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то,мъ нашего искусства. И часто мрачныя стороны крестьянского быта находили 
себе место въ картинахъ Максимова. Однако темнота, c y e B ip ie  и бедность не 
стали его едииственнымъ сюжетомъ. Художникъ умйлъ передавать и свЪтлыя 
ттороны жилиII крестьянства. Въ такихъ его картинахъ. какъ «Семейный раз- 
У'кть» (IN7f>), «Лихая свекровь» ( I8IIH) или «Опять буянить» (1898), изображены 
се иечальиыя coobiriя семейной доли крестьян!., которыя связаны съ бедностью, 
невежествомъ и мелочностью интересовъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ ио- 
лотенъ, «Приходъ колдуна на свадебный пиръ» (1875), Максимовъ касается 
другой печальной черты быта крестьянина—его суевЪрШ. Свадебный обедъ 
омраченъ приходомъ колдуна, и смущеше охватило собравшихся. Смущенно 
поднялись со своего места молодые. На }шхъ не действуетъ ни слово одобрешя 
сельскаго местнаго батюшки, ни те успокоительныя речи, которыя говоритъ 
на ухо молодой пожилая женщина, быть можетъ, ея мать или близкая родня. 
Бедность крестьянской среды мы видимъ въ более чемъ скромномъ крестьян- 
скомъ «Ужине» (1879). Безномощность той же среды ярко передается въ кар
тине «Больной мужъ» (1881). Въ борьбе съ болезнью н’Ьтъ ни доктора, ни ле- 
карствъ. Вся надежда—на милосердие Всевышняго, къ которому обращается съ 
горячей молитвой коленопреклоненная нредъ образомъ жена больного. Милую 
сценку даетъ тотъ же Максимовъ въ своихъ «Бабушкиныхъ сказкахъ» (1867), 
где старуха-бабушка разсказываетъ внучатамъ о тяжеломъ прошедшемъ, но то 
уже прошлое, теперь же лучше, легче живется. Радуется старуха-крестьянка 
урожаю въ картине «У своей полосы» (1891). СвЪтлымъ чувствомъ проникнуто 
произведете «Заемъ хлеба» (1882), где зажиточная соседка добродунню де- 
лится своимъ достаткомъ съ Mente счастливой, отвешивая ей занимаемый хлебъ. 
Къ произведешямъ Максимова не изъ крестьянскаго быта относятся «Примарка 
ризы» (1878) (швея меряетъ священническую ризу), «Все въ прошломъ» (1889), 
«Съ динломомъ» (1890), «Изъ гостей» (1900) и некоторый друпя. Лучшее изъ 
пихъ «Все въ прошломъ». Эта работа пользуется большой известностью. На пер
вой план!;, близь с-кромнаго деревяпнаго домика, у чайнаго стола сидитъ въ 
роскошномъ кресле богато одетая старуха-помещица. На стуненькахъ крыльца 
поместилась служанка, спокойно, деловито вяжущая чулокъ. Госпоже не до 
чаю, она сосредоточенно, почти мрачно, задумалась, а поодаль—памятник!, 
былого велич1я, когда-то роскошный, теперь кинутый и заколоченный дворян
ски! домъ, отъ котораго вгЬеть разрушетемъ и щемящей тоской. В. М. Макси
мовъ за свои картины «Приходъ колдуна на свадьбу» и «Семейный разделъ» 
награжденъ звашемъ академика. Его произведены находятся въгаллереяхъ 
Третьяковской и И. Е. Цветкова, въ Румянцовскомъ музее и другихъ места хъ. 
Кроме ностояннаго участш на выставкахъ товарищества нередвижныхъ выста- 
вокъ, онъ участвовалъ на выставкахъ всеросыйскихъ въ 1882 и 1896 годахъ и 
въ 1878 г. на всем1рной въ Париже, где были его известные «Приходъ колдуна» 
и «Семейный разделъ»,-(Некролога его: «Русская Ведомости», 1911 г., № 269).

f  Священникъ Непеинъ, С. А. 27 поня городъ Вологда понесъ тяжелую 
утрату, въ лице редкаго пастыря, публициста и общественнаго деятеля, такъ 
преждевременно на 41 году скончавшагося о. С. Л. Неполна, который отличался 
редкой неутомимостью духа, нредпршмчивостыо и любовью къ родине. По но
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лЬтамъ серьезный, о. С. А. въ семинарсше годы углубляется въ книги и съ 
жадностью читаетъ все, что ему ни попадается: духовный и научныя сочинешя 
и журналы, быстро развивается и обнаруживаешь въ своихъ классныхъ рабо- 
тахъ большую начитанность. По окончании семинарш съ авам]*;мъ студента 
не идеи, въ академик, какъ его даровитые товарищи, а остается служить въ сане 
Д1нкопа своему родному краю. Первый литературный работы онъ помещаешь 
въ м'Ьстныхъ газетахъ и журналахъ, нодъ нсевдонимомъ «С.», «А.», «С. Н.», 
«11. Арсеньевичъ». Въ поощреше литературныхъ трудовъ преосвященный 
Алексей назначаешь его священникомъ къ церкви Царе-Константиновской гор. 
Вологды, где онъ пробылъ до конца дней своихъ. Отдаваясь законоучительству 
въ трехъ школахъ, онъ досуги свои посвящаетъ фотографы. При Своей настой 
ШОСТН И тр ущ ю б ш  О. Серий достигь такихъ результатовъ, что уже въ 
1898 году издалъ «Альбомъ видовъ гор .Вологды», а загЬмъ иллюстрировалъ сним
ками свои произведены' Имея возможность выезжать изъ родного города для 
обозрешя святынь Вологодской губернш, онъ им’Ьлъ возможность ознако
миться со строемъ деревенской жизни, съ ея нуждами, д'Ьлалъ массу наблю- 
дешй изъ крестьянской жизни, и все это в п о с л ^ с т в ш  нашло яркое и верное 
отражен ie въ его сочинешяхъ. Его произведешя, вводящ1я въ глубину кресть- 
янскаго быта, его нужды, правдивый и художественный, пользовались глубокими 
симпатшш вологодскаго общества) Духовенство глубоко ценило незауряд
ную деятельность о. Пеиеина и считало его первымъ кандидатом!, на епар- 
хильныя должности, связанныя съ ncTOpieft края. Такт., онъ быль избрацъ 
нри открыли въ Вологде церковнаго древлехранилища заведующим!. онаго. 
Состоя законоучителемъ Свято-Стефановской школы, онъ основалъ замечатель
ный музей нри школе, послужившШ толчкомъ къ таковымъ въ другихъ шко
лахъ. Непосредственное начальство также ценило деятельность о. Серия на 
пользу просвещены народа въ духе православной церкви, и онъ нолучшгь 
2 мая 1905 года библш огь Святейшаго Синода. Будучи проникнуть любовш 
къ родному краю, онъ писалъ о немъ въ журналахъ: «Историчешй Вестникъ», 
«Живописная Россш», «Русски! Паломникъ» и въ другихъ органах-!, печати. 
Слогь его отличался живостш изложешя, образностью выражешй и точностью 
историческихъ дать. Назовемъ некоторый изъ статей о. Серпя: «Живопись 
Боровиковскаго въ Семигородней пустыни», «Деревянные храмы Вологодскаго 
края», «По Грязовецкому уезду», «По Каменному монастырю», «Угаснне тины», 
«Изъ сЬверныхъ нредашй», «На службе Богу», очерки изъ духов наго быта, 
«О школьномъ музее», «Свадебные нричеты Грязовецкаго уезда»,«Корнилове,кш 
минеральный воды», «По Вычегде на Печору», «Объ открытш школь глухонЬ- 
мыхъвъ Вологодской губернш», «Мотылекъ»(быль), «Влазнительный камень», 
«Исторически очерки Вологодской губернш», «Достопримечательности Сна- 
со-Нрилуцкаго монастыря», и т. д. Все многочисленные труды о. Серия невоз
можно перечислить отчасти потому, что пока не составленъ полный снисокъ 
вс'Ьхъ его произведенШ, оставшшся же после покойнаго перечень доведгнъ 
лишь до 1906 года. Уже изнемогая отъ смертнаго недуга (ракъ селезенки), 
онъ закончилъ свой большой трудъ «Руководство но родиноведенш Сеьер- 
наго края». Перу его принадлежать единственное въ своемъ роде изданie "Во-
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погда прежде и теперь» съ многими иллюстращями,— изследоварпе, далеко 
известное за пределами Вологодской ry6epnin. Путеводитель по вологодскому 
епархиальному древлехранилищу также распространен!) между вс/Ьми слоями 
оГцц1'{Тн;| Вологодской губернш. Пеменьшимъ усп’Ьхомъ пользуется его книга 
«Семинарская забастовка». Вологодше преосвященные, начиная съ преосвящеп- 
наго Алексея, и настоящШ владыка Никона, известный издатель«Троицкихъ 
листковъ», глубоко Ц'Ьнили труды о. Серия на благо роднаго края и поощряли 
его наградами до камилавки включительно. Среди местнаго светскаго обще
ства о. Серий былъ большою научною величиною, а потому, когда губерн
ское земство выработало программу описашя Вологодской губернш, то ему 
первому было сделано предложеше—взять на себя этотъ трудъ, каковое довё- 
pie онъ и оправдалъ, выполнивъ съ сознатемъ дела премированный трудъ. 
После смерти о. Серия остались ненапечатанными нисколько статей и сти- 
хотворсн1й и одна рукопись, не имеющая по своему содержатю отношешя 
къ прямой снещалыюсти автора, подъ назвашемъ «Долговечное электрическое 
освищете». Приводимый перечень далеко не всёхъ произведший о. С. Л., 
выпущенныхъ и отдельными издашями, въ несколькихъ тысячахъ экземпля- 
ровъ «Вологда прежде и тепер ь» и друг.), не говорить ли убедительно, что 
покойный о. Серий проявлялъ особенную любовь къ изеледованш родного 
Вологодскаго края,каковому делу онъ посвятилъ всю свою недолгую,но столь 
плодотворную жизнь и писательский талантъ.


