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(ВОСЬМОЙ ГОДЪ  ИЗДАНІЯ)

ЧАСТЪ ОФФИЦІАДЬНАЯГ

X .

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 7—21 
іюня 1895 г. за № 1647, намѣстникъ ставропигіальнаго 
Соловецкаго монастыря іеромонахъ Іоанникій утвержденъ 
въ должности настоятеля той же обители, съ возве
деніемъ въ санъ игумена.

Ога Архангельскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія.

Архангельское Епархіальное Попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго звапгл слушали докладъ одного изъ
о.о. членовъ Попечительства, слѣдующаго содержанія: 
изъ Архангельскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1894 годъ видно, что, въ теченіи 1894 г. разновре
менно, было вакансій—священническихъ 41, діакон
скихъ 7 и псаломщиковъ 88, а всего 86 вакансій, а 
именно: священническихъ въ соборахъ—Архангель
скомъ Каѳедральномъ, Кольскомъ, Кемскомъ, Ш енкур
скомъ и Мезенскомъ; въ приходахъ Архангельскаго 
уѣзда: Лудскомъ, Нижнѳзолотицкомъ, Холмогорскаго
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уѣзда: Сійскомъ, Пингишенскомъ, ІЦукозерскомъ; Щен- 
курскаго уѣзда:'—ІОхневскомъ, Тимоневскомъ, Пянд- 
скомъ, Верхнесуландскомъ; Пинежскаго ѵѣзда:—Карье- 
польскомъ, Устыюченскомъ, Кевроло-Троицкомъ, Сур- 
скомъ, Мезенскаго уѣзда: —Койнасскомъ, Пыескомъ, 
Ручьевскомъ, Чулащѳлъскомъ, Жердскомъ, Олеискомъ, 
Козьмогородскомъ; Печорскаго уѣзда:—Тельвисочномъ, 
Колвинскомъ, Устьухтинскомъ, Оксиискомъ, Мохчен- 
скомъ, Онежскаго уѣзда:—Калгачинскомъ, Золотицкомъ, 
Корельскомъ, Покровскомъ, Пурнемскомъ, Денислав- 
скомъ, Кемскаго уѣзда:—Вокнаволоцкомъ, Кондокскомъ, 
Войницкомъ, Нюхченскомъ, Кольскаго уѣзда:—Киль- 
динскомъ; діаконскія мѣста: въ Мохченскомъ приходѣ 
Печорскаго уѣзда, Полопаволоцкомъ, Ровдинскомъ ц 
Шуйскомъ Шенкурскаго уѣзда, и Кольскомъ, Мезен
скомъ и Пинежскомъ соборахъ; вакансіи псаломщи
ковъ,—въ соборахъ:—Мезенскомъ, Кольскомъ, Кемскомъ 
и Соломба л искомъ; въ приходахъ: Архангельскаго уѣзда: 
Заостровскомъ, Лявленскомъ, Солзенскомъ, Зимнезоло- 
тицкомъ, Крѣпостномъ, Сюземскомъ; Холмогорскаго 
уѣзда:—НІастояерскомъ, Сійскомъ, Пингишенскомъ; Пи
нежскаго уѣзда:—Сулецкомъ; Мезенскаго уѣзда:—Куз- 
нецослободскомъ, Ущельскомъ, Лампоженскомъ, Ручь
евскомъ, Жердскомъ, Койнаскомъ, Козьмогородскомъ, 
Олемскомъ, Быченскомъ, Вожгорскомъ; Печорскаго 
уѣзда:—Колвинскомъ, Устысожвинскомъ, Устьуспискомъ; 
Шенкурскаго уѣзда:—Андричевскомъ, Тимоиевскомъ, 
ВаЙмужскомъ; Онежскаго уѣзда:—Мондинскомъ, Калга
чинскомъ, Польскомъ, Пурнемскомъ; Кемскаго уѣзда:— 
Войницкомъ; въ Кольскомъ уѣздѣ:—Кашкаранскомъ, 
Гавриловскомъ и Чаи омскомъ. На основаніи § 26 пун.
в. и г. правилъ о мѣстныхъ средствахъ содержанія 
православнаго приходскаго духовенства и о раздѣлѣ 
этихъ средствъ между членами причта, половина вы
годъ отъ празднаго мѣста обращается въ пользу Епар
хіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, 
если только послѣ умершаго не осталось семейства. 
Изъ приходо-расходной книги Архангельскаго Епар
хіальнаго Попечительства за 1894 годъ видно, что
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доходы отъ священно-церковпо-служительскихъ вакан
сій поступили отъ слѣдующихъ 14-ти вакансій: (ст. 15:) 
діаконской въ Кольскомъ соборѣ 8  руб. 40 к. (ст. 19:) 
священнической въ Верхнеледскомъ приходѣ 48 руб. 
92 коп. (ст. 36:) отъ діаконской при Мезенскомъ соборѣ 
3 руб. 50 коп. (ст. 48) отъ священнической въ Мало- 
шуйскомъ приходѣ 8 руб. 10 коп. и псаломщической 
по Онежскому собору 5 руб. (ст. 50:) отъ діаконской 
вакансіи въ Пенежскомъ соборѣ 1 руб. 86 коп. (ст. 49:) 
отъ священнической вакансіи въ Тулгасскомъ приходѣ
2 р. 61 к. (ст. 58:) отъ вакансіи по ІГІереягскому при
ходу 31 руб. 17 коп. (ст. 70:) отъ священнической 
вакансіи въ Нижнепуйскомъ приходѣ 8 р. 90 коп. (ст. 
87:) отъ священнической вакансіи въ Устьцылемскомъ 
приходѣ 14 руб. (ст. 90:) отъ вакансіи псаломщика по 
Нименгскому приходу 14 руб. (91 ст.:) по Кольскому 
собору и Пазрѣцкому приходу 32 руб. 68 коп., и (ст. 
106:) отъ вакансіи псаломщика въ Онежскомъ соборѣ
3 руб. 70 коп. Отъ прочихъ свяіцеино-церковпо-слу- 
жительскихъ (въ 1894 г.) вакансій выгодъ въ Попечи
тельство въ 1894 году не получено. Постановили про
сить принты не доставившіе половины выгодъ по свя- 
щенно-церковно-служительскимъ вакансіямъ за прош
лый 1894 годъ, выслать таковыя въ Попечительство о 
бѣдныхъ духовнаго званія, чрезъ о.о. благочинныхъ. 
О чемъ съ утвержденія Его Преосвященства, по жур
налу Попечительства отъ 8-го сего іюня, печатается 
въ Арх. Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и 
исполненію о.о. благочинныхъ и иричтовъ епархіи.

----------------------------------------

I X .

Извѣстія.
О пожертвованіяхъ о. I. Я. Сергіева.

Протоіерей Кронштадтскаго собора Іоаннъ Ильичъ 
Сергіевъ пожертвовалъ: 1) на школьныя принадлеж
ности и книги для Понойской церковно-приходской 
школы 100 рублей; 2) на пріобрѣтете богослужебныхъ
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киигъ н прочія нужды Устьѵхтинской церкви 100 
рублей; и 3) на нужды Михаило-Архангельской церкви
г.’ Архангельска 100 рублей.

О поступленіи денегъ въ Эмеритальную кассу духовенства.
Съ 1 Февраля по 1 Іюля Правленіемъ Эмериталь

ной кассы получены деньги: отъ благочинныхъ: 3. Кол
чина 122 р., В. Ручьова 108 р., А. Ивановскаго 44 р.,
I. Иванова 62 р. и 55 р., I. Ульяновскаго 181 р., Д. 
Варѳоломеева 163 р. 60 к. и 35 р.. Н. Молчанова 97 
р. 50 к. и 46 р. 50 к., I. Шангина 123 р. 20 к. А., 
Новикова (IV Онеж.) 144 р. 86 к., Ѳ. Смирнова 138 
р. 8 к., Ф. Цвѣткова 14 р., I. Карасова 84 р., Ѳ. Ти
това 123 р.. 53 к. и 18 р. 3 к., П. Иванова 70 р. и
5 р. 10 к., М. Истомина 41 р. 33 к. и 106 р. 83 к., 
Ѳ. Кононова (съ I. Дмитріева) 28 р. 70 к., II. Бого
лѣпова 158 р. 4  к., А. Теремицкаго 115 р. и Е. Тара- 
тина 13 р. 44 к. и 8  р. 96 к. Отъ Свлгцмшіковъ: А. 
Кононова 6 р. 40 к,, А. Титова 6 р. 70 к., П. Попова
6 р. 72 к., И. Ильинскаго 6 р. 30 к. и 12 р. 9 к., 
П. Титова 6 р., Ы. Діомидова 6 р., Е. Колчина 6 р.,
А. Щеісолдина 6 р., I. Дмитріева 6 р., II. .Денежни- 
кова 6 р., В. Соколова 50 р., Е. Таратина 5 р., прот. 
Е. Ксенофонтова 10 рм А. Меньшикова 100 р., В. 
Зуева 75 р. 32 У* к., I. Иванова 152 р. и 15 р.. Ы. 
Черепанова 100 р., П. Васильева 41 р. 50 к., I. Пав
лова 12 р. 20 к., А. Альтовскаго 8 р. 25 к , С. Нови
кова 5 р., К. Макарова 41 р. 35 к., А. Боголѣпова 
40 р. 45 к. К. Бурмакина 80 р., Н. Шангина 3 р. 45 
к., А. Синцовой 10 р. Отъ діаконовъ: А. Смирнова 2 
р., А. Пономарева 25 р., В. Ивановскаго 100 р., В. 
Королева 75 р., А. Колчина 150 р., Е. Кремлева 1 р. 
25 к., I. Ульяновскаго 8 р. и А. Мощанскаго 5 р. 
Отъ псаломщиковъ: И. Смирнова 4 р., Й. Чупрова 4 
р. 10 к., II. Иванова 2 р., М. Красильникова 2 р., 
Добронравова 2 р., А. Овчинникова 30 р., А. Красиль
никова 41 р. 76 к., А. Шангина 12 р., А. Ѳедорова 
10 р., В. Титова 50 р. 20 к., В. Харитонова 3 р., М.
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Васильева 10 р. 75 к., А. Петрова 5 р. и А. Павлова 
1 р. 25 к. Отъ Каѳедральнаго собора 107 р. 27 к., 
отъ причта его 40 р., отъ причта Гавриловскаго при
хода 8 р. и изъ Арх. Дух. Консисторіи 1505 р. 12 к.

---------- --------------------------

I I I -
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Списокъ праздныхъ свтценно-церковно-служительскихъ
мѣстъ.

Священническія въ приходахъ:
Еолвинскомъ Печорскаго у.,
Устъусинскомъ — - —

Псаломщическія:
Прилуцкомъ Онежек. у,,
Ііалопемиюжскомъ Пин. у.,
Еолвинскомъ Печорск. у.,

ВОЗЗВАНІЕ.
Недалеко отъ Ледовитаго океана за 40 верстъ 

отъ города Мезени Архангельской губерніи въ селѣ 
Жердскомъ есть церковь во имя Всемилостиваго Спаса, 
построенная въ 1802 году и бывшая до 1894 года 
приписною, а съ сего года открытъ при ней самостоя
тельный причтъ. Сія церковь утварію ̂  и ризницею 
весьма скудна:* священническое облаченіе одно, пла
щаницы, молебнаго евангелія и креста, тетрапода, 
крестильнаго ящика, пасхальнаго трехсвѣчника, поучи
тельныхъ и нѣкоторыхъ богослужебныхъ книгъ нѣтъ. 
Одежды на св. Престолѣ, жертвенникѣ и аналояхъ 
единственны и ветхи. Въ церкви нужно увеличить 
окна, стѣны нужно обшить и выкрасить и сдѣлать 
иконостасъ. На все это—на приведеніе церквей въ 
должный видъ—много нужно средствъ, но приходскихъ 
средствъ нѣтъ, такъ какъ прихожане бѣдны и малочи-
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сленны и въ настоящее время озабочены постройкою 
причтовыхъ домовъ. А посему съ благословенія Пре
освященнѣйшаго Никанора Епископа Архангельскаго 
и Холмогорскаго къ Вамъ, обращаемся, христолюби
вые благотворители, съ покорнѣйшей просьбою: услы
шите наше воззваніе, удѣлите по усмотрѣнію Вашему 
отъ щедротъ Вашихъ лепту денежнымъ и веідествен- 
ыымъ пожертвованіемъ на украшеніе и приведеніе въ 
должный порядокъ дома Господня. Этимъ Вы удосто
итесь того, что имя Ваше на небѣ будетъ вписано въ 
книгу жизни (Апокал. 21, 27). Вссправедный Мздо- 
воздаятель Іисусъ Христосъ нѣкогда во дни своей 
жизни повелѣвшій дать Ап. Петру даяніе на храмъ 
Іудейскій, воздастъ въ семъ и въ будущемъ вѣкѣ, 
Вамъ, какъ благотворителямъ посвященнаго его имени 
храма. Христолюбивые благотворители, обращаясь къ 
Вамъ съ усердною просьбою, мы надѣемся, что Вы, 
помня ученіе св. Апостоловъ, заповѣдавшихъ: „другъ 
друга тяготы носить" и „другъ ко другу любовь при- 
лежну имѣть, благотворенія и общенія не забывать", 
откликнитесь этому призову и принесете лепту свою 
денежнымъ или вещественнымъ пожертвованіемъ кто 
сколько можетъ. Свое пожертвованіе благоволите адре
совать: „въ г. Мезень Архангельской губерніи Жерд- 
скому причту".

Жердскаго прихода священникъ Етанорь Раевскій.
И. д. псаломщика Яковъ Терентіевъ.

Церковный староста Василій Емѣевъ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ 
Архангельскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія.—II. Пожертвованія о. I. й . Сергіева.—О поступленіи 
денегъ въ Эмеритальную кассу духовенства.—III. Списокъ праздныхъ 
священпо-церковпо-служительскпхъ мѣстъ.—Воззваніе.

оа редактора оффиціальной части I. Сибирцевъ.



АРХАНГЕЛЬСКІЯ
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И .

№ 13
15 Іюля. (ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 1895 года.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц І А Д Ь Н А Я .

Изъ дневника протоіерея Іоанна Ильича
Сергіева.

(К ронштадтскаго) 

за 1894 г.

„Царствіе небесное нудится и нуждницы восхи
щаютъ е“. И такъ понуждай себя непрестанно, лѣни
ваго и коснаго, ко всякой добродѣтели; понуждай всѣ 
силы души своей—понуждай умъ къ разумѣнію Бога 
и себя и всего истиннаго, добраго, честнаго, праваго, 
понуждай свое сердце ко всякому благочестивому чув
ству, къ любви Божіей и ближняго, понуждай волю 
свою ко всякому доброму дѣлу. Ибо врагъ нашъ не 
дремлетъ и постоянно усиливается нудить насъ ко 
всякому грѣху: къ самолюбію, гордости, тщеславію, 
суетности, къ хулѣ на Бога и Святыхъ Его, блудной 
нечистотѣ, къ сластолюбію, невоздержанію, пьянству, 
лѣности, непослушанію и непокоренно, къ противленію 
всему святому, возвышенному, боголюбезвому,—ко лжи, 
клеветѣ, злобѣ, зависти, непріязни, ссорѣ и—погубить 
насъ на вѣки.

Чтобы отлучить душу нашу отъ Бога, діаволу 
довольно привязать, пристрастить ее къ какой-либо 
вещи, къ какому-либо плотскому наслажденію, къ ка
кому-либо лицу того или другаго пола,—и безчислен
ное множество людей разлучаетъ отъ Бога чрезъ плот-
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скія наслажденія и страсти, изгоняя изъ сердецъ люд
скихъ любовь къ Богу любовію къ плоти и міру пре
любодѣйному, къ земнымъ сокровищамъ, играмъ, удо
вольствіямъ, хотя-бы, напримѣръ, къ театру, къ риста
лищамъ конскимъ, къ картамъ и под. Потому да изго
няется изъ сердца любовь къ плоти и къ міру, и да 
насаждается и углубляется вмѣсто нея любовь къ Богу 
и къ добродѣтели.

•Всегда и всячески старайся распинать плоть свою 
или своего ветхаго человѣка со страстьми и похотьми, 
ибо онъ врагъ Богу и тебѣ самому и влечетъ силою 
бѣсовскою и всякою страстію въ мерзость грѣха, тлю 
и погибель, отторгая душу отъ Бога. Обыкновенно 
грѣхъ крадетъ пасъ у Бога плотскими сластями, при
лѣпляя помыслы и сердца къ земнымъ благамъ и на
слажденіямъ: къ богатству, роскоши, удовольствіямъ, 
невоздержанію и пьянству, играмъ, нарядамъ, ко вся
каго рода сладострастію. А ты побѣждай любовь чув
ственную, мірскую, плотскую—любовію духовною, Бо
жіею, небесною, которая одна вѣчно пребываетъ и 
на-вѣки безконечные дѣлаетъ человѣка, ей преданнаго, 
—блаженнымъ. Такъ и дѣлали святые, борясь всю 
жизнь съ своею многострастною плотію и побѣждая ее.

Ветхій нашъ человѣкъ въ состояніи ужаснаго 
паденія своего почти непрестанно движется въ помы
слахъ и вожделѣніяхъ, а иногда и въ дѣйствіяхъ и 
нужно непрестанное бодрствованіе надъ собою и уси
ліе—отгонять оныя тайною молитвою и призываніемъ 
усерднымъ имени Госиода Іисуса Христа, безъ Кото
раго не можемъ творити ничесоже. Нужно всѣмъ стя
жать цѣломудріе, ибо сія есть воля Божія—святость 
ваша хранити себе самихъ отъ блуда и комуждо свой 
сосудъ стяжавати во святыни и чести, а не въ страсти 
похотливой, яко же и языцы, вевѣдущіи Бога. Кромѣ 
того ветхій нашъ человѣкъ тоже почти непрестанно 
движется на злобу, гордость и презорство относительно 
ближнихъ, и при этомъ лукаво отыскиваетъ во всякомъ 
ближнемъ какой-либо недостатокъ или неблагообра8Іе, 
и пользуется ими какъ предлогами къ непріязни и
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презорству, или нелюбленію; или придирается къ ма
лѣйшимъ слабостямъ, опущеніямъ при исполненіи какой- 
либо службы подчиненными, или близкими намъ людьми, 
особенно изливается въ негодованіи и озлобленіи на 
ближняго, когда онъ нерѣдко принужденъ бываетъ 
обращаться къ намъ за матеріальною помощію, осо
бенно за деньгами; ибо плоть наша или ветхій чело
вѣкъ крайне пристрастенъ къ сребролюбію: корень 
всѣмъ сребролюбіе есть, говоритъ Св. Апостолъ, его 
же нѣцыи желающе отъ вѣры отпадоша и себѣ при- 
гвоздиша болѣзнямъ многимъ;—изъ за пристрастія къ 
деньгамъ человѣкъ больше всего отпадаетъ отъ любви 
къ Богу и ближнему: ибо нельзя работать двумъ госпо
дамъ, Богу и мамонѣ; изъ за пристрасія къ деньгамъ— 
человѣкъ, просящій часто нашей помощи, дѣлается 
непріятнымъ, противнымъ человѣкомъ, презираемымъ, 
ненавидимымъ, ни за что ни про что, за свою лишь 
бѣдность и за свою злополучную долю, за неимѣніе 
мѣста службы, или за разныя житейскія невзгоды и 
неудачи въ жизни. Потому надо съ корнемъ вырывать 
изъ сердца корыстолюбіе и сребролюбіе и -б ы т ь  не 
стяжательнымъ и щедрымъ,—развивать въ сердцѣ лю
бовь и состраданіе къ бѣднымъ и нуждающимся и быть 
снисходительнымъ къ слабостямъ и погрѣшностямъ 
людскимъ, памятуя свои великія слабости и недостатки.

Свойство грѣха—ужасная придирчивость, ужасная 
алчность, исканіе всевозможныхъ поводовъ ко грѣху, 
блазненность; таково свойство сладострастія, блуда: 
чрезъ зрѣніе, осязаніе, слухъ, чрезъ воображеніе, мыш
леніе, воспоминанія человѣкъ страстный готовъ на 
всякій блудъ. Удивительно бѣснованіе блудное! Таково 
же и свойство злобы: злой человѣкъ ко всему готовъ 
придраться въ своихъ домашнихъ или подчиненныхъ 
и слугахъ: взглянулъ онъ—неладно, сказалъ—не ладно, 
сдѣлалъ—не ладно; повернулся—не ладно, ноетъ—не 
такъ,—все и все не такъ; ко всякому слову, взгляду, 
мигу, поступку, одеждѣ, ко всякой мелочи придирается 
злой человѣкъ, и самъ себя мучитъ и другихъ. Такова 
же горячка, бѣшенство сребролюбія: сребролюбецъ
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готовъ бы всѣхъ и все передѣлать, превратить въ 
деньги, всѣхъ и все продать и перепродать; такова 
страсть и къ одеждѣ въ нѣкоторыхъ, особенно въ 
иныхъ женщинахъ. Какъ извратилъ и извращаетъ 
непрестанно грѣхъ душу человѣка, по образу. Божію 
и подобію созданную,—въ какое безуміе, суетность, 
пустоту, безобразіе вринулъ ее,—въ какое нетлѣніе 
повергъ, какъ ужасно наругался и ругается надъ нимъ! 
Я  забылъ еще сказать о пьяной горячкѣ, или о бѣ
шенствѣ пьянства. Пьяница готовъ все превратить въ 
любимую имъ водку, все бы продалъ, промѣнялъ на 
водку, а въ случаѣ недостатка ея не брезгаетъ вся- 
кимъ, даже прямо ядовитымъ, смертельнымъ напиткомъ: 
одинъ пьяница за недостаткомъ водки употребилъ 
керосинъ, и, конечно, умеръ отъ него. БожеІ помилуй 
насъ падшихъ и поруганныхъ ужасно отъ діавола и 
отъ собственнаго невниманія, маловѣрія, невѣрія, 
лѣности.

Всю душу нашу—умъ, сердце, волю, память, вооб
раженіе, всѣ стремленія, чаянія, наслажденія—діаволъ 
обратилъ къ землѣ, къ тлѣнію, къ тщетѣ, къ мечтанію 
грѣховному.—Святые же Божіи человѣки, сопротив
ляясь непрестанно врагу и всякому грѣху,всѣ взялись 
горѣ, всіо душу, всѣ силы, всѣ чувства, наслажденія, 
обратили къ Богу и къ небу, къ вѣчной, петлѣнной, 
праведной жизни и отвергли всѣ плотскія страсти и 
наслажденія. Для нихъ одна сладость была—Христосъ, 
одно сокровище—Христосъ, одинъ свѣтъ—Христосъ, 
одна сила, слава—Христосъ. (Опб. Дух. Вѣстникъ, 
3895 г. № 12).



Б е сѣ д ы  о св я щ е н ств ѣ .
(Продолженіе).-. •

; ; и. .; ' ■ : ;:
О  в а ж н о с т и  т а и н с т в а  С в я 

щ е н с т в а  и  о в и н н о м ъ  п р е б ы в а н іи  
с ю  въ Ц е р к в и  Х р и с т о в о й .

Таинство Овяіцепства есть весьма важное въ числѣ 
прочихъ таинствъ учрежденіе; оно служитъ основою 
для нихъ; ибо всѣ прочія таинства происходятъ отъ 
него, какъ . вѣтви отъ древеснаго ствола, или какъ 
ручья отъ одного источника. Гдѣ нѣтъ сего таинства, 
тамъ не можетъ быть и истинная Церковь. Св. Игна
тій Богоносецъ, ученикъ Св. Апостола Іоанна Бого
слова, въ посланіи своемъ къ Тралліаиамъ пишетъ: 
„безъ пресвитеровъ и епископовъ церковь нѣсть из
бранна, ниже собраніе святое, ниже сонмъ препо
добныхъ".

Большой Катихизисъ, печатанный при Москов
скомъ патріархѣ Филаретѣ па вопросъ: „потребно ли 
есть ученіе и опасное вѣдѣніе о семи святыхъ таин
ствахъ?** даетъ отвѣтъ: „зѣло потребно есть, ими бо 
вси освящаемся и спасеніе содержимъ; не вѣдый же 
и небрегій о пихъ, сей погибаетъ" (гл. 72, лист. 353). 
Въ другомъ мѣстѣ той же книги говорится: „святыхъ 
тайнъ аще кто по чину святыя соборныя и апостоль
скія Церкве восточныя не употребляетъ, но пренебре
гаетъ я: той безъ нихъ, яко безъ извѣстныхъ посредствъ, 
онаго крайняго блаженства сподобиться не можетъ" 
(гл. 80, лист. 395). А для того, чтобы освящаться 
таинствами и употреблять ихъ во спасеніе,—для этого 
необходимо имѣть священныхъ, хиротонисанныхъ лицъ. 
Ибо совершать таинства люди не освященные, не 
хиротонисанные, не могутъ. Такъ Катихизисъ малый, 
печатанный при Московскомъ патріархѣ Іосифѣ, учитъ: 
„ни единъ на священство не рукоположенный ни тайнъ 
строитель быти можетъ" (лист. 35). Въ большомъ Ка
тихизисѣ на воиросъ: „кто можетъ тайны строити?"
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дается отвѣтъ: „пиктоже, развѣ святителей хиротони
санныхъ, имже есть дана власть отъ Господа Бога 
рукоположеніемъ наслѣдниковъ апостольскихъ.... Аще 
въ ветсѣмъ завѣтѣ ншстоже дерзну не освященъ стро- 
ити тайны, множае убо паче у насъ не достоитъ дер- 
зати" (лист. 358). Въ той-же книгѣ сказано: „Вопросъ: 
Что есть Священство? Отвѣтъ: Священство есть тайпа, 
еюже вручается власть святителемъ, священникомъ и 
прочіимъ строителемъ и служителемъ церковнымъ, дабы 
строеніе и служеніе въ Дерквѣ Божіей благочиынѣ, 
благолѣпнѣ и законнѣ содѣвали и совершали" (лист. 
378) Въ Кормчей книгѣ печатанной ври Московскомъ 
патріархѣ Іосифѣ, во второмъ правилѣ св. Апостоловъ 
говорится: „восхищающій не дарованная имъ> раздра
жаютъ Бога, якоже и Іозія царь. Ни діакону убо при- 
посити жертвы нѣсть достойно, ни крестити кого, ни 
благословенія мала и велика сотворити. Такожде ни 
пресвитеру нѣсть достойпо поставленія творити и раз- 
вращати чипъ священническій. Якоже дерзнувый тако
вая не съ нами борется, но съ великимъ Архіереемъ 
Христомъ. Ащо бо Филиппъ скопца крестивъ и Ананія 
мене, Павла, но не сама себѣ восхитиста святитель
скаго чина, но отъ Бога пріяста власть, отъ несоче
таннаго Архіерея" (Кормч. лист. 30). По словамъ 
Іоанна Златоуста и Симеона Ѳессалонитскаго, безъ 
Священства поелику не молсетъ быть совершаема ни 
одна тайна, то не можетъ посему существовать безъ 
него и самое христіанство. „Не вѣси ли, что есть свя
щенникъ? Ангелъ Господень есть", учитъ Златоустъ— 
„аще бо тѣмъ гшчтоже Богъ дѣйствуетъ, ниже баню 
(Крещеніе) имаши, ниже Тайнамъ причащаешися, ниже 
благословенія пріимаеши; убо ие христіанинъ еси" 
(Бесѣд. Апост. 2 посл. Тим. бес. 2 въ нравоученіи). 
Симеонъ Ѳессалонитскій пишетъ: „пиктоже крещаетъ, 
аще не хиротонію имать, сія же отъ архіерея. И  паки, 
не можетъ крестити безъ Мѵра, сіо же архіерейства 
есть. Тѣмъ же вся божественныя тайны и во всѣхъ 
священныхъ архіерейство дѣйствующе есть. И безъ 
того ниже жертвенникъ будетъ, ниже хиротонія, ниже



Мѵро снятое, ниже Крещеніе, ниже убо христіане* 
(кн. 1, гл. 77). Въ виду такого важнаго значенія таин
ства Священства святые Отцы и научили насъ доро
жить симъ таинствомъ такъ же, какъ дорожимъ и 
истинной вѣрой. „Якожо бо за вѣру, тако и за сіе 
ратоватися подобаетъ*,—пишетъ Іоаннъ Златоустъ 
(Бесѣд. Апост. къ Ефес. нравоуч. 11). Въ большомъ 
Катихизисѣ говорится: „аще не всякъ долженъ есть 
свящѳнствовати, но убо потребоізати Священства всякъ 
долженъ есть, безъ него бо спастися не можетъ (лист. 
359 обор.). Въ старопечатной книгѣ, именуемой „Сынъ 
Церковный*, говорится: „великъ есть чинъ священни
ческій.... дана же имъ (священникамъ) власть надъ 
душами человѣческими, ихъ же могутъ вязати и рѣшити, 
и того ради имена ему (священнику) меога дана быша: 
чиститель, ходатай къ Богу, свѣтъ міру, соль земли. 
Ты се слышавъ, безъ него (т. е. священника) не живи* 
{гл. 62, лист. 29 и 30).

Старообрядцы безпоповіцинскихъ согласовъ про
повѣдуютъ, что нынѣ будто-бы нѣтъ уже на землѣ 
истиннаго Священства по той причинѣ, что нынѣ идутъ 
послѣднія времена, и на землѣ, яко-бы, царствуетъ 
антихристъ. Здѣсь но мѣсто входить намъ въ разби
рательство ученія объ антихристѣ, на которомъ старо
обрядцы основываютъ свое мнѣніе о прекращеніи 
таинства Священства. Что-бы убѣдиться въ неправотѣ 
такого мнѣнія, мы обратимся къ ученію по сему вопросу, 
содержащемуся въ отеческихъ книгахъ, уважаемыхъ 
самими старообрядцами. Въ Благовѣстникѣ, печатан
номъ при московскомъ патріархѣ Іосифѣ, читаемъ: 
„рече Господь: человѣкъ нѣкій добра роду иде на 
страну далече пріяти себѣ царство и возвратися. При
звавъ же десять рабъ своихъ, даде имъ десять мнасъ, 
и рече къ нимъ: куплю дѣйте, дондеже пріиду. Толко
ваніе: раби же, ниже церкви поручи... діакони... пре
свитера... и архіереи... тѣмъ убо рабомъ раздаваетъ 
десять мнасъ* (въ зач. 95, лист. 206). Итакъ, приве
денныя нами слова Спасителя: куплю дѣйте, дондеже 
пріиду, по объясненію святаго Ѳеофилакта, относятся
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къ епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ. Стало быть, 
епископы, пресвитеры и діаконы, по словамъ Спаси
теля, должны существовать въ Церкви Христовой до 
второго пришествія Господня. Книга, именуемая Ки
рилла Іерусалимскаго и печатанная при московскомъ 
патріархѣ Іосифѣ, пишетъ: „рекутъ ерстицы: то уже 
іерейства и жертвъ въ Церкви Христовой нѣсть по
требы. Писано бо есть безъ всякаго прекословія, мень
шее отъ большаго благословляется. Въ первомъ законѣ 
Ааронъ большій, отъ пего же поряду вси іереи бла
гословеніе пріимаху... Ааронъ въ своемъ іерействѣ 
поставленъ на время и не возмогоша іереи его во 
вѣки пребывати, смерть Ааронова имъ прекратила. 
Того ради Христосъ не по Ааронову временнаго, но 
по Мельхиседекову вѣчнаго чина пріиде Архіерей вѣч
ныхъ благъ: якоже самъ никогда не умираетъ, такожде 
и Іерейство его по Мельхиседекову нс престаетъ, 
якоже пишетъ: ты еси іерей во вѣкъ по чину Мельхи
седекову. Престало тогда архіерейство Аароново, яко 
временное, возстало же Христово вѣчное, иже изъ 
мертвыхъ возставъ, Апостоловъ своихъ на се освяти 
хиротоніею, еже есть рукоположеніемъ. А Апостоли 
паки епископовъ освяти... А епископи паки поповъ... 
Се имаши Іерейство Христово, иже пе пріиде разо
р и те  но прежній законъ и его іерейство въ новый 
истинный вѣчный законъ* дремѣнити“ (лист. 76 обор. 
и 77). Въ книгѣ о Вѣрѣ, печатанной прй московскомъ 
патріархѣ Іосифѣ, говорится: „Господь не восхотѣ 
достояніе свое оставити на земли не устроено отходя 
на небеса, но иземъ два сребрѳнника, даде гостинни- 
комъ, се есть старый и новый завѣтъ. Кому же далъ? 
Кто гостинницы? Апостоли и по нихъ воспріемницы 
ихъ, пастыри и учители, архіепископы и епископы, 
иже служитѳліе суть величеству ежотрѣнія Его, имже 
и спребывати даже до скончанія вѣка обѣтованіе со
твори; и по своему не ложному обѣтованію благодатнѣ 
избираетъ себѣ. людей достойныхъ, и поставляетъ, и 
освящаетъ рукоположеніемъ чина духовнаго чрезъ 
патріархи, архіепископы и епископы“ (гл. 7, лист.
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59 обор.). Въ другомъ мѣстѣ той же книги пишется: 
„яко да всегда исполняется обѣтованіе опо, еже врата 
адова не могутъ одолѣтй Церкви, ниже противъ его 
апостольскимъ престоломъ^ (лист. 173). Въ учитель
номъ Евангеліи Кирилла Транквиліона (*) сказано: 
„обношаше ключъ (царства небеснаго) не единъ Петръ, 
но и вся Апостоли. Й паки не едины Апостол и токмо, 
но и воспріемницы престоловъ тѣхъ, намѣстницы свя- 
тителіе: патріархи, архіепископы и епископы. Паки 
же сіи оставиша и предаша епископомъ съ возложе
ніемъ рукъ, епископы же оставиша пресвитеромъ и 
всему чину священническому. И таковый іслючь обно
сится и днесь въ архіереяхъ и пресвитерахъ, даже 
до скончанія вѣка не отъемлется отъ нихъ“ (ч. 2, сл. 
въ день Петра и Павла). Таковыя и подобныя симъ 
свидѣтельства весьма ясно и опредѣленно говорятъ, 
что Священство въ Христовой Церкви будетъ и дол
жно продолжаться до скончанія вѣка, и что посему 
мнѣніе старообрядцевъ о прекращеніи Священства въ 
Церкви есть очевидно мнѣніе несправедливое.

Съ таинствомъ Священства находится въ тѣсной 
связи таинство Причащенія. По словамъ Кирилловой 
книги, „сіе вкупѣ бываетъ и ни едино безъ другаго не 
можетъ быти“ (лист. 78). Поэтому считаемъ нужнымъ 
сказать здѣсь нѣсколько словъ и о продолжительности 
сего таинства, чтобы яснѣе и убѣдительнѣе удостовѣ
риться въ непрекращаемости Священства до втораго 
пришествія Христова.

Священное .Писаніе и отеческія книги положи
тельно утверждаютъ, что таинство св. Причащенія 
продолжится въ Церкви Христовой до скончанія вѣка. 
Святый Апостолъ Павелъ пишетъ: „азъ пріялъ отъ 
Господа, еже и предалъ вамъ, яко Господъ Іисусъ въ 
нощь, въ тоже преданъ бшаше, пріемъ хлѣбъ, и бла
годаривъ преломи, и рече: пріимпте, ядпте, сіе есть 
тѣло Мое, еже за вы ломимое: се творите въ Мое 
воспоминаніе. Такооюде и .чашу по вечери глаголя', сія

(*) Книга эта печатана была въ 1629, 1642 и 1651 годахъ.
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чаша Новый Завѣтъ есть въ Моей крови: сіе творите,, 
елижды аще піете, въ Мое воспоминаніе. Елижды бо 
аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть Господню 
возвѣщаете, доидеже пріидетъ (I Кор. 11, 23—26). 
Послѣднія слова: доидеже пріидетъ ясно свидѣтель
ствуютъ, что причащеніе Тѣла и Крови Христовыхъ 
будетъ продолжаться до самаго второго пришествія 
Христова на землю. Это подтверждаетъ и всеобщій 
голосъ святыхъ Отцовъ и учителей Церкви. Въ печа
танной при патріархѣ Іосифѣ книгѣ Ефрема Сирина 
пишется: речо Богъ: се есть плоть Моя и се есть 
кровь Моя, и се творите на Мою память, да убо все- 
могцпымъ повелѣніемъ Его бываетъ, доидеже пріидетъ; 
тако бо глагола: дондеже пріиду" (сл. 107). Іоаннъ 
Златоустъ въ Толковомъ Апостолѣ, уважаемомъ и ста
рообрядцами, учитъ: „яже самъ Господь содѣла, сіе и 
ученикомъ своимъ и по нихъ сущимъ до пришествія 
Своего творити повелѣ“ (листъ 544). Тотъ же святый 
Отецъ и въ той же книгѣ еще пишетъ: „глагола Го
сподь, яко пе хощетъ уже жертвы отъ рукъ іудей
скихъ и нарече ину жертву Себе любезпу... и си есть 
та жертва, юже Церковь христіанская, отъ языкъ 
избранная, приноситъ по всей вселеннѣй Господу Богу 
и до скончанія вѣка приносити будетъ тѣло и кровь 
Господа нашего Іисуса Христа, на воспоминаніе смерти 
Его. И сіе пророчество довольно на увѣрепіе: понеже 
крѣпко инепреодолѣно есть (лиот. 544 и 545). Подоб
ное ученіе Златоуста помѣщено и въ Кирилловой 
книгѣ (лист. 77 и 78). Вольтой Катихизисъ учитъ: 
якоже оно слово, еже рече Господь Богъ: раститеся 
и множитеся и наполните землю, единою речоно бысть 
и во вся времена совершительно есть, егда къ рож
денію естество прилагается: сицѳ и сіе слово Господне 
(се есть тѣло Мое и се есть кровь Моя) единою ре- 
чено бысть, еже на всѣхъ престолѣхъ алтаревыхъ 
даже до сего дне и до пришествія Его подаетъ силу 
жертвѣ* (гл. 77, лист. 384). ’ Подобное сему ученіе 
находится еще въ большомъ Соборникѣ, печатанномъ 
при московскомъ патріархѣ Іосифѣ (лист. 568 и 559).
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Что таинство Священства должно пребывать въ Ц ер
кви Христовой до скончанія міра, то это видно изъ 
того, что Церковь есть такое учрежденіе Божіе, кото
рое состоитъ изъ пастырей и пасомыхъ. Посему пока 
люди будутъ нуждаться въ руководствѣ, будутъ и 
пастыри. Л люди въ руководствѣ будутъ нуждаться до 
скончанія міра; ибо и въ послѣднія времена, какъ 
учитъ св. Апостолъ Павелъ, между вѣрующими будутъ 
человѣци самолюбцы, сребролюбцы, величавы... сласто
любцы паче, нежели ооголюбцы (1 Тимоо. гл. 3, с-т. 
1—5). А таковыхъ учить, вразумлять, обличать есть 
прямая обязанность пастырей Церкви (Римл. гл. 10, 
ст. 15. 1 Тимоѳ. гл. 4, ст. 2). Изъ таковыхъ и мно
гихъ другихъ подобныхъ имъ свидѣтельствъ несомнѣнно 
вытекаетъ то, что таинство Причащенія будетъ совер
шаться въ Христовой Церкви до самаго второго при
шествія Христова иа землю. Но это таинство не имѣ
етъ права совершать никто, кромѣ лицъ освященныхъ,
т. е. епископовъ и священниковъ. Стало быть, совер
шенно несомнѣнно и то, что таинство Священства 
пребудетъ въ Христовой Церкви до послѣдняго дня, 
въ оньже Сынъ человѣческій пріидетъ судити живыхъ 
и мертвыхъ.

Изъ всего сказаннаго само собою понятно, на 
чьей сторонѣ правда: на сторонѣ ли старообрядцевъ 
безпоповщинскихъ согласовъ, или на сторонѣ нраво- 
славной Греко-Россійской Церкви. На основаніи изло
женнаго нами легко усматривается, что Церковь Греко- 
Росссійская содержитъ у себя ученіе правильное, такъ 
какъ она совершенно согласна съ ученіемъ Слова 
Божія и съ ученіемъ отеческихъ книгъ. Она всегда 
ироповѣдывала и проповѣдуетъ, что таинство Священ
ства весьма важное и необходимое для общества 
вѣрующихъ и что посему таинство сіе должно пре
быть у нихъ до скончанія вѣка. И, согласно таковому 
ученію, она содержитъ у себя нерушимо всѣ три чина 
чина Свящевства: епископскій, священническій и діа
конскій. Старообрядцы же безпоповщинскихъ согласовъ 
напротивъ, не имѣютъ у себя ни одного изъ сихъ сте
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пеней Священства уже болѣе двухъ сотъ лѣтъ и даже 
не считаютъ нужнымъ имѣть ихъ у себя.

И такъ, будемъ твердо держаться союза съ пра
вославною Греко-Россійскою Церковію и оберегаться 
противнаго ей ученія старообрядцевъ, дабы намъ не 
лишиться той благодати, которая преподается только 
чрезъ лицъ, законно поставленныхъ на служеніе Цер
кви, и не влаятъсл всякимъ вѣтромъ ученія, во лот 
человѣчестѣй, въ коварствѣ козней льщепія (Ефес. гл. 
4, ст. 14).

(Продолженіе будетъ).

О сборахъ съ церквей и духовенства, суще
ствовавшихъ въ Холмогорской епархіи до

1730-го года.
Обширный и отдаленный сѣверный край Россіи, 

который составляетъ теперь Архангельскую губернію, 
до учрежденія въ немъ особой Холмогорской епархіи, 
въ церковномъ управленіи зависѣлъ отъ новгородскихъ 
митрополитовъ. Но когда именно и при какихъ обстоя
тельствахъ произошло въ новгородской митрополіи 
установленіе сборовъ съ духовенства, объ этомъ нѣтъ 
свѣдѣній. Вѣроятно разные виды обложеній духовен
ства явились не сразу. Очень можетъ быть, что начало 
нѣкоторыхъ изъ нихъ современно первымъ „поѣздамъ* 
Новгородскаго владыки но церквамъ епархіи. При 
посѣщеніи владыкою приходовъ, состоятельные свя
щенники дарили его куницами; эти подарки духовен
ства послужили основаніемъ для денежной пошлины 
„за куницу*, которая стала извѣстною около XVI вѣка, 
хбтя и не была обязательною для каждой платежной 
церкви до XVII вѣка. Другой платежъ, извѣстный 
подъ именемъ „подъѣзда*, или пошлинъ „за подъѣздъ*, 
ведетъ свое происхожденіе изъ болѣе отдаленной эпохи, 
свидѣтельствуя о томъ своимъ названіемъ. Когда вы
дача Новгородскому владыкѣ суммы изъ княжеской
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казны на совершеніе владычней поѣздки была прекра
щена, то Новгородская Софійская казна въ замѣнъ 
того стала сбирать особую сумму съ приходскаго духо
венства въ видѣ пошлины „за подъѣздъ'*', т. е. за 
и ріѣздъ влады ки !).

Вѣроятно, первые сборы съ духовенства не были 
высокими, тѣмъ болѣе что, во первыхъ, не всѣ причты 
были обложены ими, а во вторыхъ—духовенство однихъ 
приходовъ вносило только одинъ „подъѣздъ", въ дру
гихъ же приходахъ платились и „подъѣздъ" и „за 
куницу" 3). Строгой системы въ облолсеніи духовенства 
сборами за этотъ періодъ не было.

Съ конца ХУ вѣка начинается періодъ увеличе
нія окладовъ съ духовенства.

Послѣ покоренія Новгорода великимъ княземъ 
Иваномъ Васильевичемъ земельныя имѣнія Св. Софіи 
подверглись двукратной секуляризаціи—въ 1477-мъ и 
въ 1500-мъ годахъ. Въ 1477 году великій князь взялъ 
половину монастырскихъ волостей и только въ знакъ 
милости—10 волостей архіепископскихъ, а также взялъ 
и часть богатствъ изъ древней епископской, т. е. софій
ской казны. Въ 1500-мъ году онъ роздалъ Новгород
скія церковныя имѣнія въ помѣстья „дѣтямъ бояр
скимъ 3).

Такимъ образомъ Новгородскій владыка лишался 
весьма крупной цифры вотчинныхъ доходовъ. Вслѣд
ствіе этого оклады духовенства должны были явиться 
важною приходною статьею Софійской казны.

Съ этого времени начинается увеличеніе числа 
сборовъ съ духовенства, возвышеніе размѣра окладовъ, 
назначаются штрафы; къ платежу сборовъ привлекается 
духовенство всѣхъ церквей безъ изъятія, хотя самые 
сборы назначаются не вездѣ одни и тѣже. * 2

]) Прилежаевъ, Новгор. Софійск. казна, Ж. М. Н. Пр. 1875 
г. Августъ стр. 199—200.

2) ЛЪісІ стр. 217.
8) Карамзинъ, Ист. госуд. россійск. т. ѴХ-й, ч. III, стр. 78, 

81, 88 и гл. VII стр. 223.
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Бще сильнѣйшее пораженіе нанесъ Новгородской 
Софійской казнѣ Грозный царь Іоаннъ IV въ 1570 
году. Онъ, по выраженію лѣтописца, „плѣнилъ Нов- 
градъ конечнѣ“ и „архіепископа Пимена взятъ.... и 
Святую Софію соборную церковь потреби и... софій
скую казну всю, драгія вещи пойма 4).

Вскорѣ послѣ этого Софійская казна снова поне
сла значительный уронъ: въ 1589-мъ году была учреж- 

ч дена самостоятельная епархія въ Псковѣ, составляв
шемъ ранѣе часть Новгородской митрополіи, и Софій
ская казна лишилась изрядной денежной суммы, кото
рою обложено было въ ея пользу духовенство псков
ской земли.

Сборы съ духовенства съ этого времени были раз
ложены на всѣ приходы епархіи. Самое обложеніе 
пошлинами находилось въ большой зависимости отъ 
личнаго взгляда и распоряясенія Новгородскихъ вла
дыкъ; съ каждымъ разомъ, при встуилеиіи на митро
полію новаго владыки софійскіе оклады значительно 
возрастали въ своихъ размѣрахъ сравнительно съ 
прежними, пока, наконецъ, во второй половинѣ XVII 
вѣка не сталъ вводиться однообразный способъ раскладки 
церковной дани по количеству церковной земли и 
зажиточности прихожанъ5 6). Но этотъ способъ расклад
ки дани, не допуская большаго произвола въ обло
женіи, все таки, по замѣчанію проф. Знаменскаго, 
заключалъ въ себѣ большую ошибку. Будучи соразмѣр
нымъ количеству церковныхъ земель и угодій, съ кото
рыхъ духовенству шелъ постоянный доходъ, онъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ соразмѣрялся и съ заагаточностыо при
хожанъ с).

Такимъ образомъ конецъ XVI вѣка и начало XVII 
вѣка являются временемъ окончательнаго установленія 
сборовъ съ духовенства Новгородской митрополіи.

*) Прилежаевъ—Жур. М. Н. Пр. 1875 г. Іюль стр. 90-я, 
Августъ, стр. 201-203, Іюль стр. 116.

5) Л)і(1. Августъ стр. 206. Октябрь стр. 107— 113.
6) Знаменскій^ Поіщн пости.духовенства. Православн. обозр. 

1807 г. Февраль стр. 205.
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Упомянутые нами ранѣе древніе сборы „за куницу*4 и 
„подъѣздъ'" становятся въ это время главными сбо
рами и съ теченіемъ времени видоизмѣняются въ цер
ковную дань. Къ концу Х У І вѣка названіе „куница" 
постепенно изчезаетъ, замѣняясь „десятиной". Въ X V II 
вѣкѣ „куницы" уже нѣтъ, а платежъ „за десятину" 
становится общеобязательнымъ и соединяется съ 
„подъѣздомъ" въ одинъ окладъ, подъ названіемъ 
„подъѣзда" и „за десятину". Съ половины же X V II 
вѣка этотъ окладъ получаетъ названіе „дани" или, 
„церковной дани". Къ концу XVII вѣка изъ церков-1 
ной данй^'былъ выдѣленъ особый налогъ „казенныя 
пошлины" * 7). сборы отъ коего шли на пополненіе 
архіерейской домовой казны 8).

Кромѣ сборовъ „за куницу" и „подъѣздъ", видо
измѣнявшихся въ церковную дань, въ Новгородской 
епархіи существовали еще слѣдующіе сборы. 1) „Пош
лины отъ челобитья"; этотъ сборъ платился всѣми 
духовными лицами при подачѣ просьбъ объ опредѣ
леніи кого либо изъ нихъ къ той или другой церкви.
2) „Пошлины ставленническія": а) „новичныя гривны", 
взимавшіяся за „новичныя памяти" которыя были 
выдаваемы духовнымъ лицамъ, когда кто либо изъ 
нихъ опредѣлялся на должность къ той или другой 
церкви. Дьячки, пономари, просфирницы, при получе
ніи документа о назначеніи ихъ къ извѣстной церкви, 
также платили деньги, б) „Ставленныя пошлины", 
которыя при рукоположеніи священника, или діакона 
взимались за „ставленныя грамоты". При этомъ въ 
дополненіе къ этой пошлинѣ съ рукополагаемыхъ 
брали еще деньги: во первыхъ „на ладанъ"—вѣроятно 
за ладанъ, употреблявшійся при богослуженіи для 
рукополагаемаго—и во вторыхъ „подризное"—за ризы, 
надѣваемыя на него. Эти два послѣдніе сбора были не 
велики, до 7 алтынъ со священника и до 3-хъ алтынъ

1) Прилежаевъ. Мин. Народи. Просв. 1875 г. Августъ
217—219.

8) Знаменскій. Прявосл. Обоврѣн. 1367 г, Февраль стр. 213.
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3-хъ денегъ съ діакона; въ общемъ же ставленническія 
пошлины доходили до четырехъ и болѣе рублей °). 3) 
„Перехожія гривны"; этотъ сборъ былъ однороденъ 
съ „иовичными гривнами" и взимался съ духовныхъ 
лидъ за „перехожія грамоты", или „памяти", когда 
кто либо изъ нихъ переходилъ на службу отъ одной 
церкви къ другой. 4) Пошлины „отъ подновы"; этогь 
сборъ взимался въ случаѣ назначенія на каѳедру но
ваго владыки. Тогда всѣ духовныя лица обязаны были 
являться къ нему со своими ставленными и повинными 
грамотами для засвидѣтельствованія ихъ. Владыка самъ, 
или отъ имени его дьякъ, подписывали грамоты, а 
свящепно-церковно-слулсители платили за это пошлину 
за „поднову" и „писчее", т. е. за самое письмо. 5) 
„Въѣзжее"—это была пошлина, которую платили свя
щенники за требоисправленія, совершенныя въ чужомъ 
приходѣ за неимѣніемъ тамъ священника. Безъ уплаты 
этой пошлины нельзя было священнику совершать 
требъ и въ своемъ приходѣ, у прихожанъ приписной, 
или „нововыставочпой" церкви 10). 6) Пошлина „за 
грамоты спитрахильныя" съ вдовыхъ священниковъ и 
„орарныя" съ таковыхъ же діаконовъ. Грамоты эти 
давались на годъ и свидѣтельствовали о томъ, что 
вдовцу священнику, или діакону дозволено служеніе 
литургій и исправленіе прочихъ церковныхъ требъ. 
Черезъ годъ грамота давалась новая, и каждый разъ 
при этомъ бралась и пошлина за грамоту. 7) „Крестцо
вая пошлина" взималась съ безмѣстнаго духовенства, 
служившаго при разныхъ церквахъ по найму, осо
бенно въ городахъ, гдѣ священники стояли на пере
кресткахъ дорогъ и ждали нанимателя. Грамота дава
лась на служеніе литургій въ теченіе мѣсяца и болѣе. 
Интересно, между прочимъ, количество платы при 
патріархѣ Іовѣ (около 1605 г.): за обѣдню платили 9

9) Знаменскій. Повин. духовеясгв. ІІравославп. Обозр. 1867 г. 
Февраль стр. 196. . , .• .

,0) Прилежаевъ. Жур. Мин. И. Пр. 1875 г. Августъ—стр. 
211—217.
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патріаршему тіуну по 1 деньгѣ, а сами священники 
брали за ту обѣдню по 2 алтына. 8) Въ связи съ пла
тежомъ „за подъѣздъ образовался особый сборъ „да., 
московскій, подъемъ". Оборъ этотъ производился вся
кій разъ, какъ владыка ѣздилъ изъ своей епархіи въ 
Москву и шелъ па покрытіе владычнихъ издержекъ. 
Въ Новгородской епархіи сборъ этотъ равнялся сна-; 
чала трети церковной дани 11) а потомъ—половинѣ ея * 12 *) .! 
Но съ Важеекой десятины (нынѣ Шенкурскій уѣздъ) 
„подомъ и моекве“ въ пользу Новгородскаго владыки 
сбирали въ количествѣ одной четверти церковной 
дани ,3).

За сборами на святителей слѣдовали сборы на 
ихъ чиновниковъ, десятильниковъ, производившихъ 
сборы и наблюдавшихъ за цѣлостію и полнымъ поступ
леніемъ ихъ. При проѣздахъ своихъ всѣ они издревле 
получали готовыя подводы, кормъ натурою, а впослѣд
ствіи стали получать еще и „заѣздъ", до 2-хъ и болѣе 
алтынъ деньгами, въ каждомъ приходѣ, чрезъ который 
ѣхали 14). При этомъ со стороны ихъ не обходилось, 
конечно, и безъ притѣсненій сельскаго духовенства. 
Послѣднее подавало челобитныя объ избавленіи его 
отъ поборовъ проѣзжавшихъ чиновниковъ, и еще съ 
XIV вѣка мы видимъ жалованныя грамоты, которыми 
всѣ мелкіе сборы па десятильниковъ и другихъ чинов
никовъ складывались въ одинъ общій окладъ. Въ XVII 
же вѣкѣ такой общій денежный окладъ вводится 
повсемѣстно, подъ названіемъ „десятинничьяго корма" 15);

п) Знаменскій. ІІравосл. обозр. 1867 г. Февраль стр. 199— 
200 и 208-я.

12) Прилежаевъ. Журн. М. Н. 11р. 1875 г. Августа стр. 
234—235.

,3) какъ та важскал десятина, была вь епархіи ІІовгородцко- 
го митрополита да ему бивали подъемы к Москве, тогда с тѣхъ 
важескихъ церквей со всѣхъ четверть дани в подмогъ сбиралв-же“. 
Наказъ дьяку Карпу Андрееву Ноября 1689 г. Труды Архаигельск. 
Статистическаго Комитета за 1865 г. кн. 1-я стр. 26-я.

и) Зпаменскій 11 р. Обозр. 1867—Февр. 212.
,5) Прилежаевъ. Журн. Мин. Н. Пр. 1875 г. Августъ, 227,

225.
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I къ началу образованія Холмогорской епархіи этотъ 
| окладъ перешелъ въ „сборъ за подзолы домовыхъ 
\ людей*.

Въ систему архіерейскихъ сборовъ, кромѣ окла
довъ съ духовенства, входили еще сбрры . съ мірянъ; 
сюда относились пошлины: „вѣнечная*, „похоронная* 
и „почеревная*. Пошлина вѣнечная сбиралась въ поль
зу владычней казны за вѣнчаніе свадебъ, собственно 
за з.чписки, въ коихъ уполномоченное отъ Софійской 
казны лицо—десятинникъ, или  ̂ поповскій староста 
(благочинный)- давалъ разрѣшеніе на повѣичаеіе из
вѣстныхъ лицъ. Везъ этихъ записей вѣнечныхъ ни 
одинъ священникъ не имѣлъ права вѣнчать кого либо. 
Эта вѣнечная пошлина приносила владыкѣ очень боль
шой доходъ и послѣ церковной дани была однимъ 
изъ главпьзхъ его доходовъ. Похоронныя пошлины 
платились за записки, разрѣшавшія священникамъ от
пѣвать и погребать у церкви людей, умиравшихъ ско
ропостижною смертію, но „не своимъ изволомтЛ За
писки эти выдавались тѣми же лицами, коимъ была 
поручена выдача и вѣнечныхъ записей. Почеревную 
пошлину взыскивали съ „холостцовъ и вдовцовъ, учи
нявшихъ чрево*; или-же „вдова или дѣвка о прижи- 
тіи младенца ни на кого имянио не окажетъ*, пред
писывалось пенныя деньги „править (взыскивать) па 
нихъ, вдовахъ и дѣвкахъ*.

Н ел егк и  были для духовенства далекаго сѣвера 
всѣ эти поборы къ пользу Софійской казны. Въ 1618 
году Соловецкій настоятель писалъ Новгородскому 
владыкѣ, что въ двухъ монастырскихъ волостяхъ „два 
храмы чудотворца Николы стоятъ пятый годъ безъ 
пѣнія, а священниковъ ни къ одному храму произвесть 
не можно для того, что святительскою даиыо въ дав- 
ныхъ годѣхъ обложены дорого*. Сами принты также 
подавали владыкамъ челобитья на тяжесть налоговъ, 
но рѣдко получали льготныя „тарханныя* грамоты, 
слагавшія съ нихъ часть налоговъ. Чаще, ихъ при
нуждали платить, и они платили—„займуючи у хрн- 
столюбцовъ за росты*, или закладывая свой хлѣбъ,
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и „платьишко*. Иногда, пользуясь отдаленностію, принты 
до послѣдней возможности затягивали уплату налоговъ. 
Такъ, напримѣръ, въ 1649 году Новгородскій владыка 
жаловался дарю, что.... „Лопскіе попы и причетники вѣ
нечную пошлину многую таятъ, и новичныхъ и перехо
жихъ гривенъ, и почеревныхъ, и похоронныхъ денегъ въ 
Софійскую казну не платятъ 1б). Ыо есть факты и об
ратнаго характера: въ 1651 г. Архангельскаго города 
стрѣльцы били челомъ патріарху Іосифу объ обложе
ніи новопостроенной ихъ „церкви Рождества Христова 
да въ придѣлѣ Рождества Богородицы* церковною 
данью; патріархъ распорядился брать между прочимъ 
десятильничихъ гривну, казенныхъ платежныхъ пош
линъ 7 алтынъ 17).

Въ 1682-мъ _году была учреждена епархія Хол- 
могорсЙя^и Важеская съ званіемъ архіепископіи. Съ 
этого года „по указу Преосвященнаго и первопрестод- 
наго Аѳанасія архіепископа Колмогорского и Важе- 
ского* пошлины и сборы стали взиматься уже „въ ево 
архіерейскую домовую казну*. Имѣющіяся у насъ 
„отписи* въ полученіи сборовъ начинаются со времени 
основанія епархіи, т. е. съ 1682-го (7191) года и 
доходятъ до 1780 года, и выданы свящепно-церковно- 
служителямъ „Колмогорскаго уѣзда Матигорскіе воло
сти церкви Николая Чудотворца* (нынѣ Верхне-Мати- 
горскій приходъ): кромѣ того имѣются двѣ записныхъ 
книги сбора церковной дани архіерейскаго дома: на 
1721-й и 1724-й годы. Эти источники послужили мате
ріаломъ для предлагаемыхъ свѣдѣній о сборахъ въ 
Холмогорской епархіи.

Церковная дань, которая во 2-й половинѣ Х У ІІ 
вѣка, около" времени образованія Холмогорской епар
хіи, стала раскладываться на духовенство по количе
ству церковной земли и зажиточности прихожанъ, и

,6) ІЪісІ.—стр. 230—234. Октябрь стр. 119-я; 110-я; 109-я;
116.

17) I. Сибирцевъ, Ист. свѣд. изъ церк. быта г. Арх— скат
1894, стр. 72—73.
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здѣсь является главнымъ и, такъ сказать, основнымъ 
сборомъ; около него группируются всѣ прочіе сборы. 
Изъ документовъ видно, что размѣръ ея пе для всѣхъ 
церквей Л былъ одинаковъ; значитъ, ізри раскладкѣ 
ея имѣлись въ виду неодинаковыя  ̂мѣстныя средства 
съ церковныхъ и причтовыхъ угодій. Затѣмъ—церков
ная дань, разъ назначенная для извѣстной церкви,

■ ' оставалась почти неизмѣняемою за все разсматриваемое 
время. Такъ, напримѣръ, дань, назначенная для Верх- 
нематигорской церкви въ 1682 году въ количествѣ 4 
рублей 26 алтынъ 4 денегъ, или 4 рублей 8 гривенъ, 
за все время, т. е. до 1730 года, взималась въ одномъ 
и томъ же количествѣ. Относительно же прочихъ при
ходовъ епархіи судить можно по сборнымъ книгамъ 
1721-го и 1724-го годовъ. Въ 1724 году каждый изъ 
приходовъ епархіи, за исключеніемъ 2—3 случаевъ, 
платилъ церковной дани столько же, сколько платилъ 
онъ и въ 1721 году. Поэтому можно полагать, что 
дань, показанная для приходовъ епархіи въ 1721 — 
1724 годахъ, была тажс самая, что и въ 1682 году, 
за исключеніемъ, конечно, приходовъ открытыхъ послѣ.

Воликъ-ли былъ сборъ церковной дани по всей 
епархіи въ первое время по ея образованіи, за неимѣ
ніемъ въ нашихъ рукахъ данпыхъ, сказать не можемъ. 
По имѣющимся же у насъ документамъ можемъ судить 
о количествѣ сего сбора по епархіи только за время 
1721—1724 годовъ, когда многіе изъ приходовъ были 
открыты вновь, уже послѣ образованія епархіи. Раз
сматривая сборныя книги этихъ годовъ, мы замѣтили, 
что самый малый окладъ церковной дани равнялся 
полтинѣ московскимъ счетомъ, т. е. 16 алтынамъ 4 
деньгамъ. Такъ, съ церквей Кольскаго острога—св. 
Алексія Человѣка Божія и св. благовѣрныхъ князей 
русскихъ Бориса и Глѣба, съ Понойской церкви, мо
настыря Спасскаго Козеручевскаго (нынѣ Спасопри- 
луцкій приходъ Архангельскаго уѣзда), Ваенской во
лости съ церкви „снововыставоч ной “—Николаевской, 
Пустыни Красногорской съ церкви Похвалы Пресв. 
Богородицы взималось по полтинѣ. Самые большіе
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оклады церковной дани были: съ церкви Вознесенскаго 
прихода Архангельскаго уѣзда—12 рублей съ полти
ною, съ Никольскаго Корельскаго монастыря—10 руб
лей, съ вотчинныхъ двѣнадцати церквей Соловецкаго 
монастыря—31 руб, 13 алтынъ 2 д., съ Оійсісаго мо
настыря 10 руб, и съ приписныхъ къ нему монасты- 
стырей и вотчинныхъ церквей съ десяти платежей —20 
рублей, Шенкурскаго острога съ соборной церкви Бла
говѣщенія—13 руб. 20 алт., на Верховажскомъ посадѣ 
съ церкви Успенія Б. Матери 12 руб., Борецкой во
лости съ церкви Воскресенія Христова—9 руб. 1 алт. 
2 д., Лецкого стану съ церкви Вогоявлепія 10 руб. 
6 алт. 4 д., Вельского стану съ церкви „Троецкой“— 
13 руб. 2 алт. 4 ден., Нижнотоемской волости съ цер
кви Знаменія Богородицы—10 руб. 23 алт. 2 деп., 
„на волоку Пѣнежскомъ* съ церкви Благовѣщенія 9 
руб. 2 алт. 5 ден. Всего по епархіи по книгамъ 1721 
—1724 годовъ получалось церковной дани приблизи
тельно съ 263-хъ церквей 866 рублей 32 алтына 4 
деньги.

По книгамъ 1721 и частію 1724 г.г. церковная 
дань поступала въ слѣдующихъ размѣрахъ: 1) Съ Ш ен
курской четверти—съ Троицкаго монастыря и 4-хъ 
пустынь—дани 5 руб. и съ 26 церквей—дани 119 руб. 
27 алт., а всего съ 31 церкви 124 руб. 27 алт. 2) Съ 
Верховажской четверти—съ 3-хъ пустынь дани 4  руб. 
10 алт. 4 д. и съ 21 церкви дани 92 р. 8 алт. 5 ден., 
а всего съ 24 церквей—96 руб. 19 алт. 3 ден. 3) 
Съ Подвипской четверти съ Севтринскаго монастыря 
и 2-хъ пустынь дани 7 руб, и съ 21 церкви дани 83 
руб. 1 алт. 2 д., а всего съ 24 церквей—90 руб. 15 
алт. 2 д. 4) Съ Кокшенской четверти—съ 3-хъ пу
стынь дани 7 р. 20 алт. и съ 20 церквей дани 66 
руб. 19 алт. 1 д., а всего съ 23-хъ церквей—74 р. 5 
алт. 5 д, 5) съ Устьянской волости съ 15 церквей всего 
церковной дани 35 р. 19 алт. 6) Съ Пѣеежской деся
тины съ Красногорской пустыни дани 16 алт. 4  д. и 
съ 7 церквей—25 р. 32 алт. 3 д., а всего сь 8  цер
квей дани 26 руб. 15 алт. 5 д. 7) Мезенскаго уѣзда
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съ двухъ пустынь дани 2 руб. и съ 13-ти церквей 
дани 42 р. 1 алт. 5 д., а всего съ 15 церквей 44 р.
I алт. 5 д. 8) Кеврольскаго уѣзда съ 2 пустынь (одна 
Беркольская) дани церковной 2 о. и съ 18 церквей- 
67 р. 29 алт. 4 д., а всего съ 28 церквей дани 69 р. 
29 алт. 4 д. 9) Города Архангельскаго (и около него) 
съ Архангельскаго монастыря дани 3 р., съ Николь
скаго Корельскаго монастыря—10 р.; и съ 19 церквей 
дани 64 р. 28 алт. 4  д., а всего съ 21 церкви—77 р. 
28 алт. 4  д. 10) Кольскаго уѣзда съ Печенгскаго и 
Кандалакшскаго монастырей церковной дани 6 р. 24 
алт. и съ 9 церквей—13 р. 33 алт. 2 д., а всего съ
I I  церквей 20 р. 23 алт. 11) Нустозерскаго уѣзда съ 
7 церквей всего церковной дани 6 р. 18 алт. 4 д. 12) 
Соловецкаго монастыря съ вотчинныхъ его 12 церквей 
церковной дани всего 31 р. 13 алт. 2 д. 13) Города 
Холмогоръ (и около него) съ Спасскаго Козеручевскаго 
монастыря дани 16 алт. 4 д., съ домовой архіерейской 
вотчины въ Чухченемской волости церковной дани 5 
р. 10 алт. 4  д., съ церкви Троицко-Сергіевскаго мона
стыря въ Чухченемской же волости дани рубль и съ 
23 церквей дани 92 руб. 10 алт., а всего съ 26 цер
квей церковной дани 99 р. 4 алт. 14) Емецкаго стану 
—съ одной пустыни дани 1 р. и съ 14 церквей дани 
38 р. 11 алт., а всего съ 15 церквей—39 р. 11 алт.
15) Съ Сійскаго монастыря церковной дани 10 рублей 
и съ приписныхъ монастырей Шеромскаго и Покров
скаго въ Емецкѣ, съ пустынь—Лявленской и Кривев- 
кой и съ 6-ти вотчинныхъ церквей дани 20 р., а 
всего съ 11 церквей дани церковной 30 рублей.

Кромѣ церковной дани, было нѣсколько сборовъ 
второстепенныхъ, назначавшихся сверхъ дани, въ до
полненіе къ ней. Назначеніе ихъ было разпое. Прежде 
чѣмъ перейти къ описанію ихъ, необходимо замѣтить 
слѣдующее. Въ Холмогорской епархіи, какъ видно, 
былъ принятъ принципъ подоходнаго обложенія цер
квей и духовенства сборами: большая часть сборовъ 
является процентнымъ обложеніемъ духовенства сооб
разно съ количествомъ дани. Единицей обложенія
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былъ принятъ рубль церковной дани, или, какъ назы- 
вали „данный рубль*. На каждый рубль церковной ; 
дани и назначалось извѣстное количество сбора, напр.: I 
по 2 деньги, по одному алтыну и т. д. и чѣмъ болѣе *' 
платилось дани, тѣмъ большее количество денегъ пла
тилось и по каждому въ отдѣльности сбору. Кромѣ 
сборовъ, опредѣлявшихся количествомъ церковной дани, 
были еще сборы какъ бы самостоятельные. Особен
ность этихъ сборовъ заключалась въ томъ, что они 
назначались со всякаго прихода—богатаго, или бѣд- 
нѳго—безразлично,—или, какъ говорили, „со всякаго 
платежа*, всегда въ одномъ и томъ-же количествѣ. 
Затѣмъ были сборы подворные, опредѣлявшіеся коли
чествомъ церковныхъ и причтовыхъ домовъ, и нако
нецъ сборы, или пошлины съ мірянъ.

Сборы въ Холмогорской епархіи появились не 
всѣ вдругъ, а вводились постепенно, смотря ио требо
ванію обстоятельствъ и нуждъ, какъ епархіи, такъ и 
всей Россіи. Въ первый годъ существованія епархіи, 
кромѣ церковной дани, было взято только два сбора: 
казенныя пошлины и полоняничныя, или „полоняни-» 
ковъ на откупъ*.

(Продолженіе будетъ).

Изъ епархіальной хроники.
Празднованіе 150-лѣтія Троицкой церкви въ Архан

гельскѣ. 20 Іюня совершено было скромное торжество 
въ Троицкой кузнечевской церкви г. Архангельска въ 
ознаменованіе 150-лѣтняго юбилея этой церкви. Куз- 
нечевскій Троицкій приходъ началъ свое существованіе 
съ 1717 г., когда, вмѣстѣ съ переселеніемъ сюда—по 
указу Петра I —отъ двинской крѣпости и съ „Бревен- 
ника* русскаго и гайдуцкаго полковъ, были перенесены 
д двѣ полковыя деревянныя церкви—во имя Богояв
ленія и—Живоначальныя Троицы,—построенныя въ 
1705 г. Перезъ 40 лѣтъ церкви эти обветшали, такъ
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что „пе безъ опасности и службы Божіи" отправля
лись, почему полковые „штабъ и оберъ афицерьт со 
ундеръ аоицеры и рядовыми салдаты" рѣшили воздвиг
нуть каменную церковь и, заготовивъ матеріалы, 20 
Іюня 1745 г. испросили благословенную на строеніе 
грамату архіепископа Варсонофія. Приступивъ тогда- 
же къ работамъ, они чрезъ 2 года закончили строеніе 
церкви. Построенная полковымъ иждивеніемъ кузне- 
чевская церковь до 1810 г. находилась въ военномъ 
вѣдомствѣ, а въ этомъ году передана была въ вѣдѣніе 
епархіальное. Въ настоящее время, имѣя обширный 
приходъ, кузнечевская церковь составляетъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и полковую церковь архангелогородскаго баталі
она, чины котораго, подражая благочестивымъ своимъ 
предмѣстникамъ, съ усердіемъ посѣщаютъ церковь и 
съ заботливостію относятся къ ея нуждамъ. Такъ бата
ліонъ назначаетъ отъ себя для служенія при церкви 
двухъ солдатъ, которые исполняютъ обязанности сто
рожей и звонарей; особенно замѣчательно, что бывшій 
командиръ полка г. Щитъ-Немировичъ (нынѣ перемѣ
щенный въ Каменецъ-Подольскъ), католикъ по вѣро
исповѣданію, ежемѣсячно вносилъ отъ себя по 10 руб. 
на содержаніе при церкви хора пѣвчихъ.—Въ день 
празднованія баталіонъ присутствовалъ за богослуже
ніемъ въ полномъ составѣ. Божественная литургія со
вершена была благочиннымъ городскихъ церквей въ 
сослуженіи мѣстнаго и трехъ приглашенныхъ іереевъ. 
Прочувствованное слово было произнесено мѣстнымъ 
священникомъ, воспоминавшимъ строителей и благо
творителей церкви, По окончаніи литургіи было отправ
лено благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ 
многолѣтій Державному Вождю русскихъ воиновъ 
Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , Царствующему Дому, Святѣй
шему Сѵноду, Преосвященнѣйшему Никанору.—вѣчной 
памяти строителямъ и благотворителямъ церкви вое
начальникамъ и воинамъ и—многолѣтія „побѣдоносному 
христолюбивому всероссійскому воинству". Вслѣдъ за 
богослуженіемъ произведенъ былъ военный парадъ и 
звуки народнаго гимна слились съ торжественнымъ 
колокольнымъ звономъ.
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Школьный праздникъ въ с. Николѣ. Съ разрѣшенія 
Холмогорскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта 29 Іюня въ помѣщеыіи НыКольской 
церковно-приходской школы состоялся скромный празд
никъ послучаю окончанія учебнаго года. Всѣхъ учив
шихся въ школѣ было 24 мальчика и 14 дѣвочекъ; 4 
мальчика держали экзаменъ на льготу по отбыванію 
воинской повинности, но свидѣтельства ихъ еще не 
были получены.—Послѣ пѣнія молитвы „Царю небес
ный"... и стихиры „Совѣтъ превѣчный"..., пропѣтой 
школьниками по обиходу, дѣти и присутствующіе вы
слушали предложенное мѣстнымъ священникомъ—онъ 
же и учитель школы—чтеніе „о церковной школѣ, 
какъ преимущественно воспитывающей человѣка въ 
правилахъ вѣры и нравственности". Въ концѣ этого 
чтенія, послѣ упоминанія объ особомъ царскомъ вни
маніи къ церковно-приходскимъ школамъ, учащіеся 
спѣли .„Спаси Господи люди Твоя"... Затѣмъ учи тель- 
священникъ обратился къ ученикамъ, оставляющимъ 
въ настоящемъ году школу, съ напутственнымъ сло
вомъ, указавъ имъ главнѣйшія обязанности христіанина 
къ Богу, ближнимъ и самому себѣ. ІІо прочтеніи, далѣе, 
списка кончившихъ курсъ ученія въ школѣ и переве
денныхъ изъ отдѣленія въ отдѣленіе, учащіеся спѣли 
гимнъ Кириллу и Меѳодію „Слава вамъ, братья, сла
вянъ просвѣтители". Затѣмъ оставляющимъ школу 
были розданы Евангелія и всѣмъ вообще книжки 
„Житіе преподобнаго Антонія, сійскаго чудотворца", 
пожертвованняя о. настоятелемъ сійскаго монастыря 
архимандритомъ Антоніемъ. Дѣти, принимая Евангелія, 
осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ и лобызали изо
браженія креста на лицевой сторонѣ Евангелій, а по 
полученіи житій спѣли тропарь преподобному Антонію 
„Желаніемъ духовнымъ расиалився"... Затѣмъ дѣтямъ 
были прочитаны отрывки изъ безплатнаго изданія Е.
В. Богдановича „сказаніе о приснопамятныхъ дняхъ 
20 Октября, 21 Октября и 14 Ноября 1894 г.," послѣ 
чего дѣти съ одушевленіемъ пропѣли „Многи лѣта, 
многи лѣта", „Слався" и „Боже, Царя храни". Нако-



3 1 4  —

недъ, послѣ наставленія священника о провожденіи 
каникулъ, о посѣщеніи храма Божія, о вредѣ праздно-* 
сти, пользѣ и необходимости труда, старшіе изъ уча
щихся прочитали наизусть стихотворенія „Что ти 
спишь, мужичекъ?*, „Ну, тащися, сивкаі* и „Урожай* 
и всѣ спѣли хоромъ „Нива, моя нива, нива золотая*... 
Получивъ по кульку гостинцевъ, дѣти веселые и радо
стные оставили школьное помѣщеніе.

Посѣщеніе Архангельска о. протоіереемъ I. И. Сер
гіевымъ. Въ 6 часовъ вечера 2 Іюля прибылъ въ Архан
гельскъ досточтимый кронштадтскій протоіерей Іоаннъ 
Ильичъ Сергіевъ, посѣтившій предъ тѣмъ спою родину
с. Суру Пинежскаго уѣзда и г. Холмогоры. Это—уже 
не первое—посѣщеніе Архангельска о. протоіереемъ 
было отмѣчено большею продолжительностію сравни
тельно съ предъидущими. Извѣстно то религіозное 
оживленіе, которое повсюдно вносить съ собою этотъ 
„идеальнѣйшій представитель пастырства*, и глубоко 
счастливыми почитаютъ себя тѣ, которымъ удается 
видѣть его, молиться съ нимъ и, особенно, получить 
отъ него благословеніе. Досточтимый пастырь, вѣрный 
своему правилу ежедневно таинственно соединяться съ 
Господомъ чрезъ сердечное покаяніе и пріобщеніе св. 
Таинъ, совершилъ божественныя литургіи—3 Іюля—въ 
Благовѣщенской церкви, 4-го—въ Рождественской,
5-го—въ Каѳедральномъ Соборѣ и 6-го —въ Успенской 
церкви, при чемъ, присутствуя на утреняхъ, самъ съ 
свойственнымъ ему одушевленіемъ и выразительностью 
читалъ каноны, пѣлъ ирмосы и стихиры. Совершеніе 
литургіи вездѣ происходило соборне, такъ какъ о. 
Іоанну, кромѣ сопровождавшаго его іеромонаха о. Ген
надія, сослужили отъ 4 ло 6 лицъ изъ городскаго ду
ховенства. Храмы, несмотря на будничные дни, были 
переполнены молящимися, причащалось множество дѣ
тей и нѣсколько взрослыхъ. Совершеніе о. Іоанномъ 
богослуженій, особенно божественной литургіи, глу
боконазидательно и поучительно для всѣхъ сослужа
щихъ и молящихся съ нимъ: оно всецѣло состоитъ 
изъ трепетно-благоговѣйныхъ чувствъ, глубоко-сердеч-
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наго покаянія, возвышеннѣйшихъ внутреннихъ созер
цаній и сладостнѣйшаго душевнаго покоя въ Богѣ. 
По окончаніи богослуженій о. протоіерей посѣщалъ 
мѣстное духовенство, а—также—другихъ извѣстныхъ 
ему и приглашавшихъ его лицъ въ городѣ и занимался 
дѣлами благотворенія. Глубоконазидательно отмѣтить, 
что о. Іоаннъ, не смотря на болѣе чѣмъ всероссійскую 
свою извѣстность и неисчислимость своихъ трудовъ, 
заслугъ и подвиговъ, - является смиреннѣйшимъ изъ 
смертныхъ, горячо любящимъ свото родину, мѣсто 
своего первоначальнаго образованія; и воспитанія и 
своихъ бывшихъ наставниковъ. Въ каждое изъ сво
ихъ посѣщеній Архангельска опъ спѣшитъ посѣ
тить семинарію и ' понынѣ здравствующихъ своихъ 
бывшихъ наставниковъ маститыхъ старцевъ, каѳед
ральнаго протоіерея Ф. И. Павловскаго и прото
іерея Рождественской церкви М. И, Сибирцева. Посѣ
щая семинарію о. Іоаннъ обходитъ классы, объясняетъ 
расположеніе помѣщеній въ свое время, гуляетъ по 
саду, предается воспоминаніямъ. Съ какимъ радостнымъ 
вниманіемъ онъ прочитывалъ пинѣ въ квартирѣ про
тоіерея М- И. Сибирцева предложенный ему хозяиномъ 
списокъ бывшихъ воспитанниковъ Архангельской семи
наріи, съ поразительною живостію и отчетливою 
характеристикою воспоминая каждаго изъ своихъ 
современниковъ. Да, великъ и достоподражателенъ о. 
Іоаннъ по своимъ дѣламъ, но еще болѣе великъ и 
достоподражателенъ опъ по своему смиренію и все
объемлющей силѣ христіанской любви, дѣйствующей 
въ немъ.—6 Іюля во 2-мъ часу дня о. Іоаннъ, посѣтивъ 
предварительно Михаило-Архангельскій монастырь,— 
куда ходилъ онъ къ богослуженіямъ въ бытность свою 
ученикомъ семинаріи, — отбылъ изъ Архангельска, 
сердечно прощаясь съ провожавшими; въ моментъ 
отплытія парохода дорогой гость, стоя на трапѣ паро
хода, еще разъ обратился къ присутствовавшимъ съ 
словами: „прощайте, друзья мои, благодарю васъ за 
все!“.

----------
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Библіографическая замѣтка.

Краткое историческое описаніе приходоѳъ и церквей 
Архангельской епархіи. Выпускъ 1-й. Уѣзды Архангель
скій и Холмогорскій. Архангельскъ. 1894 г. ѴН-371 стр.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

Сознавая необходимость и полезность описанія 
всѣхъ приходовъ, церквей и монастырей, состоящихъ 
въ Архангельской епархіи, Его Преосвященство, Пре
освященнѣйшій Никаноръ, Епископъ Архангельскій и 
Холмогорскій, предложилъ членамъ Архангельскаго 
Епархіальнаго Церковно-археологическаго Комитета 
взять на себя трудъ составленія и изданія при Архан
гельскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ „Краткаго 
историческаго описанія приходовъ и церквей Архан
гельской епархіи". Комитетъ въ приложеніи къ Епар
хіальнымъ Вѣдомостямъ за 1894 годъ издалъ первый 
выпускъ своего труда, вышедшій уже и отдѣльною 
книгою. Этотъ выпускъ состоитъ изъ описанія 1) при
ходовъ и церквей города Архангельска (12), 2) домо
выхъ безприходныхъ церквей (7), 3) приходовъ и цер
квей трехъ благочиній Архангельскаго уѣзда (34) и 4) 
трехъ благочиній Холмогорскаго уѣзда (43).

Привѣтствуемъ весьма полезное изданіе Архан
гельскаго Епархіальнаго Церковно-археологическаго 
Комитета. Второй выпускъ его печатается при Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1895 годъ. „Краткое исто
рическое описаніе* дастъ возможность не одному только 
духовенству Архангельской епархіи, но и всякому, 
кому дорога Отечественная Церковь, ознакомиться съ 
храмами и приходами далекаго и холоднаго сѣвера. 
Изданіе чистое, опрятное, на бумагѣ хорошаго досто
инства. Съ требованіями можно обращаться въ г. 
Архангельскъ, въ редакцію Архангельскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей. (Богосл. Библіогр. Листокъ, 
1895 г . №  4). ; . .  ..
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ИЗДАЕТСЯ
с ъ 1 8 8 5 г .

;Х-Й годъ изданія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

н а  1 8 9 5  годъ .
ЮБИЛЕЙНЫЙ

Х і
ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Х У Д О Ж еС Т В К Н Н О -Л И Т Е Р А Т У Р Н Ь ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИГЪ

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА.

5ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
РУ БЛ ЕЙ  
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ

СЪ ЛОСТЖШОЮ II мпросвлкою по псѣ 
города Россійской Имперіи.

Журналъ „ЗВѢЗДА" поставилъ своего 
главного задачею быть и л л ю с т р и р о в а н н ы м ъ  о б о з р ѣ н і е м ъ  текущихъ политическихъ и обще
ственныхъ событій, отмѣчавъ иллюстраціяхъ, 
рисункахъ, портретахъ и проч. всякое выда
ющееся явленіе каждой страны, отдавая при 
этомъ первое мѣсто отечественной русской
ЖИ8НИ.

Художественнымъ отдѣломъ завѣдываетъ 
художникъ 3 .  П . Овсяииковъ.
СО ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ №№, каждый въ 24 страницы журваль- 

неявнаго формата съ иллюстраціями.
ІО КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО литературнаго журнала. Каждая 

книга объемомъ болѣе 240 стр. болып. формата.
ІО №№ МОДНАГО ЖУРНАЛА, въ годъ до 500 рисунковъ, съ 

прилож. двѣнадцати листовъ выкроекъ, узоровъ и вышивокъ,

Въ первомъ полугодіи были напечатаны слѣдующія
произведенія:

Соловьева, Вс. Серг.—Историческая повѣсть „Недоразумѣніе". 
Тихонова, В. А.—Пов. „Лупошпиковъ".
Коропчевскаго, Д. А.— Рои. „Любовь-призракъ*.
Елисѣева, А. В. д-ра.—Очеркъ „но Японіи14.
Сафонова, С. А.—Поэма „Призрака®.
Свѣтлова, В. А.—Пов- „Ядъ Локустн".
Зарина, А. Е.—Разсказы: „Она вернулась", „Герои масленицы* 

„Пасхальный звонъ".
Назарьевой, К. В.—Разсказъ „Какъ слѣдуетъ".
Дубровиной, Е. О.—Разсказъ „Спла искуства".
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Астафьева, С. Л.—Истор. рои. „Саядомірская панна", 
а также стихотворенія Я. П. Полонскаго, В. Л. Величко, Д. 

С. Мережковскаго, К. М. Фофанова, Ф. А. Червинскаго, Д. л. 
Михаловскаго, Ф. Е. Талива и друг.

Въ иллюстрированной хроникѣ событій помѣщено болѣе 100 
портретовъ выдающихся дѣятелей, масса рисунковъ, относящихся 
къ японско-китайской войнѣ, а такжѣ и къ хроникѣ важнѣйшихъ 
событій, главнымъ образомъ, нашей русской жизни.
І О  КНИГЪ ПРИЛОЖЕНІЙ будутъ заключать въ себѣ: дпѣпад- 

цать ИЗБРАННЫХЪ РОМАНОВЪ лучшихъ иностранныхъ 
авторовъ всѣхъ странъ.

Романы, отмѣченные звѣздочной, вышли и разосланы подписчикамъ
за первое полугодіе.

Ф ранц ія .— Альфонсъ Додэ.— „Приключенія Тартарспа изъ Та- 
расконы".*

А п ы ія .—У ильки Коллинзъ.—„Луллый камень".
Г ер м а н ія .— Георгъ Эберсъ.— „Слово".
Ш в е ц ія  и  Н орвевія .— Бьернстернъ-Бьернсенъ.— „На Божьемъ 

пути".*
Д а н ія .—Іо насъ Ли.—„Современная Ніобія".*
В с ш р ія .—Мавръ Іокай. — „Божья воля".*
П о ль ш а .—Елиза Ожешко —„Моргала".*
И т а л ія . —Габріель Анунціо.—„Невинная жертва".
И с п а н ія .—Сервантесъ.— „Донъ-Кихотъ". Полный п е р е д ъ  въ 2-хъ 

книгахъ.
А м е р и к а .— Маркъ Твенъ.— „Приключенія Фина Гипсрберина". 

Кромѣ того въ числѣ двѣнадцати книгъ приложеній вся под
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При двухъ храмахъ имѣется отдѣльно отъ нихъ 
стоящая деревянная колокольня, первоначально устро
енная въ 1600 г., затѣмъ въ 1796 г. перенесенная на 
другое мѣсто и въ 1840 г. заново исправленная.

Утварію, ризницею и богослужебными книгами 
обѣ церкви достаточны. По свѣдѣніямъ, даннымъ мѣст
нымъ причтомъ въ 1853 г., въ церковномъ архивѣ 
хранится очень много древнихъ актовъ, изъ которыхъ 
нѣкоторые могутъ дать цѣнный матеріалъ для исторіи 
приходскихъ храмовъ, какъ наприм.: пріемная книга 
церковнаго старосты Троицкой волости па 7142 г. 
(1634), расходныя книги церковнаго старосты на тотъ- 
же годъ, затѣмъ па 7145 г. (1687) и на 7149 г. (1641), 
опись церковному имуществу отъ 7194 г. (1686) и мн. 
др. Средствами къ содержанію храмовъ служатъ: 
арендная плата въ количествѣ 220 руб. (по послѣднему 
контракту до 1897 г.) съ 19 десятинъ 873 V* саж. цер
ковной земли, кружечно-кошельковый сборъ (до о р.), 
прибыль отъ продажи свѣчъ (свыше 2-хъ пудовъ) и 
незначительныя суммы церковно-приходскаго попечи
тельства, въ 1891 г. устроившаго иовый иконостасъ 
для Троицкой церкви и въ 1894 г. пріобрѣтшаго 
шесть новыхъ колоколовъ.

Въ дер. Чечулинской, отстоящей отъ приходскихъ 
церквей въ 7 верстахъ, въ 1734 г. построена дере
вянная часовня во имя св. влкмч. Георгія Побѣдо
носца, въ 1893 г. заново перестроенная на средства 
крестьянина Аѳанасія Березина. Для обученія дѣтей 
19 Ноября 1890 г. открыта школа грамоты, помѣ
щающаяся въ наемной квартирѣ. Обученіе по всѣмъ 
предметамъ ведетъ мѣстный священникъ безвозмездно. 
Учащихся къ 1 Янв. 1895 г. состояло 21 мальч. и 3 
дѣвоч.

Средствами къ содержанію причта, состоящаго 
изъ священника и псломщика, служатъ 23 десят. 833 Уа 
саж. пахотной и сѣнокосной земли, пособіе отъ прихо
жанъ въ количествѣ 25 р. въ годъ въ восполненіе 
недостающей до нормальнаго надѣла земли, жалованье 
—священнику 245 р. и псаломщику 78 р. 40 к. и кру-

Пст. Ошіс. ор. а ц. Арх. еп. 13 При л. кх Арх. Ес, В ід . 1395 г.
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жечный братскій доходъ до 40 р. Дома для членовъ 
причта и просфорни общественные.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны:
1) Евѳимій съ 1601 по 1609 г., 2) Ефремъ Каллини
ковъ, служившій 14 лѣтъ, 3) Яковъ Михайловъ—15 
лѣтъ, 4) Алексій Дмитріевъ—9 лѣтъ, 5) Симеонъ Евсе
віевъ—16 л., 6) Даніилъ Ермолинъ—19 л., 7) Меѳодій 
Трофимовъ— 14 л., 8) Михаилъ Каллиниковъ—19 л.,
9) Василій Даниловъ—16 л. (упоминается въ подряд
ной мѣстныхъ крестьянъ на обработку церковной земли 
въ 1688 г.), 10) Терентій Петровскій—5 л., 11) Иванъ 
Хохловъ—13 л., 12) Егоръ Хохловъ—3 г., послѣ чего 
былъ раетриженъ за святотатство, 13) Маркеллъ Ни
фонтовъ—33 г., 14) Василій Рязановъ —26 л., 15) 
Иванъ Рязановъ 5 ‘Л л., 16) Иванъ Владиміровъ, кон
чившій курсъ семин., съ 1826 г., 17) Евграфъ Гри
горьевъ Зуевъ до 30 Ноября 1849 г., 18) Іоаннъ Ан
дреевъ Владим' ■“  10 Дек. 1852 г., 19) Андрей

цевъ въ 1853 : ифъ Анастасіѳвъ Павловскій
до 9 Сент. 1868 г. и 21) Константинъ Иннокентіевъ 
Поповъ до смерти 22 Февр. 1893 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Мар
келлъ Михайловъ Томихинъ, 30 л., конч. курсъ сем. 
по 2 разр., въ санѣ священника съ 26 Февр. 1888 г. 
и въ настоящемъ приходѣ съ 16 Марта 1893 г. При 
немъ діаконъ на вакансіи псаломщика Григорій Семе
новъ Шульгинъ, 63 л., увол. изъ низт. отд. дух. учил., 
на службѣ съ 1847 г., въ санѣ діакона съ 1857 г., на 
настоящемъ мѣстѣ съ 1875 г.

Заостровскій приходъ расположенъ на лѣвомъ 
берегу р. С. Двины (за островомъ, отдѣляемымъ отъ 
бер. небольшимъ проливомъ), на 350 верст. выше г.

*) Извлечено свяіц. Смирновымъ изъ описанія приходскаго 
священника А. Новикова.

Александровъ служившій только 6 мѣся-

144. Заостровсній приходъ. *)
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Архангельска, въ 147 верст. отъ г. Шенкурска, въ 6 
всрст. вверхъ по рѣкѣ Двинѣ отъ Селецкаго прихода, 
въ 10 внизъ по той-же рѣкѣ отъ Тулгасскаго и въ 4  
верст. за Двиною отъ Троицкаго прихода. Въ составъ 
его входятъ 11 деревень, расположенныхъ на одномъ 
берегу съ приходскими храмами и въ разстояніи отъ 
нихъ не далѣе З 1/* верстъ. Жителей въ приходѣ къ 
1 Янв. 1895 г. состояло 582 м. п. и 712 ж. п.; въ 
томъ числѣ раскольниковъ 1 м. п. и б ж. п.

Первыми жителями Заостровскаго прихода были 
семь семействъ, жившихъ первоначально па мѣстѣ 
нынѣшней Жирлигинской дер. Троицкаго прихода, 
переселившихся затѣмъ въ XV ст. на другой берегъ 
Двины и построившихъ для себя часовню въ честь 
Рождества Пресвятыя Богородицы, которая стоитъ 
нынѣ на угорѣ близь дер. Терентьевской (крестовой). 
Съ увеличеніемъ населенія и съ образованіемъ изъ 
него самостоятельнаго прихода въ 1614 г. была по
строена первая деревянная цервовь во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы. Затѣмъ въ 1617 г. построена 
была другая деревянная церковь во имя Архистратига 
Божія Михаила. Богородицерождественская церковь 
въ 1724 г. за ветхостію была разобрана и вмѣсто нея 
построена въ 1726, 1727 и 1728 г.г. новая церковь 
того-же наименованія, освященная 15 Іюля 1728 г. 
священникомъ Топецкаго прихода Ѳедоромъ Евтихо- 
вымъ и существующая до настоящаго времени. Цер
ковь эта шатровая, имѣетъ видъ креста, надъ шатромъ 
одна глава съ деревяннымъ осмиконечнымъ крестомъ, 
глава и крестъ обиты бѣлою жестью. Снаружи церковь 
въ 1855 г. обита тесомъ и въ 1886 г. окрашена. Въ 
ней одинъ престолъ; иконостасъ четырехъярусный, 
возобновленный въ 1875 г.

Михаило-Архангельская церковь, устроенная въ 
1617 г., сгорѣла въ 1772 г. отъ неосторожнаго обра
щенія съ огнемъ. Вмѣсто сгорѣвшей устроена нынѣ 
существующая церковь во имя Архангела Михаила, 
освященная въ 1776 г. священникомъ Кургоминскаго 
прихода Ѳедоромъ Кутейниковымъ. Церковь эта имѣетъ
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видъ корабля; кры та на ней деревянная, на трапезѣ 
и паперти на два ската, а на осмерикѣ сведена шат
ромъ, завершающимся главою и осмиконечнымъ кре
стомъ, обитыми бѣлою жестыо. Снаружи церковь въ 
1863 г. обита тесомъ и выкрашена, внутри оштука
турена.

При церквахъ имѣется отдѣльно стоящая дере
вянная шатровая колокольня, построенная въ 1785 г., 
снаружи обитая тесомъ и выкрашенная. Вокругъ цер
квей и колокольни въ 1878 г. устроена деревянная 
ограда на каменныхъ столбахъ.

Утварыо и ризницею церкви малодостаточны. Во 
владѣніи церквей имѣется 27 десят. 844 саж. пахот
ной и сѣнокосной земли, отданной въ аренду па 12 
лѣтъ за 196 р. ежегодно. Кромѣ того содержаніемъ 
церквей озабочено церковно-приходское попечительство, 
открытое въ 1871 г.

Въ деревнѣ ТерентьевскоЙ имѣется деревянная 
часовня.

Для обученія дѣтей имѣется приходское сельское 
училище, открытое въ 1868 г.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, 
имѣетъ пахотной земли свыше 19 десят., получаетъ 
жалованья священникъ 245 р. и псаломщикъ 78 р. 
40 к. и дохода за требоисправленія около 60 р. Прич
товыхъ домовъ два. .

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны:
1) Ермолай Васильевъ Савельевъ съ 1614 до 1619 г.,
2) Евстафій Аверкіевъ по 1637 г., 3) Гавріилъ Евстафь
евъ Аверкіевъ съ 1657 по 1661 г., 4) Василій Ива
новъ съ 1661—по 1664 г., 5) Терентій Осиповъ По
повъ, 6) Петръ Ивановъ, 7) Ѳеодоръ Терентьевъ По
повъ, 8) Иванъ Каллиниковъ, 9) Лукіанъ Трофимовъ 
съ 1704 до 1722 г., 10) Арефа Лукіановъ до 1743 г.,
11) Ѳеодоръ Григорьевъ. 12) Акиндинъ Евтропіевъ до 
1757 г., 13) Ѳеодоръ Синцовъ до 1763 г., 14) Григо
рій Ивановъ Гагаринъ съ 1763—до 1803 г., 15) Гера
симъ Григорьевъ Гагаринъ до 1814 г., 16) Ѳедоръ 
Пантелеймоновъ Новиковъ до 1849 г., 17) Іоаннъ
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Іоанновъ Варѳоломеевъ въ 1849 г., 18) Андрей Алек
сандровъ Нахоровъ въ 1850 г., 19) Екзакустодіанъ 
Аѳиногеновъ Титовъ до 1856 г., 20) Михаилъ Перву
шинъ до 1864 г., 21) Аѳанасій Васильевъ Ульяновскій 
съ Окт. 1864 до Іюля 1865 г. и 22) Николай Іоан
новъ Варѳоломеевъ съ 1865 до 1872 г.

Нынѣ причтъ Заостровскаго прихода составляютъ: 
священникъ Алексій Ѳедоровъ Новиковъ, 59 л., сту
дентъ Арханг. семин., въ санѣ священника съ 1855 г., 
въ настоящемъ приходѣ съ 14 Марта 1872 г. При 
немъ псаломщикъ Константинъ Васильевъ Поповъ, 58
л., увол. изъ выси, отдѣл. дух. учил., на службѣ съ 
1853 г., въ настоящемъ приходѣ съ 1891 г.

145. Селецкій приходъ !).

Селецкій приходъ расположенъ по лѣвому берегу 
р. С. Двины, при впаденіи въ нее рѣчки Сельки или 
Шейки, на границѣ съ Сольвычегодскимъ уѣздомъ Во
логодской губ., въ 360 верст. отъ г. Архангельска, въ 
155 верст. отъ г. Шенкурска, въ 5 верст. отъ Зао
стровскаго прихода, расположеннаго на 5 верстъ ниже 
по теченію р. Двины, и въ 8 отъ Борецкаго, распо
ложеннаго на противоположномъ берегу. Въ составъ 
прихода входятъ восемь деревень, расположенныхъ на 
одномъ берегу съ приходскими храмами въ разстояніи 
отъ нихъ не далѣе 7 верстъ при безпрепятственномъ 
сообщеніи. Жителей въ приходѣ къ 1 Янв. 1895 г. 
состояло 388 м. и. и 464 ж. п.; въ томъ числѣ расколь
никовъ 11 м. п. и 19 ж. п. По свидѣтельству памят
ной церковной книги, мѣстность, занимаемая описыва
емымъ приходомъ, въ старину заселена была Чудскими 
племенами; но съ конца XVI в. или въ началѣ XVII
в. начала заселяться жителями изъ разныхъ селеній

•) Извлечено свящ. Смирновымъ изъ описаній бывшаго при
ходскаго священ. Іоап. Владимірова и нынѣшняго И. Новикова и 
изъ клпровой вѣдомости за 1894 г.
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и волостей, исповѣдывавшими христіанскую вѣру, по
строившими здѣсь въ 1607 г. первую церковь въ честь 
прор. Божія Иліи и въ 1674 году вторую въ честь 
Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Го
сподня. Такъ какъ этимъ храмамъ ежегодно угрожала 
опасность быть подмытыми и унесенными при весеннемъ 
ледоплавѣ, то въ 1735 г. онѣ были перенесены на 
полверсту къ югу отъ перваго мѣстонахожденія. Но и 
на новомъ мѣстѣ онѣ не были свободны отъ той-же 
опасности. Поэтому Ильинская церковь въ 1798 г. была 
перенесена на третіе мѣсто и, заново здѣсь устроенная, 
освящена была въ 1799 г. Шенкурскимъ протоіереемъ 
Іоанномъ Розовымъ. Церковь эта существуетъ до на
стоящаго времени. Она имѣетъ шатровый видъ, выши
на ея 15 саж., длина 12 и ширина 4 саж. Вмѣсто 
второй Крестовоздвиженской деревянной церкви, устро
енной въ 1735 г., въ 1802 г. начата постройкою и въ 
1808 г. освящена священникомъ Борецкаго прихода 
Димитріемъ Кулижскимъ нынѣ существующая каменная 
Крестовоздвиженская церковь, имѣющая 8 саж. въ 
вышины, 9 въ длину и 4 въ ширину, съ четырехъ- 
угольеымъ куполомъ, переходящимъ въ восьмигранный 
фонарикъ, завершающійся чешуйчатою главою и вось
миконечнымъ крестомъ. Хотя храмъ этотъ 1881 и 1884
г.г. былъ съ внѣшней стороны исправленъ и ошту
катуренъ, но въ настоящее время требуетъ значитель
ныхъ обновленій какъ внутри, такъ и снаружи.

При двухъ храмахъ имѣется отдѣльно отъ нихъ 
стоящая колокольня, устроенная въ 1800 г. въ видѣ 
шатра, завершающагося чешуйчатою главою и восьми
конечнымъ крестомъ. Храмы и колокольня обнесены 
въ 1870 г. оградою изъ частокола. Утварію и ризни
цею оба храма мало достаточны. Главнымъ источни
комъ къ содержанію ихъ, помимо незначительнаго кру
жечно-кошельковаго сбора и свѣчной прибыли, служатъ 
арендная плата въ количествѣ 160 р., выручаемая по- 
послѣднему контракту съ 5 десят. пахотной и 30 дес. 
1855 саж. сѣнокосной земли (кромѣ того во владѣніи 
церковномъ имѣется 54 десят. 2000 саж. подъ лѣсомъ
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и 12 десят. 2025 саж. неудобной) и небольшія сред
ства церковно-приходскаго попечительства, открытаго 
12 Дек. 1889 г.

Въ дер. Липовской въ 6 верст. отъ приходскихъ 
храмовъ съ давнихъ временъ была устроена Кресто- 
рождественнская церковь, за ветхостію закрытая въ 
1822 г. Но усердіемъ мѣстнаго крестьянина Евтихія 
Истомина въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія 
она была возобновлена и освящена въ 1841 г. Въ 
этомъ дѣлѣ много потрудился тогдашній дьячекъ Бо
рецкаго прихода, въ составъ котораго входила дер. 
Липовская съ находившеюся здѣсь церковію, Матѳій 
Петровъ Костылевъ, обращавшійся къ своимъ прихо
жанамъ, проживавшимъ въ С.-Петербургѣ, Ѳедору Ко
лодкину и Ивану Воідикову *). Означенная церковь къ 
Селецкому приходу приписана въ 1860 г., въ 1875 г. 
значительно ремонтирована; утварію скудна.

Съ 17 Окт. 1889 г. въ приходѣ существуетъ цер
ковно-приходская школа, помѣщающаяся въ наемной 
отъ общества квартирѣ. Учащихся къ 1 Янв. 1895 г. 
состояло 28 мальч. и 8 дѣв. Учительницею состоитъ 
конч. курсъ епарх. жен. учил. дѣвица Анна Новикова, 
получающая 50 р. въ годъ отъ Епарх. Учил. Совѣта 
и 10 р. изъ мѣстныхъ средствъ.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
имѣетъ 29 десят. пахотной и сѣнокосной земли, даю
щей ему до 800 р. въ годъ, и получаетъ жалованья 
священникъ 245 руб. и псаломщикъ 78 р. 40 к. Два 
причтовыхъ дома устроены на общественныя средства 
въ 1862 и 1889 гг.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны:
1) Іустинъ Савельевъ съ 1686 до 1730 г., когда въ 
описываемомъ приходѣ было только 98 душъ м. п. 2) 
Аѳанасій Анѳимовъ Поповъ до 1742 г., 3) Василій 
Аѳанасьевъ Поповъ съ 1745 по 1746 г., 4) Алексѣй 
Васильевъ Поповъ съ 1747 по 1765 г., 5) Иванъ Ѳе-

*) Заимствовано изъ описанія Борецко-Воскресенскаго при
хода (рукоп. 1857 г.).
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доровъ Синцовъ до 1768 г., 6) Иванъ Саввинъ въ 1709 
г., 7) Василій Тимоѳеевъ Владиміровъ до 178В г,, 8) 
Семенъ Ѳедоровъ Поромовъ до 1790 г., 9) Иванъ 
Власьевъ Сидоровскій но 1804 г., 10) Василій Ива
новъ Щеколдинъ (конч. курсъ семинаріи) до 29 Мая 
1883 г., 11) Александръ Ѳедоровъ Ыифантовъ съ 12 
Нояб. 1839 (до него въ продолженіи 6 лѣтъ не было 
священниковъ) до 1858 г., 12) Алексѣй Андреевъ Ку- 
дрявинъ, 18) Іоаннъ Владиміровъ до Мая 1889 г. и 
14) Николай Андреевъ Галактіоновъ съ 8 Мая 1889 г. 
до половины 1893 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Илія 
Ѳедоровъ Новиковъ, 68 л., конч. курсъ семин. по 2 
разр., въ санѣ священника съ 16 Авг. 1859 г., въ 
Селецкомъ приходѣ съ 11 Авг.^ 1893 г. При немъ 
псаломщикъ Николай Петровъ Ііудрявинъ, 47 л., увол. 
изъ выст. отдѣл. дух. учил., на службѣ съ 1864 г., въ 
описываемомъ приходѣ съ 27 Авг. 1891 г.

146. Борецкій приходъ ]),

Борецкій приходъ расположенъ по лѣвому бер. р.
С.-Двины, (на границѣ съ Сольвычегодскимъ у. Воло
годской губ.), на 365 верстъ выше г. Архангельска, 
въ 162 верст. отъ г. Шенкурска, въ 18 верст. отъ 
Троицкаго прихода, расположеннаго на томъ-же берегу 
Двины, и въ 8 отъ Селецкаго на правомъ берегу. Въ 
составъ его входятъ 30 деревень, лежащихъ на одномъ 
берегу съ приходскими храмами не далѣе 10 верстъ 
отъ нихъ при безприпятственномъ сообщеніи. Жителей 
къ 1 Янв. 1895 г. состояло 1312 м. п. и 1492 ж. п.- 
Между ними многіе придерживаются раскола.

..По устному преданію, въ предѣлахъ прихода въ. 
древности находились обширныя вотчины Новгород- 1

1) Навлечено свящ. Смирновымъ изъ описанія, представлен
наго бывшимъ приходскимъ причтомъ (рукон. 1856 г.), и изъ кли- 
ровой вѣдомости за 1894 г.
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скихъ посадниковъ Борецкихъ, изъ коихъ Исаакъ Б о
рецкій, второй мужъ Марѳы Посадницы, будто-бы жилъ 
здѣсь, отчего описываемый приходъ, по мнѣнію нѣко
торыхъ, и названъ Борецкимъ. Но такое объясненіе 
этого названія едва-ли справедливо, такъ какъ мѣст
ность, занимаемая нынѣшнимъ приходомъ и. изобило
вавшая лѣсами, уже въ XII в. извѣстна была подъ 
именемъ „Ворки“, какъ она названа въ Уставѣ Свя
тослава Олеговича отъ 1187 г., въ коемъ перечисля
ются селенія по рр. Двинѣ и Пинегѣ, платившія въ 
то время пошлины новгородскимъ князю и владыкѣ *) 
По свидѣтельству памятной книги Борецкой церкви въ 
Борецкой волости устроена была въ 1624 г. церковь 
во имя Воскресенія Христова, при сліяніи двухъ рѣ
чекъ Теды и Регаты. Очевидно, что это не первая цер
ковь въ такомъ древнемъ приходѣ, о чемъ говоритъ и 
надпись на одномъ изъ колоколовъ, свидѣтельствующая, 
что онъ вылитъ въ 1000 г. для церкви . Воскресенія 
Христова и Срѣтенія Господня. Слѣдовательно, опи
сываемый приходъ полжееъ былъ существовать въ 
ХУІ в. Опасность, грозившая Воскресенской церкви 
отъ весенняго водополья и ледоплава, заставила при
хожанъ перенести ее на другое мѣсто, къ- деревнѣ 
Юрьевской, гдѣ находится нынѣшній каменный при
ходскій храмъ. На второмъ мѣстѣ Воскресенская цер
ковь въ 1767 г. сгорѣла отъ молніи. Вмѣсто сгорѣвшей, 
въ 1787 г. начата постройкою нынѣшняя каменная 
двухъэтажная церковь по плану, составленному въ 1782 
г. членомъ Архангельской Духовной Консисторіи свяіц. 
Михаиломъ Шустовымъ. Храмъ этотъ строился довольно 
долго съ одной стороны вслѣдствіе недостатка налич
ныхъ средствъ, необходимыхъ для постройки величе
ственнаго зданія и пріобрѣтавшихся лишь постепенно 
путемъ сбора по Архангельской и Вологодской губер
ніямъ (въ чемъ много потрудились крестьянинъ Арефа 
и отставной рядовой Герасимъ Задоринъ), а съ дру -̂ 
гой—вслѣдствіе того, что въ приходѣ была въ то вре- 1

1) См. Ист. Кар&мз. т. II, лрамѣч. 267.
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вія другая церковь, устроенная въ 1762 г. Нижній 
этажъ оконченъ въ 1796 г.; находящіеся въ немъ два 
престола освящены протоіереемъ Шенкурскаго собора 
Іоанномъ Розовымъ—главный во имя Нерукотвореннаго 
образа Христа Спасителя 31 Янв. 1797 г. и южный 
придѣльный во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 
1 Февр. того-же года. Постройка-же верхняго этажа 
съ находящимися въ немъ двумя храмами продолжа
лась до 1819 г. Главный храмъ во имя Воскресенія 
Христова освященъ 17 Сент. 1817 г. и придѣльный 
въ честь прав. Прокопія Устюжскаго Чудотворца 1 
Февр- 1819 г. тогдашнимъ благочиннымъ священни
комъ Ѳедоромъ Новиковымъ. Въ постройкѣ храма при
нимали большое участіе крестьяне ІЦипуеовъ и Тор
гушниковъ. слѣдившіе за прочностію производившихся 
работъ. Храмъ этотъ отличается обширностію и вели
чественностію; на немъ пять главъ, завершающихся 
восьмиконечными крестами. Величественные своды храма 
утверждаются на капитальныхъ стѣнахъ и на четы
рехъ столбахъ. Все зданіе храма, равно какъ и коло
кольни, прочно. Для освѣщенія въ нижнемъ этажѣ 
продѣланы въ стѣнахъ 16 оконъ по 3 арш. вышины 
каждое, а въ верхнемъ—26 такого-же размѣра. Боль
шинство иконъ—стариннаго письма изъ прежнихъ де
ревянныхъ церквей; нѣкоторыя изъ нихъ были возоб
новлены въ 1832 г. Владимірскими иконописцами Кар- 
пѳнковыми. .

. Утвари и ризницы въ храмѣ недостаточно. Кромѣ 
каменнаго четырехпрестольнаго храма въ приходѣ до 
1895 г. былъ еще деревянный шатровый, первоначально 
устроенный въ 1762 г., въ 1841 г. значительно ремон
тированный, но по указу Консисторіи отъ 12 Ноября 
1894 г. за № 9953 перевезенный во вторую Городец
кую деревню для предположеннаго самостоятельнаго 
прихода. Н а постройку этого храма въ Маѣ 1895 г. 
пожертвовано 4000 руб. діакономъ московской Бори
соглѣбской церкви у Арбатскихъ воротъ Петромъ Вла
диславлевымъ. Средствами къ содержанію пр. храма слу
жатъ: арендная плата въ 176 р. 50 к., получаемая по
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послѣднему контракту съ крестьянъ, арендующихъ 51 
десят. .492 саж; церковной земли, %  съ капитала въ 
400 р., кружечно-кошельковый сборъ до 10 р., свѣчная 
прибыль и суммы церковно-приходскаго попечитель
ства, открытаго въ Апрѣлѣ 1893 г.

Въ приходѣ устроены въ разное время иять ча
совенъ: 1) Свято-Троицкая при р. Рехтѣ, на приход
скомъ кладбищѣ, по благосл. преосвящ. Германа (1731 
—1735); 2) Въ честь происхожденія Честныхъ древъ 
Животворящаго Креста Господня при дер. Горкѣ въ 
1733 г.; 3) Ильинская противъ дер. Амосовской въ 
томъ-же 1733 г.; 4) Никольская въ дер. Городецкой, 
устроенная въ 1850 г. вмѣсто прежней сгорѣвшей, и
5) великомуч. Георгія Побѣдоносца при дер. Сельмен- 
ской въ 10 верст. отъ приходскаго храма, устроенная 
по благословенію преосвящ. Германа.

Для обученія дѣтей въ 1868 г. открыто сельское 
училище, въ коемъ къ 1 Января 1895 г. обучалось 
49 иальч. и 10 дѣвоч.

Причтъ владѣетъ 19 десят. 496 саж. пахотной и 
сѣнокосной земли, получаетъ жалованья 323 р. 40 к., 
дохода до 60 р. и зерновой руги 40 четвертей. Прич
товыхъ домовъ три; изъ нихъ одинъ .ветхій, а- два 
хотя возобновлены въ 1884 г., но очень холодны. •

Приходскимъ священникомъ состоитъ Петръ Іоан
новъ Видякинъ, 56 л., кончив. курсъ семин. по 2 разр., 
въ санѣ священника съ 15 Сент. ,1863 г. и въ насто
ящемъ приходѣ со 2 Мая 1892 г. Псаломщикъ Васи
лій Константиновъ Новиковъ, 59 л., увол. изъ 1 класса 
дух. учил., на занимаемомъ мѣстѣ съ 1 Окт. 1849 г.
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Краткій историческій очеркъ г. Пинеги. Общее обозрѣніе 
Пинѳжскаго уѣзда. Находящіеся въ г. Пикетѣ и его уѣздѣ

приходы и храмы.1)

Городъ ІІинега находится на правомъ гористомъ 
бер. р. Пинеги въ 200 верстахъ на западъ отъ гор. 
Архангельска. Въ 7 верст. отъ г. Пинеги вытекаетъ 
р. Ку л ой, впадающая въ Бѣлое море. Въ весеннее 
время при большомъ разлитіи воды иногда верховье 
этой р. соединяется съ р. Пинегою, такъ что возможно 
бываетъ переправляться изъ одной р. въ другую. Въ 
обыкновенное-же время суда съ товарами, плывущія по 
р. Кулою къ Пинегѣ или наоборотъ, перевозились ло
шадьми и даже людьми чрезъ пространство, отдѣляю
щее одну р. отъ другой и называвшееся поэтому 
Волокомъ. Вслѣдствіе этого мѣстность, занимаемая 
городомъ Пинегою, въ древности называлась „Наволо
комъ" или „Волокомъ", а волость—„Волокопинежскою". 
Долгое время нынѣшній городъ Пипега имѣлъ значеніе 
не въ административномъ, а только въ торговомъ отно
шеніи, служа главнымъ пунктомъ мѣновой торговли 
пушными звѣрями. Административное-же значеніе имѣлъ 
прежде городъ, а нынѣ селеніе Кеврола, въ которомъ 
издревле сосредоточивалось Воеводское Управленіе. 
Но отдаленность этого города отъ

скаго управленія изъ Кевролы въ Пипегу и переиме
нованія послѣдней въ 1799 г. въ уѣздный городъ 
Архангельской губерніи. Переходъ управленія изъ 
Кевролы въ Пинѳгу едва-ли содѣйствовалъ развитію 
послѣдней: она по прежнему осталась незначительнымъ 
селевіемъ, состоящимъ изъ четырехъ улицъ, застроен
ныхъ деревянными домами, исключая Уѣзднаго Казна
чейства и нѣсколькихъ торговыхъ лавокъ. Всѣхъ до
мовъ въ городѣ не болѣе 80-ти; жителей около 1000

1) Арханг. Губ. вѣдомости 1855 г. Л* 50;—1854 г. &№ 1—6, 
17 и 1$. Бѣловъ. Онпс. Арх. губ. (И—63 г. Молчановъ стр. 193 
п др.

дослужила причиною перенесенія
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человѣкъ обоего пола. Особенное оживленіе среди го
родского населенія замѣтно только во время двухъ 
ярмарокъ—Никольской (съ 4 по 12 Дек.) и Алексѣев
ской (1—8 Марта); главными предметами торговли слу
жатъ мѣстные товары: мясо, шкуры, птицы, перо, пухъ, 
рыба (Печорская), продукты оленеводства и др. Для 
обученія дѣтей въ 1864 г. открыто двухклассное при
ходское училище съ женскимъ отдѣленіемъ, въ коемъ 
въ 189*А уч. г. обучалось 75. мальч. и 44 дѣв. Кромѣ 
того, съ 29 Ноября 1894 г. существуетъ школа гра
моты, въ коей къ 1 Янв. 1895 г. обучалось 25 мальч. 
и 10 дѣвочекъ. Церквей въ г. Пинегѣ три, изъ коихъ 
двѣ—одна каменная и другая деревянная—служатъ 
приходскими храмами, а третій—кладбищенская. Озна
ченныя церкви входятъ въ составъ 1 благоч. Пинеж- 
скаго уѣзда.

Пинежскій уѣздъ лежитъ въ срединѣ Архангель
ской губерніи и граничитъ на сѣверѣ съ Мезенскимъ 
и Архангельскимъ уѣздами, на востокѣ—съ Яренскимъ, 
на юговостокѣ—съ Сольвычегодскимъ, на югѣ съ Ш ен
курскимъ, на югозападѣ съ Холмогорскимъ и на сѣверо- 
западѣ съ Архангельскимъ. Пространство уѣзда рав
няется 847 кв. мил. Въ длину (съ юга на сѣверъ) отъ 
Вологодской губ. до Архангельскаго уѣзда онъ про
стирается на 850 верстъ, а въ ширину (съ запада на 
востокъ) отъ Холмогорскаго уѣзда до Яренскаго около 
200 верстъ; окружность всего уѣзда болѣе 1000 верстъ. 
Послѣ Мезенскаго и Кольскаго уѣздовъ Пинежскій 
обширнѣе всѣхъ другихъ уѣздовъ въ губерніи. Поверх
ность большая частію ровная, наклоненная къ сѣверу; 
по направленію къ Архангельскому уѣзду отъ г. Пи- 
неги лежатъ горы, вершина которыхъ извѣстна подъ 
именемъ Черной и Красной горы; громадное простран
ство покрыто лѣсами со множествомъ болотъ, особенно 
въ сѣверной части уѣзда. Почва большею частію песча
ная или суглинистая; черноземъ встрѣчается изрѣдка. 
Много земли занято болотами. Климатъ холодный и 
суровый. Главнымъ занятіемъ жителей служитъ хлѣбо
пашество, которое однако не даетъ достаточнаго про
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кормленія. Недостатокъ его восиолвяется промыслами, 
особенно звѣроловствомъ и . птицеловствомъ, а также 
смолокуреніемъ и сплавомъ лѣса. Значительную под
держку для жителей составляетъ также скотоводство, 
развитію котораго много способствуютъ большіе залив
ные луга съ сочными, ароматическими и питательными 
травами. Матеріальное положеніе жителей Пинежскаго 
уѣзда, а вмѣстѣ съ ними и духовенства можетъ быть 
названо посредственнымъ. Жителей въ уѣздѣ насчи
тывается около 31000 челов. обоего пола, кои прожи
ваютъ въ 161 селеніяхъ (3750 дворовъ), расположен
ныхъ главнымъ образомъ по р. Пинегѣ и ея прито
камъ и по р. Кулою. Древнѣйшими изъ нихъ явля
ются Пинега и Кеврола (Кегрела), упоминаемыя въ 
Уставѣ Святослава Одьговича въ 1137 г. въ числѣ 
другихъ мѣстностей по Двинѣ и Пинегѣ, платившихъ 
пошлины Новгородскимъ князю и владыкѣ *). Въ на
стоящее время послѣ Пинеги болѣе замѣчательнымъ 
селеніемъ считается Кулойское съ соляными варницами, 
бывшее до 1842 г. посадомъ. Въ немъ, можно думать, 
жилъ нѣсколько времени князь Василій Васильевичъ 
Голицынъ, домъ котораго значится въ описи казен
ныхъ зданій .въ 1784 г.. Приходовъ въ уѣздѣ, вмѣстѣ 
съ соборнымъ Пинежскимъ, къ 1 Янв. 1895 г. со
стояло 28, въ коихъ 46 храмовъ (не считая находя
щихся въ Верхоянскомъ и Красногорскомъ монасты
ряхъ), 39 приходскихъ и 7 приписныхъ, 4  каменныхъ 
и 42 деревянныхъ. Въ означенномъ числѣ храмовъ св. 
престоловъ было 63; при нихъ священно-служителей: 
священниковъ 30, діаконовъ 2 и псаломщиковъ 30. 
Кромѣ храмовъ въ разныхъ селеніяхъ уѣзда находятся 
44 часовни. Въ 14 приходахъ существуютъ церковно
приходскія попечительства, въ 9-ти сельскія приход
скія училища, въ томъ числѣ два двухклассныхъ, въ
8-ми церковно-приходскія школы, изъ коихъ одна— 
Сурская—двухклассная съ ремесленнымъ отдѣленіемъ 
и пріютомъ, устроенная и содержимая знаменитымъ

*) К арам зи н ъ , Т . I I , прим ѣчаніе 267.
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урожденцемъ Сурскаго прихода о. Іоанномъ Сергіе
вымъ; въ 5-ти приходахъ имѣются школы грамоты. 
Учащихся во всѣхъ церковныхъ школахъ въ 1о93Д уч. 
г. было 246 мальч. и 101 дѣв., а всего 847 чел. Изъ 
28 приходовъ Пинежскаго уѣзда два расположены по 
по р. Кулою и одинъ на притокѣ ея Немнюгѣ, осталь
ные 25, въ томъ числѣ и Пинежскій соборный, по р. 
Пинегѣ: шесть ниже гор. Пинеги по теченію рѣки до 
впаденія ея въ С. Двину въ Холмогорскомъ уѣздѣ и 
восемнадцать выше до Ярѳнскаго уѣзда. Въ церковно
административномъ отношеніи они раздѣлены на два 
благочинія, изъ коихъ въ 1-мъ одиннадцать приходовъ 
и во второмъ семнадцать.

Первое благочиніе Пинежскаго уѣзда.
147. Пинежскій Свято-Троицкій соборный приходъ *).

Въ составъ Пинежскаго соборнаго прихода, кромѣ 
гор. Пинеги, входятъ 12 деревень, отстоящихъ отъ 
города не далѣе 8 верстъ. Жителей къ 1 Янв. 1895 
г. состояло 1252 м. п. и 1295 ж. п., въ томъ числѣ 
въ г. Пинегѣ 862 м. п. и 321 ж. п.

Время образованія прихода и построенія первыхъ 
приходскихъ храмовъ опредѣлить трудно- Изъ двухъ 
нынѣшнихъ приходскихъ храмовъ одинъ деревянный 
во имя Благовѣщенія построенъ въ 1700 г. и другой 
каменный Свято-Троацкій въ 1800—1817 г.г. На 
устройство втораго храма съ Высочайшаго разрѣшенія 
Императрицы Екатерины II выдано было изъ казны 
8000 рублей (ассиигн.)9). Благовѣщенскій храмъ, исправ
ляемый нынѣ бр. Володиными, одноэтажный, одногла
вый и- однопрестольный, Свято-Троицкій-же двухъ- 
этажный, пятиглавый съ тремя престолами: въ верх
немъ этажѣ во имя Живоначальныя Троицы и въ ниж- * 2

' ’) Извлечено изъ клнровой вѣдоы. за 1894 г.
2) Си, М олчановъ. С тр. 194.
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немъ—во имя Чудотворца Николая (главный) и св. 
прор. Иліи (придѣльный). При сихъ двухъ храмахъ, въ 
1878 г. устроена каменная колокольня, обнесенная 
вмѣстѣ съ ними каменною же оградою въ 3855 г. Подъ 
колокольнею имѣется часовня. Утварію и ризницею 
оба храма снабжены въ достаточной мѣрѣ. Содержатся 
они кружечно-кошельковымъ сборомъ (свыше 100 р.), 
прибылью отъ свѣчной продажи (19 пуд. въ 1894 г.), 
процентами съ капитала въ 300 р. и случайными по
жертвованіями.

Въ двухъ верстахъ отъ г. Пинеги на городскомъ 
кладбищѣ мѣстными купцами Володиными, и Кокинымъ 
устроена въ 1863 г. деревянная церковь въ честь 
Иерукотвореннаго Образа Христа Спасителя съ такою- 
же надъ папертью ея колокольнею. Въ деревняхъ 
Ваепольской и Кулогорекой, отстоящихъ отъ приход
скихъ храмовъ въ I 1/- и 5 верст., имѣется по одной 
часовнѣ. 29 Ноября 1894 г. въ г. Ш некѣ при соборѣ 
открыта школа грамоты, помѣщающаяся въ притворѣ 
Благовѣщенскаго храма.

Пятичленный соборный причтъ имѣетъ 33 дес. 
1345 саж. пахотной и сѣнокосной земли, получаетъ 
жалованья съ 1894 г. 1029 р. 72 к., дохода за тробо- 
исправленія до 1000 р. и проценты съ капитала въ 
450 р. (къ 1895 г.) и проживаетъ въ четырехъ обще
ственныхъ домахъ, изъ коихъ только одинъ новый 
(устр. въ 1886 г.), а остальные ветхи и нуждаются въ 
ремонтѣ. • •

Настоятелемъ состоитъ Николай- Ѳедоровичъ Ко
ноновъ, 38 л., кандидатъ богословія, служившій въ 
должности учителя Никольскаго духовнаго училища 
(Волог, г,) съ 20 Авг. 1883 г. по 25 Окт. 1891 г., въ 
сапѣ священника съ 22 Марта 1892 г. Второй свя
щенникъ Филадельфъ Михайловъ Шмаковъ, 47 лѣтъ, 
конч. курсъ семин. по 2 разр., на службѣ въ должно
сти псаломщика съ. 7 Авг. 1873 г., въ санѣ священ
ника съ 10 Апр. 1876 г., при соборѣ ІІинежскомъ съ 
Авг. 1885 г. Діаконъ Анатолій Михайловъ Павловъ, 
23 л., увол. изъ I кл. дух. семин., на службѣ въ долж-




