
ЧАСТЬ ОФФИСХДХА.̂ ІЬ.ЬТААЯ.

Распоряженія Архангельскаго Епархіальнаго Начальства.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ

РОССІЙСКАГО, изъ Архангельской Духовной Нонсистори.

Благочиннымъ Архангельской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Архангельская Духовная Консисторія имѣли 
сужденіе объ опущеніяхъ, усмотрѣнныхъ въ представ
ленной однимъ изъ благочинныхъ въ Консисторію на 
утвержденіе вновь составленной описи церковнаго и 
ризничнаго имущества одной церкви. Съ утвержденія 
Его Преосвященства, приказали: По разсмотрѣніи 
означенной ониси, оказалось, что во 1) въ ней нѣтъ 
вовсе отмѣтокъ въ графѣ—въ какомъ году, чьимъ иж
дивеніемъ пріобрѣтена, или пожертвована та или дру
гая вещь; 2) оставлено мало пробѣльныхъ листовъ 
послѣ каждой главы для внесенія прибылыхъ вещей, 
между тѣмъ какъ въ концѣ описи таковыхъ листовъ 
осталось достаточное количество; 3) опись нескрѣплена
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но листамъ настоятелемъ церкви и 4) *йе̂  сличена съ 
прежнею описью и наличіемъ имущества; мѣстнымъ 
благочиннымъ, о чемъ нѣтъ въ концѣ описи и надииси 
А потому Консисторія опредѣляетъ: предписать всѣмъ 
Благочиннымъ Архангельской епархіи чрезъ пропеча
таніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы они, при 
представленіи на утвержденіе и разсмотрѣніе вновь 
составленныхъ описей церковнаго и ризничнаго иму
щества по приходамъ, находящимся въ ихъ завѣдыва
ніи, наблюдали, чтобы описи были составлены по уста
новленной закономъ формѣ, съ отмѣткою всего, что 
требуется сею формою, чтобы были скрѣплены по 
листамъ Настоятелемъ церкви и чтобы Благочинные 
провѣряли описи тѣ какъ съ наличностію, такъ и съ 
прежними описями, если таковыя имѣются, о чемъ и 
дѣлали бы въ концѣ описей надлежащія надписи. Въ 
противномъ случаѣ описи будутъ возвращаемы для 
дополненія и исправленій и виновные въ возбужденіи 
излишней переписки по сему будутъ подвергаемы 
взысканіямъ. Марта „7“ д. 1894 г. №-8212.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ
РОССІЙСКАГО, изъ Архангельской Духовной Консисторіи.

* •

Благочиннымъ церквей Архангельской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА^ Архангельская Духовная Консисторія имѣли 
сужденіе о томъ, что деньги, собираемыя по книжкамъ, 
выдаваемымъ изъ Консисторіи для сбора христолюб- 
ческихъ подаяній, часто- записываются на приходъ въ 
приходорасходныя книги ІІопечительствъ. а не церквей, 
какъ бы слѣдовало. По справкѣ, съ утвержденія Его 
Преосвященства, п р и к а з а л и :  Предписать духовен
ству епархіи, чтобы собираемыя тіо выдаваемымъ изъ 
Консисторіи книжкамъ деньги непремѣнно записывались 
на приходъ по церковнымъ приходорасходнымъ книгамъ 
и хранились бы вмѣстѣ съ прочими церковными сум
мами, а не передавались бы въ завѣдываніе и распо-
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ряжевіе церковно-приходбкихъ Попечительствъ О чемъ 
для должнаго исполненія и для свѣдѣнья напечатать въ 
Архангельскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Марта 
„9“ д. 1894 г № 3416. •

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

Отъ Архангельскаго Епарх. Попечительства.
Архангельскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ 

о бѣдныхъ духовнаго званія назначены- пособія 
на 1894 годъ: 1) по 1-му Кемскому благочинію- 
псаломщической дочери Маріи Андреевой Кононовой 
12 р. (журн. 15 дек. 1893 г.),—2) по 2-му Пинежскому— 
псаломщической вдовѣ Параскевѣ Тимоѳеевой Прео
браженской съ дочерью Олимпіадой 15 р. (журн. 22 
Дек.) 3) по 2-му Онежскому—священнической вдовѣ 
Ольгѣ Иванов. Ѳедоровой съ дочерью Александрой 30- 
руб. (журн. 13 Мив. 1894 г.) и 4) по 2-му Мезенскому— 
псаломщической вдовѣ Татіанѣ Амосовой Ивановой 12' 
р. (журн. 10 Марта); исключены изъ списка при
зрѣваемыхъ: за смертію, 1-го Кемскаго благочинія 
заштатный псаломщикъ Андрей Васильевъ Кононовъ — 
1-го Пипежскаго—зашт. псаломщикъ Иванъ Игнатьевт» 
Прялухинъ, и 2 Шенкурскаго—священническая вдова 
Евдокія Попова, состоявшая просфорней въ ІТуйскомъ. 
приходѣ,—и, за поступленіемъ на должность просфорни 
въ Юромскій приходъ 2-го Мезенскаго благочинія, жена 
бившаго псаломщика Мих. Ѳедорова Марія Иванова 
Ѳедорова.

Бъ Пуйскомъ приходѣ 2-го Шенкурскаго благо
чинія состоитъ праздною должпость просфорни.

О движеніи суммъ Петровской читальни въ г.
Архангельскѣ.

По распоряженію Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Никанора, Епископа Архангельскаго и 
Холмогорскаго, членомъ Архангельскаго Епархіальнаго
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Училищнаго Совѣта Е. О- Корелинымъ совмѣстно съ 
завѣдующимъ Петровскою читальнею и казначеемъ о. 
Аркадіемъ Кирилловымъ была произведена 7 Февраля 
сего года повѣрка подписныхъ листовъ на Петровскую- 
читальню и приходорасходной книги читальни, при 
чемъ оказалось, что, согласно подписнымъ листамъ, на 
Петровскую читальню разными лицами пожертвовано 
1416 р., изъ нихъ: 1405 рублей чрезъ Его Преосвя
щенство и 11 рублей чрезъ казначея о, А. Кириллова.

Кромѣ сего поступило: 18 рублей 36 коп, °/о% за 
1898 г. по кн. Сберегательной кассы и пріобрѣтенъ 
одинъ билетъ 2-го Восточнаго Займа №• 174915 въ 
100 рублей. Всего на приходѣ' 1429 рублей 36 коп. 
наличными и 100 р. билетами.

Изъ сей суммы, израсходовано: а) на покупку 
одного билета 2-го Вост. Займа № 174915 въ 100 
р.—номинальныхъ 100 р. 89 к., б) на Петровскую 
читальню--197 р, 90 кон. въ томъ числѣ: а) на по
купку книгъ для читальни—119 р. 90 к. 6) за шкафъ 
для читальни 25 рублей, в) за дюжину вѣнскихъ 
стульевъ для читальни—83 руб. и въ жалованье завѣ- 
дуюіцей читальнею, учительницѣ Петровской школы— 
20 руб. и в) за заведеніе скамей для народныхъ чтеній 
—20 рублей; всего въ расходѣ 319 руб. 79 коп. налич
ными. Затѣмъ ко дню свидѣтельствованія, 7 Февраля, 
должно было состоять на лицо, какъ и дѣйствительно 
оказалось, 1109 руб. 57 коп. наличными и 100 руб. 
билетами. Деньги хранятся: а) 960 рублей по кн. Сбе
регательной кассы Архангельской Конторы Государ
ственнаго Банка за № 5706 и б) на рукахъ у казна
чея—149 рублей 57 коп. наличными и 100 рублей 
билетами.

Объ оказавшемся при освидѣтельствованіи сдѣлана 
надпись въ приходо-расходной книгѣ и составленъ 
актъ. Приходо-расходная книга, за скрѣпою Секретаря 
Епархіальнаго Архіерея и Архіерейскою печатію, ве
дется правильно.



— 103  — .

Описокъ жертвователей на постройку новаго 
храма въ Архангельскомъ Епархіальномъ

Женскомъ Училищѣ.
1., Преосвященнѣйшій Никаноръ, Епископъ

Архангельскій и Холмогорскій . . , 200 р.
Начальница Училища А. А. Калинникова . 100 р. 
Павла Михайловна ИІипгарсва . . . 25 р.
Козма Тимофеевичъ Минаевъ . . . 25 р.

-5., Василій Николаевичъ Кривоноговъ . . 25 р.
A. Н. В уторовъ....................................................25 р.
Е. А. М алаховъ....................................................20 р.
B. Е. Ф едосовъ....................................................10 р.

'9., В- И. П о п о в ъ ......................................................5 р.
Итого • 435 р.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ
о состояніи духовныхъ училищъ Архангель
скаго и Шенкурскаго за 1892/з учебный годъ.

Личный составъ училищныхъ Правленій и препо
давателей былъ полный.

По учебной части состояніе того и другаго учи
лища было довольно одинаково. Въ Архангельскомъ 
училищѣ началось ученье 2 Августа и окончилось 13 
Іюня, а въ Шенкурскомъ началось 8 Августа, кончи
лось же 12 Іюня.

Преподавателями Архангельскаго училища оау- 
щено 07 уроковъ, а Шенкурскаго 51. Въ преподаваніи 
отступленій отъ программъ не было. Къ особенностямъ 
въ преподаваніи должно отнести то. что въ Архангель
скомъ училищѣ преподаватель катихизиса сообщалъ 
ученикамъ (преждевременно) существенные пункты раз
личія католическаго и протестантскаго ученія сравни
тельно съ православнымъ. Преподаватель греческаго 
языка прибѣгалъ къ хоровому способу заучиванья.



-  104  -

Бъ виду изъ года въ годъ замѣчаемыхъ случаевъ- 
представленія для поступленія въ училище дѣтей или. 
недостаточно подготовленныхъ или превышающихъ по- 
своимъ лѣтамъ узаконенный возрастъ, помощникъ смот
рителя Архангельскаго духовнаго училища Т. Жудро- 
вошелъ въ Правленіе съ заявленіемъ о принятіи соотвѣт
ствующихъ мѣръ для устраненія на будущее время 
указанныхъ случаевъ, какъ вредно вліяющихъ па ходъ 
учебно воспитательнаго дѣла. Размотрѣвъ заявленіе іѵ 
Жудро, Правленіе училища выработало правила о прі
емѣ учениковъ, измѣнило сообразно съ послѣдними 
распоряженіями духовно-учебнаго Начальства ранѣе 
существовавшія программы,опредѣляющія степень позна
ній желающихъ поступить въ извѣстный классъ учи
лища, и постановило какъ правила, такъ и программы 
ежегодно печатать въ Архангельскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. Тѣмъ же г. Жудро были составлены 
правила поведенія учениковъ, которыя были разсмот
рѣны Правленіемъ семинаріи и утверждены Преосвя
щеннымъ.

Архангельское училище было посѣщено Преосвя- 
щенпымъ Александромъ во время учебнаго года и 
Преосвященнымъ Никаноромъ во время экзаменовъ.

Библіотека фундаментальная въ Архангельскомъ- 
училиіцѣ состояла изъ 670 названій, ученическая же 
изъ 455, а въ Шенкурскомъ училищѣ фундаментальная 
изъ 198, учепическая же изъ 249 названій

Бъ библіотеку Архангельскаго училища нѣсколько- 
книгъ было полсертвовапо Преосвященнымъ Никаноромъ..

Религіозно-нравственная сторона воспитанія въ- 
обоихъ училищахъ находилась въ благопріятныхъ усло
віяхъ. Начальствующіе и учащіе личнымъ примѣромъ- 
и разумнымъ руководаъомъ утверждали воспитанниковъ- 
въ христіанской вѣр'і&и нравственности. Бъ Шенкур
скомъ училищѣ три преподавателя принимали участіе 
въ хоровомъ церковномъ пѣніи учениковъ.

Правленіе Архангельскаго училища но поводу 
замѣченнаго употребленія учениками въ посты скором
ныхъ гостинцевъ, получаемыхъ отъ родныхъ, опродѣ-
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лило объявить, чтобы родители впредь не посылали во 
время постовъ дѣтямъ скоромныхъ гостийдевъ.

Поведеніе учениковъ въ Архангельскомъ училищѣ 
•отмѣчалось балломъ 5 у 36 (около 27°/о), балломъ 4 у 
63 (около 48%), 3 у 32 (около 24%) и 2 у 1 ученика 
(около 0,75%); въ среднемъ же выводѣ=4,015. Въ 
Шенкурскомъ училищѣ поведеніе учениковъ отмѣчалось 
балломъ 5 у 10 (около 15%), 4 у 41 (около 62%) . и 
3 у 15 учениковъ (около 23%), въ среднемъ же выводѣ 
=3,924... •

Проступки учениковъ противъ дисциплины состояли 
въ самовольныхъ отлучкахъ изъ общежитія, шалостяхъ 
во время классныхъ и вечернихъ занятій и въ спаль
ныхъ комнатахъ; въ Архангельскомъ училищѣ сверхъ 
того замѣчались невнимательное стояніе учениковъ за 
богослуженіемъ и на молитвахъ утренней и вечерней, 
поздній приходъ на оныя и опущенія ихъ. Нравствен
ные проступки учениковъ Шенкурскаго училища выра
жались въ грубомъ обращеніи съ товарищами и учени
ками низшихъ классовъ, во взаимныхъ ссорахъ и дра
кахъ и въ явномъ запирательствѣ; изъ квартирныхъ 
одинъ ученикъ 1 класса (изъ крестьянъ) замѣченъ былъ 
въ похищеніи денегъ у своего товарища, другой (изъ 
дворянъ)—въ сквернословіи. Среди учениковъ Архан
гельскаго училища замѣчались: табакокуреніе, у иныхъ 
ложь, упорство, запирательство, ослушаніе, дерзость, 
-сквернословіе, воровство и нетрезвость. Противъ про
ступковъ со стороны Начальства принимались слѣдую
щія мѣры: внушенія, замѣчанія, выговоры, предостере
женія, лишеніе обѣда или ужина, нсувольненіе въ 
праздиичные дни, увѣдомленіе родителей, обыскъ подо
зрительныхъ учениковъ (въ Арханг. уч.) и уменьшеніе 
балла по поведенію.'-

Въ общежитіи въ Архангельскомъ училищѣ помѣща
лось 94 учеиика, въ Шенкурскомъ—48. Кромѣ смотрите
лей и помощниковъ ихъ, за учениками наблюдали и над
зиратели—въ Архангельскомъ училищѣ двое, въ ІТІепкур- 
скомъ одинъ (онъ же и учитель приготовительнаго класса), 
Въ Архангельскомъ училищѣ надзиратели, чередуясь
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между собою черезъ день, имѣли постоянный надзоръ 
за учениками. Комѣ того, для поддержанія порядка въ 
классахъ и спальныхъ комнатахъ, назначались дежур
ные ученики, которые ежедневно послѣ вечерней и 
утренней молитвы являлись къ помощнику смотрителя 
и давали отчетъ въ своемъ дежурствѣ. Въ Шенкур
скомъ училищѣ, вслѣдствіе отдаленности квартиръ 
Смотрителя и его помощника отъ ученическаго обще
житія, инспекціи неудобно было имѣть постоянный 
надзоръ за учениками. Тѣмъ не менѣе Смотритель по
сѣщалъ учепиковъ во всякое время, особенно же во 
время вечернихъ занятій; помощникъ смотрителя и над
зиратель съ должной добросовѣстностью относились къ 
дѣлу постояннаго надзора за учениками: они присут
ствовали при ученикахъ во время утренней и вечерней 
молитвы, въ столовой, на вечернихъ занятіяхъ, наблю
дали за ними и въ часы отдыха, будили утромъ и от
водили ихъ вечеромъ въ отдаленныя отъ классовъ 
спальныя помѣщенія.

Квартирныхъ учениковъ въ Архангельскомъ учи
лищѣ было 49, въ Шенкурскомъ—24. Въ Архангель
скомъ училищѣ инспекція не посѣщала ученическихъ 
квартиръ, потому что большинство учениковъ жило въ- 
домахъ родителей и близкихъ родственниковъ. Въ Шен
курскомъ училищѣ, въ виду того, что квартирные уче
ники и на вечернихъ занятіяхъ занимались въ обще
житіи, инспекція не считала нужнымъ часто посѣщать 
ихъ квартиры. Между учениками обоихъ училищъ за
мѣчались проявленія неприличія, невѣжливости и на
ружной неопрятности, болѣе у дѣтей бѣднаго сельскаго 
духовенства. Главная причина этого—неблагопріятныя 
условія домашняго воспитанія. Начальствующіе и учащіе 
училища при всякомъ удобномъ случаѣ внушали учени
камъ правила приличія, вѣжливости и наружной опрят
ности.

Вновь поступившіе въ училища ученики въ общемъ 
не отличались особыми дурными наклонностями и поро
ками. Только одинъ ученикъ Архангельскаго училища 
оказался съ крайнею наклонностію къ воровству и лжи,.



за что и былъ уволенъ изъ училища, и одинъ ученикъ 
Шенкурскаго училища (изъ иносословныхъ) замѣчаемъ 
былъ въ сквернословіи.

Въ обоихъ училищахъ обучалось 215 учениковъ: 
въ Архангельскомъ—143: изъ нихъ дѣтей духовен
ства—94, чиновниковъ и почетныхъ гражданъ—29, куп
цовъ и мѣщанъ—14, солдатъ и крестьянъ—6; въ Ш ен
курскомъ—72: изъ нихъ 55 дѣти духовенства, 5—чинов
никовъ, 2—дворянъ, 2—почетныхъ гражданъ, 6—кре
стьянъ и 2 —солдатъ. Вновь принято въ Архангель
ское училище 30 и въ Шенкурское 20 человѣкъ. Послѣ 
годичныхъ испытаній и переэкзаменовокъ переведено 
въ слѣдующіе классы въ Архангельскомъ училищѣ 83 
ученика, въ Шенкурскомъ о8; оставлено на повтори
тельный курсъ въ Архангельскомъ училищѣ 25 учени
ковъ (до 17%), въ Шенкурскомъ 15 (до 20%); уволено 
изъ Архангельскаго училища 14 учениковъ (около 10%), 
изъ Шенкурскаго 11 учениковъ'(около 15%); въ семи
нарію переведено изъ Архангельскаго училища 13 уче
никовъ и 4 удостоены свидѣтельства объ окончаніи 
курса, изъ Шенкурскаго училища переведено въ семи
нарію 8 учениковъ и одному выдано свидѣтельство объ 
окончаніи курса.

Общіе успѣхи учениковъ въ наукахъ по разрядамъ 
въ обоихъ училищахъ выражаются въ слѣдуещей таблицѣ:

- •  І07  -

Количество учениковъ.

1-й разрядъ. 2-й разрядъ. 3-й разрядъ.

Архангельское училище. 

Шенкурское училище .
2 2  (о к о л о  1 6 ° /о )  

1 6  (о коло  2 4 ° /о ) .

6 0  (о к о л о  4 0 ° /о ) .  

3 1  (о к о л о  4 7 ° /о ) .

( 4 9  о к о л о  8 8 ° /о ) . 

1 9  (о к о л о  2 9 ° / о ) .

Главными причинами малоуспѣшности учениковъ 
были неразвитость и малоспособность дѣтей, у иныхъ 
неподготовленооть, лѣность, разсѣянность и т. н., а въ 
Архангельскомъ училищѣ сверхъ того и опущеніе уро-



—  108  —

ковъ квартирными учениками. Противъ малоуспѣшности 
своевременно принимались мѣры: малоуспѣшные пору
чались особенному вниманію преподавателей на урокахъ, 
но время вечернихъ занятій въ Шенкурскомъ училищѣ 
смотритель и помощникъ наблюдали за приготовленіемъ 
этими учениками уроковъ; вт> воскресные дни, послѣ 
литургіи, малоуспѣшные занимались • приготовленіемъ 
уроковъ (въ Шенкурскомъ училищѣ преподователи въ 
особой книгѣ отмѣчали, какой урокъ слѣдуетъ выдать 
ученику) подъ наблюденіемъ’въ Шенкурскомъ училищѣ 
инспекціи, а въ Архангельскомъ—надзирателей; затѣмъ 
употреблялись внушенія, выговоры, лишеніе стола, 
обращеніе къ родителямъ, лишеніе епархіальпаго содер
жанія (въ Шенк, уч.), карцеръ (въ Шенк. уч.), и иск
люченіе за упорную лѣность (Шенк. уч.); въ Архангель
скомъ училищѣ квартирнымъ ученикамъ отмѣтки выста
влялись въ дневники. • •

По разсмотрѣніи училищныхъ отчетовъ Правленіе 
семинаріи, какъ замѣчено и Его Преосвященствомъ, 
нашло, что учебное дѣло въ училищахъ поставлено 
невполпѣ правильно, такъ какъ число мало успѣвшихъ 
въ Архангельскомъ училищѣ доходитъ до 34% (49учен.), 
а  въ Шенкурскомъ до 26% (19 учен.), при чемъ на 
долю оставленныхъ на повторительный курсъ причи
тается въ Архангельскомъ училищѣ до 17% (25 учеп.), 
а въ Шенкурскомъ до 20% (15 учен.); уволенныхъ въ 
Архангельскомъ училищѣ до 10% (14 учен.), а въ 
Шенкурскомъ до 15% (11 учен.).

Въ нравственно-воспитательномъ отношеніи нужно 
указать слѣдующіе недостатки въ Архангельскомъ учи
лищѣ: а) хотя средній годичный баллъ по поведенію 
учениковъ Архангельскаго учйлиіца выше (на 0,091) 
таковаго же въ Шенкурскомъ училищѣ, но въ первомъ 
30 учениковъ, т. е. 21°/о общаго количества учащихся, 
въ теченіи года получали неудовлетворительный баллъ 
по поведенію—2, при томъ нѣкоторые по два раза и 
болѣе; б) проступки учениковъ противъ дисциплины и 
нравственности въ Архангельскомъ училищѣ оказыва
ются болѣе важными, напр. поздній приходъ на молитву
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и опуіценіе ея, упорное табакокуреніе, ослушаніе, дер
зость и даже нетрезвость; в) надзоръ за воспитанниками 
въ Архангельскомъ училищѣ былъ поставленъ не сов
сѣмъ нормально. Постоянный надзоръ за учениками 
имѣли надзиратели, чередовавшіеся между собою черезъ 
день. Къ надзору за учениками были привлечены, воп
реки опредѣленію <Ср. Синода отъ °/*« Августа 1858 г., 
сами ученики—дежурные, которые между прочимъ наблю
дали, чтобы въ классахъ и спальныхъ комнатахъ не было 
„безпорядка" и которые „ежедневно послѣ вечерней и 
утренней молитвы являлись къ помощнику смотрителя 
и давали отчетъ въ своемъ дежурствѣ". Квартирные 
ученики, составлявшіе 34% общаго количества воспитан
никовъ, оставались не въ занятное время внѣ наблюденія 
инспекціи. Вообще изъ отчета не видно, чтобы инспекція 
имѣла постоянный и пепоередствевый надзоръ» за учени
ками. Слабостью надлежащаго надзора можно объяснить 
такіе ученическіе проступки, какъ упорное табакокуреніе, 
нетрезвость, поздній приходъ на молитву или совсѣмъ 
опущеніе опой, а также опущеніе квартирными учениками 
уроковъ, вліявшее на малоуспѣшность учениковъ.

Сверхъ того въ отчетахъ замѣчаются неточныя 
показанія въ цифровыхъ вычисленіяхъ, такъ напр., въ 
Архангельскомъ училищѣ въ отчетномъ году обучалось 
143 ученика, изъ нихъ въ теченіе года выбыло но раз
нымъ причинамъ 16 учениковъ, такъ что къ экзаменамъ 
должно бы оставаться 127 учениковъ, а въ отчетѣ; 
экзаменующихся показано 130 учениковъ (по разрядамъ 
же значится 131 ученикъ); въ отчетѣ Шенкурскаго 
училища число уволенныхъ до экзамена показано 6. а 
дѣйствительно уволено 7 учениковъ и др„

Правленіе семинаріи въ отчетномъ году, въ видахъ 
благоустроепія духовныхъ училищъ и поднятія успѣховъ 
учениковъ, собрало отзывы преподавателей о замѣчен
ныхъ недостакахъ у вновь поступившихъ учениковъ въ 
семинарію и по разсмотрѣніи этихъ отзывовъ, по жур
нальному постановленію отъ 20 Января 1893 г., пред
ложило правленіямъ училищъ принять мѣры на будуг. 
щее время къ устраненію указанныхъ недостатковъ.

--------
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К о п і я .
Уставъ сей опредѣленіемъ
Святѣйшаго Сѵнода отъ 15/ві *' ' ::
Декабря 1893 г. утвержденъ.
Подлинный подписали: За 
Оберъ-Секретаря С. Рома
новскій , Секретарь У ш ако въ .

ПРОЭКТЪ УСТАВА
Кузпсчевской Кладбищеской Богадѣльни въ г.

Архангельскѣ.
я Узрятъ нищіе и возвеселятся“ (Псал. 68, ст. 33).

§ і .
Богадѣльня учреждается въ г. Архангельскѣ при 

Кузнечевскомъ кладбищѣ подъ наименованіемъ „Кузне- 
чевской Кладбищенской Богадѣльни", въ память погре
бенной на этомъ кладбищѣ Вѣры Егоровны Булычевой 
и ея родственниковъ.

Она помѣщается въ нарочно устраиваемомъ камен
номъ зданіи съ домовою при ономъ церковью на отве
денномъ городскимъ обществомъ участкѣ земли въ 5460 
кв. саженъ при Кузнечевскомъ кладбищѣ.

§ 3 .
Богадѣльня открывается для призрѣнія престарѣ- 

лыхъ и убогихъ женщинъ, какъ мѣстныхъ, такъ и ино
городнихъ всѣхъ сословій православнаго исповѣданія 
на 50 или болѣе лицъ, соображаясь оъ средствами 
Богадѣльни.

§ 4.
Лица духовнаго званія, привиллигированиыхъ со

словій и грамотныя, а также вкладчицы и стипендіатки, 
имѣютъ преимущественное право на поступленіе въ 
Богадѣльню, (см. § 7).



§ 6.
Когда средства Богадѣльни увеличатся, то, кромѣ 

увеличенія комплекта призрѣваемыхъ, можетъ ;оыть 
открыта при ней церковно-приходская школа съ интер
натомъ для дѣвочекъ или домъ трудолюбія.

§ 6.
Средства къ содержанію Богадѣльни служатъ: 1) 

проценты: а) съ капитала, предназначеннаго на вѣчное 
время въ память Вѣры Егоровны Булычевой ея мужемъ 
и прочими лицами, принимающими участіе въ учрежде
ніи Богадѣльни; б) съ суммъ, поступающихъ па учреж
деніе стипендій и съ вкладовъ, вносимыхъ на вѣчное 
поминовеніе; в) съ вкладовъ, вносимыхъ поступающими 
въ призрѣніе Богадѣльни и 2) ежегодные взносы чле
новъ—благотворителей, кружечный сборъ и подаянія.

§ 7-
Всякій, безъ различія званія, можетъ учредить въ 

Богадѣльнѣ стипендію на вѣчное время отъ своего 
имени: на поминовеніе о здравіи или за упокой. Для 
этого благотворитель вноситъ капиталъ не менѣе 500 
руб. Имя его и родителей вписывается въ синодикъ 
Богадѣльни для поминовенія на вѣчное время при 
чтеніи псалтири. Такой благотворитель получаетъ по
жизненное право на званіе попечителя Б огядѢльеги. 
Поступить въ Богадѣльню на стипендію имѣетъ пре
имущественное право лицо по назначенію жертвова
теля, или кто либо изъ его родственниковъ. А внесшая 
вкладъ поступающая въ призрѣніе Богадѣльни, поль
зуется правомъ назначить послѣ смерти своей преем
ницу на свое мѣсто.

§ 8.
Кто пожелаетъ сдѣлать взносъ не менѣе 10 руб. 

въ годъ, тотъ пользуется званіемъ „члеиа-благотво- 
рителя". Его имя, а также имена его родителей, въ 
продолженіи года помипаются ежедневно при чтеніи
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псалтири. Взносы на поминовеніе могутъ быть и менѣе 
этой суммы, но безъ прана на знаніе члена-благо- 
творителя. .

§  9 .

Всѣ призрѣваемыя въ Богадѣльнѣ пользуются 
квартирою, отопленіемъ, освѣщеніемъ, полнымъ содер
жаніемъ стола, одеждою и обувыо, а чтицы псалтири, 
участвующія въ пѣпіи и прислуживающія въ церкви, 
сверхъ всего пользуются чаемъ изъ суммъ, поступаю
щихъ за временное поминовеніе отъ доброхотныхъ 
дателей.

§ 10.
Пища для стола должна быть согласна съ требо

ваніемъ церковнаго устава и сообразна съ средствами, 
какими будетъ располагать Богадѣльня

. § И-' • •
Призрѣваемыя обязаны: а) вести себя, трезво, 

честпо и благопристойно б) между собою жить въ доб
ромъ согласіи в) повиноваться Совѣту Богадѣльни и 
надзирательницѣ и подчиняться правиламъ, имѣющимъ 
быть составленными для соблюденія порядка и благо
чинія, въ Богадѣльнѣ и утвержденными Епархіальнымъ 
Начальствомъ г) ежедневно слушать общія утреннія и 
вечернія молитвы и находиться при церковномъ Бого
служеніи и д) доли, исповѣди и св. Причастія испол
нять во всѣ главные посты неоп устителыю.

§  12.

За христіанское призрѣніе живущія въ Богадѣльнѣ 
приглашаются къ посильному послушанію а) грамотныя 
читаютъ утреннія и вечернія молитвы, а также иродъ 
столомъ, во время и послѣ стола; на ихъ же обязан
ности лежитъ безпрерывное чтеніе псалтири съ иоми- 
новепіемъ живыхъ и умершихъ, чередуясь черезъ каж-. 
дый часъ, по не болѣе двухъ часовъ или двухъ оче
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редей въ сутки для одной чтицы; б) способные къ пѣ
нію участвуютъ при богослуженіяхъ, а способныя къ 
труду наблюдаютъ за чистотою и опрятностію комнатъ, 
подаютъ къ столу, помогаютъ въ кухнѣ и огородѣ. 
Чтицы изъ призрѣваемыхъ могутъ быть также отпу
скаемы въ дома для чтенія псалтири при вновь усоп
шихъ въ городѣ до и послѣ погребенія за особую 
плату, поступающую въ доходъ Богадѣльни.

§ 13.
Если изъ призрѣваемымъ случится кому заболѣть 

или ослабѣть отъ старости, прочія лица обязаны или 
поочередно или по усердію за больными и слабыми 
имѣть уходъ. Въ случаѣ нужды для поданія медицин
ской помощи приглашается городовой врачъ.

§ 14.
Разъ принятая въ Богадѣльню остается въ ней 

пожизненно, если непозволитъ себѣ проступковъ, не 
терпимыхъ въ общежитіи, оковы нетрезвое или без
нравственное поведеніе, кража, неудержимая сварли
вость и вообще пренебреженіе правилъ Богадѣльни, 
утвержденныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ (см, §11).

§ 15.
Въ случаѣ смерти призрѣваемыя погребаются на 

счетъ Богадѣльни, но также предоставляется родствен
никамъ или знакомымъ, если они пожелаютъ, принять 
расходы по погребенію умершей на себя. Умершія 
призрѣваемыя погребаются отдѣльно правильными ря
дами, въ отдаленной части участка земли, отведенной 
для Богадѣльни, смежной съ Кузыечевскимъ кладбищемъ.

' ■ • § іб. ; ..
Имена всѣхъ умершихъ въ Богадѣльнѣ поминаются 

первоначально за литургіями въ теченіи 40 дней, а 
затѣмъ вносятся на вѣчное поминовеніе при чтеніи 
псалтири въ Богадѣльнѣ.
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17.

Всякое пожертвованіе или вкладъ, внесенные при
зрѣваемыми въ пользу Богадѣльни, становятся неотъ
емлемою ея собственностію и но возвращаются въ слу
чаѣ выбытія призрѣваемой прежде смерти или исклю
ченія изъ Богадѣльни; въ отношеніи же имущества 
умершихъ призрѣваемыхъ Богадѣльня должна руковод
ствоваться существующими на этотъ предметъ ука
заніями.

§ 18.
Богадѣльня находится въ вѣдѣніи Епархіальнаго 

Начальства и управляется Совѣтомъ Богадѣльни.

§ 19.
Совѣтъ состоитъ изъ попечителей Богадѣльни.

• §  20. . ; -

Епархіальный Преосвященный Архангельскій и 
Холмогорскій состоитъ почетнымъ попечителемъ Бога
дѣльни. Попечителями состоятъ: священникъ, псалом
щикъ, староста Кладбищенской „Всѣхъ Снятыхъ“ цер
кви и нс менѣе 4 лицъ, избираемыхъ Архангельской 
Городской Думой изъ членовъ-благотворителей, или 
уважаемыхъ гражданъ. Дочь Вѣры Егоровны Булы
чевой Александра Павловна пользуется пожизненно 
званіемъ почетной попечительницы.

§ 21.
Изъ среды призрѣваемыхъ избирается достойнѣй

шая по своимъ нравственнымъ качествамъ въ званіе 
надзирательницы для постояннаго надзора за поряд
комъ въ Богадѣльнѣ и за благочиніемъ призрѣваемыхъ.

§ 22.

Предсѣдателемъ Совѣта состоитъ мѣстный свя- 
щенпикъ.
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Совѣтъ собирается предсѣдателемъ въ началѣ и 
концѣ года, а въ случаѣ необходимости—ежемѣсячно, 
для обсужденія дѣлъ но благоустройству Богадѣльни.

Всѣ члены благотворители, а также призрѣваемыя 
вкладчицы и надзирательница имѣютъ въ совѣтѣ голосъ 
совѣщательный. Они пользуются правомъ присутство
вать въ собраніяхъ Совѣта, предлагать свои мнѣнія по 
улучшенію нравственнаго и матеріальнаго быта Бога
дѣльни, которыя Совѣтъ, если найдетъ практичными, 
приводитъ въ исполненіе.

§ 25.
Совѣтъ сносится съ подлежащими мѣстами и ли

цами и пользуется печатію церковною для письмо
водства.

Пріемъ лицъ въ Богадѣльню и увольненіе ихъ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ § 14, зависитъ отъ Совѣта. 
Лица духовнаго званія Архангельской епархіи могутъ 
быть помѣщаемы и по предложенію Епархіальнаго 
Начальства, но общее число лицъ духовнаго званія не 
должно превышать одной третьей части общаго числа 
всѣхъ призрѣваемыхъ въ Богадѣльнѣ.

За каждое лицо, помѣщенное въ Богадѣльнѣ по 
предложенію Епархіальнаго Начальства, платитъ ду
ховное вѣдомство по 24 руб. въ годъ изъ суммъ Епар
хіальнаго Попечительства за содержаніе ихъ.

§ 27.
Документы принятыхъ въ Богадѣльню хранятся 

при оной, а въ случаѣ смерти призрѣваемыхъ, доку
менты ихъ возвращаются за надлежащимъ иодписомъ 
въ тѣ мѣста, откуда они были выданы.



Примѣняемымъ недстся въ шнуровой, за подписью 
попечителей и церковною печатью, книгѣ именной 
списокъ, при чемъ подробно вписываются и вклады, 
если таковые будутъ поступать отъ призрѣваемыхъ въ 
пользу Богадѣльни. Противъ каждаго лица въ книгѣ 
имѣются слѣдующія графы для прописки: а) лѣта отъ 
роду, б) времени поступленія въ Богадѣльню и в) дня 
смерти или увольненія изъ нея, съ обозначеніемъ самой, 
причины увольненія.

Богадѣленный капиталъ, какъ въ билетахъ на 
вѣчное время, такъ и °/о-ныхъ бумагахъ и наличныхъ 
деньгахъ, хранится отъ имени Богадѣльни въ Архан
гельской Конторѣ Государственнаго Банка, а проценты 
и суммы иа содержаніе Богадѣльни получаются изъ 
оной во мѣрѣ надобности по книжкамъ Конторы цер
ковнымъ старостою, исполняющимъ должность кассира 
Богадѣльни.

Для записи прихода и расхода суммъ Богадѣльни 
выдается изъ Архангельской Духовной Консисторіи 
шнуровая книга.

Всѣ расходы въ Богадѣльнѣ производятся по по
становленію Совѣта.

Совѣтъ производитъ ежемѣсячно свидѣтельствова
ніе суммъ, по образцу приходо-расходныхъ книгъ 
церкви.

§ 33.

Преимущественная обязанность священника имѣть 
надзоръ за религіозно-нравственнымъ состояніемъ 
Богадѣльни.



Долгъ исповѣди и св. Причастія но всякое время, 
равно Елеосвященіе больныхъ и погребеніе упершихъ 
въ Богадѣльнѣ, причтъ исполняетъ безмездно.
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.  §  34 .  ,

Попеченіе но хозяйственной части Богадѣльни 
принимаетъ на себя церковный староста съ избранною 
изъ среды призрѣваемыхъ, или наемною экономкою. 
Они заготовляютъ посредствомъ торговъ, или хозяй
ственно, всѣ потребные предметы, по смѣтамъ утвер
жденнымъ совѣтомъ, также нанимаютъ прислугу, произ
водятъ ремонтъ зданій и пр.; на ихъ же обязанности 
лежитъ веденіе отчетности и приходорасходиыхъ книгъ 
подъ контролемъ священника.

Въ концѣ года Совѣтъ составляетъ отчетъ о числѣ 
лицъ призрѣваемыхъ, равно и о приходѣ и расходѣ 
суммъ Богадѣльни и представляетъ его при донесеніи 
Епархіальному Начальству.

§37.
Всякія измѣненія или дополненія сего устава, 

вызванныя впослѣдствіи, по указанію опыта или пе- 
иредвидѣнными обстоятельствами, должны быть пред
ставляемъ^ мѣстнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ на 
утвержденіе Святѣйшаго Сѵнода.

Въ случаѣ закрытія Богадѣльни, по какимъ либо 
непредвндѣннымъ обстоятельствамъ, капиталъ и всѣ 
зданія Богадѣльни остаются въ вѣдѣніи Городскаго 
Общества, съ тѣмъ впрочемъ условіемъ, чтобы про
центы съ капитала и чистый доходъ съ зданій упо
треблялись спеціально на дѣла благотворенія въ г. 
Архангельскѣ.
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Учредители Богадѣльни потомственный почетный 
гражданинъ Архангельскій 1-й гильдіи купецъ Аѳанасій 
Булычевъ съ сыномъ Павломъ и братьями покойной 
Вѣры Егоровны Булычевой и прочими участниками.

Отъ Архангельскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
О парадахъ за труды по школьному дѣлу.

Архангельскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
разсмотрѣвъ отчеты уѣздныхъ училищныхъ Отдѣленій 
о состояніи церковныхъ школъ Архангельской епархіи 
за 1892—98 уч. г. и донесенія членовъ Совѣта, обозрѣ
вавшихъ школы, и, принимая во вниманіе особое усер
діе и ревность въ дѣлѣ • благоустроенія церковныхъ 
школъ нижепоименованныхъ лицъ, ходатайствовалъ 
предъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Никаноромъ, Епископомъ Архангельскимъ и Холмогор
скимъ о награжденіи ихъ за труды по школьному дѣлу.

Согласно ходатайству Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, Его Преосвященствомъ 1) награждены: а) 
скуфьею—законоучитель Райбальской ц.-прих. школы, 
Шенкурск. у., свяіц. Андрей Титовъ; б) набедренни
комъ —законоучитель Андричевской ц.-прих. школы, 
Шенкурск. у., свящ. Авдіесъ Бсзпутинъ и законоучи
тель Верхнспаденгской ц. прих. школы, Шенкурск, у., 
свящ. Никаноръ Зуевъ; в) посвященіемъ въ стихарь— 
учитель Кевродовоскресснской школы, Иинежск. у., 
псаломщикъ Николай Семеновъ; г) Архипастырскимъ 
благословеніемъ съ выдачею грамоты—законоучитель Вла
димірской г, Архангельска ц.-прих. школы, свящ. Илія 
Легатовъ; Предсѣдатель Холмогорскаго Отдѣленія и 
наблюдатель за школами, свяіц. Куростролскаго прихода 
Александръ Васильевъ; законоучитель и учитель 
Ковдской школы. Кольскаго у., свящ. Евлогій Шан
гинъ; наблюдатель за ц. школами Архангельск. у., 
свяіц. Прокопій Ивановъ; учительницы цорковио-ири- 
ходскихъ школъ: Владимірской г. Архангельска—'Ана
стасія Заборщикова; Кальчинской, Арх. у.,—-Клавдія
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Титова: Корейской, Холмог. у.. Марія Ульяновская, 
Ровдогорской, Холмогорск. у., Лидія Ильинская; Чух- 
ченемской. того же уѣзда, Лариса Сидорова; Тунгуд- 
ской, Кемскаго у., Александра Михайлова и учитель 
Поньгамской, Кемск. у,, школы псаломщикъ Александръ 
Трипсцкій; 2) представлены къ награжденію отъ 
Св. Синода: а) наперснымъ крестомъ—Предсѣдатель 
Шенкурскаго училищнаго Отдѣленія ы наблюдатель за 
школами, свящ. Шенкурскаго Собора Владиміръ Ма
каровъ; б) камилавкою—законоучитель Благовѣщен
ской г. Архангельска ц.-ырих. школы, свящ. Михаилъ 
Уссрдовъ; законоучитель Воскресенской. Шонкурск, у., 
ц.-прих. школы, свящ. Михаилъ Кирилловъ; наблю
датель за ц.-прих. школами 1-го благочинія. Печор
скаго у., и временно и. д. Предсѣдателя Печорскаго 
Отдѣленія, свящ. Алексій Іоилевъ и в) книгою ..Библія1' 
законоучитель Курсйско-Срѣтенской ц.-прих. школы, 
Холмогорск. у.. Протоіерей Іоаннъ Ульяновскій; за
коноучитель Ровдогорской ц.-прих. школы, Холмогорск. 
у., свяіц. Матѳій Ильинскій; законоучитель ІПеговар- 
сісой ц.-прих. школы, Шсикурск. у., Протоіерей Павелъ 
Новиков'ь; законоучитель и учитель Прилуцкой ц.-прих. 
школы, Онежск. у,, свящ. Михаилъ Кононовъ; учи
тель Велико-Николаевской ц.-лрих. школы, ПІенк. у., 
діаконъ Петръ Корелинъ; чиновникъ по крестьян
скимъ дѣламъ 1-го участка, Шенк. у., Николай Гор
батовъ и учительница Шенкурской градской ц.-прих. 
школы дѣвица Анна Новикова.

Кромѣ того Епарх. Училищнымъ Совѣтомъ, съ 
утвержденія Его Преосвященства, выражена благодар
ность: законоучителю Нижпе-Матигорской церк.-прих. 
школы, Холмог. у., свяіц. Алексію Бурмакину; учи
тельницѣ Хаврогорской школы, Холмог. у., Александрѣ 
Резаповой; учителю Шеговарской, Шенкурскаго у., 
школы, діакону Василію Корелину; учителю Кьянд- 
ской, Шенк. у., школы, діакону Василію Ивановскому; 
закопоучителю Верхнесудапдской, ІПешсурск. у., школы, 
свящ, Николаю Кремллсву; законоучителю Нижне- 
пуйской, Шенкурск. у., школы, свящ, Стефану Смпр-
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копу; учительницѣ Шсронгской, ІГІснкурск. у-, школы 
Апполинаріи Ѳедоровой: законоучителю Пильегорской, 
Пинсжск. у., школы, свящ. Василію Ручьеву; учителю 
той-же школы, псаломщику Александру Ручьеву; учи
тельницѣ женскихъ работъ той-жс школы Таисіи Дря- 
лухішоЙ; законоучителю Койнасской, Мезенскаго у., 
школы, свяш. Василію Новикову; законоучителю Яод- 
лорожской школы, Онежскаго у , сшпц. Аркадію Ва
сильевскому; учительницамъ школъ Онежск. у.: Мои- 
динской—Маріамнѣ Павловской; Верхномудьюжской— 
Павлѣ Раевской; Кожской—Аннѣ Галактіоновой; 
Польской—Клавдіи Глядинской; учителю Нижмозер- 
ской, Онежск. у., школы, псаломщику Клавдію Баже
нову; законоучителю Тунгудской, Кемскаго у., школы, 
свящ. Василію ІЦеколдішу и учителю Шусзерской, 
Кемск. у., школы, псаломщику Павлу Шапгшгу.

•------ 'ѵллллЛАЛГі/ѵиѵ^——

; ’ ? ЕПАРХІАЛЬНЫЯ: ИЗВѢСТІЯ.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ника- 

норомъ, Епископомъ Архангельскимъ и Холмогорскимъ
1) преподано Архипастырское благословеніе: Іеромонаху 
Кожеозерскаго монастыря Іакову и монаху того же 
монастыря Дарлену за труды по сбору христодюбческихъ 
подаяній на устройство иконостаса во вновь построен
номъ Успенскомъ храмѣ въ названномъ монастырѣ; 
крестьянамъ Дылсмской деревни Ужщельскаго 
прихода, Мезенскаго уѣзда, за устройство ими на соб
ственныя средства иконостаса для церкви въ своей 
деревнѣ, съ употребленіемъ на ото до 1000 руб. и 2) 
выражается Архипастырская благодарность: Протоіерею 
Кронштадтскаго Собора Іоанну Ильичу Сергіеву; Архан
гельскимъ купцамъ Александру и Ѳедору Ивановымъ 
Жильцовымъ; торговому дому ІІинежскихъ купцовъ 
Володиныхъ; Игуменіи Шенкурскаго женскаго мона
стыря Раѳаилъ; потомственной почетной гражданкѣ 
Павлѣ Михаиловнѣ Шннгяревой; Евфиму Михайлову 
Зеленину и Николаю Павлову Боброву за ложертво-



ванія въ пользу цбрховно-прдходскаго Попечительства 
ІІяидскаго прихода, Шенкурскаго уѣзада.

Протоіерей Кронштадтскаго Андреевскаго Собора 
о. Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ пожертвовалъ въ 1893 году: 
въ Соломбальскій Соборъ 600 руб. и въ церкви г. 
Архангельльса: въ Рождественскую—700 руб.: Благо
вѣщенскую —300 р.; Воскресенскую—200 руб.: Успен
скую Боровскую—200 руб.: Михаило-Архангельскую — 
200 руб.: Городскую Кладбищенскую—300 р.; Солом- 
бальско-Кладбшценскую—300 р. и въ Кузнсчевско- 
Кладбищепскую—100 руб.; въ Михаило-Архангельскій 
монастырь—700 р.

Въ семъ году онъ пожертвовалъ: па нужды Коже
озерскаго монастыря 200 р.; чрезъ Духовную Консисто
рію: на нужды нѣкоторыхъ церквей епархіи и преиму
щественно Пинежскаго уѣзда,—2700 р.; на нужды бѣд
нѣйшихъ школъ епархіи—600 р. и чрезъ Преосвящен
нѣйшаго Никанора: на нужды Михаило- Архангельскаго 
монастыря—600 р.; Березницкой школы—800 р. и 
Архангельскаго Комитета Миссіонерскаго Общества— 
300 руб.

Опредѣлены: на священническія мѣста—состоявшій 
па псаломщической вакансіи въ Кургоминскомъ приходѣ, 
Шенкурскаго у., священникъ Іоаннъ Владиміровъ въ 
Нисскій приходъ, Мезенскаго ѵѣзда, съ 9 Марта: пса
ломщикъ Вожгорскаго прихода, Мезенскаго у., Алек
сандръ Стручковъ въ тотъ же приходъ, съ 11 Марта: 
діаконъ Чекѵевскаго прихода, Онежскаго у., Андрей 
Лшдсковъ въ Койнасскій приходъ, Мезенскаго у., съ 
15 Марта; состоявшій на вакансій псаломщика въ 
Падекгскомъ приходѣ, Шенкурскаго у., діаконъ Василій 
Поколовъ въ Вокнаволоцкій приходъ, Кемскаго у., съ 
17 Марта; бывшій псаломщикъ Вологодской епархіи 
Александръ Меньшиковъ въ КондокскіЙ приходъ, 
Кемскаго ум съ 18 Марта, и преподаватель Архан
гельской Духовной Семинаріи Николай Черепановъ 
въ Архангельскій Каѳедральный Соборъ; па діакопсѵое 
мѣсто въ Чскуевскій приходъ, Онежскаго уѣзда, со
стоявшій на вакансіи псаломщика въ Прилуцкомъ при
ходѣ, того, же уѣзда, діаконъ Александръ Понома
ревъ, съ 15 Марта; на псаломщическія мѣста—без



мѣстные псаломщики: Александръ Овчинниковъ въ 
Андричёискіб приходъ, Шенкурскаго у., съ 11 Марта; 
Егоръ Пасторовъ въ Прилуцкій приходъ, Онежскаго 
уѣзда, съ 15 Марта; Алексѣй Уаровъ въ Лявленскій 
приходъ, Архангельскаго уѣзда, съ 17-го Марта, и 
священническій сынъ Василій Соколовъ (временно и.
д.) въ Пысскій приходъ, Мезенскаго уѣзда, съ 17 Марта.

Перемѣщенъ псаломщикъ Венедиктъ Новиковъ 
изъ Карьепольскаго прихода, Пинсжскаго у., въ Кур- 
гоминскій приходъ, Шенкурскаго уѣзда, съ І5 Марта.

Уволены отъ службы, по распоряженію Епархіаль
наго Начальства, псаломщики: Йжемскаго прихода, 
Печорскаго у., Ѳедоръ Пшсбыльскій съ 8 Марта и 
Мезенскаго Собора Александръ Шабушіиъ съ 17 Марта.

Указомъ Св. Сѵнода, отъ 28 Февраля с. г. за № 
939, въ Мохченскомъ приходѣ, Печорскаго уѣзда, учре
жденъ штатъ второго причта въ составѣ священника, 
діакона и псаломщика.

Указомъ Св. Сѵнода, отъ 19 Февраля сего года за 
№ 810, назначено на содержаніе причта Хоробрицкаго 
прихода. Холмогорскаго уѣзда, по 400 р. въ годъ, изъ 
коихъ 300 руб. священнику и 100 р. псаломщику.

Состоитъ вакантнымъ мѣсто учителя въ КшігАчин
ской, Онежек. у., школѣ грамоты, пользующейся отъ 
общества пособіемъ въ 22 руб.

------------ — -

Отъ Редакцій Архангельскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Редакція симъ увѣдомляетъ, что ею получены 

деньги за Епархіальныя Вѣдомости 1894 года съ слѣ
дующихъ церквей: 1 и 2 благочиній Печорскаго уѣзда 
72 рубля, 1-го благочинія Шенкурскаго уѣзда—2 рубля 
(дополнительныхъ) и 1 Холмогорскаго благочинія—8 
рублей (дополнительныхъ).

• • »  • • ■ ,  »  ....................................  .  . .  . , . . , щШ%
Редакторъ офф. части, Секретарь при Епарх. Архіереѣ

А. Шашковъ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАДЬНАЯ.

Ш т  © Е ж А
о достопокланяемостн Креста Господня.
Крестъ издревле имѣлъ великое значеніе: съ одной 

стороны, какъ орудіе страшной казни, а съ другой 
стороны, какъ нѣкоторый таинственный знакъ и образъ.

Си. Пророкъ В о л і і й  Моисей крестообразно ударилъ 
море Перяное и оно раздѣлилось на двое, такъ что 
израильтяне, изведенные имъ изъ Египта, отъ работъ 
Фараонамъ, чудесно прошли по дну морскому, какъ по 
сушѣ. По изъясненію нашей Церкви ото чудо совер
шилось знаменіемъ креста ]). Погда Евреевъ въ пу
стынѣ жалили змѣи и оны во множествѣ умирали, то 
по ловелѣнію Божію поставлено было древо и на немъ 
былъ повѣшенъ крестовидно змѣй и люди, ужаленные 
змѣемъ, взирая на крестовидно повѣшеннаго, исцѣ
лялись.

Древомъ, прообразовавшимъ древо креста, были 
услаждаемы воды Меррн. Во время сраженія Евреевъ 
съ Амаликитянами, Моисей молился на горѣ, поднявши 
руки къ небу, изображая собою крестъ, и евреи побѣ-

„Крестъ начертанъ Моисей-, шірлмо жезломъ чермное и ре
сѣче, Израилю пѣшеходящу,тойжѳобратно Фараоновымъ колесницамъ 
ударивъ совокупи вопреки написавъ непобѣдимое оружіе, тѣмъ 
Христу поимъ Богу нашему, яко прославися". Такъ воспѣвается ото 
событіе въ пашей Православной церкви, въ канонѣ 8 гласа.
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ждали, но когда онъ опускалъ руки, тогда торжество- 
вали враги. Замѣтивъ ото, Первосвященникъ Ааронъ и 
Старѣйшина Оръ поддержали его слабѣющія руки и 
Евреи опять побѣждали. И такъ продолжалось до тѣхъ 
норъ, пока Евреи окончательно побѣдили Амаликитянъ. 
(Исх. 17).

ІІо изъясненію св. Апостола Варнавы, сотрудника 
Ап. Павла, записанному въ его уважаемомъ всѣми по
сланіи. Моисей поднималъ руки крестовидно для того, 
чтобы они (Евреи) познали, что имъ нельзя спастись, 
если не будутъ уповать на крестъ (гл. 12). Такъ же 
говоритъ о распростсртіи рукъ Моисеемъ св. мученикъ 
Іустинъ Философъ, современникъ св. Поликарпа, уче
ника Іоанна Богослова. Въ сочиненіи своемъ подъ 
заглавіемъ „Разговоръ съ Трифономъ Іудеемъ" онъ 
пишетъ: „когда народъ Еврейскій воевалъ съ Амаликомъ 
и сынъ Навина, названный Іисусомъ, управлялъ сраже
ніемъ, то самъ Моисей молился Богу, распростерши 
руки на обѣ стороны. Не потому народъ одерживалъ 
побѣду, что Моисей такъ молился, но потому что въ 
то время, какъ имя Іисуса (въ лицѣ Навииова сына) 
было во главѣ битвы, самъ онъ дѣлалъ знаменіе кре
ста (89 стр.).

Пророкъ Божій Елисей крестообразно распрости
рался надъ умершимъ сыномъ вдовы сарептской и 
умершій возсталъ.

Столь велико и могущественно было прообразова- 
тедьно-таинственноѳ значеніе креста.

Въ обычномъ же его употребленіи, въ смыслѣ 
орудія смертнаго, крестъ былъ страшнымъ, ибо смерти 
на немъ подвергались самые ужасные преступники: 
разбойники, измѣнники и другіе страшные злодѣи. Св. 
Пророкъ Моисей говорилъ: проклятъ всякъ висни па 
древѣ" (Вт. 21, 22). Здѣсь указывалось, что кто под
вергался этой лютой казни, тотъ несомнѣнно былъ 
великій грѣшникъ и потому на немъ необходимо тяго
тѣло вмѣстѣ съ человѣческимъ отверженіемъ и Боже
ское проклятіе.

Но въ крестѣ Господа Спасителя наіпого Іисуса 
Христа и это проклятіе, по которому особенно былъ
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несносенъ крестъ, потеряло свое обычное значеніе, 
уступивъ оное другому—таинственному, а потому крестъ 
Господень имѣетъ только высокочестное и животворя
щее, благодатно-радостное значеніе. Іисусъ Христосъ по
страдалъ на крестѣ не какъ грѣшникъ за свои грѣхи, 
а какъ всеправедный и любвеобильный Искупитель за 
грѣхи другихъ, что бы его великими страданіями 
были искуплены люди оть наказанія смертію за свои 
грѣхи.

Такимъ образомъ, какъ Крестъ Христовъ, такъ и 
страданія на немъ существенно измѣнили значеніе 
прежняго распятія на крестѣ. Какъ прежде при крестѣ 
всс говорило о грѣхѣ и ужасахъ самаго несноснаго 
мучительнаго страданія, медленно-убійственнаго и вѣко
вѣчнаго позора и проклятія, такъ теперь напротивъ въ 
крестѣ Христовомъ все говоритъ о спасеніи, о правдѣ, 
освященіи и надеждѣ на вѣчно-блаженную жизнь въ 
царствіи Божіемъ, завѣса котораго открылась намъ въ 
часъ крестной смерти Спасителя,

Избраніе Богомъ образа креста, какъ орудія смерти 
Спасителя нашего Іисуса Христа, наглядно показываетъ, 
что спасеніе наше было не отъ человѣкъ, но отъ Бога, 
не но внѣшней силѣ великихъ и славныхъ орудій, но 
по силѣ такого орудія, которое считалось у людей 
безчестнымъ и поносимымъ" (Прем. Солом. 2, 20).

И вотъ, вопреки обыкновеннымъ человѣческимъ 
воззрѣніямъ и даже какъ бы на перекоръ имъ, крестъ, 
какъ послужившій великому таинству искупленія людей 
отъ грѣха проклятія и смерти, содѣлался предметомъ 
самаго благоговѣйнаго почитанія и прославленія, въ 
смыслѣ св. ̂  жертвенника, какъ могущественнаго знаме
нія христіанъ, страшнаго для враговъ спасенія и 
отраднаго для спасающихся.

Самое то древо, на которомъ былъ распятъ Іисусъ 
Христосъ, врагами его Іудеями было сокрыто.,. Но это 
однако ни сколько не умалило Священнаго значенія 
креста и вообще достопокланяемосги его изображенія, 
а только научало первыхъ послѣдователей Христовыхъ 
съ великою осторожностію дѣлать изображеніе креста
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на себѣ и на предметахъ, принадлежавшихъ имъ. 
Вообще же съ первыхъ временъ крестъ сталъ знаме
ніемъ христіанства и всей внутренней силы его и 
животворнаго дѣйствія на вѣрующихъ и страшной 
силы противъ враговъ. Изъ сего понятно, почему враги 
Христа и особенно Іудеи стали относиться къ знаме
нію креста еще съ большимъ ожесточеніемъ и стали 
всячески хулить его, какъ то дѣлаютъ и нѣкоторые 
современные ненавистники и враги истинно-древней, 
истинно-православной церкви, изъ коихъ иные, вопреки 
истины, осмѣливаются говорить даже, будто древнія 
святыя писанія не говорятъ о необходимости почитать 
цѣлованіемъ и другими знаками святаго уваженія изо
браженіе достопокланяемаго креста Господня, уподоб
ляясь въ своей непочтительности ко кресту Евреямъ, 
магометанамъ и другимъ невѣрующимъ во Христа людямъ. 
Но послушайте, что говорятъ о крестѣ Господ
немъ. святые Апостолы и ихъ достославные преемники 
и великіе вселенскіе учители и Святители. „Слово о 
крестѣ для погибающихъ юродство есть, а для пасъ 
спасаемыхъ Сила Божія“, говоритъ св. Ап. Павелъ 
(1 Кор. 1, 18). А въ дугамъ мѣстѣ онъ свидѣтельству
етъ о себѣ такъ: „я  не желаю ни чѣмъ хвалиться, 
какъ только крестомъ Господа Іисуса Христа, которымъ 
для меня міръ распятъ и я  міру (Гал. 6, 14). Святый 
и первоверховный Апостолъ желалъ хвалиться и хва
лился только крестомъ Христовымъ, а современные 
заблуждающіеся отступники боятся изобразить на себѣ 
крестъ и вообще воздать подобающую честь святому 
кресту Господню. Не явно ли они показываютъ, что 
для нихъ крестъ юродство и слѣдовательно они суть 
погибшіе, ибо для погибающихъ слово о почитаніи 
креста кажется юродство, а для вѣрующихъ оно от
радное спасительное ученіе и даже самая великая 
сила. Св. Аи. Павелъ самъ былъ изъ Евреевъ и при 
томъ самымъ ревностнымъ. Онъ зналъ, какъ Евреи, не 
вѣровавшіе въ Іисуса Христа, поносили вѣру въ спа
сительную силу креста Господня. И вотъ онъ что пи
салъ противъ Іудействѵющихъ еретиковъ, соблазияв-
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шихъ христіанъ, жившихъ въ Галатіи: „Онъ (Іисусъ 
Христосъ)  искупилъ насъ отъ клятвы (проклятія) закон
ныя, быть по пасъ клятва (Га.т. 3, 13). А въ другомъ 
мѣстѣ онъ присоединяетъ: „пасъ мертвыхъ сущихъ пре-  
грѣшепъми (Богъ) соожиоилъ Христомъ. истребивъ руко
писаніе (грѣховъ нашихъ), пригвоздивъ е па крестѣ“ 
(Кол. 2. Іо). „Смертію своею (крестною) Онъ упразд
нилъ имущаго державу смерти, ш. е. діавола (Евр. 2, 14).

Св. Ап. Петръ свое благоговѣніе ко кресту Го
сподню выразилъ тѣмъ, что, будучи приговоренъ къ 
смертной крестной казни, просилъ повѣсить его на 
крестѣ обратно, нежели какъ былъ пригвожденъ Іисусъ 
Христосъ, нс считая себя достойнымъ таковой чести. 
И онъ былъ распятъ стремъ-главъ.

Св. Ап. Андрей первозванный радуясь шелъ на 
крестъ, поставленный наискось, и во всеуслышаніе на
родное воззвалъ: „Радуйся креста плотію Христа освя
щенный. Ты вмѣстилъ въ себя любовь Божественную;— 
быть распростертымъ на тебѣ есть счастіе. Безбояз
ненно и весело иду я къ тебѣ. Я  всегда любилъ тебя 
и горѣлъ желаніемъ обнять тебя. Многократно желан
ный мой и неусыпно искомый мною! Блаженный крестс! 
Возьми меня изъ среды человѣковъ и вручи Учителю 
моему! Пусть отъ тебя получитъ меня Тотъ, Кто чрезъ 
тебя искупилъ меня *).

Тѣмъ же духомъ вѣры въ силу креста и такою же 
пламенною любовію ко кресту одушевлены были и всѣ 
Апостолы. Всѣ они запечатлѣли проповѣданное ими 
слово крестное своею кровію. Въ Евангеліи св. Ап. 
Матѳея сообщается, что I. Христосъ, бесѣдуя о второмъ 
Своемъ пришествіи, говорилъ, что тогда явится зна
меніе Сына человѣческаго на небѣ (24, 3), т. с. крестъ 
Господень, а св. Іоаннъ Богословъ, послѣ всѣхъ дру
гихъ скончавшійся, въ Апокалипсисѣ открываетъ, что 
предъ кончиною міра нс подвергнутся ни какому вреду 
тѣ, которые имѣютъ печать Божію на челахъ своихъ

>) См. Посланіе преси. в діакои. Ахаіи. въ жури. Христ. 
Чтеніе 1824 г. стр. 275 ио 270.
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(Алюк. 9, 4). Эта печать есть знаменіе ев. креста 
Господня, какъ объясняютъ многіе святые отцы.

Въ первые времена христіане, боясь мученія, дѣ
лали на себѣ изображеніе креста большею частію въ 
той его формѣ, въ какой показалъ Моисей, во время 
сраженія Евреевъ съ Амаликитянами (т. е. въ формѣ 
растростертія рукъ, какъ то дѣлается и нынѣ священ
никами трижды во время литургіи), такъ какъ это не 
отличало рѣзко христіанъ отъ Евреевъ, которые доно
сили на христіанъ, какъ распространителей новой и 
опасной вѣры, за что ихъ преслѣдовали мученіями. И 
на разныхъ предметахъ изображеніе креста христіане 
старались дѣлать незамѣтное, чрезъ написаніе ого въ 
формѣ буквы „Т“. И только въ глубокихъ пещерахъ 
(катакомбахъ), иа могилахъ христіане осмѣливались 
изображать полный крестъ, при чемъ, для напоминанія 
о спасительной силѣ вѣры въ животворящій крестъ 
Христовъ, изображали йодъ нимъ Агнца, т. е. Христа, 
о которомъ Іоаннъ Предтеча сказалъ: „Се Агнецъ 
Божій вземляй хрѣхи міра".

Но между собою христіане, конечно, не стѣсня
лись изображать крестъ Господень и многократно 
учили о спасительной силѣ креста Господня устно и 
письменно и при томъ, какъ о самомъ древѣ креста, 
такъ и о его таинственномъ значеніи, въ смыслѣ того 
креста страданій Христовыхъ, которыя Онъ несъ на 
землѣ въ теченіи всей жизни, законченной мучениче
скою смертію на крестѣ.

Мы • уже приводили ясные свидѣтельства о силѣ 
вѣры въ Крестъ Господень св. ап. Варнавы и Муч. 
Іустина. Писатели 2 и 3 вѣка Минуцій Фелисъ и Ори
генъ свидѣтельствуютъ, что язычники, осмѣивая Хри
стіанъ, называли ихъ поклонниками креста и это несом
нѣнно знакъ того, что христіане того времени чтили 
крестъ Христовъ. Извѣстный церковный учитель конца 
2 и начала ГГІ вѣка Тертуліанъ говорилъ: „при всякомъ 
успѣшномъ предпріятіи, при всякомъ входѣ и выходѣ, 
при одѣваніи и обуваніи, при умываньѣ, при столахъ, 
при лампадахъ, на ложахъ и сѣдалищахъ (т. о. ложась
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и садясь), при нсдоиъ дѣлѣ мы начерпываемъ на челѣ 
знаменіе креста** (Си. о вѣнцѣ воина гл. 3).

Многіе исповѣдники и мученики Христовы, выходя 
на мученіе смѣло осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ 
и равночестно воздавали славу и почитаніе кресту. 
Такъ напр. Св. Ѳеодоръ, выходя добровольно на муче
ніе (при Импер. Діоклетіанѣ въ 303 году), все тѣло 
свое оградилъ крестомъ. Св. муч. Гордій, описавъ на 
себѣ образъ креста, пошелъ подъ ударъ ни мало не 
измѣнивъ свѣтлости лица ]).

Христіанство объявлено было позволенною религіею 
и даже господственною по силѣ креста, явившагося 
Императору Константину равноапостольному. Онъ самъ 
разказывалъ: „Однажды въ полуденные часы дня, когда 
солнце начало склоняться къ западу, я  собственными 
очами видѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на 
солнце знаменіе креста съ надписью: „симъ побѣждай*'. 
Это было въ 312 году, когда царь Константинъ воевалъ 
съ гонителемъ христіанъ царемъ Макоентіемъ. Чудесное 
зрѣлище объяло ужасомъ, какъ самого Константина, 
такъ и войско, которое было свидѣтелемъ видѣнія. 
Будучи въ недоумѣніи, Константинъ долго разсуждалъ 
самъ въ себѣ: что бы значило такое явленіе? И вотъ ночыо, 
во снѣ явился ему Христосъ съ видимымъ на небѣ 
знаменіемъ и повелѣлъ, сдѣлавъ знаменіе, подобно види
мому на небѣ, употреблять его для защиты отъ напа
денія враговъ, что и было сдѣлано. „И это знаменіе 
случалось видѣть и намъ, пишетъ современный Констан
тину историкъ Евсевій, собственными очами. Этимъ 
спасительнымъ знаменіемъ, какъ оборонительнымъ ору
діемъ, всегда пользовался царь для преодолѣванія про
тивной и враждебной силы и приказалъ во всѣхъ вой
скахъ носить подобныя ему**. Имѣя знаменіе креста въ 
войскѣ своемъ, царь Константинъ побѣдилъ Максентія 
и, обявивъ христіанскую вѣру господствующею, сталъ 
строить храмы, украшать ихъ крестами, иконами и дру- 1

1) Память св. муч. Ѳеодора 18 Мая и 7 Іюня, а св. Гордія 
3 Января.
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гшги священными принадлежностями:. А мать его, си. 
царица Елена, благоговѣя предъ крестомъ, поѣхала въ 
Іерусалимъ отыскивать животворящій крестъ Господень, 
сокрытый евреями. Послѣ доглиихъ распросовъ и пои
сковъ; расчищено было мѣсто спасительныхъ страданій 
Христовыхъ и найдено было три креста. По сказанію 
историка (Созомена), „не легко было отличить крестъ 
Христовъ, потому что надпись была сорвана съ него и 
отброшена, а частію потому, что три креста лежали 
въ непорядкѣ. Да и какая нужда была воинамъ забо
титься о расположеніи крестовъ въ прежнемъ порядкѣ, 
когда оии спѣшили окончить дѣло до вечера1? Между 
тѣмъ какъ оставалось еще необъяснимымъ, кото
рый крестъ Христовъ и настояла надобность въ 
указаніи божественномъ, а не человѣческомъ, случилось 
слѣдующее: въ Іерусалимѣ была одна знатная женщина, 
страдавшая тяжелою и неизлѣчимою болѣзнію, и была 
близка къ смерти. Къ ней пришелъ Іерусалимскій Епи
скопъ Макарій въ сопровожденіи матери царя и своихъ 
приближенныхъ.Сотворивъ напередъ молитву и давъ знать 
зрителямъ, что божественный крестъ долженъ быть тотъ, 
который будетъ возложенъ на женщину и исцѣлитъ се 
отъ болѣзни, онъ началъ возлагать на нее кресты одинъ за 
другимъ. Когда возложены были первые два, съ женщи
ною не произошло ничего важнаго и замѣчательнаго 
и она находилась уже при самыхъ вратахъ смерти; но 
какъ скоро коснулись ее третьимъ, она вдругъ открыла 
глаза и, возвративъ силы, встала съ постели здоровая. 
Такимъ же образомъ былъ воскрешенъ и мертвый". 
Объ этомъ свидѣтельствуетъ и другой историкъ Руфинъ, 
жившій въ Іерусалимѣ 20 лѣтъ, а равно и другіе. Бъ 
память сего дивнаго событія установленъ праздникъ 
Воздвиженія Креста Господня, праздновавшійся прежде 
во 2 день Пасхи, а потомъ перенесенный на 14 Сентября.

Когда гоненія на христіанъ прекратились и они 
ужо нс боялись явно показывать себя послѣдователями 
Господа Іисуса распятаго, тогда оеѣненіе себя крост- 
иымъ знаменіемъ во время молитвы стало общимъ обы
чаемъ и вытѣснило прежній обычай простирать руки
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свои, ибо крестное, знаменіе яснѣе выражаетъ исповѣ
даніе вѣры въ распятаго за насъ Іисуса Христа, нежели 
простертіе рукъ,

Св. Василій Великій Архіепископъ Кесаріи К апа- 
докійской, жившій въ 4 вѣкѣ, пишетъ: „изъ догматовъ 
и проповѣданій, соблюденныхъ въ Церкви, иные имѣемъ 
въ ученіи, изложенномъ въ Писаніи, а другіе, дошед
шіе до насъ отъ апостольскаго преданія, пріяли мы въ 
тайнѣ. Но тѣ и другіе имѣютъ одинаковую силу для 
благочестія. И никто не оспариваетъ послѣднихъ, если 
хотя нѣсколько свѣдущъ въ церковныхъ постановле
ніяхъ. Ибо если бы вздумали отвергать не изложенные въ 
Писаніи обычаи, какъ неимѣющіе большой силы, то 
непримѣтнымъ для себя образомъ исказили бы самое 
главное въ Евангеліи, лучше же сказать, обратили бы 
проповѣдь въ пустое имя. Напр. (напомяну сначала о 
первомъ самомъ общемъ): кто возложившихъ упованіе 
на имя Господа нашего Іисуса Христа письменно на
училъ знаменовать себя крестнымъ знаменіемъ? Какое 
писаніе научило насъ въ молитвѣ обращаться къ во
стоку'“ .

И во всѣ послѣдующіе вѣка крестъ Христовъ былъ 
ублажаемъ и прославляемъ всѣми Христіанами и сила 
креста Господня проявлялась въ жизни человѣчества, 
какъ живое и непререкаемое свидѣтельство о томъ, что 
спасеніе совершено и совершается крестомъ Господа 
нашего Іисуса Христа, который по сему былъ и будетъ 
достонокланяемый и славимый во вѣки.

Въ У столѣтіи близъ Антіохіи Сирской подвизался 
Сѵмеонъ Столпникъ, простоявшій на столпахъ 47 лѣтъ. 
Однажды злой духъ явился ему и объявилъ ему пове- 
лѣніе Божіе вознестись на небо, какъ Иліи. Старецъ 
занесъ уже правую ногу на колесницу, но въ тоже время 
простеръ руку для крестнаго знаменія и все видѣніе 
исчезло. (Память его 1 Сентября.)

А о св. Іуліаніѣ, Епископѣ г. Востра въ Аравіи, 
разсказывается, что нѣкоторые враги Христовы под
купили слугу Епископа дать ему ядъ съ водою. Юноша 
исполнилъ ото, по святой провидѣлъ злодѣяніе и при



гласивъ многихъ, осѣнилъ стаканъ съ ядомъ троекрат
нымъ изображеніемъ креста перстомъ споимъ и сказалъ: 
во имя Отца и Сына и Св. Духа иыо сей стаканъ; и,
выпивъ, остался невредимъ.

Извѣстно, что св. Марія Еішпетшія была обращена 
къ святой жизни въ Іерусалимѣ, когда ока шла покло
ниться животворящему Кресту Господню. И при встрѣчѣ 
въ пустынѣ съ пропод. Зостгою она оградила знаме
ніемъ креста свое чело, очи, уста и грудь. И многіе 
другіе христіане ходили на поклоненіе кресту Господню 
въ Іерусалимъ, гдѣ нѣкоторымъ удавалось пріобрѣтать 
частицы древа креста, которыя съ теченіемъ времени 
явились во всѣхъ мѣстахъ христіанскаго міра, при чемъ 
ихъ большею частію вкладывали въ разнаго рода 
изображенія креста Господня.1)

Многіе древніе христіане носили частицы креста 
Господня па себѣ, какъ свидѣтельствуетъ о томъ св. 
Іоаннъ Златоустъ2). Такъ сдѣлала напр. Макрина, сестра *)

*) Что касается до дальнѣйшей исторіи Животворящаго дрена 
Креста Господня, то оно не разъ попадало въ руки враговъ хри
стіанства и не разъ было освобождаемо, лъ честь чего также были 
установлены пелпніе торжества, при чемъ крестъ прославлялся въ 
множествѣ чудесъ и знамеиій ого спасительной сплы для вѣрую
щихъ и яакаяующей для нечестивцевъ невѣрующихъ. Въ 014 году 
Персидскій царь Хозрой овладѣлъ Іерусалимомъ и отправилъ чест
ное древо креста Господпя въ Персію, что много содѣйствовало 
распространенію тамъ христіанства, а по возвращеніи оттуда ареста 
Ишіер. Иракліемъ, который самъ внесъ крестъ въ обповл. Іѳрус. 
храмъ Воскресеиія, будучи одѣтъ въ простую одежду и съ босыми 
ногами, христіапство еще болѣе усилилось. Когда овладѣли Іерусали
момъ Турки, то христіапе, дорожа крестомъ Христовымъ, милліопами 
ходили на освобожденіе святой земли, во имя креста, для чего на 
одеждахъ своихъ пашипали кресты, почему этя походы называются 
крестовыми.

Въ 1212 году султанъ Саладинъ возвратилъ крестъ Госпо
день и онъ доселѣ сохраняется въ Іерусалимскомъ храмѣ Воскре
сенія Господня, гдѣ лоіелаплютел ему странники, имѣющіе счастіе 
побывать въ Іерусалимѣ и побывать при гробѣ Господнемъ, тоже 
находящемся въ храмѣ Воскресенія, вмѣщающемъ въ- себѣ и Голгооу 
и ту пещеру, гдѣ на глубинѣ 33 ступ. былъ обрѣтепъ крестъ 
Господень. Но копечпо, ото древо креста Гос полня съ того времени 
значительно уменьшилось.

2) Т. VI бесѣда 11.



св. Василія Великаго. Это еще болѣе способствовало 
возвеличенію хвалебныхъ пѣсней въ честь его, а равно 
и постановкѣ повсюду его изображеній. По свидѣтель
ству Астерія, Епископа Амасійскаго, христіане его вре
мени вездѣ изображали знаменіе креста.

Св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ: „никто не стыдись 
доетоиокланяемыхъ знаковъ нашего спасенія, ибо чрезъ 
него совершается все, что для насъ нужно: родится 
ли (чрезъ крещеніе) предлагается намъ крестъ, хотимъ 
ли напитаться таинственною сею пищею (тѣла и крови 
Христовыхъ): нужно-ли принять рукоположеніе (священ
ство), или другое что сдѣлать,—вездѣ предстоитъ намъ 
сей знакъ побѣды. Потому то мы со всякимъ тщаніемъ 
начертьтваемъ его и на домахъ, и на стѣнахъ, и на 
дверяхъ, и на челѣ и .на сердцѣ. Ибо крестъ есть 
знаменіе нашего спасенія, общей свободы и милосердія 
нашего Владыки. Ы такъ не стыдись столь великаго 
блага, да не постыдитъ и тебя Христосъ, когда при
детъ въ славѣ своей и когда сіе знаменіе явится предъ 
вами свѣтлѣе лучей солнечныхъ"'.1)

Седьмой вселенскій Соборъ опредѣлилъ: „подобно 
(прилично) изображеніе честнаго и животворящаго креста 
полагать во святыхъ Божіихъ церквахъ, на освящен
ныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ и на доскахъ, въ 
домахъ и на путяхъ". Сказавши потомъ о необходимости 
почитанія св. иконъ, онъ разъяснилъ: „елико бо часто 
чрезъ изображеніе на иконахъ видимы бываютъ, потолику 
взирающій на оные подвизаемы бываютъ воспоминати 
и любити первообразныхъ имъ и чествовати ихъ лобыза
ніемъ и почитательнымъ поклоненіемъ, не истиннымъ по 
вѣрѣ нашей, Богопоклоненіемъ, еже подобаетъ единому 
Божескому естеству, но почитаніемъ потому образу, 
яко же изображеніе честнаго и животворящаго креста 
и святому Евангелію и прочимъ святымъ, ѳиміамомъ и 
поставленіемъ свѣіцей честь воздается, яковий и у древ
нихъ обычай былъ" -)

Бесѣд. на Мат. 54.
2) Кпнг. прав. стр. 5 и 0.
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Святая, церковь научаетъ насъ постоянно чтить и 
прославлять крестъ Господень, особенно же въ нарочи
тые дни, каковы среда и пятница каждой недѣли, день 
обрѣтенія креста (14 Сентябр.) и разные другіе случаи 
его прославленія, какъ напр. 1 Августа, когда въ хра
махъ бываетъ за утренею такое же торжественное шест
віе со крестомъ и поклоненіе ему, какъ въ сію кресто
поклонную недѣлю, при чемъ съ особеннымъ умиленіемъ, 
Христіане взываютъ: „Кресту Твоему поклоняемся Вла
дыко и святое Воскресеніе Твое славимъ

Обыкновенно и чаще всего мы молимъ Господа о спа
сеніи насъ силою креста Христова въ молитвѣ: „Спаси 
Господи люди Твоя". Такъ же часто возглашается еще 
и другая пѣснь въ честь креста: „Вознесыйся на крестъ 
волею"... Но есть безчисленное множество и другихъ 
сему подобныхъ пѣсней церковныхъ, посредствомъ коихъ 
мы поучаемся просить Господней помощи чрезъ св. 
крестъ Христовъ. Такъ напр. не задолго до В. поста 
по Октоиху 5 гласа поется такая пѣснь о крестѣ: 
„Господи при Моисеѣ иногда Пророцѣ, точно вообра
женіе Креста Твоего являлся побѣждаше враги Твоя, 
нынѣ же самый Крестъ Твой держастс помощи просимъ; 
утверди церковь Твою и даруй Императору нашему 
побѣду, яко Дарю Константину многія ради милости, 
человѣколіобчеЧ

А какія чудныя похвалы восписуются кресту 
Господшо въ канонахъ кресту. Невольно хочется ска
зать хотя частицу изъ этихъ золотыхъ похвалъ кресту. 
„Древо жизни и спасенія, древо безсмертія, древо разума, 
древо трелюбезно, нетлѣнно и неизнурясмо: крестъ 
трисоставный, честное древо, троицы бо носитъ триѵпо
стасный образъ,,. „Крестъ воздвижется и падаютъ 
духовъ воздушныхъ чинове, крестъ нисходитъ, и пече- 
стивіи вси ужасаются, яко молнію видяще крестную 
силу".

„Крестъ всѣхъ воскресеніе, крестъ падшихъ исправ
леніе, страстей умерщвленіе и плоти пригвожденіе, 
крестъ душамъ слава, и свѣтъ вѣчный". „Того убо и 
мы извѣстно держимъ крестъ Господень, хвалу—вси,



I

есть бо намъ спасительное сіе древо оружіе міра, 
непобѣдимая побѣда*.

Не можно не воскликнуть и сего моленія кресту 
Господню: „кресте нсесильне, злочестивыя низложи 
враги, ненавидящія тя и хулящія тя безумно, языки 
попали и угасили шатанія ихъ. О Кресте всечестный 
и Христоносный! Сохрани насъ державою твоею*!

Вотъ какое множество свидѣтельствъ о достопокдо- 
няемости креста Господа нашего Іисуса Христа! Но 
въ приведенномъ нами указана только небольшая частица 
изъ безчисленнаго множества разнаго рода достовѣр
ныхъ указаній о почитаніи креста Господня во всѣ 
времена и необходимости почитанія его всѣмъ христіа
намъ, какъ знаменія вѣры нашей, какъ спасительнаго 
знака для насъ, и какъ страшнаго образа для демон
ской силы и всѣхъ соучастниковъ ея.

И однако, не смотря на такой облакъ свидѣтелей, 
находятся мнимые христіане, которые удостовѣряютъ, 
что въ писаніяхъ божественныхъ и святыхъ и древнихъ 
книгахъ не говрится о необходимости почитать крестъ.— 
Не явное ли ото заблужденіе и помраченіе, тѣмъ болѣе, 
что и возвѣщаютъ—то это весьма нерѣдко люди темные, 
не только нсвѣдуіціе Божественныхъ писаній и силы 
ихъ, но даже и неумѣющіе читать ни древнихъ книгъ, 
пи всякихъ другихъ. Судите, братіе, можно ли вѣрить 
таковымъ, отвергая свидѣтельство пророковъ Божіихъ, 
Апостоловъ Христовыхъ, церковныхъ святителей и 
учителей, изъ коихъ многіе угодили Богу своими молит
вами и трудами, сопровождавшимися осѣневіемъ себя 
крестомъ и поклоненіемъ изображеніямъ Его?!

Погибающіе въ юродствѣ своемъ—стараются въ 
уклоненіи своемъ отъ почитанія креста оправдаться 
тѣмъ, что они опасаются чрезъ поклопеніе кресту 
впасть въ идолопоклонство. Но вотъ здѣсь-то особенно 
и сказывается то, что погибающимъ святой крестъ 
кажется юродствомъ (глупостію), а намъ вѣрующимъ 
онъ есть спасительная сила Божія, при чемъ мы ясно 
и отчетливо отличаемъ и древо, и краски, и золото и 
серебро отъ того, что они собою изображаютъ, и воз
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даемъ честь первообразному, т. е. тому, что эти мате
ріалы изображаютъ, но ни какъ не самымъ отимъ ма
теріаламъ.

Въ заключеніе намъ остается сказать, что мы 
одинаково чтимъ изображенія креста изъ чего бы они 
не были, смиренно повергаясь долу и цѣлуя устами 
предметъ, относя сердечно-душевное уваженіе и почи
таніе къ тому духовно-таинственному и спасительному 
дѣлу, которое совершилъ на крестѣ I. Христосъ.

Итакъ помышляя, каждый изъ насъ вмѣстѣ съ 
Апостоломъ можетъ сказать: „мнѣ же да пс будетъ 
хоалитисл, токмо о 'Крестѣ Господа нашего Іисуса 
Христа'1. А не чтущіе креста не являютъ ли себя нс 
признающими смиренія, которое впутается крестомъ, 
ибо будучи невѣждами, хотятъ поучать многому учив
шихся, и не имѣя въ церкви ни какого значенія, хотятъ 
ниспровергать ея обычаи и уставы, установленныя 
Апостолами и соблюденныя неповрежденно въ истин
ной церкви Божіей и, такимъ образомъ, стать судіями 
вселенской церкви, большими апостоловъ и высшими 
преемниковъ ихъ великаго служенія въ святой и апо
стольской церкви, внѣ которой между тѣмъ нѣтъ опа
сенія, какъ не было возможности спастись внѣ ковчега 
во дни Ноя. когда отступники отъ вѣры погибли ВТ» 
водахъ всемірнаго потопа, какъ нынѣшніе отступники 
имѣютъ погибнуть въ гееннѣ огненной, гдѣ будетъ 
плачь и скрежетъ зубовъ тѣхъ, кои не признавали зна
менія Сына человѣческаго и не осѣняли имъ себя на 
прогнаніе отъ себя всякаго врага и освященія своего. 
Тѣже, которые жили въ жизни сей подъ знаменіемъ 
креста Господня и посильно несли крестъ свой, тѣ, 
какъ истинные послѣдователи Христа, стнжутъ угото
ванные имъ славные вѣнцы и прежде всего получатъ 
тотъ покой, о коемъ сказалъ Господь, когда взывалъ: 
„Пріидите ко мнѣ вси труждшошіися и обремененніи а 
Азъ успокою вы, возмитс иго Мое на Себѣ и научитсся 
отъ ЭДене, яко кротокъ семь и смиренъ сердцемъ и 
обрящетс покой душамъ вашимъ. Иго бо Мое благо и 
бремя мое легко есть", А это бремя есть кроетъ, о
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космъ сказалъ Христосъ: „аще кто не возметъ креста 
своего и не послѣдуетъ Мнѣ, не можетъ быть Мой 
ученикъ*.

Кромѣ заблуждающихся по суемудрію, у насъ 
есть еще и другіе, которые заблуждаются по простотѣ. 
Не отрицая достопокланяемости креста Господня, но 
и не останавливаясь на сущности спасительной силы 
его, они по недоразумѣнію вопрошаютъ: а какой истинно- 
спасительный крестъ-то, четвероконечный, или восьми
конечный?

Нс имѣя возможности отвѣчать сей часъ обстоя
тельно на сей вопросъ нашей не мудрой простоты, 
скажу только: не въ концахъ креста спасительная сила 
его, а въ средоточіи всего искупительнаго дѣла Хри
стова , законченнаго смертію на крестѣ. Посему, должно 
уразумѣвать, что есть воля Божія чрезъ изученіе 
всего дѣла спасительнаго и воздавать честь всякому 
кресту, когда онъ изображается для того, чтобы пред
ставлять собою крестъ Господень, преимущественно же 
должно осѣнять ссбя н покланяться кресту четверо- 
коночному, какъ основному, нс отрицаясь и отъ шести 
и осьмиконечеаго, когда онъ такъ же возводитъ мысль 
ко Кресту Христову, и располагаетъ душу вѣрующаго 
съ надеждою и упованіемъ на Спасителя нести свой 
жизненный крестъ и не препятствуютъ вседушевно 
восклицать со всею Господнею Церковію: „непобѣди
мая, непостижимая, божественная сила честнаго и 
животворящаго креста Господня не остави насъ грѣш
ныхъ*! „Силою креста Твоего, спаси насъ Господи*!

Спасительная смерть Іисуса Христа и пребываніе 
Его во гробѣ имѣли концомъ своимъ воскресеніе Го
сподне, которое и мы ожидаемъ: а потому воскликнемте 
вси: „Расппыйся ы погребыйся, спаси ны воскресеніемъ 
твоимъ, яко благъ и человѣколюбецъ*!

Е. Н.



Посѣщеніе Преосвященнѣйшимъ Никаноромъ, 
Епископомъ Архангельскимъ и Холмогорскимъ, 

г. Мезени въ Февралѣ 1894 года.
Неутомимо исполняя священный долгъ свой — 

ближайшаго и непосредственнаго руководства пасты
рей и пасомыхъ своихъ въ дѣлахъ вѣры и нравствен
ности, Преосвященный Никаноръ посѣщаетъ, по силѣ 
возможности, не только жителей тѣхъ мѣстностей 
обширной территоріи своего епархіальнаго управле
нія, которыя, благодаря счастливому своему расположе
нію. непредстав.тяющему большихъ затрудненій для 
посѣщенія ихъ Архипастырями Архангельскими, часто 
посѣщаются послѣдними, но и старается нс оставить 
безъ своего посѣщенія жителей и такихъ отдаленныхъ 
отъ центра Архангельской каѳедры и лишенныхъ благо
пріятныхъ условій сообщенія мѣстностей, которыя очень 
рѣдко удоетоиваются видѣть у себя Архангельскихъ 
Архіереевъ.

Іѵь числу такихъ мѣстностей между прочимъ отно
сится Мурманскій берегъ, съ его становищами, г. Кола— 
итогъ захолустный уголокъ сѣвера, и др. мѣста, посѣ
щенныя Преосвященнымъ Никаноромъ лѣтомъ 1803 г., 
и до того не посѣщавшіяся Архіереями цѣлыя десятки 
лѣтъ.

Іѵь числу зтихъ-же мѣстъ относится и Мезенскій 
край, обитатели котораго уже 4-й десятокъ лѣтъ не 
видѣли у себя своего Архипастыря и нс вѣсть-кото рый 
десятокъ лѣтъ не слышали у себя благолѣпнаго Архі
ерейскаго служенія, Архипастырскаго совѣта и настав
ленія, сильнаго Владычняго слова утѣшенія и укрѣп
ленія въ вѣрѣ и нравственности. Да, 33 года Меяеи-' 
скій край насчитываетъ со времени послѣдняго посѣ
щенія его Архангельскимъ Іерархомъ—до настоящаго, 
въ Февралѣ сего года, прибытія сюда Преосвященнаго 
Никанора, предпринявшаго трудъ немалый иавѣстить 
Мезенскую глушь и вдохнуть въ обитателей ея: 
пастырей—новую силу и анергію на трудномъ поприщѣ
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своего великаго служенія, и въ пасомыхъ—духовно
религіозную бодрость. Надолго, поэтому, останутся въ 
умахъ и сердцахъ мезенскихъ- обитателей воспоминанія 
и чувства радости о днѣ, въ онь-же посѣтилъ ихъ, 
утѣшилъ своимъ служеніемъ и наставилъ своимъ сло
вомъ Владыка. Этотъ давно желаемый и ожидаемый 
Мезѳнцаыи день наступилъ для нихъ 18 Февраля сего 
года.

Сего числа около 10 часовъ вечера мезенцы имѣли 
счастіе узнать по колокольному звону о прибытіи 
желаннаго гостя, встрѣтить его въ своемъ соборномъ 
храмѣ и слышать изъ устъ его привѣтственное первое 
слово, любовно обращенное къ нимъ, а затѣмъ. въ 
слѣдующіе дни 19 и 20 видѣть его добрыя дѣла, для 
коихъ Владыка прибылъ къ нимъ. Эти дни были по
священы Владыкой на посѣщеніе мезенскихъ училищъ, 
заключенниковъ мѣстной тюрьмы и жителей благород
ной слободы, на преподаніе Архипастырскихъ совѣтовъ 
священникамъ, прибывшимъ въ г. Мезень изъ окрест
ныхъ приходовъ и ревизію привезенныхъ ими съ собою 
церковныхъ документовъ; на служеніе всенощной (19 
числа) и литургіи въ соборѣ (20 числа), на наставленіе 
за богослуженіемъ и бесѣду о предметахъ вѣры послѣ 
вечерни 20 ч. съ желавшими послушать своего Вла
дыку, на вызовъ къ жизни новыхъ школъ. Вездѣ и 
и повсюду во время настоящей поѣздки, какъ п вообще 
во время своихъ поѣздокъ по епархіи, Преосвященный 
встрѣчалъ самое полное радушіе. Но, кажется, мезенцы 
превзошли всѣхъ въ своихъ выраженіяхъ радушія и 
горячей благодарности ему за посѣщеніе ихъ послѣ 
38-хъ лѣтняго промежутка времени, въ который здѣсь 
не было ни одного Архипастыря. Посему на всенощ
номъ бдѣніи 19 числа и за литургіею, совершенною 
Владыкой 20 числа въ мезенскомъ соборѣ, собралось 
очень много народу. Каждому жителю не только г. 
Мезени, но и ближайшихъ къ нему деревень, есте
ственно хотѣлось присутствовать на столь рѣдкомъ 
здѣсь служеніи Архіерейскомъ, а тѣмъ болѣе хотѣлось 
тѣмъ, которымъ, быть можетъ, никогда не случалось и
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видѣть сего служенія, не случалось слышать задушев
наго гласа Архипастыря своего. Посему каждое слово 
Архипастыря было живо и дѣйственно въ умахъ и 
сердцахъ слушателей. *) Посому-же, когда объявлено 
было о томъ, что Владыка будетъ вести бесѣду послѣ 
вечерни того-же числа, то всѣ были глубоко порадо
ваны этимъ, и на чтеніи было народу почти столько-же, 
сколько и за литургіей.

Бесѣда велась о главныхъ предметахъ христіан
ской вѣры: о покаяніи, вѣрѣ, надеждѣ и любви. Передъ 
началомъ и послѣ нея архіерейскіе пѣвчіе, сопровож
давшіе Владыку, пропѣли нѣсколько духовныхъ пѣсенъ 
и псалмовъ. Все это было и ново для мезенцевъ, и 
душеполезно—радостно и не могло не производить доб
раго впечатлѣнія.

Въ 8 часовъ вечера Преосвящепый благословилъ 
окрестить И. И. Чанышева—-татарина изъ дворянъ, 
котораго заблаговременно наставилъ въ истинахъ право
славной вѣры мѣстный священникъ. Воспріемники для 
новопросвѣщеннаго были назначены по указанію Прео
священнаго. и они не отказались. Вообще, слово Архи
пастыря принималось за законъ и потому, когда онъ. послѣ 
посѣщенія 19 числа Кузнецеслободскаѵо прихода или 
новой Мезенской слободы (въ 2-хъ ». отъ города), зая
вилъ о необходимости открыть школу грамоты въ той 
слободѣ, то въ нѣсколько минутъ было собрано на эту 
школу пожертвованій доброхотныхъ около 150 р., въ 
коихъ была и доля самого Преосвященнаго. 21 Фев
раля Владыка отправился изъ Мезени очень рано и, 
не смотря на это, его отправились провожать многіе. 
Первая остановка была въ Заакакурьи для открытія 
школы. Послѣ молебна и перваго урока, даннаго самимъ 
Преосвященнымъ, былъ сдѣланъ сборъ на новооткрытую 
школу, и послѣдняя, благодаря сему сбору, оказалась 
съ порядочнымъ капиталомъ, который тутъ-же переданъ 
о. предсѣдателю Мезенскаго отдѣленія Епархіальнаго

*) Слопо ІІреосв. Никанора за литургіею въ Мезенскомъ 
соборѣ помѣщается пвже.
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Училищнаго Совѣта. Ему-же было ранѣе сего вручено 
150 р. на Канинскую самоѣдскую школу. Эго было, 
между прочимъ, нри одномъ изъ знатнѣйшихъ самоѣ
довъ (Ламбеѣ), который былъ въ числѣ гостей священ
ника при Владыкѣ, при чемъ, къ слову сказать, одеж
да этого инородца нисколько не свидѣтельствовала о 
его родѣ, но видъ его ясно говорилъ за себя и рѣчь 
весьма неясная и неправильная наглядно доказывала, 
что и сей избранникъ еще весьма далекъ отъ рускаго 
просвѣщенія, хотя онъ и состоитъ гражданиномъ и 
временнымъ жителемъ Мезени.,.

Ш.
-------* ---------

с л о в о ,

сказанное Преосвященнымъ Никаноромъ въ 
Мезепскомъ Соборѣ за литургіею 20 Февраля.

яКамо пойду отъ духа Тво
ею; и отъ лица Твоею камо біъжу; 
аще взыду па небо, ты тамо сен: 
аще спиду во адъ, тамо еси: аще 
возьму крилѣ мои рано и  исслюся 
въ послуъднихъ моря, и  тамо бо 
2>ука Твоя паставгтъ мл, и удер
житъ мя десница Івоя  (П сал. 
138, 7—10).

Такъ говоритъ святый вѣнценосный царь и про
рокъ Давидъ, опредѣляя симъ съ одной стороны вездѣ
присутствіе Божіе, а съ другой—человѣческое пребы
ваніе въ мірѣ—неодинаковое повсюду. Когда человѣкъ 
вѣруетъ въ Бога и Его вседѣйстпенный промыслъ, то 
онъ нигдѣ не сиръ, нс одинокъ: поднимется ли въ 
великія высоты, спустится ли онъ въ глубокія юдоли, 
или, вставши рано, помчится въ такіе далекіе края, 
какъ ваши, къ берегамъ морей, къ концу земнаго свѣта; 
вездѣ съ нимъ Богъ, пока онъ съ Богомъ. Такимъ об
разомъ, да не смущаются Ваши сердца, братія и сестры 
о Господѣ, что вы промысломъ Божіимъ здѣсь въ Мезени



поставлены на межени не только образованнаго Евро
пейскаго міра, но и вообще обитаемыхъ на землѣ гра
ницъ; за которыми бродятъ лишь полудикіе самоѣды, 
да рыщутъ малые и великіе звѣри, никѣмъ не трево
жимые, въ безграничныхъ тундрахъ и непроходимыхъ 
болотахъ.

Вездѣ и повсюду, куда бы ни пошелъ вѣрующій 
человѣкъ, вездѣ онъ будетъ съ Богомъ и Богъ будетъ 
съ нимъ; и во всемъ благомъ, что нс сотворитъ онъ, 
будетъ имѣть онъ успѣхъ, ибо „любящимъ .Бога— 
осл поспѣшествуетъ во благая^, говоритъ Апостолъ 
Павелъ.

А вьт не можете горевать и тужить о своемъ оди
ночествѣ и потому, что ВІ,Т не только свои и  присніи 
Богу, но сожители святымъ. Вотъ, наир., нынѣ вспо
минается день кончины св. Льва, Епископа Катанскаго 
и Петра Александрійскаго. Одинъ изъ нихъ жилъ и 
трудился въ благословенной голубымъ небомъ и мяг
кимъ воздухомъ южной Италіи, а другой въ пламенной 
горячей Африкѣ. И однако сіи святые мужи, простран
ственно далеко бывшіе отъ насъ при жизни, теперь, 
но упокоеніи въ безчисленныхъ обителяхъ Небеснаго 
Отца, столь близки намъ, что мы вѣруемъ въ ихъ мо
литвенное споспѣшествованіе намъ, далекимъ сѣверя
намъ. Вотъ и я, хотя другимъ нѣемь апостолъ, какъ 
говоритъ апостолъ языковъ въ нынѣшнемъ чтеніи (I ІСор. 
9,2), однако вамъ-апостолъ, ибо печать моего апостольства 
очевидна въ вашихъ лицахъ, не отвращающихся отъ 
меня ни на минуту, въ вашихъ взорахъ, устремленныхъ 
на меня съ невыразимою любовію, въ вашихъ слезахъ, 
полныхъ такой горячей преданности своему архипастырю, 
что вы, тіовидимому, готовы -предать ему души спои... 
А почему все это совершается въ васъ? Потому,—что 
съ вами Богъ и вы съ Богомъ!

Итакъ: опытно испытующіе вездѣприсутствіе Божіе 
и повсюду дѣйствующую. Его всемогущую руку, благо- 
дѣіоіцуіо вѣрующимъ и страшно карающую противниковъ 
волѣ Божіей, и любовь Бога,—твердо и неуклонно 
вѣруйте въ Бога и Его всеобъемлющую любовь, незна
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ющую пространственныхъ границъ и одинаково пеку
щуюся какъ о тѣхъ, которые живутъ въ великихъ 
средоточіяхъ людской жизни—столицахъ и городахъ, 
такъ и о тѣхъ, кои обитаютъ въ такихъ далекихъ и 
малыхъ городкахъ, какъ вашъ городъ и даже сосѣдніе 
ему подвижные веси котовниковъ далекаго и океан
скаго ледовитаго сѣвера, куда нерѣдко путешествуютъ 
и ваши сожители. Да глаголетъ выну каждый изъ 
васъ такъ, какъ говоритъ св. Псалмопѣвецъ: „калю 
пойду отъ духа Твоего; и отъ япца Твоего калю бѣжу; 
аще вяыду па небо, ты тамо еси: аще спиду во адъ, 
тамо еси: аще вояту крилѣ мои рано, и всеяюся въ 
послѣднихъ моря, и тамо бо рука Твоя наставитъ лт9 
и удержитъ мл десница Твоя. (Пс. 138, 7—10).

Кузпечевская Кладбищенская Богадѣльня въ
г. Архангельскѣ.

Влаженъ раэушваяи па пища 
и убога, въ день лютъ избавитъ 
сю Господь (Нс. 40,2).

Милостію Божію г. Архангельскъ обогащается 
еще новымъ и особенно симпатичнымъ учрежденіемъ— 
Кузнечевскою Кладбищенскою богадѣльнею, предназна
чаемою для призрѣнія престарѣлыхъ и убогихъ жен
щинъ всѣхъ сословій православнаго исповѣданія, какъ 
мѣстныхъ, такъ и иногороднихъ (§ .3 ' Уст.). Уставъ 
означенной богадѣльни уже утвержденъ Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ 15 Декабря 1893 года.

Желая возможно шире и прочнѣе укрѣпить начи
наемое благое дѣло и дать возможность всѣмъ желаю
щимъ своимъ участіемъ въ немъ исполнить одну изъ 
главныхъ заповѣдей Христа Спасителя о благотвореніи 
неимущимъ (25 Мо, 40 с?.), которое Онъ усвоиваетъ 
Себѣ Самому, приглашаются всѣ желающіе принять 
участіе въ постройкѣ ея и содержаніи, не отвергая и 
малой лепты вдовицы, которая бываетъ нерѣдко дороже
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богатыхъ приношеній въ очахъ Всевѣдущаго Бога и 
можетъ лучше упрочить созидаемое зданіе и дѣло бла
готворенія.*)

Глубоко трогательны тѣ душевныя побужденія, 
которыя руководили одного изъ учредителей въ атомъ 
великомъ дѣлѣ христіанскаго милосердія и которыя 
были высказаны имъ въ завѣщаніи по поводу ея учреж
денія. Позволяемъ себѣ привести ату выписку, какъ 
образецъ, достойпый всякаго подражанія:

Суда Твоего, Господи, боюся 
и муки безконечныя!

Блажснни милостивіи, яко тіи помилованіи будутъ, 
сказалъ Господь, но я въ жизни моей, увлеченный 
житейскими попеченіями, не сотворилъ ни одного изъ 
заповѣданныхъ мнѣ дѣлъ благотворенія: не накормилъ 
алчущихъ, не принималъ странныхъ, нс напоилъ жаж
дущихъ, не одѣвалъ нагихъ, не посѣщалъ больныхъ и 
заключенныхъ въ темницахъ (Ев. Мо. 25 гл.); не дѣлалъ 
пира для нищихъ, маломощныхъ, хромыхъ и слѣпыхъ 
(Ев. Луки 14 гл.), и потому въ день праведнаго суда 
Божія повиненъ осужденію съ стоящими ошуюю Судіи и 
Господа безъ всякаго помилованія: „судъ безъ милости 
не сотворшимъ милости'“.

Теперь уже при дверяхъ гроба моего и переселе
нія въ вѣчность, чѣмъ могу обрѣсти потерянное нера
дѣніемъ моимъ обѣтованіе милостивымъ? Молю милосер
діе Божіе, да пріиметъ сіе скудное приношеніе, отъ 
неправедныхъ стяжаній моихъ предлагаемое но смерти 
моей на дѣла милосердія, взамѣнъ нс исполненныхъ

*) Пожертвованія будутъ приниматься Предсѣдателемъ совѣта 
богадѣльни священникомъ Кузнсчовской кладбищенской церкви и 
вноситься на вѣчный вкладъ отъ имени жертвователей, и только 
процептьі съ внесенныхъ суммъ будутъ поступать па устройство 
богадѣльни, ремонтъ ея и содержаніе призрѣваемыхъ, а имепа жер
твователей н родныхъ ихъ будутъ яаписнваться въ синодики, для 
поминовенія па литургіяхъ и при неусыпаемоит» чтепіп Псалтири, 
а жертвователь пользуется званіемъ члена—благотворителя (§8 Уст.), 
изъ среды коихъ избираются и нопочителн въ совѣтъ (§ 20 Уст.).
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мною при ж и з н и ; молитвами же всѣхъ призрѣваемьтхт» 
въ Богоугодномъ домѣ семъ—нищихъ и убогихъ да 
отверзетъ мнѣ двери милосердія Своего и не лишитъ 
меня въ день праведнаго суда Своего части со состоя
щими одесную, благословенными Отца Его, наслѣдую
щими царство, уготовленное отъ сложенія міра!

Прошу и молю васъ, возлюбленныя о Христѣ 
сестры мои, призрѣваемыя въ Богоугодномъ домѣ семъ, 
поминайте меня недостойнаго и грѣшнаго раба въ свя
тыхъ молитвахъ вашихъ ко Христу Богу, да не низве
денъ буду по грѣхомъ моимъ на мѣсто мученія, но да 
вчинитъ мя, идѣ же свѣтъ животный!“

Мысли эти такъ трогательны, такъ поучительны, 
что невольно высказывается пожелапіе, чтобы побольше 
людей проникалось ими, и тогда твердо можно быть 
увѣреннымъ, что дѣло христіанскаго милосердія будетъ 
упрочено и дастъ обильный плодъ!

Укажемъ главныя и особенно выдающіяся стороны 
этого благаго дѣла. Главная цѣль устраиваемой бога
дѣльни заключается въ желаніи дать полную возможность 
тѣмъ, которые всю жизнь прожили въ низшей, по большей 
части, средѣ и лишены были, за .множествомъ житей
скихъ трудовъ и попеченій, возможности посѣщать 
храмъ Божій и слышать слово Божіе,—позаботиться 
теперь о своей душѣ, о приготовленіи къ переходу въ 
жизнь вѣчную,—безъ заботы о тепломъ углѣ и кускѣ 
насущнаго хлѣба. Къ этому имъ будетъ предоставлена 
полная возможность, такъ какъ при богадѣльни, кото
рая будетъ помѣщена въ особо устроенномъ, камен
номъ зданіи, будетъ и домовая церковь (§ 2 Уст.), 
посѣщеніе всѣхъ службъ въ которой для всѣхъ при
зрѣваемыхъ будетъ обязательно не только въ празд
ники, но и въ обыкновенные дни, кромѣ того еже
дневно онѣ будутъ выслушивать утреннія и вечернія 
молитвы; долгъ же Исповѣди и св. Причастія должны 
исполнять во веѣ главные посты неопустительио 1.1 
Уст.).

На грамотныхъ будетъ  ̂возложено непрерывное 
чтеніе Псалтири съ поминовеніемъ живыхъ и умершихъ, 
при чемъ чтицы должны чередоваться черезъ часъ
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съ тѣмъ, чтобы на долю каждой чтицы приходилось 
въ сутки не болѣе двухъ часовъ или очередей 
(§ 12 Устава). Это послѣднее постановленіе особенно 
благотворно и полезно, такъ какъ извѣстно, что чтеніе 
Псалтири, послѣ церковной молитвы, составляете необ
ходимую часть поминовенія усопшихъ. Этотъ обычай 
утвержденъ въ церкви христіанской очень рано, такъ 
что уже въ 4 вѣкѣ, по свидѣтельству Церковнаго Исто
рика Сократа, этотъ обычай былъ всеобщимъ, хотя про
должительность чтенія была различна: читали обыкно
венно псалмы въ третій, десятый и сороковой день 
послѣ смерти; у насъ же въ древней Руси, что соблю
дается и нынѣ нѣкоторыми, чтеніе Псалтири продол
жалось въ теченіи сорока дней послѣ смерти. Котоши- 
хинъ, разсказывая о древнихъ обычаяхъ при погребеніи 
русскихъ царей, говорите: „и до шести недѣль у гроба 
царскаго творятъ церковные дьяки денно и нощно 
Псалтирь съ молитвами“. Понятно, какое прекрасное 
значеніе имѣетъ этотъ обычай, особенно, если припом
нимъ то состояніе, въ которомъ но ученію Церкви 
находится душа человѣка послѣ смерти, проходя раз
личныя мытарства и подвергаясь тяжкимъ испытаніямъ 
въ продолженіи 40 дней послѣ смерти. Постоянное 
чтеніе въ это время псалмовъ съ чистою молитвою объ 
умершемъ весьма много помогаетъ перенести эти испы
танія. Въ виду такого великаго значенія чтенія Псал
тири по умершимъ, даже святые Божіи просили своихъ 
близкихъ почтить память ихъ по смерти чтеніемъ псал
мовъ. Ефремъ Сиринъ, отходя отъ житія сего просилъ 
учениковъ своихъ: „сиутьшествуйтс мнѣ со псалмы и 
молитвами вашими, приношенія же обычныя о малости 
моей творити благоизволите* (камень вѣры о благотв. 
прсст^ ч. 1, гл 3). Святый Митрофанъ Епископъ Воро
нежскій въ предсмертномъ завѣщаніи съ такими сло
вами обращается къ клиру и паствѣ своей: „да совер
шается о мнѣ божественная литургія во всѣхъ церквахъ 
Воронежа и прочитывается нсалтирь четыродесять 
дней*. (Завѣщаніе его).
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Видя на примѣрѣ Святителей Божіихъ, какъ они 
дорожили чтеніемъ Псалтири въ теченіи только 40 
дней послѣ своей смерти, намъ ли, людямъ немощнымъ 
и коснѣющимъ во грѣхахъ, не радоваться и не уми
ляться предъ непрерывнымъ чтеніемъ Псалтири въ 
память умершихъ, которое установляется ію вновь 
открываемой богадѣльнѣ').. Пусть же безмолвіе род
ныхъ могилъ оглашается чтеніемъ псалмовъ пророче
скихъ и молитва нашей вѣры и любви возносится къ 
Престолу Праведнаго- Судіи о упокоеніи здѣ лежащихъ 
и повсюду православныхъ христіанъ!

Самое мѣсто учрежденія богадѣльни близь самаго 
храма, какъ пельзя болѣе соотвѣтствуетъ предприня
тому благому дѣлу. Гдѣ-же, престарѣлымъ и безпомощ
нымъ найти болѣе отрады, какъ не у храма Божія? 
Еще при храмѣ ветхозавѣтномъ существовали помѣ
щенія для бѣдныхъ и сирыхъ. Въ церкви христіанской, 
съ самыхъ временъ Апостольскихъ, въ св. храмѣ 
учреждались вечери любви, на нихъ богатые и доста
точные раздѣляли свой хлѣбъ и все, что имѣли, съ 
неимущими; тогда представители церквей имѣли на 
своемъ попеченіи безпомощныхъ старцевъ, вдовицъ и 
сиротъ и отъ церкви давали имъ пріютъ, пищу и 
одежду. И доселѣ притворъ храма, или паперть, слу
житъ излюбленнымъ мѣстомъ для нищихъ. Для чего 
же ото? „Для того", отвѣтимъ словами вселенскаго 
учителя Златоустаго, „отцы поставили предъ дверьми 
молитвенныхъ домовъ бѣдныхъ, подобно источникамъ и 
умывальницамъ, чтобы мы, какъ умываемъ руки водою, 
такъ, очищая напередъ душу человѣколюбіемъ, потомъ 
приступали къ молитвѣ. Подлинно не такъ вода, по 
природѣ своей, омываетъ нечистоту тѣла, какъ мило
стыня силою своею истребляетъ нечистоту души. По
сему, какъ ты нс осмѣливаешься войти на молитву съ 
неумовенными руками, хотя это не большой недоста
токъ, такъ не входи никогда на молитву безъ мило
стыни... Молитва есть огонь, особенно когда она воз
сылается трезвенною и бодрствующею дупіею; но этотъ 
огонь имѣетъ нужду въ елеѣ, чтобы достигнуть до
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самыхъ небесныхъ сводовъ; а елей для этого огня 
есть не что иное, какъ милостыня. 1Іодливай*же этого 
елея обильно, чтобы, ободряясь добрыми дѣлами, ты 
могъ совершать молитвы съ большимъ дерзновеніемъ и 
усердіемъ*. (3 бсс. на сл. имуще той же духъ вѣры). 
„Въ церквахъ и при гробахъ мучениковъ*4, продолжай 
отъ учитель вселенскій, „для того сидятъ въ предисрш 
нищіе, чтобы мы, взирая на нихъ, получали великую 
пользу... Именно: подумай, что мы, когда входимъ въ 
земные царскіе чертоги, пе можемъ видѣть ничего 
подобнаго: но отвеюду выходятъ тсбѣ на встрѣчу мужи 
важные, знаменитые, богатые и разумные; а въ церкви 
и молитвенныхъ домахъ, устроенныхъ надъ гробами 
мучениковъ,—бѣсноватые, убогіе, нищіе, старые, слѣ
пые и увѣчные. Для чего-жс это? Для того, чтобы ты, 
взирая на нихъ, научился, во первыхъ, тому, что, если 
входишь въ храмъ съ нѣкоторою надменностію, ты 
долженъ, при видѣ ихъ, отлагать надменность, при
вести въ сокрушеніе свое сердце и тогда ужо входить 
и слушать, что читаютъ, потому что молящійся съ гор
достію не можетъ быть услышанъ;—тому, что, увидѣвъ 
старца, пс долженъ гордиться молодостію, ибо и этотъ 
старикъ былъ молодъ... Такимъ образомъ, постоянно 
приходя сюда, здоровый не будетъ много мечтать о 
своемъ здоровьѣ и больной получитъ немалое утѣшеніе 
(11 бес. на 1 посл. Ѳесс ). „Мы каждый день внушаемъ 
вамъ: не высокомудрствуй, человѣкъ; скоротечно и не
постоянно человѣчество: юность спѣшить обратиться 
въ старость, красота въ безобразіе, сила въ немощь, 
честь въ безчестіе, здоровье въ болѣзнь, слава въ по
срамленіе, богатство въ бѣдность. Тоже самое и еще 
болѣе того внушаютъ бѣдные своимъ видомъ и примѣ
ромъ, и внушеніе ихъ есть самое ясное. Сколько изъ 
сидящихъ теперь внѣ храма красовались въ юности, и 
совершали дѣла? Сколько изъ этихъ безобразныхъ пре
восходили многихъ и крѣпостію тѣла и красотою лица?..44 
(30 бес. на 1 посл. Кор.). „Теперь ихъ сидѣніе и со
браніе служитъ нѣкотораго рода назиданіемъ для всего 
человѣчества, громко возвѣщая, что дѣла человѣческія
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ничто, что они—тѣнь и дымъ". (11 бес, .1 посл. Ѳссс,), 
Продолжимъ вопрошать словами того-же учителя цер
кви: „для чего отцы наши поставили бѣдныхъ предъ 
дверями церковными? Для того, чтобы одинъ видъ бѣд
ныхъ могъ даже въ самомъ нерадивомъ и безчеловѣч
номъ пробудить воспоминаніе о милостынѣ.

. Когда здѣсь стоитъ сонмъ стариковъ, согбенныхъ, 
одѣтыхъ въ рубище, загорѣлыхъ отъ зноя, запачкан
ныхъ, опирающихся на костыли, едва поддерживаю
щихъ себя, часто слѣпыхъ, изувѣченныхъ всѣмъ тѣломъ; 
то кто будетъ такимъ каменнымъ, такимъ адамантомъ, 
чтобы устоять противъ этой старости, немощи, увѣчья, 
бѣдпости, жалкой одежды и вообще всего, преклоняю
щаго его къ состраданію, и остаться нечувствитель
нымъ ко всему этому?" (8 бес. на слона: имуще той- 
;ке духъ...).

Богадѣльня имѣетъ цѣлію дѣла милости къ ближ
нему нашему. Все —и сама природа наша, и слово Бо
жіе и ученіе св. церкви внушаютъ всѣмъ намъ пре
имущественно эту добродѣтель; особепно Евангеліе 
многократно и многообразно поучаетъ насъ дѣламъ 
милосердія.

„Милостыня, говоритъ св. Златоустъ, есть мать 
любви, отличающей Христіанство, превосходящей всѣ 
знаменія, служащей признакомъ учениковъ Христовыхъ". 
(2 т. сл. о мил.). Опа по истинѣ есть царица, дѣлаю
щая людей подобными Богу. Будите убо, сказалъ Гос
подь, милосердіе лко-же Отецъ вашъ небесный милосердъ 
есть. (Лук. 6, 86).

Милостыня есть врачество противъ нашихъ грѣ
ховъ, очищеніе нечистотъ нашихъ; ибо писаніе говоритъ: 
дадите милостыню, и се вся чиста вамъ будутъ (Лук. 
11, 41). Милостынею и вѣрою очищаются грѣхи (Притч. 
15, 17). Грѣхи твоя милостынями искупи и неправды 
твоя щедротами убогихъ (Дан. 4. 24). '

„Бѣдные—врачи нашихъ душъ", по словамъ Злато- 
устаго, „они благодѣтели и заступники наши, потому 
что ты не столько даешь имъ, сколько получаешь. 
Даешь серебро, а получаешь царство небесное, облег
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чаешь бѣдность, а примиряешь себя съ Господомъ*. 
(8 бес. на слова: имуще той-же духъ...). „Нѣтъ грѣха, 
котораго-бы не могла истребить милостыня... Она есть 
врачевство, пригодное ко всякой ранѣ*. (25 бес. на 
Дѣян.). „Итакъ, очистимъ себя милосердіемъ*, настав
ляетъ сіз. Григорій Богословъ, „отремъ симъ прекрас
нымъ злакомъ нечистоты и скверны душевныя и убѣ
димся—одни, какъ волна,—другіе, какъ снѣгъ (Ис. 1,
18), по мѣрѣ благоесрдія нашего*. (Слово о люб. къ 
бѣдн.). Милостыня дѣлаетъ должникомъ нашимъ Бога. 
Милулй нищаго взаимъ даетъ Богови (Причт. 19, 17). 
„Подавая милостыню, будемъ смотрѣть не на бѣднаго*, 
говоритъ св. Златоустъ, „который принимаетъ, но на 
Бога, Который воздаетъ, не на того, кто получаетъ 
серебро, но на Того, Кто дѣлается должникомъ нашимъ*. 
(1 бес. на сл. имуще той-же духъ...). „Почему ты доро
жишь непрочнымъ имѣніемъ? Отдай взаимъ Тому, Кто 
Самъ не нуждается ни въ чемъ, но терпитъ нужду для 
тебя; Кто всѣхъ питаетъ, но алчетъ для того, чтобы 
ты обогатился. Отдай взаимъ туда, откуда получишь 
не смерть, но жизпь, вмѣсто смерти*. (5 бес. на Ев. 
Мѳ). Употребимъ-жс всѣ усилія, чтобы имѣть Бога 
должникомъ споимъ. Если не дашь Ему теперь, то по 
отшествіи твоемъ отсюда нс будетъ Онъ имѣть въ тсбѣ 
нужды. Здѣсь Оиъ жаждетъ, здѣсь Онъ алчетъ твоего 
спасенія; для того и ходитъ нищимъ и обнаженнымъ, 
чтобы искупить для тебя безсмертную жизнь. Нс пре- 
зиряй-же Его. Нс для себя проситъ Онъ пропитанія, 
по хочетъ напитать тебя, приготовить тсбѣ золотую 
царскую одежду. (Прол. 31 Авг.). Для сего Онъ при
ходитъ къ тебѣ въ бѣдномъ одѣяніи, протягиваетъ руку 
и не отвращается, если дашь самую малую монету. 
Онъ крѣпко любитъ твое спасеніе. Итакъ презримъ 
свое имѣніе, дабы не быть презрѣнными отъ Христа; 
презримъ имѣніе, дабы пріобрѣсти его; сберегая здѣсь, 
погубимъ и здѣсь и тамъ. А если раздадимъ съ щедро
стію,, то въ той и другой жизни насладимся великимъ 
обиліемъ. (7 бес. на посл. Рим.). Владыка снятыхъ 
говоритъ: сотворите себѣ други отъ мамоны неправды,
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да, егда оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчные крови (Лук. 
16, 9). Объясняя эти слова блаженный Ѳеофилактъ 
говоритъ: „тѣмъ прочее причастники сотворимъ братію, 
да егда и скончаемся здѣ, то есть отъ житія сего 
отлучимся, пріидутъ пы ниіціи въ вѣчные кровы: сущій 
бо о Христѣ нищіи, кровы наслѣдованія, въ ня-же 
возмогутъ пріяты быти здѣ любившія ихъ, даянія ради 
имѣнія ихъ . (Толк. на Ев. Лук.), „Здѣсь хотя бы у 
тебя былъ великолѣпный домъ, онъ непремѣнно раз
рушится, или лучше, еще прежде разрушенія его отъ 
времени, приключившаяся смерть изгонитъ тебя изъ 
этого великолѣпнаго жилища, и часто даже прежде 
смерти какія нибудь неблагопріятныя обстоятельства 
заставляютъ выйти изъ пего. А тамъ? нѣтъ пи смерти, 
ни вражды, а только обители святыхъ, въ которыхъ 
гласъ радости, по псалмопѣвцу, въ селеніяхъ праведныхъ 
(Пс. 117. 15). Эти обители вѣчны... будемъ-же упо
треблять свое имущество на построеніе этого зданія; 
оно строится руками бѣдныхъ, хромыми, слѣпыми, 
убогими*4. (Злат. 82 бес. на посл. Евр. Также см, 6 
Окт, четь-мин. жит. св. Ап. Ѳомы). Подлинно, но слову 
Златоуста; „различенъ милованія образъ и широка 
заповѣдь сія44. (На Мо. б. 15). Милостыня обнимаетъ 
не только настоящую жизнь человѣка, но и будущую; 
она полезна не только тѣмъ, которые подаютъ ее, но 
и тѣмъ,—за которыхъ приносится; она приноситъ вели
кую пользу не только живымъ, но и умершимъ. Еще 
въ Ветхомъ Завѣтѣ знали обычай благотворить умер
шимъ. Премудрый Іисусъ, сынъ Сираховъ, говоритъ: 
благодать даянія предъ всякимъ живымъ да будетъ, и 
надъ мертвыми не возбрани благодати. (Сир. 7. 86). 
Въ книгѣ Товита умирающій отецъ даетъ слѣдующее 
наставленіе сыну своему: иждпван хлѣбы твоя при 
гробѣ праведныхъ. (Топ, 4, 17), Здѣсь, по разумѣнію 
толковниковъ, св. писаніе повелѣваетъ при погребеніи, 
или памяти умершаго, поставлять трапезу нищимъ и 
убогимъ, также священникамъ, чтобы они молились о 
спасеніи души преставльшагося. (Кам. вѣр. о благ. 
престав. ч. 1, гл. 1). Въ книгѣ пророка Іереміи име
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нуются окаянными и отъ лица Божія отверженными 
тѣ, о которыхъ но смерти нс творится поминовеніе и 
у которыхъ при погребеніи не дастся милостыня. (Гл. 
16. 7).

Трапезы братолюбія, но изъясненію Вальсамона, 
были не что иное, какъ духовное учрежденіе, которое 
благочестивые христіане предлагали въ притворѣ цер
ковномъ въ блаженное воспоминаніе умершихъ. (Кормч. 
стр. 200). „Есть, подлинно есть возможность", говоритъ 
св. Златоустъ, „облегчить наказаніе усопшаго грѣшника, 
если пожелаемъ... Такъ, если будемъ подавать мило
стыню, то хотя-бы онъ самъ былъ и недостоинъ, Богъ 
услышитъ насъ". (21 бес. на Дѣян.). „Но о роскош
ныхъ похоронахъ и о богатыхъ гробахъ станемъ забо
титься, а заставимъ милостынею вдовицъ, сиротъ и 
всѣхъ нуждающихся молиться о умершемъ. Роскошное 
погребеніе не есть любовь къ умершему, а одно тщесла
віе. Ибо, если хочешь соболѣзновать о умершемъ, 
покажу тебѣ иной способъ погребенія и научу тебя 
полагать ризы, съ нимъ совостающія и его прославляю
щія: это одѣяніе милостыни. Сія бо одежда съ нимъ 
вмѣстѣ востанстъ; сія знаменитыми творитъ; сіи въ 
безопасность поставляетъ. Погребая умершихъ, мно
гую о нихъ совершимъ милостыню, пошлемъ напут
ствія изряднѣйшія...Собери-же вдовицъ,скажи имя покой
наго; пусть онѣ вторятъ за него молитвы, моленія. Это 
преклонитъ на милость Бога, хотя не опъ самъ, а дру
гой совершаетъ милостыню; зто сообразно съ чолопѣко- 
колюбіемъ Божіимъ, Стоящія вокругъ и плачущія вдо
вицы могутъ спасти, если не отъ настоящей, то отъ 
будущей смерти. Зная это, вмѣсто слезъ, вмѣсто рыданій, 
вмѣсто надгробныхъ памятниковъ,—милостыни, молитвы, 
приношенія будемъ совершать надъ усопшими, дабы и 
имъ и намъ сподобиться обѣтованныхъ благъ". (21 бес. 
на Дѣян. см. Прол. 24 Авг. Собес. Григ. кн. В. гл. 3(5).

„Милостыня есть царица добродѣтелей, возводящая 
насъ на небо". „Милостыня мужу, аки печать съ нимъ; 
когда воспримешь ее, еонротивныя силы не удержатъ 
тебя на мытарствахъ воздушныхъ и не скажутъ: куда
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ты идешь? Ибо увидятъ, что ты носишь печать Царя 
Небеснаго и къ Нему восходишь (Прол. 9 Февр.). Она 
любезна Богу и находится близъ Него, легко искраши
вая милость тѣмъ, кому хочетъ. Сила ея такова, что 
она умоляетъ за падшихъ и согрѣшившихъ: она разрѣ
шаетъ узы, разгоняетъ мракъ, погашаетъ пламень, 
умерщвляетъ червя, избавляетъ отъ скрежета зубовъ. 
Для ней безпрепятственно отверзаются врата небесныя. 
Какъ у входящей царицы никто изъ стражей, пристав
ленныхъ къ дверямъ, не смѣетъ спрашивать: кто она 
и откуда, но всѣ тотчасъ принимаютъ ее: такъ точно 
бываетъ съ милостынею*. „Она съ великою смѣлостію 
обыкновенно проходитъ небесные своды и тѣ Силы, 
которымъ ввѣрены врата небесныя, видя входящую 
милостыню, съ великою честію отверзаютъ тѣ врата, 
ради ея, и другимъ добродѣтелямъ: а если видятъ ихъ 
идущими безъ милостыни, то затворяютъ предъ ними. 
Это видно изъ притчи о пяти дѣвахъ, которыя не 
были допущены въ священный чертогъ за то, что не 
имѣли въ свѣтильникахъ постояннаго елея милости*. 
„По истинѣ милостыня есть царица, дѣлающая людей 
подобными Богу. (32 бес. Злат. на посл. Бвр.),

Если-бы предъ нами отворились врата вѣчности, 
если-бы узрѣли умершихъ братій своихъ, то, вѣрно, 
первое-бы слово ихъ было къ намъ: „помогите намъ! 
Бы и представить не можете вполнѣ, сколько нужны 
и полезны для насъ ваши молитвы и милостыни! Чрезъ 
нихъ изливается на насъ отъ престола милосерднаго 
Бога и снѣгъ, и спокойствіе, и надежда на вѣчное 
помилованіе. Помяните же наше приношеніе и не 
забывайте, что и вы всѣ будете съ нами; но здѣсь уже 
нѣтъ милости несотворгаему милости!*

Наконецъ, предъ мысленными взорами нашими 
представимъ картину страшнаго суда, окончательнаго 
рѣшенія вѣчной участи человѣка. „Какоя-же добродѣ
тель", скажемъ словами знаменитаго учителя церкви 
нашей, М. М. Филарета, съ особенною свѣтлостію 
является на семъ судѣ Христовомъ и дѣлаетъ своихъ 
исполнителей благословенными чадами Отца небеснаго?



-  168  -

Все таже добродѣтель, все тоже милосердіе къ братіямъ 
и ближнимъ ради Христа. Какой ото краткій путь и 
какъ далеко достигаетъ! Какой тихій, пѣшій ходъ и 
какъ высоко восходитъ быстрѣе колесницы! Какое малое 
ы мелкое сѣяніе и какую обильную и многоплодную 
готовитъ жатву! Ради Христа ты подаешь округъ хлѣба 
нищему, и тебѣ даруется право на царство; одѣваешь 
на га го тлѣнною одеждою, и благодари отдариваетъ 
тебѣ нетлѣнною ризою правды и спасенія; идешь встрѣ
тить странника, павѣстить больнаго или узника, и тѣми- 
же самыми шагами вступаешь въ соборъ благословен
ныхъ Отца небеснаго(И зъ поуч. М. М. Фил. о милост.). 
За то какъ страшенъ и нестерпимъ судъ немилостивымъ 
грѣшникамъ: Тогда ренетъ и сущимъ ошуюю Его: идите 
отъ Менв проклятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу 
и аггеломъ его... Понеже не сотворите единому сихъ 
меньшихъ, ни Мнѣ сотворите. (Мо. 25, ст, 45),

„Се тебѣ талантъ Владыка ввѣряетъ, дугае моя“, 
учитъ св. Церковь; страхомъ пріими даръ, заимствуй 
давшему, раздавай нищимъ и стяжи друга Господа, 
да стапеши одесную Его, егда пріидетъ во славѣ и 
услышиши блаженный гласъ: оииде рабс въ радость 
Господа своего. (Вел. Вт. на ст. слав.). Егда сотворите 
обѣдъ или вечерю, говоритъ Господь, не зови друговъ 
твоихъ, ни братіи твоя, пи сродникъ твоихъ, ни сосѣдъ 
богатыхъ; егда когда и тіи такожде воззовутъ, и будетъ 
ши воздаяніе. По егда тоориши пиръ, зови нищія, мало
мощныя, хромыя, слѣпыя. И  блаженъ бу дети, яко не 
имутъ ни что воздати: воздастъ же тн ся въ воскре
шеніе праведныхъ... Блаженъ, иже спѣетъ обѣдъ въ цар
ствіи Божіи. (Ев. Лук. 14, 12—15).1)

Въ заключеніе пожелаемъ атому благому учрежде
нію полнаго и всссовер шейнаго процвѣтанія и расши
ренія, чтобы подъ сѣнію сго могло найти пріютъ какъ 
можно большее количество сирыхъ, неимущихъ и обездо
ленныхъ, которые за доставленный имъ теплый кровъ, 
одежду и насущный хлѣбъ будутъ немолчно просить

О Церк. Богад. въ г. Бѣжецкѣ Тиер. г. стр. 10—21.
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за своихъ благодѣтелей предъ Всевышнимъ, да воздастъ 
имъ Господь па праведномъ судѣ за ихъ милосердіе и 
да удостоитъ ихъ Своего милостиваго гласа: .,пріидите 
блшословенніи Отца мосго) наслѣдуйте уготованное вамъ 
царствіе отъ сложенія міра... понеже сотворите единому 
сихъ братій моихъ меньшихъ. Мнѣ со т во р и т е (Ев. 25, 
34 и 40 ст.).

И. Добровольскій.
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девять паръ поручей, пять стихарей, четыре ораря, 
одежда на престолъ, одежда на жертвенникъ, три одежды 
аналойныхъ, четыре пелены и три воздуха ]) Въ числѣ 
жертвователей были и главные командиры порта контръ- 
адмиралы: Л. Вансель, Пушкинъ, И. Я . Б ар тъ , М. Л. 
Фондезинъ. Съ 1789 года но 1796 г. стараніемъ и 
усердіемъ И. Я. Варпіа поступило отъ адмиралтейства: 
17 дорогихъ священническихъ и діаконскихъ облаченій 
со всѣми принадлежностями, одежды на престолъ, 
жертвенникъ и аналои, воздухи и разныя пелены; 
напрестольный серебряпый крестъ подъ золотомъ и 
черпетью вѣсомъ 2 фун. 57 золоти., два напрестольныхъ 
евангелія, серебряная дарохранительница 6 ф, 71 зол., 
купель водосвятная серебряная въ 18 фунт., кадило и 
др.—всего вѣсомъ до однаго пуда. * 2) М П. Фондезинымъ 
пожертвованъ серебряный напрестольный крестъ подъ 
золотомъ и чернстыо, вѣсомъ сто золотниковъ. Около 
того-же времени купцомъ 1 гильдіи Стефаномъ Латыше
вымъ пожертвованъ сребропозлащешшй полный приборъ 
священныхъ сосудовъ, въ коихъ вѣсу 5 фун. 25:іА зол. 
По примѣру своихъ начальниковъ заботились объ укра
шеніи храма и всѣ остальные военные чины. Такъ 
приставленныя къ колоннамъ придѣльныхъ храмовъ 
драгоцѣнныя иконы въ величественныхъ кіотахъ соо
ружены разными частями портоваго войска. По словамъ 
старожиловъ, псѣ художественныя работы по сооруже
нію этихъ иконъ произведены портовыми мастерами. 
Всѣхъ иконъ при колоннахъ 12; изъ нихъ двѣ иконы, 
находящіяся въ Никольскомъ придѣлѣ,—Божіей Ма
тери „Всѣхъ Скорбящихъ Радость" и Святителя Ни
колая, прихожанами считаются чудотворными и часто 
носятся въ дома для молебнглхъ пѣній но разнымъ 
случаямъ. По поводу свирѣпствовавшей въ 1848 году 
въ гор. Архангельскѣ холеры, на пожертвованныя 
прихожанами деньги, въ количествѣ 1760 руб., соору
жены четыре превосходнаго письма и богато у кратной-

') Тамъ іве, стр. 17.
2) Палатная книга собора стр. 11, 12 13.



ныя иконы: ЛСивошічальнтля Троицы и Божіей Матери 
„Всѣхъ Скорбящихъ Радость" для соборной церкви, 
Спасителя, исцѣляющаго хананейскую кровоточивую 
жену и также Божіей Матери „Всѣхъ Скорбящихъ 
Радость" въ Кладбищенскую церковь. Первая ивъ 
этихъ иконъ въ настоящее время находится въ храмѣ 
Преображенія .у праваго клироса, вторая—у лѣваго, 
третія и четвертая переданы въ Кладбищенскую 
церковь ]).

Въ 1862 году положеніе собора и его прихода 
вдругъ вмѣнилось. Но В ысочайшему повелѣнію б Марта 
1802 года главный портъ на Соломбалѣ и корабельная 
военная верфь упразднены; военные чины 8 и 9-го 
рабочихъ экипажей и 3-го ластоваго, всѣ мастеровые 
команды и прочія войска переведены въ Кронштадтъ 
и другіе порты и команды морскаго вѣдомства; пово- 
лѣно было сохранить при Архангельскомъ портѣ лишь 
гидрографическую часть и управленіе лоціею и маяками. 
Соборъ изъ морскаго вѣдомства переведенъ въ епар
хіальное, штатъ причта оставленъ изъ С лицъ: прото
іерея, двухъ священниковъ, діакона и двухъ причет
никовъ; по В ысочайшему повелѣнію въ 3 день Сентя
бря 1862 г. положено на содержаніе причта 2233 руб. 
53 коп., именно: протоіерею 651 р. 60 кои., двумъ 
священникамъ по 514 руб. 39 коп., діакону 335 руб., 
причетникамъ ио 94 руб. ЗВ1/* коп. и просфорнѣ 28 
руб. 57 коп. Вмѣстѣ съ симъ но вышеозначенному по
становленію выдается Казначействомъ на сторожей 
350 руб. 2). Причтъ Собора, вслѣдствіе В ысочайшей 
Монаршей Милости, оказался обезпеченнымъ, но самый 
храмъ остался на попеченіи малочисленныхъ и но бо
гатыхъ, сравнительно съ прежнимъ временемъ, при
хожанъ. Послѣдствія уменьшенія ихъ вскорѣ и обна
ружились. Храмъ Преображенія Господня, бывшій сч, 
1846 г. теплымъ, снова обращенъ въ холодный и от
дѣленъ въ 1863 году отъ теплаго придѣльнаго стек

*) Памятная книга Собора стр. 18, 10 и 20.
2) Указъ Арх. дух. ІСоие. отъ 17 Мая 1300 г. за & 1054.
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лянными дверями, чтобы въ зимнее время Богослуженіе 
въ ней не происходило, какъ по значительному умень
шенію числа прихожанъ, такъ и для соблюденія эко
номіи въ топленіи !), Въ 1806 году произошло еще и 
другое событіе, послужившее новымъ поводомъ къ 
большему сокращенію числа прихожанъ. Соломбальеко- 
Кладбищенская церковь отчислена отъ Ооломба.іьскаго 
Собора и обращена въ самостоятельную съ особымъ 
причтомъ изъ двухъ священниковъ и двухъ причетни
ковъ ■) и половина прихожанъ отдѣлена отъ Собора. 
При существованіи главнаго порта Соборъ имѣлъ болѣе 
1.5 тысячъ прихожанъ, :}) а теперь только 2337 душъ 
обоего пола.

Настоящіе прихожане собора большею частію 
отставные военные низшіе чины и мѣщане, занимаю
щіеся разными ремеслами и работами на 9-ти лѣсопиль
ныхъ заводахъ, находящихся въ окрестностяхъ Содом- 
балы. Между ними есть такіе бѣдныя семейства, кото
рыя съ трудомъ добываютъ для себя насущный хлѣбъ,— 
и такихъ очень много. Не смотря на бѣдность и посто
янный тяжелый трудъ, прихожане не забываютъ храма 
Божія; по праздникамъ церковь полна народомъ; съ 
первымъ звукомъ, колокола всѣ спѣшатъ во св. храмъ 
и несутъ съ собою свои небогатыя жертвы и для 
украшенія храма, и для нищей братіи. Тіо видимому, 
при такомъ положеніи собора и его прихода, величе
ственный храмъ не могъ-бы уже имѣть того благоустрой
ства и благолѣпнаго вида, какой имѣлъ при существо
ваніи порта, но на самомъ дѣлѣ, не такъ постоянно, 
находились и нынѣ находятся щедрые жертвователи 
въ пользу его между прихожанами и между неприхо- 
жанами. На пожалованную въ 1874. году Государемъ 
Императоромъ Александромъ 2-мъ 1.000 руб. и на по
жертвованныя въ 1875 г. покойнымъ старостою собора 
Д, П. Костылевымъ 5000 руб. произведены нѣкоторыя

5 Лаиитпоя книга, собора стр. 7.
") Укавъ Дух. Копсист. отъ 18 Мая 1860 г. аа А* 2011. 
а) Архангедші. губерп. вѣдомости Л? СО—1870 г.
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безотлагательныя исправленія внутри собора, устроены 
въ придѣльныхъ храмахъ новые иконостасы и всѣ иконы 
въ нихъ возобновлены. Въ 1878 году Штабъ-капитанъ 
И, К. Степановъ отремонтировалъ соборъ съ наружной 
стороны, употребивъ на это опои 700 руб. Въ 1887 г. 
500 руб. пожертвовалъ на покраску собора А. М. Си
биряковъ; въ послѣдніе три года Кронштадтскій о. 
Протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ пожертвовалъ на 
нужды собора 1000 руб. и полное облаченіе для трехъ 
священниковъ, діакона и псаломщика изъ серебряной 
парчи голубаго цвѣта, а подризники изъ синяго цвѣта,
А. И. Буроптевъ пожертвовалъ также полное облаченіе 
для трехъ священниковъ и для двухъ діаконовъ изъ 
сребропозлащенной парчи, тканой по шелку, подризники 
изъ шелковой матеріи коричневаго цвѣта—все цѣною 
1000 руб., Я. Е. Макаровымъ, Е. А. Кошкинымъ, П. 
И. Терентьевымъ и другими уже умершими прихожанами 
устроены 9 серебряныхъ ризъ на иконы цѣною болѣе 
чѣмъ на 1800 руб. Нельзя не упомянуть и о 812 руб., 
собранныхъ прихожанами на поправку собора въ 1892 
году; въ число этихъ рублей вошло много вдовьихъ 
лептъ.1) Заботится о благоустройствѣ храма и церковно
приходское попечительство, существующее при соборѣ 
со 2 Февраля 1884 года. Въ 1893 г. поступило въ 
попечительство на приходъ 445 рублей 44 кои.; изъ 
нихъ израсходовапо 60 руб. 16 коп. на вспоможеніе 
бѣднымъ прихожанамъ, 23 р. на погребеніе умершихъ, 
72 р. на вознагражденіе соборнымъ пѣвчимъ и 112 
руб. 75 коп. на ремонтировку собора, всего 267 руб, 
91 коп. А въ 1892 г. изъ суммъ попечительства отчис
лено на ремонтировку собора 300 руб. Кромѣ того, 
соборъ имѣетъ и свой капиталъ, заключающійся въ 
процентныхъ бумагахъ на 3050 рублей, процентовъ съ 
которыхъ получается 119 руб. 2 коп. Есть при соборѣ 
и причтовый капиталъ па сумму 1650 руб., ѵакъжо въ 
процентныхъ бумагахъ. Сверхъ процентовъ на этотъ 
капиталъ дохода отъ прихожанъ въ пользу причта

1) Лѣтопись собора.
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поступаетъ около 2000 руб. Изъ соборныхъ суммъ 
поступаетъ ежегодно 60 руб. на содержаніе Соломбаль- 
ской церковно-приходской школы, которого завѣдуетъ 
причтъ кладбищенской церкви. Одинъ изъ священниковъ 
собора, съ 19 Декабря 1898 г., состоитъ Наблюдателемъ 
церковно-приходской школы грамоты въ убѣжищѣ 
сирыхъ В. О. Рахова, діаконъ соборный законоучите
лемъ, а учительницею священническая вдова М. Е. 
Зуева.

Высочайшія Царственна Особы, принося свои 
цѣнные вклады въ соборъ и деньгами, и вещами, нс 
забывали его и во время своего пребыванія въ Архан
гельскѣ. 1) Императоръ Александръ I посѣтилъ Солом- 
бальекій соборъ 81 Іюля 1819 г.1). 2) Великій Князь 
Константинъ Николаевичъ 24 Мая 1844 г,, при чемъ 
онъ передалъ только что освященный для него образъ 
Спасителя 10-му флотскому экипажу со словами: „Ребята, 
дарю вамъ образъ, молитесь, чтобы онъ сохранилъ васъ 
отъ несчастія".* 2 3 4) 8) Императоръ Александръ II 19 Іюля 
1858 г .3) 4) въ 1870 году въ Іюнѣ мѣсяцѣ Его В ысо
чество Великій Князь Алексѣй Александровичъ1) и 5) 
наконецъ 14 Іюня 1885 г. Великій Князь В ладиміръ 
Александровичъ.5)

За все время существованія церкви и прихода на 
Соломбалѣ настоятелей протоіереевъ было 17, а именно: 
1) Максимъ Резановъ съ-1742 г., 2) Ѳедоръ Ѳедоровъ 
Савицкій, 3) Алексѣй Ѳедоровъ Юнонинъ до 1784 г., 
4) Алексѣй Кочеринъ до 1791 г., 5) Стефанъ Михай
ловъ Резановъ до 1808 г., (>) Петръ Тихоновъ Соболевъ 
съ 1804—1805 г., 7) Михаилъ Епифановъ Шустовъ съ 
1805—1820 г., 8) Іосифъ Петровъ Нечаевъ, кандидатъ 

• С.-Петербургской Дух. академіи, съ 1823— 1847 г., 9) 
Андроникъ Іоанновъ Павловичъ, съ 1847—1852 г,, изъ 
окончившихъ курсъ въ Кіевской Дух. академіи, въ

*) Исторія Лрх. порта Огородникова стр. 281.
2) Таыъ-же стр. 347.
п) Исторія Ар. порта стр. ЗСО.
4) Лѣтопись собора стр. 77.
5) Тамъ-же.
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1858 г. достриженъ въ монашество, ироизводенъ въ 
санъ архимандрита и опредѣленъ настоятелемъ Соло
вецкаго монастыря: въ 1858 г. хиротонисанъ въ Епи
скопа Архангельской епархіи, скончался въ Кіевѣ на 
покоѣ въ 1874 году. 10) Стефанъ Гумилевскій до 1855 
г., когда переведенъ былъ на Кавказъ на должность 
главнаго священника арміи, 11) Іоаннъ Андрониковичъ 
Павловичъ съ 1855—1808 г., 12) Симеонъ Іоанновъ 
Пашкевичъ съ 1864—1870 г., 13) Іаковъ Михайловъ 
Ключаревъ съ 1870 но 26 Іюля 1875 г., 14) Алексій 
Іоанновъ Зуевъ съ 1875 по 26 Декабря 1879 г., 15) 
Ѳеодоръ Петровичъ Труневъ съ 1880 по 1882 г., 16) 
Андрей Георгіевичъ Таратинъ съ 1882 г.—26 Февр. 
1886 г. и 17) Іоаннъ Михайловичъ Ивановскій съ 
1886 г. по 25 Янв. 1890 г.

Многіе изъ перечисленныхъ протоіереевъ были 
первоначально священниками при соборѣ. Но кромѣ 
нихъ извѣстны по памятной и лѣтописной книгамъ 
собора слѣдующіе священники:

1) Іоаннъ Стефановъ и 2) Петръ Чухчинъ; гдѣ 
обучались, когда рукоположены и скончались, неизвѣ
стно, 3) Максимъ Тѣловъ кончилъ курсъ въ Архан. 
Дух. Семинаріи. 4) Андрей Гавриловъ кончилъ курсъ 
въ Архан. Дух. Семинаріи, скончался въ 1789 году, 5) 
Григорій Ливровъ |  въ 1807 г. 6) Іоаннъ Алексіевъ 
Юнонинъ до 1820 г. 7) Іоасафъ Кожинъ съ 1809—9 
Февр. 1827 г. 8) Георгій Кривоноговъ съ 1812—1820 
г. 9) Василій Стефановъ Ключаревъ съ 1820—1828 г. 
10) Александръ Іоанновъ Леонтіевскій съ 1827 г. 11) 
Василій Кузминъ съ 1888—1846 г. 12) Андрей Наза
ріевъ Ильинъ съ 1846—1858 г. 13) Кириллъ Алек
сандровъ Сампсоновъ съ 1846 по 1850 г. 14) Марти- • 
ніанъ Волкобрунъ съ 1850—1863 г. 15) Николай 
Васильевъ Назарьинъ съ 1864—1868 г, и 16) Іосифъ 
Анастасіевичъ Павловскій съ 1868—1869 г.

Нынѣшній составъ причта:
1) Настоятель протоіерей Евгеыій Іоанновичъ Ксе

нофонтовъ, 59 лѣтъ, урождонецъ Тобольской губерніи, 
кончилъ курсъ въ С.-Петербургской Духовной семи-
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паріи ко 2 разряду, удостоенъ знанія студента семинаріи 
по сдачѣ дополнительнаго экзамена, въ санѣ свянци
ника съ 16 Мая 1866 г., на службѣ при соборѣ съ 8 
Дек. 1882 г., въ должности настоятеля съ 12 Марта 
1890 г. и въ санѣ протоіерея съ 16 Авг. того-же года.
2) Священникъ Евграфъ Андреевичъ Таратинъ, 53 
лѣтъ, студентъ семинаріи, состоялъ на духовной учебной 
службѣ съ 20 Ноября 1864 г. по 6 Іюня 1890 г., въ 
санѣ священника съ 5 Февр. 1872 г., при соборѣ съ 
12 Марта 1890 г. В) Священникъ Іоаннъ Петровъ 
Ивановъ. 51 года, студентъ семинаріи, въ санѣ священ
ника съ 17 Ноября 1808 г . на настоящемъ мѣстѣ съ 
30 Декабря 1870 г. 4) Діаконъ Димитрій Солнцевъ съ 
З^Нолбря 1893 г. 5) Псаломщикъ Іосифъ Видякииъ, 
37 лѣтъ, уволенъ изъ высшаго отдѣленія архангел. 
духовнаго училища, на епархіальной службѣ съ 13 Янв. 
1882 г., на настоящемъ мѣстѣ съ 22 Іюня 1890 г. и
6) мѣсто втораго псаломщика вакантно.
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9. Госпитальный приходъ. ')

Нынѣшняя Госпитальная церковь, во имя „Пресвя
тыя Богородицы Всѣхъ Скорбящихъ Радости41, уже 
третья съ основанія порта и при немъ Госпиталя въ г. 
Архангельскѣ, находится на сѣверо-восточной окраинѣ 
города, за зданіями Архангелогородокаго мѣстнаго воен
наго лазарета. Первая же Госпитальная церковь была 
устроена конторою надъ портомъ, по ея ходатайству и 
на ея средства, съ разрѣшенія Адмиралтействъ Коллегіи 
(въ Февралѣ 1788 г.), на маломъ (крайнемъ къ городу) 
Соломбальскомъ островѣ въ 1740 году, при зданіяхъ 
морского госпиталя. Ыо въ слѣдующемъ же 1741 г. 
госпитальныя здапія истреблены были пожаромъ до 
основанія; съ ними сгорѣла и первая Госпитальная 
церковь 1 2), еще прежде ея освященія.—Послѣ пожара 
морской госпиталь устроенъ былъ съ 1748 г. уже не 
въ Соломбалѣ, а на болѣе удобномъ и безопасномъ отъ 
наводненій мѣстѣ—на возвышенной городской сторонѣ, 
близь сухопутнаго госпиталя3). Вновь воздвигнутая здѣсь 
на средства порта церковь, по грамотѣ Варсонофія 
Архіепископа Архангелогородокаго и Холмогорскаго, 
отъ 12 Августа 1757 года, освящена была Архангело- 
городскаго Архангельскаго манастыря Архимандритомъ 
Иринархомъ въ 28 день тогожо мѣсяца Августа во имя 
преподобныхъ Зосима и Савватіл.—Когда госпитальныя 
строенія начали приходить въ ветхость, а около госпи
таля стали умножаться обывательскія строенія, то, по 
неудобству быть госпиталю среди обывателей, морской 
госпиталь перенесенъ на то мѣсто, гдѣ нынѣ помѣщается 
мѣстный военный лазаретъ. На новомъ мѣстѣ устроена

1) Составлено на основаніи архивныхъ данныхъ Госпитальной 
церкви, рукописной книги о достопримѣчателытостяхъ ея 1822 г. 
и ври пособіи „Исторіи Арх. Порта*4. С. Огородникова. Сиб. 1875 г. 
мѣстнымъ свящ. В. И. Варѳоломеевымъ.

2) Исторія порта 143 стр.
3) Тамже, 145 стр. Но книгѣ о достоприм. Госн. ц. 1822 г. 

„Морская госпиталь съ церковью находилась между нынѣ выстроен-
„иымъ корпусомъ воеипо-сиротскаго отдѣленія п каменнымъ домомъ 
„купца Ивана Истомина**...



была и повая, до ньшѣ существующая Госп. церковь. 
О началѣ и освященіи этой церкви иъ указѣ „изъ Архаиг. 
Духовной Преосвященнаго Веніамина Епископа Архан
гельскаго и Олонецкаго Консисторіи Госпитальной цер
кви священнику Ѳедору Селеяинову“ отъ 17 Іюля. 1792 г. 
за № 759 сообщается слѣдующее: „сего Іюля отъ 17 
дня присланною изъ конторы Главнаго Командира Архан
гельскаго порта промсморіею требовало объ освященіи 
еегожъ Іюля 18 дня вновь построенной по указу Госу
дарственной Адмиралтействъ Коллегіи прошлаго 1788 
года Іюня отъ 18 дня на городовой сторонѣ при мор
ской госпиталѣ церкви, которая къ освященію состоитъ 
въ готовности. Того ради въ сей Консисторіи опредѣ
лено: какъ сія церковь вновь построена во имя Пресвя
тыя Богородицы Всѣхъ Скорбящихъ Радости, то и быть 
оной церкви во имя сіс,—которая со стороны духовной 
и .освящена быть имѣетъ сего Іюля 18 для, и для того 
сся госпиталя священнику на сей день вся къ освяще- 
пію потребное изготовить и принять новый на имя сіе 
антиминсъ. И поелику для празднества сего имени въ 
святцахъ извѣстнаго числа но показано, и особой службы 
не. имѣется, то праздновать сему имени въ церкви на 
всякой годъ тогожо числа, въ которое освятится. Службу 
же всю употреблять изъ службы Одигитріи Пресвятой 
Богородицы Поля 28 дня празднуемой, кромѣ канона, 
который читать изъ Параклиса.“

Церковь эта, въ видѣ продолговатаго- четвероконеч- 
наго креста, срублена изъ брусьевъ сосноваго лѣса, на 

іменпомъ фундаментѣ,—въ 1866 г. къ пей пристроенаі*<Кс
колокольня въ связи съ папертыо, сторожкою и кладо- 
вою, но безъ каменнаго фундамента.—Вышина церкви 
77* саж., длина съ алтаремъ и притворомъ 9 саж., 
ширина церкви 4. саж., алтарь 27- саж., а притворъ 
2 саж.,—-площадь собственно церкви 20 кв. саж. Церковь 
и колокольня снаружи обшиты тесомъ и окрашены 
масляною краскою оранжеваго цвѣтъ; кровля церкви 
на четыре ската, а алтаря и притвора на два. Надъ 
кровлею возвышается осмиугольній шатеръ—объ одной 
главѣ,—а на послѣдней—крестъ вызолоченный желѣз
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ный. четвероконечный, съ яблокомъ и цѣпями; на 
колокольнѣ крестъ осмиконечный, деревянный обшитый 
желѣзомъ. Внутренность церкви отштукатурена и окра
шена свѣтлоголубою маслянною краскою. Иконостасъ, 
кіоты и заклиросные постаменты для иконъ вызоло
чены па нолиментъ иждивеніемъ старосты купца Ив. 
Йв. Патрушева въ 1885 г. Вмѣсто ветхой ограды 
устрояется новая усердіемъ Е. А. Малахова, которымъ 
въ прошломъ году выкрашены желѣзныя крыши церкви.

Изъ достопримѣчательностей церкви замѣчательны 
пожертвованные Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  П а в л о м ъ  
П е т р о в и ч е м ъ , когда онъ былъ еще Великимъ Княземъ, 
въ Зосимо-Савватіевскую Госпитальную церковь, 26-го 
Марта 1777 года: воздухъ и два покрова шелковой 
матеріи блѣдно желтаго цвѣта съ серебряными поло
сками н травочками и такой же матеріи священниче
ское облаченіе. Важнѣйшую Святыню храма—соста
вляетъ мѣстночтимая храмовая икона Пресвятыя Бо
городицы всѣхъ скорбящихъ Радости. Она издавна изно
сится въ домы жителей города для молебствій, но осо
бенно часто стали принимать ее къ себѣ въ дома съ
1866 г. Въ этомъ году въ ночь на 28 Іюля дивнымъ 
образомъ спасся отъ пожара этотъ деревянный храмъ 
въ честь Божіей Матери съ чтимой иконой всѣхъ 
скорбящихъ Радости, между тѣмъ какъ до тла сгорѣлъ 
тридцатисаженный деревянный больничный корпусъ, 
находившійся. въ разстояніи отъ храма всего въ семи 
аршинахъ и семи вершкахъ. Сохраненіе храма и про
чихъ деревянныхъ зданій госпиталя, при напорѣ вѣтра 
и пламени на храмъ приписывается явному заступленію 
Матери Божіей. Въ память этого событія, съ благо
словенія и разрѣшенія Преосвяш. Наѳанаила I, съ
1867 года день 28 Іюля установлено праздновать въ 
госпитальн. церкви, какъ храмовой праздникъ въ честь 
Божіей Матеры и совершать крестный ходъ кругомъ 
Госпиталя. Въ 1884 г. 28 Іюля случилось вновь со
бытіе, обратившее опять вниманіе на госпитальную 
церковь и ея святыню. Установленный въ 28 Іюля съ 
1867 г. праздникъ и крестный ходъ сталъ какъ бы
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забываться жителями, и богомольцевъ въ госпит. храмѣ, 
но случаю праздника 28 Іюля 1884 года, было немного, 
но около двухъ часовъ по полудни въ этотъ день къ 
Госпиталю собралась со всего города и изъ Соломбалы 
масса народа, привлеченная зрѣлищемъ пожара лаза
ретной бани,—и тогда многіе вспомнили, что день 28 
Тюля, прославляемый во многихъ мѣстахъ Россіи пра
вославной въ честь Божіей Матери Одигвтріи, не слѣ
дуетъ забывать прославленіемъ Божіей Матери и на 
окраинѣ Архангельска, почтеніемъ св. иконы Еп всѣхъ 
скорбящихъ Радости...

На иконѣ риза серебряная, чеканная, вѣнецъ Бо
гоматери, риза ея и вѣнчики шести ангеловъ вызоло
чены—вся риза вѣсомъ 5 фун. 85 зо.т. устроена усер
діемъ Арх. купца Алексапдра Артемова въ 1869 году.

Госпитальная церковь до 1807 года со всѣмъ ея 
имуществомъ и утварыо состояла въ вѣдомствѣ порта, 
а всѣ денежные доходы обращались въ адмиралтейскую 
сумму. До 1865 г. опа находилась въ вѣдѣніи главнаго 
священника арміи и флота, а съ 1865 года находится 
гл» епархіальномъ вѣдомствѣ. По штату 1860 г. свя
щеннику госпитальной церкви положено жалованья 
294 р , столовыхъ 100 и квартирныхъ 85 р. 711/-з к. 
При передачѣ Госпитальной церкви изъ военнаго въ 
епархіальное вѣдомство, по ходатайству Преосвящен
наго Наѳанаила Т, съ Быоочлйшлго соизволенія 8 Но
ября 1865 г. священнику оставлено тоже содержаніе, 
по смѣтѣ Св. Сѵнода 470 р. I I 1/2 к. (Ук. Сп. Сѵн. 17 
Дек. 1865 г. № 4254). Кромѣ жалованья, священникъ 
имѣетъ дохода до 250 р. въ годъ.

Священнослужителями Госпитальной церкви были:
1) Иванъ Степановъ въ 1740 году, 2) Іеромонахъ 

(?) Кузнечинскій, который исправлялъ всѣ духовныя 
требы по адмиралтейству съ 1745 г. до 1749 г.*ѣ 8) 
Василій Іоакимовичъ Таратинъ, съ 1758 по 1768 г., 
4) Илія Шеіиснинъ, съ 1763—1773 г., 5) Стефанъ

*) И сто]), порта стр. 132. Далѣе свѣдѣнія о сшиценннкахъ 
изъ кн. о достоприиѣч. Госпит. дер.
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Резановъ въ 1774 г., 6) Аѳанасій Ивановскій, съ 1775 
по 1785 г., 7) Ѳедоръ Андріановъ Седениновъ еъ 1785 
г. по день смерти 1 Января 1800 г. 8) Василій Клю
кинъ до Марта 1880 г. У) Іоаннъ Ивановскій по 4 
Дек. 1831 г. 10) Василій Козминъ, бывшій до 1888 г., 
послѣ чего до 18 Ноября 1851 г. исправляли бого
служенія и христіанскія требы при Госпитальной церкви 
священники Ооломбальокаго собора и другихъ приход
скихъ церквей. 11) Іаковъ Моисеевичъ Филинъ съ 18 
Ноября 1851 г. по день кончины на 6 Января 1884 г.
12) Нынѣ здравствующій Викторъ Іоанновъ Варѳоло
меевъ, 53 л., дѣйствит. студ. СПБ.  Дух. Акад., состо
явшій на духовпо-учебной службѣ съ 11 Сонт. 1867 г. 
но 31 Дек. 1883 г., въ санѣ свящ. при церкви Арх. 
мужск. дух. училища съ 22 Окт. 1875 г., при насто
ящей церкви съ 18 Января 1884 г. Обязанности пса
ломщика исполняютъ военнослужащіе при госпиталѣ.

Изъ старостъ церкви достопамятны: Арх. купецъ 
1) Александръ Ильичъ Плотниковъ—съ 1863 г. но 
1875 г. Онъ въ 1866 и 1867 г. своими средствами 
возобновилъ церковь, пристроилъ колокольню и пере
крылъ и окрасилъ церковь. 2) купецъ Иванъ Ивано
вичъ Патрушевъ (съ 1878 г. но день смерти 21 Фев. 
1892 г.). Въ 1885 г. имъ на свои средства вызоло
ченъ былъ весь иконостасъ церкви;—въ теченіи почти 
пяти трехлѣтій имъ пожертвовано до шести слишкомъ 
тысячъ на нужды церкви. Церковнаго неприкосновен
наго капитала въ процентныхъ бумагахъ имѣется три 
тысячи рублей, проценты съ коихъ служатъ сродствомъ 
къ содержанію церкви, вмѣстѣ съ кружечнымъ и ко
шельковымъ сборовъ (до 50 р.) и свѣчною прибылью 
(до 70 р.).—Причтоваго капитала къ 1 Янв. 1893 г. 
состояло 260 руб. Болѣе или менѣе постоянныхъ при
хожанъ при Госпитал. церкви состояло за 1893 годъ 
62 муж. и 57 женщинъ.



Кладбищенскія церкви.
Жители города Архангельска очень долгое время 

не имѣли отдѣльныхъ кладбищъ и погребали умершихъ 
при приходскихъ храмахъ, расположенныхъ внутри 
города, а жители Ооломбальскаго селенія до 1749 года 
—при своихъ домахъ. Но въ 1723 году послѣдовалъ 
со стороны гражданскаго вѣдомства повсемѣстный указъ, 
запрещающій погребеніе внутри городовъ. Поэтому 
тогдашній „архангелогородской губерніи губернаторъ*1 
Иванъ Петровичъ Измайловъ писалъ архіепископу Вар
навѣ: „тіенеже у города Архангельскаго умершихъ тѣла 
погребаются при церквахъ, а церкви стоятъ всѣ внутри 
города и какъ вашему Архипастырству самому извѣстно, 
что помянутой городъ все свое положеніе ситуаціи 
имѣетъ на болотныхъ низкихъ мѣстахъ, а много такихъ 
что и непроходимыхъ, и при многихъ церквахъ многіе 
гробы отъ мокроты и болотныхъ мѣстъ съ тѣлами 
видно*4; то „предлагаю вашему архи пастырству на раз
сужденіе, дабы умершихъ тѣла хоронены были внѣ 
города*4.1) Очень вѣроятно, что векорѣ-же послѣ этого 
указа отведены были пространства для нынѣшнихъ 
кладбищъ городскаго и Кузнечсвскаго, и съ теченіемъ 
времени при нихъ устроены были и храмы.

10. Городской кладбищенскій приходъ.
Городское кладбище занимаетъ пространство въ 

13!/з десят. земли, находящейся въ одной верстѣ отъ 
городской границы по О.-Пстербургско-Московскому 
тракту и въ ста саженяхъ отъ послѣдняго и обнесено 
каменной оградой на протяженіи 106 саж. и деревян
ной—486 саж. При немъ первая церковь была дере
вянная о трехъ престолахъ: Преображенія Господня, 
Святит. Николая чудотворца и с». Стефана Пермскаго: 
эта церковь начата постройкою въ 1773 г. по усердію

') См. ст. Сибирцева Епар. вѣдой. 1393 г. Л» 18 стр. 447.
-) Составлено мѣстпымъ священникомъ И. И. Варѳоломее

вымъ п редактировано сшіщ. Смирновымъ,
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архангельскаго купца Аѳанасія Юсова и купеческой 
вдовы Іуліяніи Дороѳеевой (Стефановскій придѣлъ), 
освящена (Преображенскій престолъ) 1 Іюля 1775 г. 
и сгорѣла отъ молніи 11 Авг. 1806 года. Вмѣсто сгорѣвшей 
устроены были существующія нынѣ двѣ каменныя цер
кви—Ильинская и Преображенская. Первая изъ нихъ 
во имя св. ирор. Иліи- и Елисея (холодная) одноглавая, 
построена въ 1807—1809 г.г. Архангельскимъ купцомъ 
Іаковомъ Петровымъ Никоновымъ и освящена въ 1809 
году Преосвященнымъ Парѳеніемъ. Въ 1845 г. въ ней 
устроенъ былъ придѣльный теплый храмъ въ честь 
иконы Богоматери „Всѣхъ Скорбящихъ Радость* и тогда 
же освященъ епископомъ Варлаамомъ. Вторая о трехъ 
престолахъ: Преображенія Господня (главный, холод
ный), св. Николая чудотворца (въ трапезѣ съ южной 
стороны) и трехъ Святителей (съ сѣверной), трехгла
вая, устроена въ 1811—15 годахъ Архангельскимъ 1-й 
гил. купцомъ, Коммерціи Совѣтникомъ Василіемъ Алек
сѣевымъ Поиовымъ и ктиторомъ Андреемъ 0 валовымъ 
изъ кирпича отъ городскаго общества. Къ югозападной 
сторонѣ сего храма въ 1882—4 годахъ пристроенъ 
маленькій придѣлъ во имя спи. Апостола Петра и Ки
рилла, патріарха Александрійскаго, съ мраморнымъ 
иконостасомъ, пока единственнымъ въ Архангельской 
епархіи, съ бронзовыми царскими вратами, съ особою 
главою, усѣянною ярко блестящими золотыми звѣздами 
по синему фону и завершающеюся массивнымъ, вызоло
ченнымъ чрезъ огонь металлическимъ прорѣзнымъ кре
стомъ. Этотъ придѣлъ со всею его дорогою утварыо 
устроенъ Архангельскою почетною гражданкою вдовою 
Павлою Михайловною Шингаревою надъ могилою ея 
мужа (раба Божія Кирилла) и зятя (Петра). При цер
квахъ внѣ ограды устроена одновременно съ ними 
каменная круглая колокольня, на которой имѣется 
шесть колоколовъ. Утварыо, ризницею и богослужеб
ными книгами обѣ церкви снабжены вполнѣ достаточно. 
Средствами къ содержанію ихъ служатъ: кружечный и 
кошельковый сборъ—до 60 руб. въ годъ, свѣчная при
быль до 300 руб., 00/оо съ церковнаго капитала до 500
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руб., 50 руб. изъ городскихъ суммъ,. ежегодно ассиг
нуемые на отопленіе церквей,, арендная плата за траву 
на кладбищѣ отъ 15 до 25 рублей и случайные доходы. 
Причтъ, состоящій изъ двухъ священниковъ и двухъ 
псаломщиковъ (въ санѣ діаконовъ), средствами содер
жанія имѣетъ: жалованья отъ города въ количествѣ 
423 руб. 28 коп., 00/оо съ нричтоваго капитала до 500 
руб. въ годъ и кружечный братскій доходъ до 1800 руб. 
въ годъ. Для помѣщенія причта имѣются два обще
ственныхъ дома: одинъ. двухъ-этажный, въ которомъ 
живутъ настоятель и псаломщики, а другой одноэтаж
ный—-для Священника. При нихъ устроены 2 погреба, 
1 каретникъ, 2 дровяника и 1 баня. Отопленіе причто
выхъ помѣщеній дается отъ города.

Близь кладбища находится въ 40 дворовъ селеніе, 
составляющее въ административномъ полицейскомъ 
отношеніи 6 околотокъ загороднаго квартала 1-й части 
гор. Архангельска. Жители этого селенія—прихожане 
кладбищенской церкви, занимаются разнаго рода про
мыслами и заработками. Кромѣ того, въ составъ при
хода входитъ сосѣдняя съ кладбищемъ городская Ни
колаевская женская богадѣльня, въ коей къ 1 Янв, 
1894 г. состояло на призрѣніи 62 человѣка.

При Кладбищенскихъ церквахъ въ 1892 году от
крыто цсрковио-приходское попечительство, распола
гающее въ настоящее время только 90 рублями и 
весьма озабоченное изысканіемъ средствъ на открытіе 
и содержаніе женской школы грамоты..

Въ вѣдѣніи Кладбищенскаго причта находится 
часовня въ честь св. Животворящаго Креста Господня 
въ 1 верстѣ отъ церквей на востокъ по тракту, 
устроенная въ 1880 году Архангельскимъ купцомъ 
Александромъ Васильевымъ Ананьинымъ вмѣсто. про
ста го навѣса, подъ которымъ издавна стоялъ святый 
крестъ. • •.

Городскимъ кладбищемъ съ его храмами до конца 
1808 года завѣдывалъ причтъ Каѳедральнаго Собора, 
но съ 1809 года при немъ учрежденъ былъ самостоя
тельный причтъ изъ священника и дьячка до 1831 г.,



когда къ нимъ былъ прибавленъ пономарь, должность 
котораго въ 1840 году была упразднена и замѣнена 
другимъ дьячкомъ съ возведеніемъ его въ санъ діакона. 
Со нремеии-же образованія при Кладбищѣ прихода въ 
Іюлѣ 1800 года, при комъ учеждёнъ былъ двухклирный 
причтъ.

Со времени учрежденія при • Кладбищенскихъ 
церквахъ самостоятельнаго причта священниками были 
слѣдующія лица:

• 1) Петръ Владиміровъ съ Дек. 1809 г. по Ноябрь 
1812 г. 2) Іоаннъ Порохивъ до 1814 г. 3) Авраамъ 
Шмаковъ въ 1815 г. 4) Корнидій Леоптіевскій въ 
1816 г. и до дек. 1817 г. па правахъ входящаго свя
щенника. 13) Стефанъ Петропавловскій съ Дек. 1817 
по 1818 г. 6) Михаилъ Дмитріевъ Гусевъ съ 1819— 
1837 г. на правахъ входящаго изъ Архангельскаго 
монастыря, въ которомъ онъ жилъ по вдовству. 7) Кон
стантинъ Козминъ Носовъ съ 1837 г. но 1848 г., когда 
и скончался, прослуживъ въ санѣ священства 65 лѣтъ 
лѣтъ (съ 14 Окт. 1783 г.). 8) Василій Козминъ съ Янв. 
по Сент. 1849 г. 9) Адріанъ Прокопіевъ Ѳедоровъ со 
2 Окт. 1849 г. по 18 Окт. 1855 г. 10) Николай Пет
ровъ Токаревъ, по увольненіи за болѣзнію изъ С.-Пе
тербургской Духовной Академіи, былъ учителемъ Арх. 
дух. училища и инспекторомъ, затѣмъ 13 Окт. 1846 г. 
былъ рукоположенъ во священника и состоялъ при 
кладбищѣ съ Іюля по 3 Дек. 1859 г. 11) Іоаннъ Гри
горьевъ Алексѣевъ съ 1 Янв. 1860 г- но день смерти 
отъ холеры въ Іюлѣ 1871 г. 12) Іоаннъ Михайловъ 
Ивановскій съ Авг, 1871 г. по 8 Февр. 1874 г. 13) 
Аркадій Павловъ Лысковъ- съ Марта 1874 г. по 1 Янв. 
1875 г. 14) Навелъ Александровъ Нифантовъ съ 12 
Іюля 1866 г. по день смерти 2 Окт. 1882 г. и 15) 
Фантинъ Александровъ Леотісвскій, нынѣ священникъ 
Первосоломбальскаго прихода, съ Ноября 1882 г. по 
5 Дек. 1884 г. •' г -1 — ^ 'ѵ ••■!■' ’

Нынѣшній составъ причта: настоятель, протоіерей 
Прокопій Петровъ Полининъ, 68 лѣтъ, кончившій 
курсъ въ Архангельска.# семинаріи но 2 разряду, на 
службѣ въ санѣ священника съ 11 Сентября 1849 года,




