (какъ о 
томъ свидѣтельствуется въ отчетѣ Сольвычегодскаго отдѣленія). 
—Воскресно-повторительныя занятія велись въ отчетномъ году 
при 7 церковныхъ школахъ викаріатства, съ 295 учащимися. 
Говоря объ этихъ занятіяхъ въ отчетахъ, уѣздныя отдѣленія 
разумѣютъ (такъ должно думать) занятія съ учащимися въ 
школахъ дѣтьми, а не сь выбывшими изъ школы лицами. 
Вечернихъ классовъ (собственно такъ называемыхъ) при цер
ковныхъ школахъ викаріатства въ отчетномъ году не было. 
Въ отчетахъ уѣздныхъ отдѣленій Устюжскаго и Устьсысоль- 
скаго говорится о вечернихъ занятіяхъ съ учениками, живу
щими въ общежитіяхъ школьныхъ, и съ учениками, остаю
щимися на ночлегъ въ ночлежныхъ при школѣ пріютахъ. 
Такія занятія производятся во многихъ школахъ викаріатства, 
но они не имѣютъ строго опредѣленной организаціи, какъ 
только нри школахъ второклассныхъ.

Всѣ церковныя школы Великоустюжскаго викаріатства 
снабжаются учебниками и учебными пособіями изъ книжныхъ 
складовъ, существующихъ при всѣхъ уѣздныхъ отдѣленіяхъ 
Совѣта Братства, въ видахъ своевременнаго пополненія сихъ 
складовъ и также своевременнаго снабженія школъ книгами 
Совѣтомъ Братства установленъ такой порядокъ: Отдѣленія
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Совѣта въ началѣ каждаго года собираютъ отъ завѣдываю- 
щихъ школами свѣдѣнія о томъ сколько въ каждую изъ нихъ 
потребуется къ будущему учебному году учебниковъ и учеб
ныхъ пособій, затѣмъ по соображенію съ наличностію остав
шихся въ складѣ отдѣленія учебниковъ и учебныхъ пособій 
составляютъ и представляютъ къ 1-му марта въ Совѣтъ Брат
ства общій списокъ потребныхъ для школъ уѣзда учебниковъ 
и учебныхъ пособій. Совѣтъ Братства, разсмотрѣвши эти 
списки, препровождаетъ въ Издательскую Коммиссію Учи
лищнаго Совѣта при Св. Синодѣ съ просьбою выслать въ 
отдѣленіе просимыя ими книги, а частныя изданія предостав
лялъ выписывать непосредственно самимъ отдѣленіемъ или 
изъ книжныхъ магазиновъ или отъ самихъ издателей. Въ те
ченіи лѣтнихъ каникулъ завѣдывающіе складами при отдѣле
ніяхъ и производятъ разсылку по школамъ книгъ, сообра
зуясь съ представленными завѣдывающими школами свѣдѣнія
ми объ этомъ. Но такъ какъ количество школъ и учащихся 
въ нихъ ежегодно увеличивается, то нерѣдко случается, что 
высланныхъ въ склады отдѣленій книгъ оказывается недоста
точно и нѣкоторыя школы среди учебнаго года терпятъ нуж
ду въ самыхъ необходимыхъ учебникахъ и учебныхъ посо
біяхъ, каковыхъ выписать въ скоровъ времени, особенно зи
мою, бываетъ невозможно вслѣдствіе отдаленности здѣшняго 
края и неудобства путей сообщенія. Дѣлать же большіе за
пасы въ своихъ складахъ отдѣленія затрудняются вслѣдствіе 
ограниченности своихъ средствъ. Съ цѣлію устраненія этого 
неудобства, вредно отзывающагося на состояніи учебнаго дѣла, 
Совѣтъ Братства, открывъ продажу книгъ духовно-нравствен
наго содержанія, постановилъ имѣть и запасъ учебниковъ и 
учебныхъ пособій для церковно-приходскихъ школъ, изъ ко
тораго могутъ быть удовлетворяемы нужды отдѣленій въ нихъ 
среди учебнаго года, и получилъ разрѣшеніе отъ Училищнаго 
Совѣта при Св. Синодѣ выписывать отъ Издательской Ком
миссіи его въ кредитъ книгъ па 500 рублей. Всѣ церковныя 
школы снабжались учебниками и учебными пособіями изъ 
складовъ отдѣленій безмездно. Что же касгется книжной тор
говли, то она въ отчетномъ году производилась только изъ 
двухъ книжныхъ складовъ— при Совѣтѣ Братства и при Соль- 
вычегодскомъ отдѣленіи: первымъ складомъ продано книгъ на 
320 руб. 77 коп. и вторымъ на 259 руб. 59 коп. Отдѣленія 
книжныхъ складовъ только начинаютъ организоваться. Въ 
отчетномъ году Яревскимъ отдѣленіемъ положено начало 
книжной торговли учрежденіемъ складовъ при двухъ школахъ 
—Айкинской и Важгортской; но объ операціяхъ этихъ скла
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докъ свѣдѣній не имѣется. Изъ отчетовъ уѣздныхъ отдѣленій 
Совѣта Братств'! видно, что по бѣдности населенія, а также 
по скудости средствъ въ церквахъ и приходскихъ попечитель- 
ствахъ, на мѣстахъ существованія гакохъ не предпринимается 
иочти никакихъ мѣръ къ обезпеченію школъ библіотеками для 
внѣкласснаго чтенія; и заботу эту вслѣдствіе указанныхъ 
причинъ приняли на себя уѣздныя отдѣленія, которыя сами 
испрашиваютъ на сей предметъ особыя ассигновки отъ зем
скихъ собраній или удѣляютъ нѣкоторую часть изъ общихъ 
суммъ, поступающихъ изъ разныхъ источниковъ на содер
жаніе школъ. Такъ, Устюжское отдѣленіе уже нѣсколько лѣтъ 
получаетъ отъ земства ежегодное пособіе на устройство биб 
ліогекъ для внѣкласснаго чтенія по 5 руб. на каждую одно
классную церковно-приходскую школу и, благодаря означен
ному пособію, устроило библіотеки для внѣкласснаго чтенія 
при всѣхъ одноклассныхъ школахъ и при 33 школахъ гра
моты. Въ отчетномъ году таковыхъ книгъ отдѣленіемъ было 
разослано по школамъ на 438 р. 24 к. Никольское отдѣленіе 
въ отчетномъ году пріобрѣло для школъ 20 библіотекъ для 
внѣкласснаго чтенія учащимся, изъ 64 названій книгъ каждая 
библіотека. Благодаря тому обстоятельству, что въ отчетномъ 
году было выслано безплатно много книгъ для внѣкласснаго 
чтенія въ школы викаріатства отъ Издательской Еоммиссіи 
Училищнаго совѣта при Св. С' нодѣ, почти всѣ церковныя 
школы Никольскаго уѣзда снабжены книгами для внѣклас
снаго чтенія и имѣютъ достаточный матеріалъ для чтенія 
учащимся. Сольвычегодское отдѣленіе, кромѣ книгъ, получен
ныхъ чрезъ Совѣтъ Братства въ 1899 году безплатно отъ 
Издательской Коммиссіи Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, 
въ количествѣ 1274 экз., распредѣленныхъ между 20 школа
ми, пріобрѣло въ отчетномъ году 1503 экз. книгъ для обра
зованія библіотекъ при 59 школахъ грамоты и для пополне
нія 9 ранѣе организованныхъ библіотекъ при 9 одноклассныхъ 
школахъ. Яренскимъ отдѣленіемъ въ отчетномъ году попол
нены книгами библіотеки для внѣкласснаго чтенія при 9 
школахъ грамоты и вновь выписано таковыхъ книгъ на 100 р.; 
послѣднія книги остаются пока не разосланными въ школы. 
Въ Устьсысольскомъ уѣздѣ библіотеки для внѣкласснаго чте
нія были при 30 школахъ,—при 20 школахъ изъ книгъ, вы
сланныхъ безплатно отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
и при 10 школахъ—на средства отдѣленія. Въ отчетномъ 
году вновь органгзованы библіотеки при 7 школахъ изъ книгъ, 
безплатно отпущенныхъ Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, 
—такъ что въ настоящее время имѣются библіотеки для внѣ
класснаго чтенія при 37 школахъ, по 60— 99 томовъ въ
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каждой библіотекѣ. Народныя библіотеки читальни, откры
тыя духовнымъ вѣдомствомъ, существуютъ только въ двухъ 
уѣздахъ, Устюжскомъ и Никольскомъ. Въ Устюжскомъ уѣздѣ 
библіотека-читальня существуетъ при Дымковской второклас
сной школѣ; учреждена на пожертвованный наслѣдниками свя
щеннической жены Е. Дроздовой въ память ея капиталъ 750 р. 
и пополняется книгами на проценты съ этого капитала. Къ 
концу отчетнаго года по каталогу библіотеки-читальни зна
чилось 1067 книгъ, изъ коихъ религіозно нравственнаго со
держанія 217, историческаго 177, по географіи и естество
вѣдѣнію 120, по медицинѣ 48, по сельскому хозяйству 140 и 
литературѣ - 365. Изъ четырехъ библіотекъ-читаленъ въ Ни
кольскомъ уѣздѣ, открытыхъ при церковно-приходскихъ шко
лахъ, три содержатся на средства церквей и одна на сред
ства мѣстнаго населенія. Сумма расходовъ на содержаніе ихъ 
Никольскому отдѣленію неизвѣстна. Кромѣ того, въ Николь
скомъ уѣздѣ существуютъ народныя библіотеки читальни, от
крытыя съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства при церк
вахъ Подосиновской Богородице-Рождественской и Чемельской 
Іоанно-Богословской; онѣ содержатся на добровольныя ножерт- 
вованія учредителей и другихъ лицъ съ пособіемъ отъ мѣст
ныхъ церковно-ириходскихъ попечительствъ. Завѣдываиіе би- 
блютевою-читальнею при Чемельской церкви (въ селѣ Крас
номъ, почему и библіотека называется „Красносельскою") 
регулируется особымъ уставомъ, который одобренъ Его Пре
освященствомъ. Обь этихъ библіотекахъ Никольское отвѣленіе 
въ своемъ отчетѣ никакихъ свѣдѣній не сообщаетъ. Дано раз
рѣшеніе на учрежденіе народной библіотека при Варженской 
Іоанно-Богословской церкви, Устюжскаго уѣзда, но свѣдѣній 
о ея состояніи въ отчетномъ году не получено.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоян іи  В о л о го д ска го  Епарх іал ьна го  ж ѳиснаго  учили
щ а  въ  учебно-воспитательномъ  отнош еніи за 1900  — 1901

учебный год ъ .
(.Продолженіе.)

III. УчеЬно-воспитательная часть.
Согласно § 24 и 10 устава епархіальныхъ женскихъ 

училищъ, въ началѣ отчетнаго годя инспекторомъ классовъ 
совмѣстно съ начальницею, составлено было недѣльное рос- 
писаніе уроковъ, Совѣтомъ разсмотрѣно, и Его Преосвящен
ствомъ утверждено. Уроки ежедневно начинались съ 9 ча
совъ утра н оканчивались: въ У классѣ въ 2 часа, одинъ 
урокъ въ недѣлю назначался на дидактику, урокъ диктанта,
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по одному уроку въ недѣлю на шитье церковныхъ облаченій 
и домашнее рукодѣлье, въ остальныхъ классахъ уроки окан
чивались въ 12 часовъ 45 минутъ пополудни, исключая двухъ 
дней въ недѣлю, когда было по 4 урока, одинъ урокъ зани
мались диктантомъ, а другой домашнимъ рукодѣльемъ; уроки 
продолжались одинъ часъ, перемѣны по 15 минутъ; перемѣна 
между вторымъ и третьимъ уроками была полчаса на отдыхъ 
воспитанницамъ и освѣженіе классныхъ комнатъ. Въ ноетъ 
св. Четыредесятницы, на основаніи указа Св. Сѵнода отъ 13 
сентября 1889 г. за 9, въ росписаніи уроковъ сдѣлано было 
измѣненіе съ такимъ разсчетомъ, чтобы воспитанницы могли 
присутствовать при совершеніи литургіи ІІреждеосвященныхъ 
даровъ въ монастырскомъ храмѣ; въ среду и пятницу уроки 
начинались съ 7 часовъ 50 минутъ; два урока давались до 
литургіи, продолжались по 45 минутъ съ 5 минутными пере
мѣнами, а остальные уроки были послѣ литургіи и оканчи
вались въ 1 часъ 15 минутъ пополудни; при чемъ послѣ ли
тургіи воспитанницамъ давался получасовый отдыхъ. Сверхъ 
того воспитанницы обучались въ неклассное время кройкѣ, шитью 
и вязанью подъ главнымъ надзоромъ начальницы, руководствомъ 
и наблюденіемъ воспитательницъ и учительницы рукодѣлья.

Б. Учебныя руководства и пособія употреблялись слѣ
дующія: по Закону Божію священная исторія Ветхаго и Но
ваго завѣта протоіерея Соколова, церковный уставъ съ изъяс
неніемъ Богослуженія православной Церкви протоіерея Сви- 
рѣлина, православный христіанскій катихизисъ митрополита 
Филарета, исторія христіанской церкви протоіерея Смирнова; 
по церковно-славянскому языку грамматика Крылова и Ми- 
ропольскаго, по русскому языку грамматика Преображенска
го , по теоріи словесности Кѣлоруссова; для класснаго чтенія 
и разбора литературныхъ образцовъ употреблялись въ млад
шихъ классахъ „Родина“ Радонежскаго, въ прочихъ классахъ 
христоматія Галахова и Филонова, для классныхъ диктан
товъ пособіями служили: курсъ систематическаго диктанта 
Смирновскаго, задачи по русскому правописанію Красногор
скаго и употребленіе знаковъ препинанія Богданова и Преоб
раженскаго; по ариѳметикѣ учебникъ Малинина и Буренина 
и Киселева, задачникъ въ младшихъ классахъ Гольденберга 
въ старшихъ—Малинина; по геометріи краткій курсъ геомет
ріи Давидова; по географіи учебникъ Раевскаго и Смирнова; 
по физикѣ— Краевича; по гражданской исторіи Иловайскаго 
и Рождественскаго; но дидактикѣ учебникъ Миропольскаго; 
по церковному пѣнію употреблялся учебный обиходъ, сбор
никъ церковныхъ пѣснопѣній Рожнова; по чистописавію ру
ководство и прописи Гербача; для классныхъ рукодѣлій ру-
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ководство Давыдовой и курсъ кройки Шишмаревой. Въ ка
чествѣ наглядныхъ пособій употреблялись: карта Палестины, 
картины изъ священной исторіи Сидорскаго и князя Гагари
на, географическіе карты и атласы Ильина, историческія кар
ты Добрякова, Зуева и Тихомирова и атласъ 'Горвау; физи
ческіе и геометрическіе приборы.

В. Опредѣленная уставомъ женскихъ епархіальныхъ 
училищъ программа во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предме
тамъ была пройдена своевременно, съ надлежащею полнотою 
и согласно объяснительнымъ къ ней запискамъ; только въ 
программѣ сдѣлано то отступленіе, по которому изученіе гео
метріи иачалось съ У класса, тогда какъ по программѣ весь 
курсъ геометріи слѣдуетъ проходитъ въ одномъ шестомъ 
классѣ. Такое измѣненіе сдѣлано вслѣдствіе заявленія препо
давателя физики, который безъ предварительнаго ознакомле
нія воспитанницъ съ элементарными свѣдѣніями изъ геомет
ріи не находитъ возможнымъ проходить всего положеннаго 
но программѣ по своему предмету. Затѣмъ, по журнальному 
постановленію Совѣта училища, отъ 26 августа 1900 года за 
№ 24, утвержденному Его Преосвященствомъ, въ У классѣ 
прибавленъ одинъ урокъ дидактики къ двумъ урокамъ въ 
VI классѣ, безъ нарушенія общаго плана. Такое дополненіе 
сдѣлано вслѣдствіе заявленія преподавателя дидактики и сог
ласно объяснительной запискѣ къ программѣ дидактики.

Г. На ряду съ изученіемъ предметовъ училищнаго кур
са воспитанницы занимались и письменными упражненіями; 
въ соотвѣтствіе съ пройденными отдѣлами давались классныя 
и домашнія упражненія. Классныя упражненія по русскому 
языку состояли въ разнообразныхъ диктовкахъ, а ариѳмети
ческія въ рѣшеніи задачъ съ объъспевіями, каковыя упражне
нія давались по ѵсмотрѣнію самихъ преподавателей сихъ 
предметовъ. Домашнія же письменныя упражненія назнача
лись на срокъ отъ 10—15 дней съ пятидневнымъ промежут
комъ но особому росписанію, составленному инспекторомъ 
классовъ въ началѣ учебнаго года, разсмотрѣнному Совѣтомъ 
училища и утвержденному Его Преосвященствомъ. 'Гакнхъ 
упражненій въ У классѣ было 10, въ IV— 9 и въ III классѣ 
— 4. Въ пятомъ классѣ писали но Закону Божію, граждан
ской исторіи и п'ографіи по два упражненія, по теоріи сло
весности три и по дидактикѣ одно упражненіе; въ IV классѣ 
по Закону Божію, гражданской исторіи и географіи по два 
и русскому языку три упражненія; въ III классѣ всѣ четыре 
упражненія писали по русскому языку. Темы для срочныхъ 
сочиненій но предварительному разсмотрѣнію въ Совѣтѣ, 
представлялись на утвержденіе Его Преосвященства; прочи-
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тайныя же преподавателями сочиненія, по разборѣ' ихъ въ 
Классѣ, передавались инспектору классовъ. Успѣхи воспитан
ницъ въ писаніи сочиненій были въ общемъ удовлетворитель
ны, какъ это можно заключить изъ того, что въ среднемъ 
выводѣ за годъ воспитанницы V класса подучили баллъ 3, 
26, ІУ —3 и III класса— 3, 42. Баллы по сочиненіямъ въ 
общей вѣдомости выставлялись отдѣльно отъ балловъ по уст
нымъ отвѣтамъ, но на основаніи циркуляра но духовно-учеб
ному вѣдомству № 13, этимъ балламъ не придавалось особаго 
самостоятельнаго значенія, они принимались во вниманіе толь
ко при составленіи разрядныхъ списковъ, по окончаніи эк
заменовъ. Что касается классныхъ диктантовъ по русскому 
языку и письменныхъ задачъ по другимъ предметамъ, то бал
лы по этимъ упражненіямъ принимались въ соображеніе каждый 
разъ при выводѣ двухмѣсячныхъ отмѣтокъ по устнымъ пред 
метамъ.

Д. Учебный годъ въ училищѣ начался съ 17 августа 
пріемными испытаніями и переэкзаменовками, а классныя за
нятія съ 1 сентября, согласно §§ 83 и 84 устава, какъ и 
въ мѣстной духовной семинаріи. Ученіе происходило въ те
ченіе всего учебнаго года, кромѣ воскресныхъ, нраздничныхъ 
к высокоторжественныхъ дней, а также дней говѣнія и ка
никулярнаго времени, опредѣленнаго уставомъ; всѣхъ учеб
ныхъ дней въ году было 147. Экзамены происходили отъ 2 
мая до 5 іюня, начались письменными экспромтами и произ
водились по росписанію, утвержденному Его Преосвящен
ствомъ, коммиссіями изъ трехъ лицъ. Выводъ балловъ произ
водился на точномъ основаніи устава духовно-учебныхъ заве
деній и послѣдовавшихъ въ разъясненіе сего опредѣленій Св. 
Сѵнода.

Е. По окончаніи экзаменовъ, произведенныхъ въ маѣ и 
іюнѣ 1901 года, оказались слѣдующіе результаты: изъ 47 
воспитанницъ У класса 39 переведены въ VI классъ, двѣ 
изъ нихъ, Богородская Юлія и Фіолетова Ольга, безъ экза
меновъ—по болѣзни, въ виду удовлетворительныхъ успѣховъ 
за годъ и отличнаго поведенія, примѣнительно къ опредѣле
нію Св. Сѵнода отъ 21 февраля—3 марта 1895 г. за № 469 
(циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству № 15), пяти уче
ницамъ назначены переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ, 
двѣ—оставлены на повторительный^’курсъ по малоуснѣшностя 
и одна—по болѣзни. Изъ 44 воспитанницъ ІУ класса 34 удо
стоены перевода въ У классъ, три изъ нихъ, Караулова 
Александра (Кубеницкая), Панцырева Александра и Сиги на 
Юлія, безъ экзаменовъ—но болѣзни, въ виду вполнѣ удовле- 
творнтельныіъ успѣховъ за годъ и отличнаго поведенія, при-
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мѣнительпо къ вышеозначенному циркуляру за № 15, семи 
ученицамъ назначены переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ кани
кулъ и три оставлены на повторительный курсъ—по мало
успѣшности. Изъ 45 ученицъ ІИ-го класса 40 переведены въ 
IV классъ, четыремъ даны переэкзаменовки послѣ каникулъ и 
одна оставлена на повторительный курсъ—по малоуспѣшности. 
Изъ 51 восиитанпицы ІІ-го класса 44 удостоены перевода въ 
III классъ, шести назначены переэкзаменовки послѣ каникулъ 
и одна оставлена на повторительный курсъ— по малоуспѣші 
ности. Изъ 49 воспитанницъ І-го класса 43 переведены во( 
II классъ, пяти ученицамъ назначены переэкзаменовки послѣ 
каникулъ и одна оставлена въ томъ же классѣ на повтори
тельный курсъ по прошенію отца. Послѣ лѣтн. каникулъ четыре 
воспитанницы Ѵ-го класса переэкзаменовки выдержали и пе
реведены въ VI классъ и одна оставлена на повторительный 
курсъ; три ученицы IV класса переэкзаменовки выдержали и 
переведены въ V классъ и четыре оставлены на повторитель
ный курсъ; двѣ ученицы ІІІ-го класса переэкзаменовки вы
держали и двѣ—оставлены на повторительный курсъ; четыре 
воспитанницы ІІ-го класса переведены въ III классъ и двѣ 
оставлены въ томъ же классѣ; четыре воспитанницы І-го 
класса переэкзаменовки выдержали и переведены во II классъ 
и одна оставлена на повторительный курсъ. Такимъ образомъ 
къ началу 1901— 1902 учебнаго года въ VI классѣ состоитъ 
48 воспитанницы, въ V — 41, въ IV— 49, въ III— 51, во I I— 50 
и въ 1 классѣ 51, изъ нихъ вновь принято 49 ученицъ.

Ж. Успѣхи воспитанницъ за отчетный годъ но всѣмъ 
предметамъ были вполнѣ удовлетворительны, какъ это можно 
видѣть изъ слѣдующей сравнительной таблицы, составленной 
на основаніи годовыхъ и экзаменическихъ вѣдомостей.

Воспитанницы въ общемъ и сред- іР і |Л ' іЧ о о  !»—і и >4. . С2> . , «
немъ выводѣ получили баллъ. !>* О «3 о!>—( ее Н-1 О НН се ^  § НН осе

і м м к

По Закону Божію . . . .  
Русскому языку и теоріи сло-

4.19. 4.7. 4.2. 4.15.

1 
^

 
т*н

і 
^

весности ........................................ 3.59. 3.48. 3 76. 3.56. 3.83.
Ариѳметикѣ и Геометріи 3.74. 3.47. .71. 3.53. 3.74.
Гражданской исторіи . . . 3.67. 3.48. — — —
Географіи.............................: 3.65. 3.52. 3.71. 3.84. —
Ф и з и к ѣ .................................. 3.91. — — - — —
Педагогикѣ ............................ 3.76, — — — —
Церковному пѣнію . . . . 4.17. 4. 4.31. 4.35. 4.40.
Ч и стопи сан іи» ....................... — 4.54. 4.44. 4.41. 4.51.



3. Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было 
вполнѣ удовлетворительно. Въ общей годичной вѣдомости всѣ 
воспитанницы отмѣчены высшимъ балломъ 5 по поведенію, 
исключая двухъ,—отмѣченныхъ 5 -- ; воспитанницы держали 
себя скромно, благопристойно, почтительно въ старшимъ, по 
отношенію другъ къ другу миролюбиво. Свои ученическія 
обязанности исполняли добросовѣстно; большую часть случаевъ 
малоуспѣшности должно отнести къ малоспособности ихъ, а 
не въ нерадѣнію. Всѣ воспитанницы говѣли, исповѣдались и 
пріобщались Св. Таинъ два раза въ годъ, въ постъ предъ 
Рождествомъ Христовымъ (18—21 ноября) и въ постъ Св. 
Четыредесятницы на первой седмицѣ; воспитанницы оставшіяся 
на пасхальные каникулы въ училищѣ, говѣли и на страстной 
седмицѣ. Ученицы, живущія въ училищномъ общежитіи и мо
настырскомъ домѣ, во всѣ воскресные и праздничные дни не- 
опустительно ходили въ богослуженію въ монастырскій храмъ; 
богослуженіе совершалъ инспекторъ классовъ, а въ среду и 
пятницу Великаго поста собирались сюда всѣ воспитанницы 
училища и принимали участіе въ чтеніи и пѣніи на клиросѣ. 
Въ учебное время всѣ ученицы училища, какъ казеннокошт
ныя, такъ и своекоштныя, въ силу указа Святѣйшаго Синода 
отъ 18 сентября 1889 года за № 9, обязательно являлись на 
общую утреннюю молитву, которая совершалась предъ нача
ломъ уроковъ и состояла въ чтеніи очередною воспитанницею 
утреннихъ молитвъ и дневпаго Евангелія (а въ Великій постъ 
дневныхъ паремій) и въ пѣніи всѣми воспитанницами нѣко
торыхъ церковныхъ пѣснопѣній, примѣнительно дню и вре
мени церковнаго года.

И. Въ истекшемъ учебномъ году всѣхъ случаевъ забо
лѣванія по вѣдомости училищнаго врача значится 119, изъ 
нихъ желудочно-кишечнымъ катарромъ— 12, жабою 14, брон
хитомъ 17, гриппомъ 13, малокровіемъ 7, нервными болѣзня
ми на почвѣ малокровія 18, болѣзнью уха 3, глазъ 7, на
рывами 5, золотушною сыпью—5, костоѣдомъ 1, воспаленіемъ 
суставовъ 3. глистами 3; рожею 1, корью 3, скарлатиною 1, 
чесоткою 4, ушибомъ 1 и недержаніемъ мочи 1. Въ случаѣ 
опасныхъ заболѣваній больныя воспитанницы немедленно от
правляемы были на излеченіе въ губернскую земскую боль
ницу; смертныхъ случаевъ за отчетный годъ не было.

I. Преподаватели безъ уважительныхъ причинъ уроковъ 
не пропускали. Всѣхъ процущевныхъ уроковъ въ отчетномъ 
году было 87. Преподавателемъ Гражданской исторіи пропу
щено 7 уроковъ по вызову въ судъ, въ качествѣ присяжнаго 
засѣдателя, преподавателемъ физики-- 4  урока по домашнимъ
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обстоятельствамъ: учителемъ географіи священникомъ Алек
сандромъ Соколовымъ—4 урока по служебнымъ обязанно
стямъ и по болѣзни; учительницею чистописанія Евгеніею 
Немировой—2 урока по болѣзни и учителемъ церковнаго пѣ
нія священникомъ Александромъ Триденцевымъ по случаю 
заразной болѣзни въ его квартирѣ и другимъ домашнимъ 
обстоятельствамъ пропущено 70 уроковъ. На урокахъ оказав
шихся свободными за отсутствіемъ преподавателей, воспитан
ницы, подъ руководствомъ своихъ воспитательницъ, занима
лись или повтореніемъ даннаго урока, или диктовкою, или 
же рукодѣліемъ, съ чтеніемъ при этомъ какой либо книги по 
назначенію инспектора классовъ, если самимъ преподавате
лемъ не было дано какой либо работы.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.
Въ истекшемъ году для фундаментальной библіотеки 

пріобрѣтено 48 книгъ и ученической—70, а также геогра
фическія карты всѣхъ частей свѣта Ильина, 3 экземпляра 
историческаго атласа Добрякова и одинъ атласъ Торнау. Изъ 
періодическихъ изданій выписывались: Церковныя вѣдомости, 
Церковно-приходская школа, Воскресный день, Душеполезное 
чтеніе, Русскій Паломникъ, Родникъ съ листкомъ воспитаніе 
и обученіе, Дѣтское чтеніе, Народное образованіе, Дѣтскій 
отдыхъ, Нива; Вологодскія Епархіальныя вѣдомости высыла
лись безплатно. Для физическаго кабинета за отчетный годъ 
выписано разныхъ физическихъ приборовъ на сумму 51 рубль 
50 кои. Стоимость всего кабинета опредѣляется суммою при
близительно 1030 рублей.

Г. Средства училища.
Всего на приходъ, считая съ 1 сент. 1900 г. по 1 сент. 

1901 г. поступило отъ прошедшаго года билетами 27800 р., на
личными 15598 рублей 7 копѣекъ. Въ расходѣ за то же 
время значится наличными 14598 рублей 94 копѣйки.

УІ. Дополнительныя свѣдѣнія.
Епархіальное училище въ отчетномъ году находилось 

подъ управленіемъ и руководствомъ Вологодскаго Архипа
стыря, Преосвященнѣйшаго Алексія, который чрезъ личныя 
посѣшенія училища и по журнальнымъ донесеніямъ Совѣта 
слѣдилъ за правильнымъ ходомъ всего училищнаго дѣла, да
валъ свои Архипастырскія паставлевія ири посѣщеніи уро
ковъ преподавателей и лично производилъ испытанія воспи
танницамъ У класса по Закону Божію. Его Преосвященство 
совершалъ въ монастырскомъ храмѣ, куда воспитанницы хо
дятъ къ Богослуженію, нѣсколько разъ Божественную литур
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гію, чрезъ что доставлялъ духовную радость учащимъ и уча
щимся; Архипастырь при каждомъ своемъ служеніи обращал
ся къ учащимся съ прочувствованнымъ глубоконазидательнымъ 
словомъ. На праздникъ Рождества Христова Владыка пода
рилъ воспитанницамъ денегъ на устройство „ёлки".

Совѣтъ училища благодаритъ начальницу училища игу
менію Сергію, которая давала пріють и содержаніе двумъ 
бѣднымъ воспитанницамъ и нерѣдко снабжала бѣднѣйшихъ 
учащихся платьемъ и обувью, а равно и законоучителя мѣ
стнаго Реальнаго училища священника Александра Попова, 
внесшаго 70 рублей за содержаніе въ общежитіи одной бѣд
ной воспитанницы.

Съ 1897 года при училищѣ существуетъ „Общество 
вспомоществованія нуждающимся воспитанницамъ Вологод
скаго епархіальнаго женскаго училища", утвержденное То
варищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Общество состоитъ 
подъ покровительствомъ Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Алексія, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго. Къ 
1 сентября 1901 года капиталъ общества состоялъ изъ 
3109 рублей 14 коп., въ томъ числѣ билетами 2800 рублей; 
за четвертый годъ своего существованія Правленіе Об
щества израсходовало на нужды учащихся 107 рублей.

За минувшій годъ въ кассу общества пожертвовано 
185 рублей въ неприкосновенный капиталъ, изъ нихъ 135 р. 
игуменомъ Николаевскаго Коряжемскаго монастыря Некта
ріемъ и 50 рублей протоіереемъ Троицкой Шуйской церкви 
Павломъ Дьяковымъ; жертвователи Общимъ собраніемъ чле
новъ Общества, 13 мая 1901 г. избраны почетными членами Об
щества а отъ Совѣта училища выражена имъ благодарность.

Краткія свѣдѣнія о женской одноклассной церковноприходской 
образцовой школѣ, состоящей при Вологодскомъ епархіальномъ 

женскомъ училищѣ.
Женская образцовая церковно-приходская школа откры

та въ 1893 году. Со времени своего открытія школа помѣ
щается въ верхнемъ этажѣ дома священника Александра 
Подстаницкаго съ платою 230 рублей въ годъ. Помѣщеніе 
занимаемое школою свѣтло, довольно чисто, но тѣсно и не
удобно: въ немъ нѣтъ достаточно помѣстительной классной 
комнаты, въ которой могли-бы помѣститься всѣ три отдѣленія.

Законоучителемъ школы съ 30 сентября 1900 года со
стоитъ студентъ семинаріи, священникъ Александръ Соко
ловъ, жалованья получаетъ 75 рублей въ годъ, должность 
учительницы съ сентября 1893 гола занимаетъ дѣвица Лидія
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Глубоковская, кончившая курсъ въ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ, жалованья получаетъ 240 рублей въ годъ при го
товой квартирѣ и столѣ отъ училища; по церковному пѣнію 
ученицъ школы обучаетъ, окончившій курсъ семинаріи, Алек
сій Углецкій съ октября 1896 года, служитъ безмездно. Ру 
ководителемъ практическихъ занятій воспитанницъ епархіаль
наго училища и завѣдующимъ образцовой школой состоитъ 
преподаватель дидактики Леонидъ Соколовъ. Въ теченіи учеб
наго года въ школѣ обучалось 47 дѣвочекъ. Всѣ учащіяся 
православнаго вѣроисповѣданія; но происхожденію— 17 изъ 
нихъ духовнаго званія, а остальныя—дѣти чиновниковъ, мѣ
щанъ и крестьянъ.

Программа одноклассной церковно-нриходской гакош 
была раздѣлена на три учебныхъ года и въ образцовой шко
лѣ было три отдѣленія: младшее, среднее и старшее. Въ 
младшемъ отдѣленіи было 16 ученицъ, въ среднемъ 22 и въ 
старшемъ 9 ученицъ. Въ каждомъ отдѣленіи ежедневно было 
отъ 5— 6 уроковъ, которые начинались съ 8 1/г часовъ утра 
и продолжались до 2 и 21/» часовъ но полудни. Учебныя за
нятія въ школѣ начались съ 1 сентября 1900 года и про
должались до 18 мая 1901 года. Ученицы младшаго и сред
няго отдѣленій кончили занятія 1 мая 1901 года. Испыта
тельною коммиссіею ученицы старшаго отдѣленія были при
знаны достойными получить свидѣтельства объ успѣшномъ 
окончаніи курса одноклассной церковно-приходской школы.

Въ виду особой задачи образцовой начальной школы при 
епархіальномъ женскомъ училищѣ служить мѣстомъ и сред
ствомъ ознакомленія воспитанницъ епархіальнаго училища съ 
учебно-воспитательной практикой одноклассиой церковно-при
ходской школы и приготовленія предстоящей имъ церковно
приходской дѣятельности, особое вниманіе завѣдующаго шко
лой было обращено на правильную и цѣлесообразную поста
новку какъ обычныхъ занятій въ школѣ, такъ и практиче
скихъ уроковъ самихъ воспитанницъ епархіальнаго училища. 
Воспитанницы V класса въ минувшемъ году па урокахъ ди
дактики проходили первую, общую часть послѣдней и съ 
школой только начинали знакомиться; въ цѣляхъ ознакомленія 
со школой и порядкомъ занятій въ ней воспитанницы на 
каждой недѣлѣ, посѣщали образцовую школу, присутствуя на 
урокахъ учительницы школы и наблюдая приложеніе въ ея 
практикѣ методовъ, формъ и пріемовъ преподаванія и под
держанія школьной дисциплины въ связи съ воспитательнымъ 
воздѣйствіемъ на учащихся въ школѣ дѣтей. По достаточномъ 
наблюдательномъ неученій школьной практики, при необхо-
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дймыхъ разъясненіяхъ со стороны преподавателя, воспитан
ницы давали въ школѣ самостоятельные пробные уроки, по 
назначенію преподавателя. Время сдачи пробнаго урока и 
матеріалъ занятій заблаговременно объявлялся воспитанницѣ 
и способъ веденія урока и разработка матеріала предвари
тельно разъяснялся преподавателемъ дидактики совмѣстно съ 
учительницей образцовой школы. Затѣмъ воспитанница со
ставляла подробный обстоятельный и отчетливый конспектъ 
урока. На отчетливость и сознательность этой работы воспи
танницъ преподаватель обращалъ особенное вниманіе, такъ 
какъ хорошо уясненный и отчетливо намѣченный планъ уро
ка обезпечиваетъ успѣхъ урока и закрѣпляетъ въ сознаніи 
порядокъ выполненія школьныхъ обязанностей по существу. 
Для этой цѣли послЬдовательный порядокъ проработки учеб
наго матеріала въ каждомъ конспектѣ изображался графиче
ски, съ детальнымъ, затѣмъ, по пунктамъ изложеніемъ каж
дой части. Конспектъ урока прочитывался преподавателемъ и 
за день до урока, а иногда и ранѣе, возвращался воспитан- 
ницѣ-практиканткѣ съ письменными и устными руководящи
ми замѣчаніями преподавателя касательно предстоящаго уро
ка. Въ назначенный срокъ урокъ давался практиканткой въ 
присутствіи всѣхъ воспитанницъ Ѵ-го класса, которыя на
блюдали веденіе дѣла съ цѣлію дать впослѣдствіи отчетъ пре
подавателю въ видѣнномъ и слышанномъ. На урокѣ всегда 
присутствовали: преподаватель дидактики, учительница образ
цовой школы и классная дама—надзирательница. Для каж
даго пробнаго урока изъ числа воспитанницъ назначалась 
особая протоколистка, на обязанности которой лежало пись
менное изложеніе содержанія и порядка изученія его въ уро
кѣ, тѣхъ замѣчаній, которыя дѣлались относительно урока 
при разборѣ его по существу. Во время урока практиканткѣ 
предоставлялась полная самостоятельность: ни преподаватель, 
ни учительница школы и никто посторонній не вмѣшивались 
въ ходъ урока. Но окончаніи занятій, дѣти-ученицы образцо
вой школы, пропѣвъ заключительную молитву, уходили домой, 
а воспитанницы епархіальнаго училища, учительница и пре
подаватель дидактики оставались въ школѣ для разбора и 
оцѣнки урока. Протоколистка излагала содержаніе урока, 
воспитанницы по своему желанію и по вызову преподавателя 
входили въ обсужденіе достоинствъ и недостатковъ урока съ 
указаніемъ при семъ дидактическихъ основаній для своихъ 
сужденій. По окончаніи общихъ разсужденій, преподаватель 
дидактики резюмировалъ сказанное и произносилъ свое за
ключеніе о достоинствѣ даннаго урока, каковое заключеніе



также заносилось въ протоколъ. Послѣ переписки протокола, 
послѣдній представлялся преподавателю для прочтенія и за
тѣмъ пріобщался къ другимъ документамъ по веденію прак
тическихъ занятій.

Сверхъ общихъ, въ полномъ составѣ класса, еженедѣль
ныхъ посѣщеній образцовой школы, воспитанницы епархіаль
наго училища поочередно, по одной, ежедневно назначаемы 
были дежурными по школѣ. Дежурныя воспитанницы прово
дили въ школѣ все учебное время дня, наблюдая школьный 
день во всѣхъ подробностяхъ; свои наблюденія воспитанницы 
заносили въ особые педагогическіе дневники, которые и пред
ставлялись своевременно преподавателю дидактики для про
чтенія и оцѣнки.

Изъ 353 воспитавницъ, окончившихъ полный курсъ 
епархіальнаго училища со времени основанія его, въ августѣ 
мѣсяцѣ 1901 года учительскія должности занимали 2 .8 . 
Учительницами въ церковныхъ школахъ изъ нихъ состояло 
171, въ земскихъ 42; четыре бывшія воспитанницы Вологод
скаго епархіальнаго училища занимаютъ должности воспита
тельницъ въ означенномъ же училищѣ и одна-учительницы 
рукодѣлія.

Отчетъ сей разсмотрѣнъ въ общемъ собраніи Совѣта 
училища октября 23 дня 1901 года и найденъ во всемъ пра
вильнымъ и согласнымъ какъ съ документами, такъ и съ 
дѣйствительнымъ положеніемъ училища.

Об ъ я в л е н і я .
Съ января 1902 года при редакціи „Троицкихъ Листковъ", 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, будетъ выходить новое 

періодическое изданіе:
.Б О Ж І Я  Н И В А 8

Троицкій  С обесѣднйкъ  для церковноприходскихъ  ш колъ .

Изыде Сѣяй. да сѣетъ. Мѳ. 13. 3.
„Божія Нива" имѣетъ цѣлью: оказывать нравственную 

поддержку всѣмъ, :;то трудится въ церковноприходскихъ шко
лахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей парода въ духѣ хри
стіанскаго благочестія и родныхъ преданій старины, дать 
этимъ труженикамъ возможность обмѣниваться мыслями по 
тѣмъ вопросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіан
скую совѣсть; показывать на фактахъ, какъ велико и свято 
то дѣло, коему они служатъ; какъ и чѣмъ проявляетъ себя 
это дѣло въ жизни, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея;
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въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть на
правлена вся ихъ будничная работа. „Божія Нива“ будетъ 
стремиться указать, при помощи Божіей тѣ пути и средства, 
коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго 
сердца.

Въ составъ программ сего изданія входятъ слѣдующіе 
отдѣлы:

I. Церковь и школа. Участіе дѣтей въ Богослуженіи. 
Псеншцныя въ школахъ, отдаленныхъ отъ храма, съ бесѣдами 
на нихъ. Школьное паломничество съ разсказами дѣтямъ ивъ 
родной исторіи при посѣщеніи святыхъ мѣстъ. іГѣніе цер
ковное внѣ храма: въ школѣ, дома, въ пути, въ полѣ, на 
работахъ и т. гг. Чѣмъ выражается любовь дѣтей къ родно
му храму?

II. Семья и школа. Школа какъ сотрудница семьи въ 
воспитаніи дѣтей. Ихъ взаимное общеніе и вліяніе другъ на 
друга.

III. Школа и народная жизнь. Мѣстныя наблюденія 
падъ народпою жняиью. Хорошіе и дурные обычаи въ на
родной церковной жизни. Народные пороки и борьба школы 
съ ними. Воспитаніе христіанской совѣстливости и честности 
въ словахъ и всѣхъ поступкахъ. Просвѣтительная дѣятель
ность школы: собесѣдованія въ школахъ, библіотеки, склады 
книгъ при школахъ, способы распространенія чрезъ школы 
книгъ, иконъ, крестиковъ и т. п. Чѣмъ народъ выражаетъ 
свое сочувствіе къ школѣ и какія предъявляетъ ей требова
нія въ духовномъ отношеніи? Какъ пародъ смотритъ на бел 
летристику, поэзію, газеты и разпыя книги? Отзывы о кни
гахъ для дѣтей и для народа.

IV. Школа какъ воспитательница эстетическаго чувства. 
Чудеса Божіи въ природѣ. Украшеніе храма въ день Ов. 
Троицы; обсаживапіе роднаго храма, кладбища, родныхъ мо
гилокъ, школы, домовъ, деревьями и цвѣтами: украшеніе іор
дани хвоею въ день Крещенія Господня; работы дЬвочекъ для 
роднаго храма: вышиваніе нолотепцевъ, починка священныхъ 
одеждъ; уборка дѣтьми храма предъ великими праздниками; 
участіе ихъ въ колокольномъ звопѣ.

V. Лѣтопись церковныхъ школъ. Изъ ихъ прошлаго: 
исторія отдѣльныхъ школъ, воспоминанія о дѣятеляхъ школы, 
ихъ письма. Скорби и радости тружениковъ школы, ихъ взаим
ная братская поддержка. Дневники оо. завѣдующихъ, паблюда- 
телей и учителей. Обстановка школъ и ихъ хозяйство.

VI. Переписка нашихъ читателей. Вопросы и отвѣты по 
разнымъ сторонамъ церковпогакольной жизни, по всѣмъ отдѣ
ламъ настоящей программы.
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VII. Страничка для дѣтой. Разсказы дѣтямъ о святыхъ 
дѣтяхъ. Добрыя дѣти нашего времени. Бесѣды съ дѣтьми о 
ноемъ, что можетъ благотворно дѣйствовать на ихъ сердце. 
Стихотворенія.

VIII. Приложенія. Троицкіе Листки и книжки какъ ма
теріалъ для собесѣдованія и для чтенія дѣтямъ. Рисунки.

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—отъ 6 до 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ нриложеніями одинъ рубль съ пе

ресылкою.
Адресъ редакціи: Сергіевъ носадъ, Моск. губ.. въ ре

дакцію „Троицкихъ Листковъ* и „Божіей Нивы*.
Редакторъ Архимандритъ Итонъ

„С Е Л Ь С К ІЙ  в ъ с т н и к ѵ .
Еженедѣльная народная газета,

издаваем ая  при „Правительственномъ Вѣстникѣ* .

Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Чле
нахъ Его Августѣйшаго семейства. Законы и распоряженія 
Высшаго Правительства, какъ относящіеся до крестьянскаго 
быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ можетъ быть полезпо для 
сельскаго населенія. Разныя статьи и извѣстія о внутр. дѣ
лахъ Имперіи, какъ то: объ урожаяхъ: о торг. цѣпахъ на 
хлѣбъ и другіе необходим. предметы; объ улучшеніяхъ но 
сельскому хозяйству и народной промышл. наставленія и ука
занія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышл. 
о сохраненіи здравія; о предостор. отъ пожаровъ, скотскихъ 
падежей и другихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, по
лезныхъ въ сельскомъ быту: и т. п .—Сообщенія изъ волостей. 
—Отвѣты редакціи, съ разъясн. на вопросы подписчиковъ по 
дѣламъ сельскаго быта. Подписчикамъ на 1902 годъ, 
выписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ 
безплатно „Календарь н Справочная книжка сельскаго вѣ
стника" па 1902 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія, полез
ныя для сельскихъ жителей *). Кромѣ того подписчики бу
дутъ нолучать безплатно, какъ и въ 1901 году, ежемѣсячный 
журналъ, состоящій изъ книжекъ для народнаго чтенія, ио-

*) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и ли
цамъ, получающимъ газету безплатно „Календарь* съ при
бавленіями будетъ высылаться только за плату 25 к. (съ пере
сылкою).
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даваемыхъ съ 1-го января 1897 года, подъ наблюденіемъ 
Главнаго Редактора газеты „Правительственный Вѣстникъ", 
въ видѣ безплатныхъ приложеній къ газетѣ „Сельскій Вѣст
никъ", ежемѣсячно (около трехъ печатныхъ листовъ или 48 
страницъ въ каждой книжкѣ), йодъ названіемъ „Богъ-Помочь*. 
Кромѣ обычныхъ, общепонятныхъ сельскому люду, статей 
духовно-правствеепныхъ, истор., сельско-хозяйственпыхъ науч
ныхъ и разныхъ занимательныхъ разсказовъ, повѣстей, 
стихотвореній и смѣси, въ предстоящемъ году, по случаю 
пятидесятилѣтія со дня кончины— Н. В. Гоголя и В. А. Ж у
ковскаго, въ февральской и апрѣльской книжкахъ, „Богъ 
Помочи" будутъ помѣщены избранныя сочиненія упомянутыхъ 
писателей, ихъ жизнеописанія и портреты. Каждая изъ этихъ 
двухъ книжекъ будутъ содержать не 48 а 128 страницъ. 
Кромѣ того, но случаю истекающаго двадцатипятилѣтія со 
времени послѣдней русско-турецкой войны за освобожденіе 
славянъ на Балканскомъ полуостровѣ въ двухъ книжкахъ 
„Богъ-ІІомочи" обыкнов. объема будутъ помѣщены разсказы 
и воспоминанія объ этой славной войнѣ.

Подписная цѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ" съ при
ложеніемъ книжекъ „Богъ-Помочь" слѣдующая: для иного
роднихъ: чрезъ волостныя правленія на годъ 1 руб.— 6 ы. 
60 к.— 3 м. 35 к. —1 м. 15 к. и почтовыя мѣста ва годъ 
1 р. 20 в. - 0 м. 70 к. —3 м. 40 к.— 1 м. 20 коп. Отдѣль
ные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ" продаются по 3 к., 
а съ приложеніемъ—по 5 коп., па почтовую пересылку ино
городнимъ прибавляются 3 коп. на каждый нумеръ. Отдѣль
ной подписки на изданіе „Богъ-Помочь" и отдѣльной про
дажи книжекъ нѣтъ.

Подписка на „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніемъ и 
объявленія для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ . ринимают- 
ся въ Конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника". 
Плата за объявленія, 50 коп. за строку петита. Страница 
60 р. 50 к.. '/2 страницы 30 руб 25 к., '/* страницы 16 р., 
V» страницы 8 р.

Вологда. Въ типографіи Губернскаго Правленія.



ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ в о л о г о д ск и м ъ

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

Декабря 15. № 24. 1901 года.

И щ и  Вологодскаго й а р ш ь ш о  м а н ер а  въ І Я  года.
(Продолженіе).

XII. В ъ  Б охтю ж ском ъ  приходѣ .
Въ Бохтюжскомъ Михайло-Архангельскомъ приходѣ ра

сколомъ заражена одна деревня - Рѣзанка. Говорятъ, что 
бохтюжане, занимаясь плотничествомъ, уходили въ Костром
скую губернію, гдѣ приходилось имъ живать въ мѣстахъ, 
густо заселенныхъ старообрядцами, отъ которыхъ опи позна
комились и усвоили раскольпическіе взгляды и нривычки.

Вѣроятнѣе же всего расколъ въ дер. Рѣзанкѣ явился 
вслѣдствіе знакомства и родственныхъ связей ея жителей съ 
обитателями деревни Шульгина сосѣдняго Оларевскаго при
хода. ІПульгино издавна было населено раскольниками. Всѣ 
болѣе извѣстные въ Вологдѣ фамиліи раскольниковъ: Сотни
ковы, Шиловы, Кондратьевы—считаютъ Шѵльгино своей ро
диной, откуда они переѣхали на житье въ губернскій городъ. 
Православные жители Рѣзанки изъ раскольническаго Шуль
гина брали себѣ въ замужество дѣвицъ-раскольницъ, которыя 
приносили съ собой мѣдныя иконы, лѣстовку, подручникъ, 
двуперстіе и весь обиходъ раскольнической жизни.

Въ настоящее время раскольниковъ въ Рѣзанкѣ считает
ся 14 человѣкъ; большинство изъ нихъ женщины старушки. 
Впрочемъ, въ числѣ раскольниковъ указываютъ и лицъ моло
дыхъ и малолѣтнихъ. Рѣзанскіе раскольники принадлежатъ 
къ филипповской сектѣ. Они живутъ въ тѣсной религіозной 
связи съ вологодскими и новленскими филипнанами. На по
гребеніе умершей въ прошломъ году старушки-раскольницы, 
именуемой собратіями „схимонахиней", которая имѣла доволь
но значительныя денежныя средства, стекался въ Рѣзанку 
цѣлый „соборъ“ наставниковъ и пѣвцовъ. Главенствовалъ при 
погребеніи вологодскій наставникъ Яковъ Корытовъ, славный 
же въ Новленщинѣ Яковъ Матѳеевъ хотя и присутствовалъ 
при совершеніи обряда, но оставался въ тѣни. Въ Рѣзанкѣ 
есть моленная, которая не отличается особою благоустроен-
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ностъю. она находится въ домѣ, принадлежащемъ упомянутой 
схимницѣ, & теперь пожертвовапномъ ею обществу мѣстныхъ 
раскольниковъ.

Я бесѣдовалъ въ дер. Рѣзанкѣ 18 декабря. Раскольницъ 
нс удалось видѣть. Онѣ хотя и были свободны отъ всякой 
работы, но уклонились отъ разсужденій. За то православные 
обрадовали насъ и своимъ многолюдствомъ, и глубокимъ вни
маніемъ, съ какимъ они слушали проповѣдь. Нѣкоторые изъ 
нихъ, особенно старушки, нѣсколько поколеблены въ своемъ 
сердечномъ исповѣданіи Прав. вѣры. Нерѣдко они спраши
ваютъ совѣта у приходскаго пастыря, что имъ дѣлать, ибо 
раскольницы-сосѣдки совсѣмъ „сбиваютъ ихъ*, наговаривая, 
что, ходя въ храмъ, они погибнутъ. Впрочемъ, есть факты и 
вліяніе Православія на нѣкоторыхъ, зараженныхъ духомъ ра
скола, лицъ— нѣкоторыя даже въ старомъ возрастѣ мѣняютъ 
перенятое ими въ раскольническихъ семьяхъ перстосложеніе 
двуперстное на троеперстное. Православныя женщины Рѣзан- 
ки очень неразвиты въ религіозномъ отношеніи, но слушали 
Божественное писаніе съ умиленіемъ и любовью; мущины— 
народъ довольно смышленый и кое-что знающій по вопросамъ, 
касающимся полемики съ расколомъ. Показывая разнообразіе 
въ наставленіяхъ о нерстосложеніи, просфорахъ, я оттѣнялъ 
мысль, что мы старообрядцевъ упрекаемъ не за двуперстіе, 
не за семипросфоріе, не за хожденіе но солнышку, не за 
обрядъ—одежду Церковную, но за то, что они загубили са
мую душу религіи, извративъ ученіе вѣры, утверждая воз
можность спастись безъ св. тайнъ, отрицая вѣчность учреж
деній Христовыхъ, непреложность Его словъ. Кто-то изъ 
толпы нояснилъ: я служилъ въ солдатахъ 27 лѣтъ тому на
задъ, у насъ были другіе пріемы, другія правила, чѣмъ тѣ, 
которыми руководятся теперь наши солдаты, но солдатъ ос
тается одинъ и тотъ же,—онъ защитникъ отечества, слуга 
царскій. Другой крестьянинъ изъ имѣющагося у него Троиц
каго листка указывалъ то, чѣмъ можно устранить распро
страненное среди раскольниковъ обвиненіе въ недостоинствѣ 
жизни священниковъ.

Въ заключеніе, не имѣя возможности лично убѣждать 
раскольниковъ, я просилъ внимательно" слушающихъ сосѣдей 
ихъ запомнить прочитанныя имъ выраженія старопечатныхъ 
книгъ въ защиту Церкви и наши мысли и передать ихъ одно- 
деревенцамъ, не ходящимъ въ храмъ, а для закрѣпленія въ 
памяти главныхъ доводовъ противъ раскола роздалъ имъ для 
чтенія брошюры и Троицкіе листки нротивораскольническаго 
содержанія, особенно же просилъ всѣхъ православныхъ жить
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по образу Христа Спасателя нашего, потому что добрая хри
стіанская жизнь является могучимъ средствомъ для возвра
щенія въ лоно Церкви заблудшихъ нашихъ братій.

Енарх. миссіонеръ Николай СлѣОнгтовъ.

ХРИСТІАНСКОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО.
Въ апостольскомъ чтеніи, положенномъ въ память свв. 

преподобныхъ мужей, мы слышимъ повѣствованіе о доблест
ныхъ герояхъ духа, кои „проидоша въ милотехъ и въ ко- 
віяхъ хожахъ, лишени, скорбяще, озлоблени; ихже не бѣ до
стоинъ весь міръ, въ пустыняхъ екитающеся и въ горахъ и 
вертепахъ и въ пронастехъ земныхъ" (Евр. XI, 37— 38). 
Кто эти дивные въ терпѣніи и сильные любовію къ лише
ніямъ суровой пустыни изгнанники міра, которыхъ онъ ис 
достоинъ вмѣстить въ себѣ, Св. Апостолъ не называетъ намъ 
поименно. Съ яркою картинностью изображая полные зло- 
страданія^ образы, этихъ скорбящихъ и озлобленныхъ, онъ ра
зумѣетъ здѣсь вообще всѣхъ тѣхъ мужей непобѣдимой вѣры 
и самоотверженной любви къ Богу, которыхъ „ни скорбь, ни 
тѣснота, ни,'гоненіе, ни гладъ, ни нагота и никакая другая 
бѣда, ни~даже сама смерть, не только нс . могутъ разлучить 
отъ любве Божія" (Римл. VIII, 35), но еще служатъ для 
нихъ желаннымъ средствомъ явить свою всепобѣждающую 
любовь о Христѣ и тѣмъ дать невѣрующему міру норазитель- 
ное доказательство живой дѣйствительности и глубочайшей 
силы нашего спасительнаго упованія. Можно думать, что при 
этомъ изображеніи умственному взору Св. Апостола иредно- 
сились не только великіе образцы ветхозавѣтной праведности 
и мученичества за вѣру, о которыхъ онъ здѣсь и уноминаетъ 
(XI гл.), но и тѣ многочисленныя облака свидѣтелей любви 
и вѣры о Христѣ, которыми окружила себя Истина Ново
завѣтная и, значитъ, слова Аностола звучали не только сви
дѣтельствомъ нрошедшаго, но и знаменательнымъ пророче
ствомъ будущаго.

Изучающимъ прошедшія судьбы Церкви Христовой хо
рошо извѣстно, съ какою точностью оправдалось это апостоль
ское пророчество и какими поразительными явленіями духа 
и силы (I Кор. II, 4),—духа любви и силы вѣры,— такъ бо
гата была христіанская жизнь въ прежнія отдаленныя и, 
новидимому, уже невозратимыя времена, какіе безчисленные 
ряды мучениковъ, своею кровью и костями утвердили на зем
лѣ вѣчное Царство Господа нашего Іисуса Христа,—Его
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Церковь Святую,—и какія безчисленныя же облака новыхъ 
свидѣтелей начала выдвигать Церковь потомъ, когда 
утихли гоненія, прекратились времена мученичества и насту
пило время мирнаго развитія Христіанскихъ началъ, а съ 
нимъ и время дѣйствованія иныхъ, равиочестныхъ мучени
камъ, страдальцевъ и подвижниковъ нравственнаго Евангель
скаго совершенства съ его высочайшими цѣлями, но и тер
нистыми цутями жестокихъ лишеній, озлобленій тѣлесныхъ и 
скорбей душевныхъ. На пространствѣ многихъ столѣтій про
ходятъ предъ нашими духовными взорами эти совершеннѣй
шіе носители и выразители духа христіанскаго,—проходятъ 
въ милотехъ и въ козіяхъ кожахъ; лишени всѣхъ благъ міра, 
но полные невѣдомыхъ ему благъ; скорбяще незнакомыми 
міру скорбями препобѣждающаго страсти духа; озлоблени 
всѣми озлобленіями темныхъ враждебныхъ имъ духовныхъ 
силъ, въ пустыняхъ, горахъ, вертепахъ и пропастяхъ земныхъ 
совершая чуждыя и непонятныя міру дѣла свои. Въ ихъ 
уединеніи мнили они скрыться отъ людей, чтобы тѣмъ удоб
нѣе предать себя Богу, но слава дѣлъ Божіихъ,—дивнаго во 
святыхъ Своихъ (ІІсал. ЬХѴІІ, 36), не можетъ скрыться 
йодъ спудомъ забвенія, ибо „тайну цареву добро есть хра- 
нити, дѣла же Божія повѣдати похвально* (Тов. XII, 7). Изъ 
предисловія Патр Софронія къ житію Св. Маріи Е ги іі.) По- 
этому-то исторія и любовь вѣрныхъ явили на свѣтъ вѣдѣиія 
ихъ жизнь, какъ спасительный для вѣрующихъ образецъ 
жизни совершеннѣйшей, а св. Церковь заповѣдала чтить па
мять праведниковъ похвалами и, укрѣпляясь воспоминаніемъ 
о нихъ, съ тѣмъ большимъ терпѣніемъ стремиться на пред
лежащій каждому жизненный подвигъ (Евр. XII, 1). Таковъ 
смыслъ церковнаго празднованія памяти свв. подвижниковъ 
благочестія, празднованія, которымъ освящается большая часть 
дней церковнаго года.

Братья христіане! „Елика преднаписана быта, въ наше 
наказаніе преднаписашася*. Если нельзя никому изъ вѣр
ныхъ относиться равнодушно къ намѣреніямъ и учрежде
ніямъ Св. Церкви, то тѣмъ болѣе намъ.

И если никто не имѣетъ права пренебрегать тѣми нрав
ственными уроками, которые выработала поставленная на 
истинныхъ основаніяхъ христіанская жизнь въ лицѣ лучшихъ 
и болѣе полныхъ выразителей и носителей ея духа, то менѣе 
всего прилично такое небреженіе тѣмъ кто можетъ лучшимъ 
образомъ ознакомиться путемъ науки съ жизнью св. иодвиж- 
яиковъ благочестія, умственному взору которыхъ болѣе, чѣмъ 
кому либо другому, открыта эта святая жизнь, а вмѣстѣ съ
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тѣмъ должна быть открыта и взорамъ ихъ сердца, распола
гая послѣднее къ дѣятельному подражанію праведникамъ и 
почитанію ихъ похвалами.

Но въ то время, какъ истинныя чада Церкви и ревни
тели духа Христова всегда такъ именно и поступаютъ и съ 
должнымъ вниманіемъ относятся къ тѣмъ урокамъ, которые 
Церковь предлагаетъ извлекать изъ жизни подвижниковъ каж
дому по потребностямъ его собственной души, —міръ, чуждый 
ихъ возвышенныхъ стремленій и погрязшій въ собственныхъ, 
слишкомъ далекихъ отъ евангельскихъ заповѣдей, стремле
ніяхъ, не только оставался и нынѣ остается равнодушнымъ 
къ тому, что вѣщаетъ ему и къ чему призываетъ его святая 
жизнь Божіихъ подвижниковъ, но и дѣлаетъ ихъ жертвами 
своего презрѣнія и непависти, кидая грязью осужденія въ 
лучшіе и благороднѣйшіе порывы духа человѣческаго, клеймя 
иногда именемъ бу и ихъ и объюродѣвшихъ тѣхъ людей, жизнь 
которыхъ была постояннымъ вхожденіемъ въ разумъ Божій, 
или, по крайней мѣрѣ, объявляя несовмѣстимыми съ усло
віями своей жизни, исторически отжившимъ и потерявшимъ 
свое значеніе все то, что въ жизни подвижниковъ св. Цер
ковь считаетъ полезнымъ для своихъ чадъ и на что обязы
ваетъ смотрѣть, какъ на образецъ, подражая которому, хри
стіанинъ можетъ безтрудно и плодотворно протекать свой 
жизненный подвигъ. Такъ глухой къ Божественнымъ жела
ніямъ міръ изгоняетъ прочь отъ себя, въ пустыню забвенія, 
тѣхъ, кои поставлены предъ нимъ, какъ свѣтъ и спасеніе ему 
и прибавляетъ къ тѣмъ озлобленіямъ и скорбямъ, на которыя 
они добровольно обрекли себя, свои новыя озлобленія и но
выя скорби.

Откуда же проистекаетъ эта злоба?—Гордость міра— 
вотъ первый источникъ этой злобы. Исполненный слишкомъ 
глубокаго чувства собственнаго достоинства миръ не можетъ 
признать превосходнѣйшими себя тѣхъ, которые добровольно 
оставили его, признавъ его лежащимъ во злѣ (1 Іоан. V. 19) 
и отбѣгли вт. пустыню, чая Бога, спасающаго отъ грѣхов
ныхъ бурь (Исал, ІЛѴ, 9), волненіе которыхъ составляетъ 
значительное содержаніе мірской жизни. Въ этой гордости 
міръ клеймитъ именемъ безумія всякій путь жизни, который 
слишкомъ тѣсенъ и тернистъ сравнительно съ тѣми путями, 
но которымъ идетъ столь многое множество искателей и пок
лонниковъ его временныхъ благъ; онъ называетъ глупостью, 
насиліемъ природы человѣческой, искаженіемъ истинной еван
гельской нравственности, образъ жизни, проникнутый тихимъ 
безстрастіемъ и спокойнымъ углубленіемъ въ міръ собствен



ной душевной жизни съ удаленіемъ отъ заботъ п волненій 
обыденной, общественной и семейной жизни. Въ этой гор
дости, въ этомъ отрицаніи всякаго иного смысла жизни, кро
мѣ того, какой видитъ въ ней онъ самъ, міръ нс можетъ 
возвыситься до пониманія той идеи, носителемъ которой было 
христіанское подвижничество и которая побуждала сальныхъ 
вѣрою и любовію христовою людей оставлять міръ со всѣми 
столь естественными, такъ глубоко и, повидимому, неискоре
нимо приростающими въ душѣ человѣческой жизненными при
вязанностями. Для нлотяныхъ взоровъ его кажется непости
жимою та святая рѣшимость оставить міръ, которой такъ 
искренно и съ полнымъ нравомъ дивится истинный чтитель 
подвижничества. Поэтому то неудивительно, если міръ отри
цаетъ эту рѣшимость и стремится закидать ее своими подои- 
зрѣніями, утверждая, что не христіанской нравственной идеѣ 
подвижничество обязано своимъ существованіемъ и не глу
бокое самоотверженіе служило его источникомъ, а напротивъ 
—постыдное малодушіе, съ какимъ спѣшили многіе христіане 
скрыться въ пустыняхъ отъ ужаса языческихъ гоненій. Го
воря такъ, забываютъ, что ужасы гоненій умолкли именно 
тогда, когда получаетъ самое начало свое жизнь подвижни
ческая, что величайшіе представители пустынножительства, 
какъ ыаир. святые Пахомій (прежде языческій воинъ) и Іоан
никій (прежде иконоборецъ), не только не были гонимыми, 
но добровольно оставляли ряды гонителей и бѣжали изъ міра, 
влекомые внутреннимъ голосомъ совѣсти или побуждаемые 
голосомъ высшаго призванія. Кто гналъ этихъ людей изъ 
міра и какая сила влекла ихъ въ иустыню, заставляя при 
томъ усиленно искать уединенія, мѣняя для того одно мѣсто 
обитанія на другое? И развѣ предъ этимъ страхомъ мученій 
и смерти со стороны гонителей многимъ легче для души 
страхъ того постояннаго умиранія, въ какое но истинѣ обра
щалась жизнь подвижниковъ среди всевозможныхъ лишеній, 
какимъ подвергали они себя въ пустынѣ?! Гордый своимъ до
стоинствомъ міръ прежде, чѣмъ отрицать смыслъ подвижни
чества я глумиться надъ нимъ, изучаетъ ли этотъ чудный, 
живущій самою полною а возвышенною жизнью міръ? Иногда 
мы видимъ, что внимательное углубленіе въ него производитъ, 
переворотъ въ умѣ, скептически прежде къ нему относив
шемся, позволяя ему находить въ этомъ мірѣ такія красоты, 
такое нравственное удовлетвореніе, какихъ доселѣ онъ здѣсь 
и не предполагалъ. Но гораздо чаще можно замѣтить, какъ 
чада міра сего, не сдѣлавъ и шагу для ознакомленія съ 
этимъ міромъ, изощряютъ на немъ всѣ орудія легкомыслен
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наго издѣвательства и злобы. Одинъ огульному отрицанію 
предаетъ всѣ безъ исключенія преданія Церкви о жизни от
шельниковъ, не обращая вниманія на то, что утвердившіе 
своимъ авторитетомъ этн преданія отцы и учители Церкви— 
авторы нѣкоторыхъ изъ этихъ сказаній, какъ паприм. св. 
Аѳанасій Великій, были далеко не невѣжды въ разумѣніи 
истины и далеко не прнстрастпые цѣнители и сказатели ис
торической дѣйствительности. Другой такому же огульному 
осужденію предаетъ самыя начала отшельнической жизни, 
утверждая, что эти начала не только были извѣстны еще до
христіанской древности, по и уступаютъ въ достоинствѣ тѣмъ 
началамъ, которые управляли жизнью лучшихъ и добродѣ
тельнѣйшихъ язычниковъ; говоря такъ, забываютъ, что въ 
самыхъ возвышенныхъ. и наиболѣе близкихь къ христіанству 
своихъ пунктахъ мораль языческихъ мудрецовъ не чужда при
мѣсей, которыя противны нравственности и весьма еще чуж
да духу Христову. Третій рисуетъ характеръ подвижниче
ской жизни чертами такого суроваго фанатизма въ проведеніи 
нравственныхъ требованій, благодаря которому, если бы это 
было исторически справедливо, иодвижпичество является из- 
ращеніемъ христіанской нравственности; но при этомъ забы
вается, что „образъ кротости" пе есть нарицательный только 
эпитетъ христіанскихъ подвижниковъ, но истинная и глав
ная черта ихъ нравственнаго облика, съ каковою выступаютъ 
они въ своей жизни и твореніяхъ, въ своихъ заповѣдяхъ и 
правилахъ. Съ этою кротостью н любовію они старались от
клонить всякое скороспѣлое стремленіе къ подвигамъ со сто
роны протекавшихъ къ нимъ юныхъ любителей безмолвія. Съ 
этою любовью по правиламъ своей жизни отшельники отно
сились къ чужому нравственному паденію. Проникнутые ею 
епископы-подвижники старались мольбами и внушеніями ук
ротить гнѣвъ разгнѣванныхъ на народъ властителей (Амвро
сій, Флавіанъ); движимые ею они иногда только собственными 
слезами старались исправить сердца грѣшниковъ, между тѣмъ 
какъ важность грѣха требовала примѣненія суровыхъ мѣръ 
церковной дисц плины (св. Іоаннъ Златоустъ въ отношеніяхъ 
къ Антіохійцамъ). Эта любовь побуждала ихъ добровольно 
отказываться отъ своихъ правъ на высокое положеніе въ 
Церкви Христовой (св. Григорій Богословъ), терпѣливо сно
сить обнаруженія злобы со стороны враговъ, радоваться въ 
изгнаніи, среди оскорбленій, и умирать съ словомъ прощенія 
на устахъ и благодареніемъ Бога за все (св. Іоаннъ Златоустъ).

Мы указали только па одинъ потокъ непріязни, который 
стремится уронить высокое значеніе христіанскаго подвижни



чества и мутными волнами порицанія нагрязнить его свѣт
лую идею. А между тѣмъ съ другой стороны противъ него 
направляется другой потокъ непріязни, если не такой гряз
ный и стремительный, какъ первый, то болѣе опасный ио 
своей силѣ. Противъ подвижничества выступаетъ осмыслен
ный серьезный и, повидимому, даже старающійся не отры
ваться отъ истинно-христіанской почвы взглядъ на жизнь, 
выступаетъ съ твердыми логическими доводами, обнаружи
вающими нѣкоторое, правда новсрностное, знакомство съ тѣмъ 
явленіемъ, которое подвергаетъ отрицанію. Люди итого на
правленія, часто даже ученые изслѣдователи глубокой хри
стіанской древности (извѣстной египтологъ Георгъ Эберсъ), 
оказываются не въ состояніи понять духъ христіанскаго под
вижничества и, встрѣчаясь съ такими его обнаруженіями, ко
торые не мирятся съ ихъ узкимъ и утилитарнымъ понятіемъ 
о христіанской нравственности, съ торжествомъ указываютъ 
на нихъ, какъ на искаженіе возвышенныхъ требованій еван-. 
сельскихъ и на само подвижничество, какъ на невыгодную для 
Христовой Церкви аномалію. Для таковыхъ людей подвиж
ническая жизнь служитъ синонимомъ праздности и малодушія, 
съ какими будтобы неблагоустроенная человѣческая свобода 
старается избѣжать обязательно будто бы налагаемаго Богомъ 
бремени жизни. Къ чему,—говорятъ намъ,—это фанатическое 
отверженіе благъ земной жизни, гакъ достойныхъ, при закон
номъ ихъ употребленіи и естественныхъ для человѣка, и это 
безпредѣльное желаніе пустынножительства? Такъ, яаир., вос- 
иоминаемый Церковію 4-го ноября преподобный Іоанникій 
имѣлъ въ себѣ всѣ силы проходить указанный ему самою 
жизнью путь и всѣ качества, посредствомъ которыхъ могъ бы 
сдѣлать зтоть путь нс только пріятнымъ для себя, но и по
лезнымъ для другихъ, ио онъ, съ нетерпѣніемъ, увидѣвъ при
мѣръ созерцательной жизни въ лицѣ инока-прозорливца, ски
дываетъ съ себя бремя мірской жизни и спѣшитъ скрыться 
въ пустыню. Его окружаетъ разумная человѣческая среда, 
которой онъ могъ бы быть достойнымъ и полезнымъ членомъ, съ 
которой онъ могъ бы дѣлиться благами разумно-сознательной 
жизни и состороны которой онъ пріобрѣлъ уже расположеніе 
—видимое доказательство его высокихъ и полезныхъ для лю
дей душевныхъ качествъ;—а онъ укрывается въ горнихъ рав- 
сѣлинахъ, предпочитая сообщество съ безсловесными, дикими 
и даже опасными звѣрями.

И къ . чему,— говорятъ далѣе,—это долголѣтнее безмол
віе, это ревнивое удаленіе отъ общества человѣческаго и это 
нежеланіе даже показываться тѣмъ, которые издалека явля-
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лйсь къ келліи святаго, надѣясь лицезрѣніемъ его и бебѣдою 
съ нимъ искупать трудности далекаго странствованія? И за
чѣмъ это отрицаніе всякихъ жизненныхъ удобствъ,—всего, 
что напоминало бы употребленіе созданія Божія на пользу 
себѣ, не есть ли это насильственное и безразсудное отверже
ніе власти, которую самъ Богъ даровалъ человѣку й сознаніе 
которой можетъ служить вѣрнымъ и сильнымъ опредѣлителемъ 
его нравственной жизни?!

Но лежащая въ основѣ того явленія, которое составляетъ 
предметъ бесѣды нашей, идея есть такой предметъ, на кото
рый мы должны взглянуть очами вѣры и кт. которому при
ложима только мѣра религіозно-нравственнаго христіанскаго 
чувства. Изъ утраты такой точки зрѣнія на христіанское под
вижничество должно необходимо проистекать отрицаніе бго; 
для того же, кто становится на нее, оно блистаетъ полнымъ 
свѣтомъ своей неземной красоты. Кто не въ состояніи ''постиг
нутъ этой лежащей кт. глубинѣ религіояпо-нравственной души 
божественной жизни, кто не видитъ возможности лучшаго су
ществованія внѣ міра и его волненій, для кого не суще
ствуетъ радостей выше земныхъ, и удовольствій—выше тѣхъ, 
которыя доставляютъ чувственность и чисто умственное бея- 
релвгіоанор знаніе,--для того никогда не будетъ понятно под
вижничество и всѣ явленія этого міра имѣютъ значеніе дЛя 
него не болѣе того, какое онъ придаетъ душевнымъ анома
ліямъ. Такіе люди--люди плоти, а не духа, съ твердымъ пло- 
тянымъ сердцемъ и умомъ, смогутъ ли поэтому ойй постиг
нуть проникнутую чистымъ и святымъ духомъ область рели
гіозныхъ влеченій. Вотъ почему не удивительно, если въ ихъ 
сужденіяхъ наряду съ порицаніями и издѣвательствами ыы 
слышимъ иногда уже б'олЬе серьезный мотивъ-ссылку на не
пониманіе тѣхъ явленій, которыми отличается отъ обыкновен
ныхъ путей человѣческихъ міръ подвижничества.

( О к о н ч а н іе  в п р е д ь . )

( П р о д о л ж е н іе . )

Д о м а ш н і й  б ы т ъ  и о б с т а н о в к а  н а  п е р в ы м ъ  п о р а х ъ ,

Въ стѣнахъ своего жилища ученикъ не былъ стѣсненъ 
какими либо строгостями надзора, и въ этомъ заключалось 
немалое для него преимущество. Туторство т. . е. педагоги
ческій надзоръ старшихъ былъ не въ обычаѣ въ нашихъ уче
ническихъ квартирахъ, и жалѣть объ этомъ не было цричинъ. 
Бъ лучшемъ случаѣ полШ отъ такилгь блюстителей, была бы
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не существенна, а въ худшихъ случаяхъ могъ быть вредъ, 
степень котораго даже предвидѣть трудно. Эго понимали и 
наши родители и не искали такихъ пансіоновъ, куда бы мож
но было сдавать учениковъ подъ началъ.

Припоминая начальные годы своей школьной жизни и 
бытъ своихъ сверстниковъ по школѣ, могу съ положительно
стью сказать, что забота о завтрашнемъ урокѣ настолько вла
дѣла робкой душой нашего школьника, что вовсе не требо
валось еще другаго посторонняго понужденія, чтобы напоми
нать ему про учебную книжку. Благодаря суровой классной 
педагогіи, эта забота о завтрашнемъ днѣ укореняется на пер
выхъ же норахъ подневольной жизни ученика и на многіе 
годы потомъ это приготовленіе заданнаго урока становится 
господствующимъ интересомъ и преобладающимъ двигателемъ 
всей его несложной жизни. Бывало, въ учебные дни, на всѣхъ 
ученическихъ квартирахъ, но всему городу, увидите обыч
ную картину: лишь только ученикъ подкрѣпится нищей по 
приходѣ изъ класса и управится съ несложнымъ своимъ хо
зяйствомъ, онъ спѣшитъ уже взяться за книгу, чтобы упра
виться съ дневнымъ урокомъ; а въ зимнее время еще одна 
забота, чтобы въ предстоящей работѣ экономнѣе воспользовать
ся свѣтомъ: ися компаніи располагается вокругъ одной саль
ной свѣчи. Кому надо писать, тотъ устраивается поудобнѣе 
къ свѣту, а для изустнаго урока располагаются какъ попало, 
лишь бы не мѣшать сосѣду. Мало но-малу работа подвигает
ся, одна книжка смѣняется другой. При этомъ часто наблю
дается такой пріемъ: ученикъ, осилившій свой урокъ, но еще 
не довѣряющій собственному сознанію, обращается съ прось
бой къ сосѣду своему: „прослушай-ка, знаю-ли я урокъ какъ 
слѣдуетъ", и подаетъ развернутую свою книгу на провѣрку. 
Сосѣдъ, конечно, не отказывается, развѣ когда спѣшитъ съ 
собственнымъ дѣломъ. А когда и послѣдній урокъ конченъ, 
ученикъ, крестясь, цѣлуетъ выученную страничку учебника 
и, не безъ торжества, скореиько сложивъ книжку свою, от
кладываетъ ее въ сторону, довольный сознаніемъ, что окон
чилъ удачно свое дѣло. Мало того, отправляясь на сонъ гря
дущій, прежде чѣмъ заснуть, оігь еще разъ повторитъ про 
себя въ постели урокъ наиболѣе важный и трудный, а ут
ромъ проснувшись, онъ опять, еще не вставая съ постели 
повторитъ про себя урокъ. Если би какая либо часть урока 
припомнилась неотчетливо, онъ повторить но книжкѣ сбив
чивое мѣсто. Могу сказать безъ преувеличенія: такое усер
діе къ книгѣ, такое радѣніе о своемъ ученическомъ дѣлѣ свой
ственны были не однимъ только способнѣйшимъ ученикамъ, 
а к большинству моихъ сверстниковъ но школѣ.
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При такихъ условіяхъ старшій былъ нуженъ въ ту пору 
для воспитанника не въ образѣ строптиваго блюстителя нра
вовъ, готоваго дать щелчокъ за каждую оплошность, а въ об
разѣ подручнаго помощника, готоваго оказать матеріальную 
помощь: разграфить тетрадку, очинить перо и т. д.

Старшій брать мой, учившійся курсомъ выше противъ 
меня и сямъ нуждавшійся въ помощи, лишь немногимъ мнѣ 
помогалъ'въ первый годъ, а потомъ я уже мало нуждался 
въ его помощи:

Старшій соквартирантъ нашъ, семинаристъ, И. А. По
повъ, оставилъ по себѣ благодарную память. За все время 
квартированія нашего въ Одной съ нимъ комнатѣ, въ теченіи 
около треть лѣтъ, я не помню, не слыхалъ отъ него ни од
ного браннаго слова. Вообще ато былъ рѣдкій типъ степен
наго дѣловитаго ученика, кажется, исключительно занятаго 
только своимъ дѣломъ. На разстояніи многихъ десятковъ лѣтъ 
припоминается онъ большею частью за письменной работой, 
(списываніе лекцій), чѣмъ за штудированіемъ изустныхъ урб-' 
ковъ. По отношенію къ намъ онъ Держалъ ’себя сдержанно, 
не позволяя себѣ фамильярности съ мальчуганами; въ свою 
очередь1 и мы въ ёго (ірпсутствін вели еебя осторожно, не 
вызвать бы чѣмъ его неудовольствія, не помѣшать бы ему въ 
его за питіяхъ. Кажется, безъ преувеличенія можно сказать, 
что' въ нашей квартирѣ, въ нашемъ присутствіи, за все вре
мя не было сказано пи одного нескромиаіО слова, и причина 
тому будетъ довольно понятна: въ первыхъ, хозяйская семья 
отдѣлялась отъ нашей коипаты только топкой перегородкой, 
всякій разговоръ отъ насъ могъ быть слышенъ на хозяйской 
половинѣ, а во вторыхъ, за стѣнкой нашей квартиры, въ хо
зяйской семьѣ зрѣла дочь— невѣста, дѣвица миловидная. Не 
даромъ родители невѣсты окружали почетомъ своего стар
шаго квартиранта, такъ что постоялецъ нтотъ, пожалуй, и“ 
игралъ въ семьѣ хозяевъ болѣе замѣтную роль, чѣмъ соб
ственный хозяйскій сынъ, сверстникъ его по возрасту и по 
классу; взаимныя симпатіи зрѣющей молодой четы не были 
секретомъ ни для родителей невѣсты, ни даже для насъ *).

*) 11» э т о м у  с ю ж е т у  м н ѣ  х о ч е т с я  п р и в е с т и  н а н а м я т ь  н а и в н у ю  с ц е н у ,  
в ъ  к о то р о й  м н ѣ ,  11-ти л ѣ т н е м у  м а л ь ч и к у ,  д о с т а л а с ь  с л у ч а й н а я  р о л ь .  О д
н аж д ы ,  д о л ж н о  б ы ть ,  в ъ  п р а з д н и к ъ ,  д н е м ъ  она  з а ш л а  в ъ  н а ш у  к о м н а т у ,  
г д ѣ  н а х о д и л и с ь  Л . А. д а  я - - е д и н с т в е н н ы й  с в и д ѣ т е л ь .  М олоды е л ю д и ,  н е  
с т ѣ с н я я с ь  м о и м ъ  п р и с у т с т в і е м ъ ,  в с т у п и л а  в ъ  л ю б е з н ы й  р а з г о в о р ъ ,  о с т а в а 
я с ь  п р о т и в ъ  о к н а ,  а  я ,  м а л о  з а м ѣ ч а е м ы й  р а з г о в а р и в а в ш и м и ,  п о д с ѣ л ъ  к ъ  сто 
лу, к о т о р ы й  в ъ  ту  нору п р и х о д и л с я  п о с р е д и н ѣ  к о м н а т ы ,  и н а й д я  ч е р н и л ь 
н и ц у  съ  неролы. н а  -столѣ  н  б у м а г у ,  в з я л ъ  п е р о  и с т а л ъ  п и с а т ь ,  а  р у к а  м оя  
в ы в о д и л а  н а  булгагѣ  то, ч т о  п р о и с х о д и л о  в ъ  г о л о в ѣ  м оей  п р и  н аб л ю д ен іи  
д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и :  на б у м а г ѣ  п о д ъ  м о и м ъ  п е р о м ъ  нз .о у в и л о с ь ; „ И в а н ъ  л*»--
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По окончаніи курса нашъ Иванъ Андр. поступилъ въ граж
данскую службу и не замедлилъ жениться на хозяйской до
чери.

Старшій хозяйскій сынъ Василій Дмитріевичъ С., вос
питанникъ старшаго класса семинаріи, степенный и скром
ный, изрѣдка приходилъ въ нашу комнату заниматься (тоже 
большею частью списывалъ лекціи), когда кто либо носто- 
ронній приходилъ къ хозяевамъ въ гости или по дѣламъ ы 
такимъ образомъ неширокое хозяйское помѣщеніе еще болѣе 
стѣснялось, такъ что сосѣдъ нашъ, не имѣя свободнаго угла 
ва родительской половинѣ, искалъ убѣжища въ нашей ком
натѣ, въ случаѣ неотложности своихъ учебныхъ занятій. Въ 
наши учебныя дѣла онъ не входилъ.

Наши квартирные хозяева, кромѣ хозяйственныхъ отно
шеній къ постояльцамъ, въ учебныя дѣла наши не мѣшались. 
Почтенный Д. О. Оадоковъ быль человѣкъ нрава тихаго, сте
пенный добрый семьянинъ, отличался еще той особенностью 
характера, что, когда бывалъ подъ хмелькомъ, что случалось 
съ нимъ весьма не часто, не только не производилъ какого- 
либо безиорядка на своей половинѣ, но даже и въ этомъ по
ложеніи оставался добродушнымъ, шутливымъ и удивительно 
безобидныйь смертнымъ для всѣхъ окружающихъ.

О нашей хозяюшкѣ Павлѣ Леонтьевнѣ, расторопной и 
трудолюбивой домоправительницѣ, я могу сказать только хо
рошее; объ этомъ мнѣ еще придется говорить по поводу ма
лаго хозяйства учениковъ.

Въ семьѣ нашихъ хозяевъ, кромѣ взрослыхъ сына и до
чери, было еще два подростка и одинъ ученикъ училища, 
постарше насъ годами. Очевидно, наши хозяева, при всемъ 
ихъ невмѣшательствѣ въ наши дѣла, уже но судьбамъ соб
ственныхъ дѣтей, повинныхъ одинаковой съ нами школѣ, не 
могли быть безучастны къ положенію постороннихъ школь
никовъ—постояльцевъ. Бывало, въ праздничный день, когда 
школьники въ сообществѣ своихъ сверстниковъ—сосѣдей боль
ше обыкновеннаго заиграются на дворѣ, либо но сосѣдству 
квартиры, откуда ни возметсл хозяюшка и окрикнетъ играю
щихъ: „будетъ вамъ, ребята играть, пора за книгу, пора 
уроки учить! “ Л тотъ окрикъ, исходящій не отъ начальства, 
проскользнетъ какъ будто мимо ушей играющихъ, никто и 
ухомъ не пошевелитъ. Однако же черезъ четверть часа—
С и тъ  М а р ь ю 11. О на подон іла  п о см о тр ѣ ть ,  ч т о  м а р а е т ъ  м а л ь ч у г а н ъ ,  п р о ч и т а л а  
мое п и сь м о  к  см ѣ я с ь  п о д а л а  к о м п а н ь о н у .  Т отъ  п р о ч и т а л ъ  и строго  с к а з а л ъ :  
,,а не хочеш ь березовой  к а ш и Т 1 Я т у т ъ  з а с т ы д и л с я ,  с м е к н у в ъ  свою  опдош- 
ю с т ь .  В о т ъ  ед ш н с т а е в н о е  суровое  с а о в о ,  с к а з а н н о е  н и ѣ  с о ж в г е . іе м ь .  к о то р о е  
«отмось въ иое| ламатж.
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черезъ полчаса, какимъ то таинственнымъ путемъ въ головѣ 
ребятишекъ произойдетъ какая то перемѣна и,— смотришь,— 
одинъ-по-одному, либо всѣ разомъ оставятъ игру и разой
дутся по домамъ. Впрочемъ, такая попечигельность къ под
держанію добрыхъ обычаевъ учащагося поколѣнія была поч
ти общимъ правиломъ квартирохозяевъ нагпихъ съ весьма 
немногими лини, исключеніями.

Нашъ менторъ—-родственникъ, жившій въ бурсѣ, развѣ 
рѣдко бывалъ на нашей квартирѣ; самъ учеиикъ младшаго 
класса семинаріи онъ, по своей вѣроятности, считалъ для 
себѣ не совсѣмъ удобнымъ посѣщать насъ, съ цѣлію озна
комленія съ ходомъ нашихъ занятій, въ присутствіи ученика 
старшаго класса. О нуждахъ иапшхъ онъ могъ узнавать 
при встрѣчахъ въ училищѣ, да и мы изрѣдка заходили къ 
иеыѵ въ бурсу. Обыкновенное же присутствіе въ нашей квар
тирѣ воспитанника старшаго класса семинаріи служило дли 
всѣхъ гарантіей порядка и домашняго благочинія въ на* 
піеыъ небольшомъ общежитіи.

В н ѣ к л а с с н а я  д н с ц я п л и и я .

При всемъ томъ училищная инспекція не оставляла вос
питанниковъ безъ своего собственнаго надзора даже въ стѣ
нахъ ихъ жилищъ въ ихъ домашней обстановкѣ. Для этого 
были назначены особые квартирные старшіе, которые дол
жны были посѣщать ученическія квартиры въ часы внѣучеб
ныхъ занятій, для наблюденія (ва поведеніемъ учениковъ. 
Старшіе назначались но районамъ церковныхъ приходовъ изъ 
числа живущихъ въ приходѣ лучшихъ воспитанниковъ стар
шихъ классовъ (училища —для школьниковъ, семинаріи—для 
семинаристовъ). На практикѣ этотъ институтъ старшихъ сво
дился почти къ нулю: занятые своимъ учебнымъ дѣломъ, 
старшіе очень рѣдко заглядывали на квартиры и исполняли 
эту формальность главнымъ образомъ йодъ вліяніемъ мелкаго 
тщеславія, изображая изъ себя нѣкоторымъ образомъ началь
ство въ главахъ мадовозрастныхъ учениковъ, да и авторитета 
надлежащаго не имѣли. Другое значеніе могло имѣть посѣ
щеніе ученическихъ квартиръ еубъинепекторомъ: такой автори
тетный и проницательный посѣтитель только и могъ вник
нуть и разобрать небезопасныя для воспитанниковъ условія 
квартированія, которыя могли требовать устраненія. Такія 
посѣщенія ученическихъ квартиръ безъ сомнѣнія вмѣнялись 
въ обязанность субинспекторамъ; но если носѣщепія квартир
ныхъ старшихъ бивали рѣдки, тѣмъ болѣе посѣщеніи субии- 
спектора, если и бывали, то развѣ при обстоятельствахъ ис
ключительныхъ. Я помаю, какой переполохъ случился на на
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шей ученической квартирѣ, когда я учился въ третьемъ клас
сѣ училища, при извѣстіи о предстоящемъ посѣщеніи субъ- 
инсиектора; насъ тогда было на квартирѣ пятеро съ нашими 
соквартирантами, въ числѣ которыхъ старшимъ по возрасту 
быль мой братъ. Кто-то изъ сожителей прибѣжалъ впопы
хахъ и объявилъ, что въ сосѣдній домъ, гдѣ тоже была уче
ническая квартира, прошелъ субъинснекторъ, мы всѣ опро
метью подтянулись, одѣлись, похватали книжки, уткнулись 
нъ учебники, а одинъ даже взялъ Евангеліе, дабы показать, 
вотъ-де какой опъ нравственный мальчикъ. Тревога оказалась 
напрасная, по всей вѣроятности, были у страха глаза велики. 
’Лх все время ученья моего мнѣ не случалось слышать, быва- 
ли-ли когда нибудь посѣщенія субіипсиекторовъ па квартиры 
моихъ сверстниковъ по училищу и семинаріи.

Существеннѣе была другая должность квартирныхъ стар
шихъ: они должны были наблюдать за исправнымъ посѣще
ніемъ духовными воспитанниками церковныхъ богослуженій 
въ цраядничные дни. Но заведенному порядку, воспитанники 
должны были ходить къ богослуженію въ ближайшую при
ходскую церковь, обязательно къ заутренѣ и обѣднѣ. Тяже
ленько бывало для маловозрастпыхъ учениковъ подниматься^ 
со сна къ заутренѣ въ четыре часа ночи въ зимнее время; 
но каждый изъ насъ, не надѣясь на себя, ложась слать на 
кавунѣ праздника, просилъ хозяевъ вовремя разбудить васъ, 
чтобы не опоздать въ церковь и не подвергнуться за это от
вѣтственности. По приходѣ въ церковь, желавшіе станови
лись на клиросъ, правый илѣ лѣвый, "пб своему желанію, Й 
не умѣщавшіеся на клиросахъ ста повились; гдѣ кому каза
лось удобнѣе, между другими богомольцами, тѣмъ не менѣе 
всякій, особенно изъ маловозрастпыхъ, Старался такъ или 
сякъ показаться въ'-церкви па глаза старшему, чтобы не по
пасть въ неловкое положеніе манкирующихъ. На первыхъ по
рахъ моей школьной жизни мнѣ приходилось ходить къ бо1 
гослуженію въ церковь Богородицы на нижнемъ долу. Свя
щенникъ и діаконъ этого прихода изгладились изъ моей па
мяти, а псаломщикъ—древній, тщедушный, сгорбленный, но 
еще звонкоголосый старичокъ Ермолай, до сихъ поръ памя
тенъ. Также памятенъ остался имепитыб прихожанинъ, воен
ный генералъ Иареисовъ, низкорослый невидный старичеімЦ' 
очень богомольный, бивавшій аккуратно въ церкви въ каяі- 
дый праздникъ во время ранней заутрени и за обѣдней.

Какихъ либо непріятностей по поводу исполненія рели
гіозныхъ обязанностей но припоминаю. Вѣроятно случались 
кой когда опозданія въ приходѣ, въ церковь, но не трудно
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было и скрыть ихг въ толпѣ богомольцевъ, въ удобвую же 
минуту опоздавшій старался показаться старшему; да вѣроят
но и не всякое лыко ставилось въ строку.

При такихъ порядкахъ, въ то время въ городскихъ цер
квахъ но всему городу въ праздничные дни сбирались на 
клиросахъ пѣвцы разныхъ возрастовъ, которые подпѣвали 
съ причетникомъ, какъ умѣли, и хотя не выказывали боль
шаго умѣнья или сладкогласія, но все же какое бы ни было 
это хоровое пѣніе казалось гораздо лучше одіюголосаго пѣнія 
причетника. Любительскихъ хоровъ пѣвчихъ при церквахъ 
не было. Во «семь губернскомъ городѣ, кромѣ архіерейскаго 
хора, быль еще хорь семинарскихъ пѣвчихъ съ своимъ ре
гентомъ, при семинарской церкви.

Описанное на предыдущихъ страницахъ наше квартир
ное сообщество можетъ дать читателю опредѣленное пред
ставленіе о томъ, какъ могло идти учебное дѣло на нашей 
ученической квартирѣ. Теперь обратимся къ матеріальнымъ 
условіямъ нашего школьнаго существованія

Наше жилище. Первая квартира наша въ домѣ Садоко- 
ва имѣла слѣдующія особенности. Одноэтажный домикъ О., 
въ три окна ио фасаду, имѣлъ жилье только въ передней по
ловинѣ и подраздѣлялся на три комнаты, въ двухъ изъ нихъ 
помѣщалось немалочисленное семейство домохозяина (самъ — 
семь или самъ—шесть), а третья боковая комната въ одно 
окно отдавалась постояльцамъ. Здѣсь для старшаго нашего 
сожителя, которымъ хозяева особено дорожили, какъ выгод
нымъ квартирантомъ —нахлѣбникомъ, поставлена была кро
вать съ сносною постелью, а для насъ—малышей домашними 
средствами устроено было нехитрое ложе: нашлись у хозяевъ 
старыя доски, которыя прилажены были на подставленныхъ 
обрубкахъ; на доски постланы войлоки, привезенныя изъ до
ма; домашнія ситцевыя подушки, набитыл, помнится, оленьей 
шерстью, и овчинное одѣяло для покрышки довершали ком
фортъ постели.

О кроватяхъ для себя мы—сельскіе жители, конечно, 
никогда пе мечтали, живя въ городѣ, потому что и въ роди
тельскомъ домѣ кровать была всего одна, па половинѣ роди
теля, всѣ же чада и домочадцы спали гдѣ было удобнѣе, 
большею частью на полу, и на то была своя причина въ мѣ
стныхъ особенностяхъ сельскаго жилья и въ составѣ семей
ства, состоящаго кромѣ взрослыхъ изъ подростковъ всякаго 
возраста. Взрослые могли имѣть удобный ночлегъ на лавкахъ, 
которыя всегда содержались чисто, и на полатяхъ, а укла
дывать здѣсь на ночь дѣтей было, конечно, не безопасно.
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Равнымъ образомъ и намъ, малымъ и взрослымъ ученикамъ, 
во время ученья нашего, какъ въ училищѣ, такъ и въ семи
наріи, приходилось имѣть ночлегъ большею частью на полу, 
благо полы на квартирахъ содержались усердіемъ хозяекъ 
чистенько, а иногда даже очень чисто. Когда,—случалось, 
йоды въ квартирахъ бывали ветхи или сыроваты, тогда уст
раивали для ложа подмостки, какъ »то было и въ квартирѣ 
Оадоконыхь. Послѣ ночлега, передъ уходомъ въ классъ, по 
стельныя принадлежности свертывались на мѣстѣ (на подмост
кахъ), или же откладывались куда либо въ уголокъ, гдѣ наи
менѣе могли мѣшать уборкѣ помѣщенія, либо занятіямъ жиль
цовъ въ дневное время.;,л „ /

Теноръ посмотримъ, въ -чемъ. заключался хлѣбъ шинъ 
насущный— главное питаніе школьника. Къ счастью нашему, 
главная основа всего нашего питанія — хлѣбъ былъ у школь
ника хорошій, потому что доставляемая изъ дома мука была 
всегда хорошаго качества. Однако же и въ зтой статьѣ встрѣ
чались нерѣдко затрудненія, стоившія намъ бол шихъ хло
потъ и огорченій,—ото именно сверхсмѣтные перерасходы 
второ продукта на у ченических'і, квартирахъ противъ приб
лизительныхъ разочетовъ родителей. Въ атихъ случаяхъ роди
тели втихомолку нарекали па хозяевъ и, можетъ быть, бы
вала отчасти ,правы ипогда въ своихъ .преиодоженіяхъ; а съ 
другой стороны, перерасходы встрѣчались я у такихъ хозяевъ 
которые стояли внѣ всякихъ подозрѣній. Когда насъ учени
ковъ у родителей на чужой сторонѣ воспитывалось двое, мы 
не испытывали неудобствъ но этой части, а когда еще при
бавилось учениковъ, стало трое, а кодъ конецъ и четверо, то 
едва ли проходилъ годъ безъ атвхъ непріятныхъ осложненій. 
Больше всего неиріятпости эти случались въ концѣ лѣтняго 
сезона, передъ отпускомъ на каникулы. Хозяйка, бывало, заб
лаговременно объявить, что мука остается немного, надо пи
сать домой, чтобы присылали опять; но скоро сказка сказы
вается, а не скоро дѣло дѣлается. Дать звать родителямъ въ 
деревню въ ту нору было дѣло нелегкое: надо было ученику 
пойти въ базарный день на базарную площадь и тамъ, тол
каясь среди толпы мужиковъ, выспрашивать, нѣть ли кого 
изъ такой то волости, или же походить по постоялымъ дво
рамъ, гдѣ почаще останавливались мужики съ пашей сторо
ны. Судите сами, легко ли было натолкнуться на пріѣзжаго 
мужика изъ желанныхъ мѣстъ, притомъ въ глухой, такъ ска
кать, рабочій сезонъ. Хорошо -найдется случай отправить 
письмо, а пока исполнится ожиданіе, опасность у воротъ. 
Ксли хозяева имѣли свой запасъ итого продукта, они дѣли-
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лясь пмъ въ ожиданіи доставки инъ дома, случалось, сеужа-г 
ли денегъ на покупку муки; а случались хозяева бѣдные, ко
торые сами жили изо дня въ день насчетъ дневнаго своего 
наработка, на тѣхъ надежда плохая. Поиски у товарищей ча
сто оставались безуспѣшны, потому что у самихъ оставалось 
только что себѣ на потребу. Бывало, не безъ хлопотъ добу
демъ пудъ муки и пока спокойны всѣ, да надолго ли нуда 
хватитъ на троихъ. Инъ дома такъ и не слыхать ничего, хо
тя письмо отъ насъ было отправлено на счетъ угрожающей 
опасности остаться бенъ хлѣба; а тутъ хозяйка снова напо
минаетъ: „какъ же теперь съ мукой то будемъ?"' И какіе 
часы унынія приходилось тогда переживать,--часы тупой ре
бячьей рѣшимости жить безъ хлѣба, елико возможно! Нъ по
добныя трагическія минуты, бывало, посмотритъ хозяйка на 
унылыя безпомощныя лица ребятъ, сжалится, взмахнетъ ру
ками и какъ то гамъ извернется, выручитъ, изъ бѣды. Доста
нется тутъ немало нареканій, немало жалобъ со всѣхъ сто
ронъ на безпечность родителей. Пріѣхавъ домой, пошушука
емъ матушкѣ про пережитыя напасти, а тамъ одна отговорка: 
либо письма нашего не получали, либо оно опоздало (все 
это возможно и вѣроятно), либо тотъ общеизвѣстный авось 
„но нашимъ де равечехамъ муки должно было хватить вамъ 
до роспуска". Л смотришь, на другой годъ, либо черезъ годъ 
опять старая нѣсня про недостатокъ муки въ критическій се
зонъ. Лишь потомъ, въ послѣдніе годы, когда съ возрастомъ 
нашимъ ирибавилось предпріимчивости и увеличился нѣсколь
ко кругъ знакомствъ, вышеозначенные перерасходы главнаго 
лищеваго продукта обходились для насъ уже безъ трагиче
скихъ подробностей.

Зато въ пуивщтѣ нашемъ .никогда не случалось недо
статка, благо онъ былъ весьма несложенъ, какъ видно ивъ 
рядныхъ квартирныхъ условій: овсянка и квасъ никогда не 
переводились за нашей трапезой въ теченіе 13 лѣтъ моего 
ученья. Условныя количества овсяной крупы и солода развѣ 
рѣдко когда доставлялись хозяевамъ въ натурѣ, большею ча
стью отецъ уплачивалъ за охи припасы деньгами по город
скимъ цѣнамъ. Доморощенное наше кушанье— жидковатая 
овсянка была знакома намъ съ трапезы родного дома, гдѣ 
она тоже была господствующимъ, но все таки не единствен
нымъ кушаньемъ, притомъ она большею частью сдабривалась 
тамъ либо сметаной, либо масломъ постнымъ (въ постпыс дни 
за исключеніемъ великаго поста), а на ученической нашей 
трапезѣ она была большею частью первымъ и послѣднимъ 
куша вьемъ, притомъ безъ всякихъ вкусовыхъ украшеній. До
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стоинство этого кушанья заключается въ томъ, что паука 
признаетъ въ немъ и питательность, и удобоваримость: 
можно быть увѣреннымъ, что никогда не случится отъ песо 
отягощенія желудка. Но когда этотъ габерсупъ повторяется 
Н80 -ДПЛ въ день недѣлями безъ всякихъ прикрасъ, воля ваша, 
не весело бываетъ на душѣ такого невольпаго постника, ви
давшаго лучшіе дни вт, родномъ ромъ. Бывало, Павла Леон
тьевна нальетъ намъ чашечку— полчашечки гороховой пох
лебки, какъ оставшійся излишекъ отъ своей трапезы, либо 
изъ жалости къ ребятишкамъ: какимъ десертомъ покажется 
намъ это обыденное деревенское кушаніе послѣ неизмѣнной 
нашей овсянки! Л еще такъ бывало: скушаемъ мы, облизы
ваясь, эту подачку и, разлакомившись, братъ скажетъ: „хо
рошо бы еще; іюдика, попроси, не прибавитъ ли еще!" Са
мому то ому —старшенькому просить стыдно, и мнѣ такъ же 
какъ то стыдно попросить, хотя и горошку тоже хочется, да 
и добрый стихъ хозяйки подбодряетъ; и вотъ иду, бывало, 
не безъ смущенія, къ хозяюшкѣ, преодолѣвъ свою нерѣши
тельность и улучивъ минуту, когда она зайдетъ въ кухню 
(рядомъ съ нашей комнатой— позади); „не прибавите ли, П ав
ла Леонтьевна, намъ еще горошку?" Она бывало подтрунить 
шмъ просителями: „такъ вамъ еще захотѣлось?"—Н приба
витъ намъ горошку. Зато какое искреннее скажется хозяюш
кѣ: „покорно благодаримъ!“ Ничѣмъ легче нельзя задобрить 
ребенка подростка, особенно полуголоднаго, какъ кускомъ съѣст- 
яаго, гостинцемъ; такъ п „горошекъ" Павлы Леонтьевны ди 
сихъ норъ мнѣ припоминается всегда съ теплой благодарно
стью въ ея памяти*, „Дорого яичко къ Христову дню".

ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЬТКА.
(Объ изображеніяхъ св. Іоанна Предтечи).

(Окончаніе /.
Первоначальное появленіе изображенія Іоанна съ крыль

ями могло быть, вѣроятно, въ позднюю эпоху византійскаго 
искусства. Что касается лицевыхъ византійскихъ Евангелій, 
минологіевъ, мозаикъ и древне-русскихъ стѣнописей и иконъ, 
то на нихъ указаннаго типа Предтечи нѣтъ.— ІІачіауди и 
Пиперъ указали такое изображеніе Крестителя въ одной ми
ніатюрѣ миней подъ 7 января *), но безъ указанія времени 
и мѣста происхожденія этого памятника,—„во всякомъ слу
чаѣ, говоритъ ироф. Н. В. Покровскій,—это не ватиканскій 
минологій и не другіе минологіи Рима, Парижа и Москвы,

*) Рірег, Еѵанееі. каі. 1867, я. 63.



въ которыхъ, какъ мы помнимъ, нѣтъ такого изображенія; 
затѣмъ указываютъ на фреску монастыри Кесаріани на горѣ 
Гиметтѣ, на греческій реливварій доминиканской церкви въ 
Перпиньянѣ не позднѣе Х1У вѣка и мозаику на фасадѣ мо
настырской церкви св. Георгія Палермо X I—XII в., уже раз
рушенную въ XVIII вѣкѣ.—Такимъ образомъ, комнетентный 
ученый въ спеціальной монографіи, посвященной изображе
ніямъ I. Предтечи, не могъ указать ни одного древне-визан
тійскаго изображенія I. Предтечи съ крыльями *). Что ка
сается другой подробности—главы на блюдѣ въ рукахъ Пред
течи, то она встрѣчается въ памятникахъ ірсческихъ эпохи 
новаго возрожденія н особенно распространена на русскихъ 
изображеніяхъ XVII в. Появленіе этой подробности Камен- 
новъ относитъ къ XI или XII в.. ссылаясь на одну ватикан
скую икону неизвѣстнаго происхожденія, стѣнопись Кесаріани, 
на картину (?), опубликованную въ сочиненіяхъ Гори, и рус
скія иконы: но всѣ эти памятники, однако, ис даютъ факти
ческаго подтвержденія мнѣнія г. Каменнова **). Го всякомъ 
случаѣ, изображенія I. Предтечи „съ усѣкновеніемъ" мы не 
находимъ ни въ памятникахъ византійскихъ, ни даже въ 
греческомъ подлинникѣ Діонисія. „По своему внутреннему 
характеру оно болѣе свойственно эпохѣ возрожденія и, быть 
можетъ, явилось одновременно съ сходною иконографическою 
композиціею „се агнецъ Божій", которая въ свою очередь 
представляетъ собою видоизмѣненіе древнѣйшей композиціи, 
о которой упоминаетъ уже трулльскій соборъ" ***). „Усѣк
новеніе главы" Іоанна Крестителя въ православной иконо
графіи изображается двояко.—Представляется воинъ съ ме
чемъ въ одной рукѣ и съ отсѣченной головой въ другой. У 
его ногъ лежитъ обезглавленное тѣло, изъ усѣченнаго мѣста 
котораго струится кровь. Передъ воиномъ дѣвица, принимаю
щая отъ него на блюдо главу Крестителя. (См. „Лицевыя 
святцы" за 29 августа). Пъ большинствѣ же случаевъ (осо
бенно въ русской иконографіи) представляется только отсѣчен
ная глава Іоанна, лежащая на блюдѣ, во всю картину.

На иконѣ музея Московскаго Общества Любителей Ду
ховнаго Просвѣщенія изображено обрѣтеніе главы Іоанна

*) Проф. П. В. Покровскій. Сійскій иконописный под
линникъ. Стр. 21—22.

**) Каменновъ. Иконографія св. Іоанна Крестителя въ 
восхочиой и западной церкви. Православный Собесѣдникъ за 
1887 г. іюль стр. 304.

***) Н. В. Покровскій. Сійск. икон. нодл. Стр. 22.
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Крестителя; оно въ греческомъ йодли и пекѣ описывается такъ: 
Представляется домъ съ дверью. Внѣ двери маленькое крыль
цо. Внизу крыльца открытая гробница, въ которой лежитъ 
голова Предтечи. Одинъ инокъ съ киркой въ рукахъ отвора
чиваетъ камень, который покрываетъ гробницу; передъ нимъ 
другой инокъ держитъ ящикъ. Немного далѣе—видно еще 
два инока; одинъ ивъ нихъ несетъ па концѣ крюка связан
ное платье, другой около него передаетъ какому-то человѣку 
голову Предтечи, лежащую въ ящикѣ. Передъ ними городъ. 
Внизу надпись: „Горшечникъ получаетъ главу Предтечи изъ 
рукъ двухъ иноковъ0. Въ современныхъ русскихъ свят
цахъ (за 24 февраля), какъ и на указываемой иконѣ, это со
бытіе представляется проще.— Изображаются два инока, одинъ 
изъ нихъ стоитъ съ киркой.другой колѣнопреклоненный—до
стаетъ изъ земли урну съ головой Іоанна. Вдали—городъ. 
(Ср. изображеніе въ Строгановскомъ лицевомъ иконописномъ 
подлинникѣ йодъ 21 февраля).

Обычное изображеніе Іоанна Предтечи въ одеждѣ изъ 
верблюжьей кожи невполнѣ соотвѣтствуетъ евангельскому ска
занію (Марк. I, 6) о томъ, что онъ одѣвался въ одежду изъ 
верблюжьяго волоса, а не кожи. Въ Палестинѣ, гдѣ верблюдъ 
былъ распространеннымъ животнымъ, вытканная изъ его во
лоса одежда была дешева и употреблялась бѣдняками; какъ 
таковая и грубая, она вполнѣ соотвѣтствовала проиовѣди 
Крестителя о покаяніи.— Какъ на курьезъ, можно указать на 
картину Мадридской школы— „Іоаннъ Креститель11, находя
щуюся въ Эрмитажѣ („V; 417), гдѣ Предтеча представленъ 
„одѣтымъ въ шкуру пантеры и красное манто0. Относи
тельно одежды Крестителя въ подлинникахъ лишь замѣчается 
кратко, —въ Софійскомъ: „Предтеча—риза санкиръ съ бѣли- 
лы, исподь дазарь*., „Иванъ Креститель —верхняя риза празе
лень, иснодь лазорь *), въ сводномъ: „на Предтечѣ риза отъ 
власъ нслбужихъ и поясъ уеменъ о чреслѣхъ его, а риза мох
натая санкиродикая0 **). Или: „на Предтечѣ риза санкиръ 
дичь, исподъ козлятина мохната съ чернидомъ; самъ босъ0 ***).

„М. Ц. В.°

*) Софійскій ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИКЪ ПОДЪ Г) И 7 января.
**) Сводный подлинникъ подъ (і января.
***) Проф. Ѳ. И. Вуслаевъ. Общія понятія о рус. ико

нописи. Стр. 97.
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Изъ жизни церковно приходскихъ школъ.
(Нѣсколько свѣдѣній о ІЦугорской церковно-приходской шко

лѣ Устьсысольскаго уѣзда).
Въ с. ІЦугорскомі, Устьсысольскаго уѣзда, въ отдален

номъ Печерскомъ краю, нѣсколько лѣтъ существуетъ церков
ноприходская школа. Такъ какъ деревни Щугорскаго при
хода далеко отстоятъ отъ приходской церкви, то для прив
леченія въ Щугорскую школу учащихся дѣтей изъ такихъ 
отдаленныхъ деревень признано было необходимымъ устроить 
при школѣ общежитіе съ безплатнымъ содержаніемъ въ немъ 
учащихся. Послѣднее (безплатное содержаніе) необходимо бы
ло и въ виду бѣдпости приходскихъ крестьянъ, а главнымъ 
образомъ въ виду того, что мѣстное паселепіе, сильно при
верженное къ расколу, весьма неохотно отдаетъ дѣтей въ 
школу для учеиья, опасаясь зараженія ихъ тамъ никоніан
ской ересью. Даровое же содержаніе въ школѣ побуждаетъ 
и нерасположенныхъ къ православію родителей отправлять дѣ
тей въ школу при церкви. Общежитіе устроено стараніемъ 
навѣдывающаго школою приходскаго священника А. Покров
скаго и содержится на средства, получаемыя отъ Совѣта 
Стсфаио-ІІрокоиіевскаі о Братства и Устьсысольскаго отдѣле
нія, всего до 350 руб. въ годъ.

Изъ отчета завѣдывающаго ІЦугорской школою о расхо
дованіи суммъ на школьное общежитіе въ 1900 и 1901 году 
видно, что въ 1900 голу въ общежитіи постоянно жили 12 
учащихся, (11 мальч. 1 дѣв.), а въ 1901 г.— 15 учащихся 
(14 мальч. и 1 дѣв.). Прочіе учащіеся Щугорской школы 
были приходящими. Полнымъ безплатнымъ содержаніемъ въ 
общежитіи пользовалось 13 дѣтей; а два малічика пользова
лись безплатно только пищею,- одежда у нихъ была своя. 
Полное содержаніе каждаго учевика въ 1900 году стоило 
31 р. 20 коп., т. е. 3 р. 90 коп. въ мѣсяцъ, при чемъ па 
съѣстные припасы въ теченіи года расходовалось на каждаго 
ученика около 15 рублей или до 1 р. 90 коп. въ учебн. 
мѣсяцъ, а на одежду, обувь и другія принадлежности —около 
16 руб. въ годъ. Въ отчетномъ году на заведеніе одежды, 
обуви и бѣлья было обращено преимущественное вниманіе; 
Теплая одежда необходима дѣтямъ потому, что школьное по
мѣщеніе отстоитъ отъ церкви на 1 у  а версты; безъ такой 
одежды путешествіе въ церковь къ праздничному богослуже
нію зимою, при сильныхъ морозахъ, бываетъ для учащихся 
мучительно; они приходятъ ипогда въ церковь плачущіе, из
зябши по дорогѣ отъ школы.

4



—  6 86  —

Не мало интереснаго содержатъ въ себѣ сообщаемыя 
навѣдывающимъ свѣдѣнія изъ школьной жизни, могущія слу
жить въ нѣкоторомъ отношеніи характеристикою и всего при
ходскаго населенія на Щугорѣ.

О зырянахъ Устьсысольскаго и Ярепскаго уѣздовъ ав
торъ статьи „Мое учительство въ зырянской школѣ“ („Цер- 
ковно-приход. школа", годъ XV, кн. 4, ноябрь 1901 г.) сви
дѣтельствуетъ, что они въ настоящее время представляютъ 
изъ себя народъ, въ многихъ отношеніяхъ сходный съ рус
скимъ. Лишь собственный языкъ ихъ, особый родъ ихъ про
мышленности и занятій, соотвѣтствующій природѣ и климату 
страны (звѣроловство и птицеловство), отличаютъ ихъ отъ 
обыкновенныхъ русскихъ крестьянъ. Всю обстановку хри
стіанской жизни зыряне переняли отъ русскихъ. Постройка 
зырянскихъ домовъ, одежда, домашній обиходъ—все это внол- 
нѣ русское. Съ уменьшеніемъ за послѣднее время лѣсныхъ 
промысловъ, зыряне, особенно пограничные съ русскими, за
нимаются, какъ и русскіе, преимущественно земледѣліемъ. 
Но на сѣверныхъ окраинахъ, гдѣ вліяніе русскихъ еще не 
такъ значительно, гдѣ суровая сѣверная природа не даетъ 
благопріятныхъ условій для осѣдлой земледѣльческой жизни, 
сохранился, по словамъ помянутаго автора, до настоящаго 
времени типъ истаго зырянина съ племенными особенностя
ми въ характерѣ, вѣрованіяхъ и нравахъ (стран. 225—226). 
Характеризуя нѣкоторыя стороны духовной жизни зырянъ, 
авторъ усматриваетъ въ нихъ несомнѣнные остатки прежня
го ихъ язычнаго міровоззрѣнія, тѣмъ медленнѣе и труднѣе 
изчезающаго, что свѣтъ знанія мало еще проникъ въ среду 
этихъ, особенно захолустныхъ, инородцевъ, и что христіан
ская вѣра усвоена ими болѣе лишь съ обрядовой, внѣшней 
стороны. Школы въ дальнихъ захолустныхъ мѣстностяхъ зы
рянскаго края начинаютъ распространять посильное просвѣ
щеніе между зырянами; но пока масса народа остается еще 
неграмотною, особенио—женщины (тамъ-же, стр. 226. 227). 
Въ такой именно мѣстности находится школа Щугорская.

„1900 годъ—сообщаетъ завѣдываюіцій Щугорской шко
лою былъ особенно тяжелъ для населенія Щугорскаго при
хода (да и для всего Печерскаго края) эпидемическими бо
лѣзнями, свирѣпствовавшими болѣе полугода, вслѣдствіе 
недостаточной медицинской помощи. Оспа, корь, скарлатина 
унесли въ теченіи 1900 года девятую часть всего населенія 
Щугорскаго прихода. За эго время школѣ Щугорской приш
лось не мало имѣть дѣла съ родителями живущихъ въ школь
номъ общежитіи дѣтей. Раскольническое населеніе края не
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только не пользуется никакими средствами противъ болѣввей, 
но, по невѣжеству своему, старается заразить другъ друга, 
особенно при оспеипой эпидеміи. Оспа у печерскихъ рас
кольниковъ считается какою-то священною болѣзнью, на ко
торую они имѣютъ странный взглядъ, какъ на „даръ Божій", 
На ихъ языкѣ натуральная оспа носитъ названіе „Божіей", 
а предохранительная—человѣческой, а чаще—„печати анти
христа". Отсюда понятно, какъ боятся они привитія предо
хранительной оспы. Разсказываютъ, что назадъ тому .8 лѣтъ 
одна мать выжгла огнемъ предохранительную оспу у своего 
сына,—другой отецъ выскоблилъ ножемъ оспенные знаки у 
своего дитяти!"— Въ 1900 году о. А. Покровскій наблюдалъ 
такой случай. 17-го января, идя въ обычное время въ шко
лу, онъ увидѣлъ ученицу III., торопливо бѣжавшую мимо 
школы куда то дальше. Когда священникъ остановилъ ее и 
началъ распрашивать, она прерывающимся голосомъ отвѣтила: 
мама послала меня за „Божьей оспой". Въ рукахъ дѣвочки 
было нѣсколько пряниковъ. На вопросъ—куда несешь пряни
ки?—дѣвочка не отвѣтила. О. Покровскій заставилъ ее идти 
въ школу и тогда же далъ знать волостному правленію о вы
сылкѣ или изоляціи заболѣвшихъ оспою; но помочь дѣлу бы
ло уже поздно,—потому-что въ ближайшихъ деревняхъ дѣти 
были заражены оспой Только послѣ о. А. узвалъ, для чего 
дѣвочка несла пряники: она несла гостинецъ больному оспой, 
а вмѣстѣ должна была, потерши пряникомъ больныя части 
тѣла, съѣсть пряникъ сама и чрезъ это заразить себя оспой. 
Послѣ уроковъ въ тотъ день (17 янв.) ученицу III. мать сно 
ва посылала за „Божьей оспой"; однако дѣвочка осталась здо
ровою. — Въ Щугорской школѣ во время эпидемическихъ бо
лѣзней въ 1900 году учебныя занятія не превращались; и 
ученики, жившіе въ общежитіи, не распускались по домамъ 
даже на дни св. Пасхи. Никто изъ живущихъ въ общежитіи 
не болѣлъ оспой; изъ приходящихъ болѣли трое. Въ апрѣлѣ, 
передъ Пасхою, кто то распространилъ по деревнямъ ложный 
слухъ, будто всѣмъ ученикамъ Щугорской школы привита 
предохранительная оспа. Вт. страстную пятницу поздно ве
черомъ явились къ завѣдывагощему школою изъ общежитія 
4 ученика—дѣти крестьянъ деревни Позорихи (65 верстъ отъ
с. Щугора). Съ плачемъ разсказали они, что пріѣхали ихъ 
родители, чтобы увезти ихъ домой якобы на праздникъ. Уче
ники были уже исповѣданы и готовились къ причастію. Очень 
не хотѣлось дѣтямъ ѣхать домой,—можетъ быть на смерть. 
А родители въ своихъ интересахъ очень практично разсуж
дали: пусть теперь болятъ оспой, да къ лѣту выздоровѣютъ;



намъ-до лѣтомъ некогда будетъ за ними ухажииать. Съ тру
домъ могъ о. А. уговорить родителей оставить дѣтей въ шко
лѣ, чтобы ирпчаститься имъ св. Таинъ; согласились они на 
это лишь послѣ того, какъ увѣрились, что нредохранит. ос- 
на еще не привита. Прививали оспу послѣ и— только тѣмъ 
ученикамъ, которые не боялись, что родители будутъ за это 
преслѣдовать.

Хотя родители, какъ видно, не довѣряютъ школѣ, но 
учащіеся дѣти школу любятъ, особенно—если школа не всег
да является ученику въ своей повседневной обстановкѣ, если 
она по временамъ измѣняетъ свой будничный видъ. Справед
ливо, что чѣмъ больше свыкается дитя со школьной обстанов
кой, тѣмъ болѣе машинально, рутинно исполняетъ оно свои 
обязанности. А между тѣмъ душа дитяти жаждетъ новостей, 
перемѣнъ. Дитя живетъ преимущественно настоящимъ; душа 
его, находясь во власти данной минуты, требуетъ быстрой 
смѣны внечатлѣній, уподобляясь быстрому потоку, который 
все захватываетъ на своемъ пути, чтобы вскорѣ опять оста
вить на берегу; дитя порхаетъ отъ цвѣтка къ цвѣтку, бро
сая одинъ, чтобъ любоваться другимъ, Какъ скоро проходитъ 
у ребенка увлеченіе новой игрушкой, картинкой,— извѣстно 
всякому, имѣющему дѣло съ дѣтьми *). Поэтому-то такъ же
лательно и цѣлесообразно устройство въ школахъ дѣтскихъ 
праздниковъ, когда школьная комната вдругъ измѣняетъ свой 
обычный видъ,— скучный своимъ однообразіемъ классъ нре- 
образуется, точно въ сказкѣ, въ веселую комнату, украшен
ную по стѣнамъ зеленью и цвѣтами, наполненную не только 
школьниками, но веселыми, радостно и любовно смотрящими 
на школьниковъ гостями.—ІЦугорская школа оказывается пе 
лишенною этого воспитательнаго средства.

По сообщенію о. Покровскаго, въ Щуг^рской школѣ 
ежегодно устрояютея послѣ рождественскихъ каникулъ школь
ные праздники, доставляющіе учащимся большое удовольствіе. 
Они обыкновенно устрояютея въ воскресный или праздничный 
день, на средства мѣстнаго церковноприходскаго попечитель
ства, дающаго на это дѣло 15—20 рублей ежегодно. Ко вре
мени школьнаго праздника ученики украшаютъ школьное но- 
мѣщеніе зеленью и искусственными цвѣтами. На канунѣ со
вершается въ школѣ всенощное бдѣніе, въ день праздника— 
молебенъ съ водоосвященіемъ. Чай и обѣдъ въ этотъ день 
дается въ школѣ не только живущимъ въ общежитіи, но и

*) Срв. „О дѣтск. праздникахъ и развлечен." свящ. И. 
Нѣмеченъ. „Церк.-прих. шк.“ поябрь 1901, стр. 209 и слѣд.
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приходящимъ учащимся. Вечеромъ, при иллюмипаціи гокольі, 
ученики читаютъ (по ролямъ) басни и легкія драмматич. про
изведенія, стихотворенія, поютъ гимны и дѣтскія пѣсни, ус
траиваютъ дѣтскія игры и пр. Бываетъ не мало зрителей. 
Закапчивая свои сообщенія о школьной жизни въ ІЦугорѣ, 
о. Покровскій говоритъ; „нельзя не пожалѣть, что въ неда
лекомъ будущемъ морковная школа въ Щугорѣ будетъ зак
рыта. Земской школѣ трудиться тамъ, гдѣ трудилась церков
ная 15 слишкомъ лѣтъ, конечно будетъ легче; потому что 
народъ по-немногу привыкъ видѣть въ школѣ не разсадникъ 
ересей и „никопіанства", а (разсадникъ) необходимой каждо
му грамотности". Это справедливое сожалѣиіе приходскаго 
священника о церковной школѣ вызывается предположеніемъ 
Устьсысольскаго земства устроить въ с. Щугорскомь земское 
училище. Съ открытіемъ послѣдняго церковная школа здѣсь, 
преслѣдовавшая миссіонерскую цѣль— расположить расколь
ничьихъ дѣтей къ церкви православной, поселить въ пихъ 
любовь къ православному богослуженію и къ таинствамъ,— 
эта школа естественно должна будетъ закрыться за недостат
комъ учащихся, изъ которыхъ иные привозятся ныпѣ въ шко
лу изъ-за 65 верстъ. 3. Ііоддъяковъ.

ЛѢЧЕБНОЕ ДѢЙСТВІЕ МЕДА.
Медъ въ высокой степени питателепъ и удобоваримъ, 

такъ какъ уевояетея почти цѣликомъ. Употребляемый въ ви
дѣ пищи, онъ замѣтно оживляетъ тѣло, потому что погло
щается въ разжиженпомъ видѣ шариками пашей крови, безъ 
обременепія вхъ пеусвояемыми остатками. Медъ, до нѣкото
рой степени, дѣйствуетъ па организмъ такъ, какъ алкоголь 
въ маломъ количествѣ, съ тою существенною разницей, что 
этотъ послѣдній вліяетъ на шарики нашей крови и нервы 
какъ раздражитель, не укрѣпляя ихъ, и потому, вслѣдъ за 
кратковременнымъ возбужденіемъ отъ сниртнаго напитка, на
ступаетъ реакція въ формѣ физическаго и духовнаго упадка; 
употребленіе асе меда прочно устанавливаетъ благодѣтельныя 
послѣдствія, ибо они не вытекаютъ изъ мимолетнаго раздра
женія, но основаны на фактическомъ укрѣпленіи и освѣженіи. 
Слѣдовательно, во всѣхъ случаяхъ неудовлетворительнаго пи
танія, медъ можетъ быть употребляемъ съ паилучшимъ ус
пѣхомъ.

Кромѣ блаіотворнаго вліянія на процессъ оживлепія 
функцій нашего тѣла, по словамъ Вѣст. Трезв., медч. отли
чается еще иротивозаразителыіымъ дѣйствіемъ, зависящимъ-



отъ качества составныхъ его частей. Что медъ дѣйствительно 
вліяетъ угнетающимъ образомъ на патогенныхъ бактерій, въ 
этомъ наглядно убѣждаютъ неудачные опыты культивированія 
ихъ въ медовыхъ средахъ. Народная медицина хорошо знаетъ 
свойства меда.

Здоровый организмъ долженъ пользоваться медомъ для 
своего питанія, чтобы возможно долѣе удержаться въ силѣ 
полной жизни, а больной организмъ долженъ методически 
употреблять медъ, чтобъ естественнымъ путемъ возвратиться 
къ утраченной силѣ. ,

Въ частности медъ особенно полезенъ при грудныхъ 
страданіяхъ, сопровождающихся кашлемъ, тяжелымъ дыха
ніемъ и скуднымъ отдѣленіемъ мокроты, при катарѣ желудка 
и кишекъ, геморроѣ, золотушныхъ опухоляхъ н сыпяхъ, при 
хроническихъ накожныхъ болѣзняхъ, ипохопдрическомъ на
строеніи духа и безсонницѣ. Журналъ особенно совѣтуетъ 
давать медъ дѣтямъ и возстаетъ противъ общераспространен
наго мнѣнія, будто бы онъ производитъ у дѣтей золотуху. 
Напротивъ, дѣйствуя противъ худосочія путемъ улучшенія 
кроветворенія, медъ радикально можетъ излѣчить отъ золотухи.

Въ нормальномъ состояніи здоровья полезно употреблять 
медъ три раза въ день въ возможно большихъ порціяхъ, на- 
нрим., но столовой ложкѣ:, утромъ,—съ булкой или съ про
кипяченнымъ молокомъ,—послѣ обѣда и ужина нрямо по 
ложкѣ или съ водой или чаемъ. Въ третій разъ полезнѣе 
употреблять не задолго средъ отходомъ ко сиу. Употреблен
ный послѣ ѣды медъ способствуетъ болѣе скорому пищеваре
нію. Въ случаѣ болѣзни, въ виду уменьшенія общей ренро- 
дукціи организма, нужно пользоваться медомъ въ меньшихъ 
норціяхъ, напр.; по полъ-чайной ложечкѣ, запивая переварен
ною и охлажденною водой, но почаще—черезъ часъ или два.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Н О В Ы Я  И З Д А Н І Я

ИМПЕРАТОРСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО Л У Е С Ш Ш Г О
О Б Щ Е С Т В А .

Православный Палестинскій Сборникъ: вып. 54-й 
ііросквнатарій по Іерусалиму и прочимъ Святымъ 
мѣстамъ Безъимяннаго, начала ХѴ'ІІ вѣка. II. В. 
Безобразова. . ....................................................... 1 р. 50 к.
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Вып. 55-й. Матеріалы для исторіи Іерусалим
ской патріархіи, XVI—XIX вѣка. Переводъ съ гре
ческаго. П. В. Безобразова . . . . 4 „ — „

Книга бытія моего. Дневникъ и автобіографи
ческія записки епископа Порфирія Успенскаго, 
часть VII (съ 2 го октября 1854 по 26-е сентяб- 
бря 1861 г.) съ 6-ю рисунками . . . . 4 „ — „

Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ.
Г. В. Тристрама, переводъ съ англійскаго В. Н.
Аничковой. Съ 20-ю фототипіями но рис. худ. Вида 
и съ 53 рисунками въ текстѣ . . . 4 „ — „

• м Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ и окружаю- мс|і1 
щія его святыни. Протоіерея В. Я. Михайловскаго.
Съ 16 рисунками и планомъ 2-е изданіе . . — „ 30 „

Подробный каталогъ изданій Общества высылается без
платно.

Складъ изданій: С.-ІІетербургь, Вознесенскій проспектъ
д. № 36.

Открыта подписка на 1902 г. (XIV г. изданія) ~
на большую ежедневную политич. обществ. и литерат, газету, 
издаваемую безъ предвариг. цензуры, съ еженедѣльными иллюстр.

добавленіями
„РУССКІЙ ЛИСТОКѴ іа :®,нлжЧвД.оО

(XIV годъ изданія).
Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распростран. еже

дневныхъ изданій, благодаря своему чисто русскому направленію, 
свѣжести и новизнѣ номѣіцаемыхъ сообщеній и всего матеріала, 
а также благодаря живости, краткости и ясиости печатаемыхъ 
въ ней статей. Всѣ администрат. новости (сообщаемыя ио теле
фону изъ Петербурга и но телеграфу изъ другихъ мѣстъ) появ
ляются не только одновременно съ петербургскими газетами, но 
даже часто и раньше послѣднихъ.

Свои корреснои. имѣются во многихъ городахъ Россіи и 
за границей —въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Софіи, Ри
мѣ, Женевѣ, и др., а въ случаяхъ особой важности командиру
ются соціальные корреспонденты, (Въ истекшемъ году было пос
лано 6 кор.—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкирхѳнъ на торжест
ва, въ Брюссель— на конгрессъ, въ Боснію и Герцеговину— во 
время смутъ.) Обширность программы даетъ возможность предложить 
читателямъ большое обиліе самаго разнообразнаго матеріала. Ежед-



йевно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, исто
рическія и научныя статьи.

Иллюстрнр. добавленія извѣстныя по своей художественности, 
въ 1902 г., какъ было и въ истекшемъ 1901 г., будутъ вы
ходить еженедѣльно и за годъ составятъ объемистый томъ съ 
массою рисунковъ, портретовъ, модъ и т. н. Всѣ болѣе круп
ныя событія дня иллюстрируются фотограф. снимками нашею фо
тографа. Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 8 р. 
— 6 мѣс. 4 р. 50 к. — 4 мѣс. В р. ВО к .—3 мѣс. 2 р. 
50 к. 2 мѣс. 1 р. 70 к. — 1 мѣс. — р. 90 к.

При годовой подпискѣ допускается разсрочка: при подпис
кѣ - 5  р. и къ 1 іюля — 3 р. или при подпискѣ В р., къ 1 
апрѣля— 3 р. и къ 1 іюля —2 р. Кромѣ того, допускается 
особая разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ—въ теченіе 8 мѣсяцевъ 
считая съ января.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. Л* 20.
Редакторъ-издатель //. Л. Казетій. 3 — 1

Журналъ „Вокругъ Свѣта" М. Н. Пр. допущенъ къ обра 
щенію въ народи, библ. и читальн.

Безплатно 24 книги собранія сочиненій Н. В. Гоголя. 
Содержаніе: Біографія Н. В. Гоголя.— Сорочинская ярмарка— 
Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.— Майская ночь или утоплен
ница.— Пропавшая грамота.— Ночь подъ Рождество.— Страш
ная месть.— Заколдованное мѣсто.—Старосвѣтскіе помѣщики.— 
Тарасъ Бульба (въ иеиравл. редакціи). — Вій. — Повѣсть о томъ, 
какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ 
— Носъ. — Портретъ (въ иеиравл. редакціи).—Шинель. —Коляс
ка.—Ревизоръ.—Женитьба.—Тяжба. -  Похожденія Чичикова, или 
Мертвыя Души, поэма въ двухъ частяхъ. Со множествомъ ил
люстрацій художниковъ: Аѳанасьева, Иванова, Навозова, Пичу
гина, Ягужинскаго и др.

В. А. Жуковскаго. Содержаніе: Біографія В. А. Жуков
скаго.— Лирическія произведенія.— Баллады.— Овсяный кисель.— 
Каниитферштанъ.— Спящая царевна. — Война мышей и лягушекъ. 
— Сказка о царѣ Берендеѣ.— Камоэнсъ.— Капитанъ Боннъ. — Котъ 
въ сапогахъ.— Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ волкѣ.— 
Норманцскій обычай.—Ундина. — Наль и Дамаянти.—Рустемъ и 
Зорабъ.— Орлеанская дѣва. — Одиссея. Со множествомъ иллюстра
цій и рисунковъ академика К. В. Лебедева.
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М. Н. Загоскина. Содержаніе: Біографія М. Н. Загоскина. 
—Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году. — Кузьма Ро

щинъ.— Брынскій лѣсъ, романъ изъ первыхъ годовъ царствованія 
Петра Великаго.—Русскіе въ началѣ ХѴ’Ш  столѣтія, разказъ 
изъ временъ единодержавія Петра Великаго. —Кузма Петровичъ 
Мирошевъ, русская быль изъ временъ Екатерины I I .— Рославлевъ, 
или русскіе въ 1812 году.— Аскольдова могила, новѣсть временъ 
Владиліра перваго. Со множествомъ иллюстрацій художника Н. А. 
Богатова. „Восточныя сказки, В. М. Дорошевича, въ 1902 го
ду получатъ подписчики еженедѣльнаго иллюстрированнаго жур
нала путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ все въ 24 книгахъ 

В О К Р У Г Ъ  С В Ъ Т А  
18-й годъ изданія.

50 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ заключающихъ 
въ себѣ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи 
и многочисленные рисунки. Въ журналѣ принимаютъ участіе: Ак
сеновъ, И. И. Врадій, В. II. (зоологъ п этнографъ) Гренъ, А. 
Н. Дандсвиль, М. В. Дорошевичъ, В. М. Загорскій, С. Л, 
Инфатьевъ, П. П. Іорданъ, В. 0. Каразинъ, Н. Н. Качіони.
С. А. Кругловъ, А. В. Мамипъ-Сибиракъ, Д. Н. Мельницкая, 
А. В. Немировичъ-Данченко, В. И. Никифоровъ, Д. И. Носи
локъ, К. В. (извѣстный путешественникъ). Орловъ. Д. И. Пав
ловъ, А. В. Полянскій (Житкова). Б. М- Поливанова, Е. М. 
Нрибыльскій, Л. А. Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ А. 11. Чогло
ковъ. Н. А. Черскій, Л. Ф. и др.

Кротѣ того, подписчики за приплату одного рубля получатъ 
картину художника Ѳедорова, олеографію въ 28 красокъ, разм. 
1 7 X 2 3  вѳр. Императрица Екатерина Великая у Ломоносова. 
Картина удостоена 3-хъ премій на художественныхъ выставкахъ. 
Оригиналъ стоитъ 1500 руб. Такимъ образомъ подписчики „Во
кругъ Свѣта" въ 1902 году, кромѣ 50 богато иллюстрирован
ныхъ номеровъ журнала, получатъ 21 книги литературныхъ при
ложеній, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ нллюстриров. 
произведеній, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. 
Въ настоящее время весь этотъ литературный матеріалъ безъ ил
люстрацій въ отдѣльной продажѣ стоитъ болѣе 20 руб. 5 — 1

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя: на годъ съ 
24 кпигами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. Гоголя, В. А. 
Жуковскаго, М. Н. Загоскина и В. М. Дорошевича, съ достав
кой и пересылкой четыре руб. То же съ картиной: „Екатерина
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II  у Ломоносова® пять руб. Допускается разсрочка: при подпи
скѣ— 2 руб., къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За карти
ну— ири послѣднемъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта®; Москва. Пет
ровка, д. Грачева.

Открыта подписка на 1902 тодъ всѣмъ кто хочетъ слѣдить за 
многообразными проявленіями русской жизни и желаетъ знать 
своевременно всѣ русскія новости, но, за недостаткомъ времени, 
не имѣетъ возможности читать ежедневныя газеты, можно реко

мендовать подписаться на
„ЖИВОПИСНУЮ РОССІЮ®

иллюстр. ежененедѣльный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государств. обществ. и эконом. жизни Россіи, издаваемый 
Товариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакціей П. М. Ольхина. 
Дѣйствит. Члена Императорскаго Русскаго Географ. Общества.

„Ж. Р .“ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ которыхъ каждый яв
ляется, по своей программѣ и содержанію, самостоят. органомъ 
печати. Первый отдѣлъ, богато и художественно иллюстрир. по
священъ отчизновѣдѣнію въ самомъ широкомъ смыслѣ слова.— 
Второй отдѣлъ— «Временникъ Живописной Россіи» —является 
серьезной еженедѣльной газетой, имѣющей цѣлью дать интеллиг. 
читателю въ живомъ и исключительно фактич. изложеніи точ
ное и правдивое изображеніе того, какъ живетъ Россія въ на
стоящемъ. Оба отдѣла занимающіе, какъ но новизнѣ своей программы, 
такъ и по средствамъ ея достиженія, совершенно обособл. поло
женіе въ семьѣ русской печати, даютъ читателю возможность 
обогатить свои познанія необходимымъ для каждаго русскаго че
ловѣка изученіемъ родины въ оя прошломъ и настоящемъ и слѣ
дить, съ небольшой затратой времени, за текущей государст. 
обществ. эконом. и умств. жизнью Россіи.

„Живописная Россія® выходитъ еженедѣльно; такимъ обра
зомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года: 52 
интереснаго иллюстрир. журнала и 52 „временника живо
писной россіи®.

Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской Имперіи 5 р.

Донускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 рублей, остальныя же деньги 
могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 рублю.
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Совмѣстная подписная цѣна „Живописной Россіи* съ двух
недѣльными иллюстрированными журналами: „Новый Міръ* со 
„Всемірной Лѣтописью* на веленевой бумагѣ и „Мозаика*, съ 
приложеніемъ: „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа*, 
„Оружойнойе Палаты*, 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Лите
ратурные Вчера* для семейнаго чтепія и 12 изящно переплет. 
книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей*, со
стоящей изъ собранія сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 переил. 
томахъ, собранія сочиненій Адама Мицкевича въ 4 неропл. то
махъ и 6-ти ( 1 —6) переил. томовъ собранія сочиненій Д. И. 
Стахѣева, —съ дост. и перес. 14 рублей. -  Тѣ-жо изданія, по 
съ „Новымъ Міромъ* и „Всемірной Лѣтопиеью* на слоновой 
бумагѣ (вмѣсто веленевой)—на годъ 18 рублей.—Допускается 
разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно не менѣе 
1 р. до уплаты всей подписной суммы.

Отдѣльные №№ продаются по 15 к, съ перес. по 20 к. 
(можно почтовыми марками).

Подписка принимается въ кпижпыхъ магазинахъ Товари
щества М. О. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и 
Москва, Кузнецкій Мостъ, 12.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5 
- 7 .  6 - 2

Открыта подписка па 1902 г. на духовпо-академическіе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*
И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*

съ приложеніемъ полнаго собранія твореній Св. Іоанна
Златоуста.

С.-Петербургская дух. Академія, въ твердой рѣшимости 
и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому она 
служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, бу
детъ издавать въ 1902 году „Церковпый Вѣстникъ* и „Хри
стіанское Чтеніе* ао слѣдующей программѣ.

Въ Ц. В. печатаются: 1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ 
содержаніемъ обсужденіе богосл. и церковпо-истор. вопро
совъ, какъ она выдвигаются запросами времени; 2) Статьи 
церковно-обществ. характера, посвященныя обсужденію раз 
личныхъ церк. явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизпь; въ атомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣ
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сто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соб
лаговолять высказаться по тѣмъ пли другимъ назрѣвающимъ 
вопросамъ жизни; 3) Мнѣнія и отзывы —отдѣлъ, въ которомъ 
излагаются и подвергаются критич. замѣчаніямъ факты и яв
ленія церковно-обіцестз. жизни, какъ они отображаются въ 
текущей дух. н свѣтской печати; 4) „Въ области церковно
приходской практики"—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ 
разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практи
ки; 5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы; 6) 
Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ по вопросамъ изъ области религіозной и церковно- 
обществ. жизни; 7) Постановленія и распоряженія правитель
ства; 8) Лѣтопись церк. и обществ. жизни въ Россіи и заг
раницей; 9) Разныя извѣстія и замѣтки,—разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе" входятъ самостоятельныя и 
переводныя статьи богосл. истор. и иазидат. содержанія, въ 
которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соеди- 
диняется и общедоступность изложенія, а также критич. за
мѣчанія о выдающихся новостяхъ отечеств. и иностр. богосл. 
литературы. Въ удовлетвореніе желанія многихъ подписчи
ковъ, „Христіанское Чтеніе" съ 1897 г. выходитъ ежемѣсяч
но книжками отъ 10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ (око
ло 200 страницъ), что даеть возможность правильнѣе слѣ
дить за всѣми выдающимися явленіями вь области богосл. 
науки и церковно-обществ. жизни.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ из
данію „Полнаго Собранія Твореній Св. Іоапна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Въ изда
ніе это входятъ всѣ дошедшія до пасъ подлинныя (а отчасти 
и предполагаемыя) творенія святаго огца церкви въ той нос- 
лѣдоват. къ какой они расположены въ извѣстной патрологіи 
Мипя (сь обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно 
издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ 
(около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока 
не исчерпано будетъ все изданіе Миня. 3) Цѣпа каждаго 
тома въ отдѣльной продажѣ три (3) рубля. 4) Но чтобы об
легчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редакія духовно- 
академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое при
ложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготпыя условія: а) под
писчики па оба журнала получаютъ каждый томъ, издавае
мый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за
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одинъ руб. ( 8 + 1 = 9  руб.) и нодиисчики на одинъ изъ нихъ 
- за 1 руб. 50 коп. (5 +  1 р- 50 кои.=6 руб. 50 к.), счи
тая бъ  томъ н пересылку, При такихъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики получаютъ возможность при самомъ незначи
тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсти полпое собраніе тво
реній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви.

Въ 1902 году будетъ изданъ восьмой годъ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна Златоуста па 
Евангеліе отъ Іоанна.

Тѣ изъ гг, подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1902 года пожелали бы получить и первые семь то
мовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ 
ио два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 к. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. ІІо этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получитьтолько по одвому экземпляру первыхъ семи 
томовъ.

Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба 
журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоан
на Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ— 
9 руб. 50 кои. б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять 
руб,, съ нриложеніехъ Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское 
Чтеніе" 5 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній Св. Іоанна 
Златоуста— 6 руб. 50 кои., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С.-ІІетербукгѣ. 3 — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую

газету

„ Н О В О С Т И 11
и на художественный журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ.*

Подписка на „Новости" въ 1902 году на 1-ѳ (большое) изданіе.
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 17 р., 11 м. 15 р. 

50 к., 10 м. 14 р. 50 к., 9 м. 13 р. 50 к., 8 м. 12 р. 
50 к., 7 м. 11 р. 80 к., 6 м. 10 р., 5 м. 8 р. 50 к., 
4 м. 7  р., 3 м. 5 р. 50 к., 2_м. 4 р.; 1 м, 2 р.
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Ршрочка платежа годовой подиьеной цѣны допускается: для 
служащихъ— но третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ 
лицъ— по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газе
ты „Новости". Б. Морская № 17. Адресъ для телеграммъ: Пе
тербургъ, „Новости".

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ 
„ П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Ж И З Н Ь *  (Выходитъ два раза 
въ недѣлю). Подписная цѣпа журнала съ доставкой и пересылкою: 
на 1 годъ— 6 р., на 6 мѣс. 3 р., па 2 мѣс.— 1 р.

Отъ конторы газеты „НОВОСТИ".
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедо

ступномъ политическомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ 
издателей большихъ газетъ и журналовъ идти ей навстрѣчу и, 
поступаясь своими матеріальными интересами, понизить подписныя 
цѣны этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они ста
ли доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, созна
тельно интересующимся общественной и государственной жизнью. 
Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости", 
безъ измѣненія ея формата и содержанія большой политической, 
литературной и экономической газеты, —первая серьезная попытка 
въ этомъ направленіи, основанная на вѣроятности значительнаго 
увеличенія числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться, что раз- 
счетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ. Съ 1-го января 1902 
года подписная ііѣна па второе изданіе политической, лите
ратурной экономической ежедпевпой газеты „НОВОСТИ* вмѣстѣ 
съ журналомъ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" (выходя
щимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и 
содержанія газеты, значительно понижена для иногороднихъ под
писчиковъ (вмѣсто 11 рублей) 6 рублей на 12 мѣс., 8 р. 50 к. 
на 6 мѣс., 2 руб. 20 коп. на 8 мѣс. и 75 коп. на 1 мѣс. 
Желающіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ текущемъ 
1901 г. могутъ подписаться на нее, го вышеуказаннымъ цѣнамъ, 
на одинъ, два и три мѣсяца (начиная съ 1-го числа каждаго мѣсяца). 
Контора газеты „Новости": С-Петербургъ, Бол. Морская $ 17.

При конторѣ газеты „Нов." существ. книжн. магазинъ услугами 
котораго подписчики „Нов." пользуются на льготныхъ условіяхъ.

Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ. 4 — 4
(Подробное объявленіе см. въ ириложеніи къ 22-му Лі-ру.)
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С о д е р ж а н і е :

1. Поѣздки Волог. епарх. миссіонера въ 1900 г.—2. 
Христіанское подвижничество.— 3. Изъ школьныхъ воспоми
наній бывшаго семинариста.—4. Иконографическая вамѣтка. 
— 5. Изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.— 6. Лѣчебное 
дѣйствіе меда.— 7. Объявленія.

Къ оффиц. части № 24-го ѣол. Епарх.  Вѣд.  

С П И С О К Ъ
воспитанниковъ Вологодской духовной семинаріи съ обозна
ченіемъ денежныхъ пособій назначенныхъ Правленіемъ Попе

чительства за первую 1А 1901/г учебнаго года:
1. УІ кл. Александру Аристархову единовременно 

Александру Волкову . . . .  .
Александру Вячеславову .
Константину Добрякову .
Александру Жданову .
Константину Малинину .
Василію Попову . . . . . .
Павлу Рычкову . . . . . .
Михаилу Сибирцеву .

10. Михаилу Тюрнину единовременно
Павлу Углецкому, съ передачею брату его, у 
котораго онъ живетъ, священнику Алексѣю 
Углецкому . . . . . . .
Николаю Шейбухову . . . . .
Василію Шутову единовременно .
У кл. 1 отд. Александру Горскому 
Ивану Карачеву единовременно 
У кл. 2 отд. Рафаилу Петропавловскому 
Евгенію Попову . . . . . .
ІУ кл. 2 отд. Николаю Баженову 
Николаю Ильинскому .

20. Алексѣю Преображенскому . . . .
. Якову Тютину единовременно 

III кл. 1 отд. Михаилу Ивонинскому 
Сергѣю Попову . . . . . .
Ивану Попову . . . . . .
Павлу^Ушакову . . . . . .
Владиміру Яблонскому съ передачею матери его 
III кл. 2 отд. Ивану Вохомскому.
Аркадію Зрѣлякову .

5 р. 
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Пантелеймону Лебедеву . , . . 10 р.
30. Николаю Юшкову . . . . .

II кл. 1 отд. Павлу Дмитріевскому 
Сергѣю ІІодстапицкому . . . .  
Анатолію Попову Тотемскому 
Іосифу Попову . . .  . . .
Николаю Цивилеву . . . . .  
Александру Чапурскому . . . .
II кл. 2 отд. Николаю Бѣлову 
Андрею ІПергину . . . . .
I  кл. 1 отд. Александру Аксенову 

40. Алексѣю Бартеневу . . . . .  
Николаю Бѣлову . . . . .  
Александру Елегонскому . . . .  
Николаю Малевинскому . . . .
Петру Прокошеву единовременно .
Ивану Чеснокову . . . . .
Алексѣю Шадрину . . . . П .
Алексѣю Шайтанову . . . . .
Сергѣю Яблонскому, съ передачею матери его 
I кл. 2 отд. Сергѣю Азлецкому 

50. Василію Ботчинскому . . . . .  
Анатолію Городецкому . . . .
Ивану Доброумову . . . . .  
Димитрію Колмакову . . . . .

54) Семену Малиповскому . . . . __
Итого. . . .  436 р.

Редакторъ Ив. Суворовъ.
Дозволено цензурою. Декабря 13 дня, 1901 года. Вологда. 

Въ типографіи Губернскаго Правленія.
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