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По доброй и счастливой иниціативѣ Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Никанора, Епископа 
Архангельскаго и Холмогорскаго, въ минувшіе два 
года (1894—1895) Архангельскій Епархіальный Цер
ковно-Археологическій Комитетъ, съ помощію Божіею 
издалъ два выпуска „Краткаго Историческаго описанія 
приходовъ и церквей Архангельской Епархіи", въ 
составъ которыхъ вошли уѣзды: Архангельскій, Хол
могорскій (I выпускъ), Шенкурскій, Пинежскій, Мезен
скій и Печорскій (II выпускъ).

Приступая къ изданію III выпуска, въ составъ 
котораго должны войти приходы остальныхъ трехъ 
уѣздовъ епархіи—Онежскаго, Кемскаго и Кольскаго, 
Комитетъ, убѣжденный двухлѣтнимъ опытомъ въ труд
ности и даже невозможности составленія приходовъ и 
церквей безъ содѣйствія со стороны завѣдуюшихъ ими
о.о. настоятелей, предвидитъ еще большія трудности 
въ дальнѣйшихъ своихъ занятіяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ приходы Онежскаго 
уѣзда отличаются своею давностію, а Комитету особенно 
желательно было-бы,—на сколько возможно, „помянуть 
дни древніе" изъ жизни этихъ приходовъ, чтобы сов
ременныя поколенія могли въ нихъ „поучиться". Д о  
кому-же почтенная давность этихъ приходовъ можетъ 
быть болѣе извѣстна, какъ не настоятелямъ ихъ? 
Приходы-же Кемскаго и Кольскаго уѣздовъ, помимо 
почтенной давности нѣкоторыхъ изъ нихъ, всѣ одинаково



II.
достойны вниманія уже по одной отдаленности евоей 
отъ центральнаго пункта въ епархіи; эта отдаленность, 
вмѣстѣ съ полныхъ отсутствіемъ сколько нибудь удоб
ныхъ путей сообщенія или-же съ крайнею затрудни
тельностію ихъ, лишаетъ самыхъ добросовѣстныхъ 
тружениковъ возможности познакомиться съ исторіею 
и современнымъ состояніемъ такихъ приходовъ и цер
квей на мѣстѣ ихъ нахожденія. ....

Поэтому, Архангельскій Епархіальный ’Церковно
археологическій Комитетъ, съ соизволенія своего Руко
водителя и Архипастыря, снова проситъ о.о. настоя
телей приходовъ означенныхъ трехъ уѣздовъ, до сего 
времени не представившихъ описаній своихъ приходовъ, 
поспѣшить доставленіемъ .таковыхъ описаній, въ Полной 
увѣренности, что Комитетъ воспользуется ими съ 
глубокою благодарностію.



КРАТКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ

приходовъ 1  дерквбі  Архангельской епархіи.

ВЫПУСКЪ III.

Общее обозрѣніе Онежскаго уѣ зд а . Н аходящ іеся въ 
' немъ приходы и храмы. ])

Границами Онежскаго уѣзда служатъ съ сѣверной 
стороны Бѣлое море, съ восточной —Архангельскій и 
Холмогорскій уѣзды, съ южной—Каргопольскій уѣздъ 
Олонецкой губерніи и Шенкурскій Архангельской и, 
наконецъ, съ западной ІІемскій уѣздъ. Занимаемое 
имъ пространство равняется 440 квадр. миль. Мѣсто
положеніе уѣзда преимущественно ровное, протйвъ-же 
пороговъ Бирюченскихъ гористое. По берегу моря 
тянутся болотистыя мѣста., нерѣдко перемежающіяся 
Каменными горами. Почва, состоящая изъ суглинка съ 
пескомъ и по мѣстамъ болотистая, мало плодородна, 
черноземъ встрѣчается лишь изрѣдка. Впрочемъ, при 
достаточномъ удобреніи, почва дѣлается довольно пло
дородною, и мѣстные жители почти повсемѣстно искони 
Сѣютъ рожь и ячмень, дающіе особенно обильный урожай 
въ Турчасовской волости. Этому способствуетъ и кли
матъ вообще умѣренный, исключая сѣверной части 
уѣзда, гдѣ онъ является болѣе суровымъ, хотя и умѣ
ряется въ значительной степени близостью моря. .При

’ *) Й8вл. Арханг. Епарх; Наблюдателемъ церковно-прих.
школъ свящ. В. А. Смирновымъ изъ описаній Арханг. губ.: ФонЪ- 
Пошмаяа. 1802 в. т. I, стр. 161 и сл.,— Бѣлова, стр. 67, изъ 
Архан. Губ. Вѣдом. за 1852 г. Ш і  23 и слѣд. и изъ клиров. вѣдомѵ 
о приходахъ Онежск. у. за 1894 г.

Ист. Ошю. пр. и ц. Ар*, on. Нрнл. Ар*. Еп. Вѣд. 1806 г.



всемъ томъ лишь немногіе изъ жителей располагаютъ 
достаточнымъ количествомъ собственнаго хлѣба, а боль
шинство, особенно въ сѣверной части уѣзда, вынуждены 
питаться покупнымъ хлѣбомъ, привозимымъ въ изобиліи 
изъ Каргопольскаго уѣзда. Сѣнокосными лугами Онеж
скій уѣздъ не изобилуетъ, вслѣдствіе чего жители 
держатъ очень ограниченное число домашняго скота, 
необходимаго для удобренія малоплодородной почвы. 
Недостатокъ земледѣлія и скотоводства жители вос
полняютъ разнаго рода работками и промыслами, напр. 
ловлею трески на Мурманскомъ берегу, сельдей и навагъ 
въ Бѣломъ морѣ, бурлачествомъ въ С.-Петербургъ, 
Олонецкую и Новгородскую губерніи для выгонки и 
сплава лѣса по рѣкамъ къ лѣсопильнымъ заводамъ, 
постройкою морскихъ судовъ, охотою, солевареніемъ и
т. п. Вообще-же матеріальное положеніе жителей 
Онежскаго уѣзда можно назвать посредственнымъ, а 
въ южной части даже богатымъ; только въ сѣверной 
части его почти поголовная бѣдность. Таково-же по
ложеніе и духовенства, которое только въ 5—приходахъ 
надѣлено нормальнымъ количествомъ земли (88 десят. 
на одноклирный причтъ), а изъ остальныхъ 38-хъ при
ходовъ—въ 5-ти-же менѣе 10 десятинъ, въ 8-ми отъ 
10 до 20 десятинъ и въ 20-ти свыше 20 десятинъ. Но 
въ послѣднее время положеніе причтовъ бѣднѣйшихъ 
приходовъ значительно улучшилось, благодаря увели
ченію жалованья священникамъ до 300 рублей въ годъ, 
а псаломщикамъ—до 100 рублей. До того-же времени 
были приходы, причты которыхъ должны были доволь
ствоваться 200 руб. въ годъ жалованья и доходовъ за 
требоисправленія. Главною рѣкою въ уѣздѣ является 
Онега, впадающая въ предѣлахъ его въ Бѣлое море. 
Хотя на ней и есть пороги (между Порогскою и Под- 
порогскою волостями и Вирючевскіе), однако они не 
мѣшаютъ движенію по рѣкѣ судовъ и барокъ. Кромѣ 
главной рѣки Онеги, въ предѣлахъ уѣзда имѣется,, еще 
до 100 небольшихъ рѣкъ и до 500 озеръ, изобилую
щихъ рыбою.
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Жители всѣ коренные русскіе, потомки древнихъ 
новгородцевъ и въ громадномъ большинствѣ православ
ные. Вообще, Онежскій уѣздъ едва-ли не единственный 
въ Архангельской губерніи, въ которомъ почти нѣтъ 
раскольниковъ. Число жителей (по отчетнымъ свѣдѣ
ніямъ Арханг. Епарх. Училищн. Совѣта за 189Ѵе уч. г.) 
равняется 41,074 чел. обоего пола. Проживаютъ они 
въ 229 селеніяхъ, считая въ томъ числѣ и г. Онегу. 
Древнѣйшими изъ нихъ нужно считать—Турчасово, или 
такъ называемую Турчаеовекую десятину Каргополь
скаго етана съ бывшихъ Турчасовскимъ посадомъ, 
едва-ли не первымъ, послѣ Каргополя, поселеніемъ 
Новгородцевъ по р. Онегѣ,—нынѣшній Владыченскій 
приходъ, называвшійся встарину Владыченскимъ усольемъ 
и принадлежавшій сначала Новгородскимъ владыкамъ, 
а съ половины ХѴТІ вѣка Соловецкому монастырю,— 
Городецкій приходъ или древній городокъ Рагонима, 
Юрьегорскій (бывшая Юрьегорская пустынь), Шеле
ховскій и др.

Всѣ селенія уѣзда раздѣлены на 88 приходовъ, въ 
которыхъ къ 1 января 1895 г. состояло 77 храмовъ 
(не считая Крестнаго и Кожеозерскаго монастырей), 
11 каменныхъ и 66 деревянныхъ, 68 приходскихъ и 
14 приписныхъ^Во всѣхъ храмахъ было 143 престола; 
при нихъ служили 1 протоіерей, 89 священниковъ, 4 
діакона и 40 псаломщиковъ. ^

Для поддержанія храмовъ при 12 приходахъ 
открыты попечительства. Для обученія дѣтей, коихъ въ 
189Vs уч. г. считалось 2894 м. пола и 8016 ж. п., въ 
томъ-же году состояло 18 церковно-приходскихъ школъ 
и 7 школъ грамоты, въ которымъ обучалось 602 мальч. 
и 180 дѣвочекъ. Кромѣ того, въ сельскихъ училищахъ 
Министерства Народи. Просвѣщен. обучалось 620 мальч. 
144 дѣвочки. Слѣдовательно, изъ наличнаго числа дѣтей 
обучалось въ разныхъ школахъ только четвертая 
часть; въ трехъ-же приходахъ, вѣроятно^ всѣ дѣти 
поголовно,', остаются безъ обученія за неимѣніемъ школъ.
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Въ. церковно-административномъ отношеніи 88 
приходовъ (въ томъ числѣ и Онежскій соборный) дѣлятся 
на 4 благочинническихъ округа;' въ нервомъ изъ нихъ 
состоитъ 9 приходовъ, во второмъ—8, въ третьемъ 18, 
и въ четвертомъ 8. Изъ 9-ти приходовъ 1-го благо- 1 
чинія—7 расположены по западному берегу Онежскаго 
залива, а 2 прихода въ значительномъ отдаленіи (на 
60—80 верстъ) отъ него въ глубь материка; изъ 8 
приходовъ 2^го благочинія 6 расположены по восточ
ному берегу того-же залива и_ 2 —по сѣверному; при- 
ходы-же 3-го и 4-го благочинія лежатъ по берегамъ 
р. Онеги и ея притоковъ, начиная отъ г. Онеги до 
границы Онежскаго уѣзда съ Каргопольскимъ Оло
нецкой губерніи.

Первое благочиніе Онежскаго уѣзда.
2 22 . Онежскій Свято-Троицкій соборный приходъ.*)

Въ составъ Онежскаго Свято-Троицкаго соборнаго 
прихода входятъ всѣ жители г. Онеги—1249 д. м. п. 
й 1872 ж. п., затѣмъ жители Андозерскаго селенія въ 
12 верст, отъ г. Онеги—125 м. н. и 146 ж, ц. и, на
конецъ, до 200 человѣкъ изъ рабочихъ на близгород- 
нихъ лѣсопильныхъ заводахъ. Поэтому, все населеніе 
прихода въ настоящее время равняется 1574 д. м. п. 
и 1518 д. ж. п.

Городъ Онега лежитъ подъ 63° 53’ 36” сѣв. шир. 
и 38° 8’ 54” воет, долг., на правомъ берегу р. Онеги, 
въ пяти верстахъ отъ впаденія ея въ Бѣлое море или 
-  точнѣе—въ Онежскій заливъ и въ 232 верст, отъ 
г. Архангельска. Время возникновенія перваго посе

*) Составлено свящ. Смирновымъ при пособіи: 1) выписки 
изъ „Топографическихъ извѣстій; Онежскаго городничаго и маги
страта о состояніи г. Онеги" въ 1785 г., любезно сообщенной О. 
Ѳ. Огородниковымъ, 2) статьи— „Городъ Онега"— въ Арх. Губ, 
Вѣдом. за 1852 Ш і  30 и 31, 3)—Фонъ-Попшана, т 1, стр. 144 и 
слѣд. и 4) описаній прихода, представленныхъ мѣстными—прото
іереемъ Ѳ. Кононовымъ и священникомъ Іак. Дмитріевымъ.



ленІя, впослѣдствіи переименованнаго въ нынѣшній 
гор. Онегу, неизвѣстно; но не безъ основанія полага
ютъ, что первыми русскими поселенцами здѣсь были 
Новгородцы, утвердившіеся на устьѣ р. Онеги не позже 
XIY ст. Въ ХУ вѣкѣ Онежское устьѣ было въ пол
номъ владѣніи новгородцевъ, а преданіе утверждаетъ, 
что Марѳа Посадница, въ числѣ другихъ мѣстностей 
по р. Онегѣ, владѣла и Устьонежскимъ поселеніемъ, 
извѣстнымъ въ послѣдующіе годы подъ именемъ „ Усть
енской* волости, въ коей въ 1601 г. были двѣ церкви, 
какъ видно изъ слѣдующей подписи на рукописномъ 
евангеліи1) и ЗРѲ (т. е. 7109 или 1601 г.) іюня въ 
КО день положилъ сію книгу евангеліе тетро куспенію 
пречистые и Николаю Чудотворцу на устьѣ Онежскомъ 
Иванъ Ивановъ сынъ Харомина, а падписался пред- 
чистенскій попъ Аѳонасьища Ивановъ". По писцовымъ 
же книгамъ 1621 и 1622 г. въ этой волости „кресть
янскихъ домовъ было 22, церковнослужительекихъ В 
и 6 келлій..., на погостѣ поповскій дворъ былъ вызженъ 
и ркззоренъ литовскими людьми". Въ 1657 г. Устьен
ская волость, по грамотѣ царя и великаго князя Але
ксія Михайловича, пожалована основанному въ томъ-жѳ 
году патріархомъ Никономъ Крестному монастырю на 
эстровѣ Кіѣ, въ 15 верст, отъ ѵ. Онеги, и оставалась 
въ его владѣніи до 1765 г. Но въ семъ году означен
ная волость причислена въ составъ Новгородской гу
берніи, Бѣлозерской провинціи, Каргопольскаго уѣзда, 
а отсюда въ 1776 г. отчислена въ вѣдомство Архан
гелогородской губернской канцеляріи; наконецъ, въ 
1780 г. Устьонежское селеніе переименовано было въ 
уѣздный г. Онегу, при чемъ 19 августа того-же года 
въ немъ открыты были всѣ уѣздныя присутственныя 
мѣста, въ 1784 г. поступившія въ вѣдѣніе Архангель
скаго намѣстничества. Постепенному возвышенію этого 
селенія въ торговомъ, административномъ и другихъ 
отношеніяхъ, а также увеличенію въ немъ народосе

') Хранится нынѣ въ Архангельскомъ епархіальномъ древне- 
хранидипцѣ.



ленія способствовали: во первыхъ корабельная при
стань, находящаяся въ 15 верстахъ отъ него на ост
ровѣ Кіѣ, во вторыхъ—лѣсная заграничная торговля, 
начатая въ 1760 г. англійскимъ купцомъ Томомъ, за
ключившимъ контрактъ съ графомъ Шуваловымъ ш 
ВО лѣтъ и получившимъ для этой цѣли отъ правитель
ства субсидію въ 300000 руб. мѣдною монетою, въ 
третьихъ—устройство корабельной верфи въ 1761 г. 
и канатной фабрики въ 1764 ѵ., и наконецъ, открытіе 
сперва таможенной портовой заставы въ 1764 г., а 
потомъ и таможни въ 1781 г, Въ 1886 г. 5 іюля-гор. 
Онега подвергся страшному бѣдствію отъ огня, истре
бившаго до 100 лучшихъ домовъ и до 150 разныхъ 
нежилыхъ строеній, такъ что погорѣльцы должны были 
проживать въ баняхъ, гумнахъ, амбарахъ; но въ 5—6г 
лѣтъ, съ Божіею помощію, всѣ обстроились и городъ 
принялъ прежній видъ. Въ 1795 г. въ описываемомъ 
городѣ жителей было 1203 души обоего пола; нвнѣ- 
же считается свыше 2500 чел., такъ что за 100 лѣтъ 
народоселѳніе города увеличилось вдвое. По происхо
жденію всѣ они коренные русскіе, потомки древнихъ 
новгородцевъ, по вѣроисповѣданію всѣ православные. 
Главными занятіями жителей служатъ звѣриные и рыб
ные'промыслы на Бѣломъ морѣ и Сѣверномъ океанѣ 
и_ работана лѣсопильныхъ заводахъ. До 1786 г. въ 
городѣ небыло никакой школы, но въ этомъ году от
крыто было первое училище, состоявшее въ распоря- 
жееіи Приказа Общественнаго Призрѣнія^ Впрочемъ, 
едва ли въ немъ были занятія, такъ какъ, по донесе
нію Онежскаго городничаго и магистрата о состояніи. 
г, Онеги за 1795 г.; Онежскіе жители того времени 
дома обучали своихъ дѣтей по букварю, часослову и 
псалтирю. Нынѣ-же для образованія дѣтей имѣется 
двухклассное городское училище, два приходскихъ 
училища—мужское и женское и одна церковно-при
ходская школа, открытая въ 1889 г. Послѣдняя помѣ- -г 
щается въ наемной квартирѣ впредь до устройства 
собственнаго зданія, на что въ распоряженіи соборнаго 
причта имѣется до 5000 р,, благодаря пожертвованіямъ
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отъ купца Корчажинскаго 460 р. и Ивана П. Воробь
ева—800 руб. Но донесенію того-же Онежскаго город
ничаго и магистрата о состояніи г. Онеги за 1795 г., 
престарѣлые и больные, за неимѣніемъ богадѣленъ, 
получали деньги на свое содержаніе изъ кружекъ при 
церквахъ, а нищіе на улицахъ не ходили. Нынѣ-же 
имѣется городская больница и богадѣльня. Для жите
лей города, составляющихъ одинъ соборный приходъ, 
имѣется два каменныхъ храма: приходскій соборный, 
устроенный въ 1800 г. и кладбищенскій въ 1810 г. 
Очевидно, что эти храмы—не первые отъ основанія 
Устьонежекаго поселенія или Устьенской волости. 
Исторія первыхъ храмовъ сколько нибудь извѣстна 
только съ конца XYI или начала XYII столѣтія. Такъ 
изъ вышеписанной надписи на рукописномъ евангеліи 
отъ 1601 года мы видѣли уже, что въ это время въ 
Устьенской волости были два храма: Никольскій, уст
роенный въ 1697 г., и соборный Успенскій, неизвѣстно 
когда построенный; въ 1621 и 1622 г. были при нихъ 
три церковно-служительскихъ двора и шесть келдій. 
Выли-ли эти храмы первыми отъ основанія Устьонеж- 
скаго поселенія, какой видъ имѣли они и т. д., неиз
вѣстно. Извѣстно только, что первый изъ нихъ—Ни
кольскій замѣненъ былъ новымъ въ 1688 г., а второй— 
въ 1696 г. Храмы этой постройки сгорѣли отъ молніи 
19-го Іюня 1827 г. По сообщенію онежскаго город
ничаго и магистрата отъ 1#25 г. сгорѣвшій Успенскій 
храмъ былъ холоднымъ и имѣлъ два придѣла: Іоанно- 
Вогословскій и Ильинскій. Храмъ этотъ былъ 12-ти 
главый и имѣлъ 30 угловъ, въ длину онъ былъ П '/з  
саж., въ ширину 10'/з с. и въ вышину 30 с,; оконъ 
.было 7 съ востока, 9 оконъ съ сѣвера и 19 съ запада; 
съ трехъ сторонъ—съ западной, сѣверной и южной— 
устроено было по входному крыльцу съ лѣстницами 
на двѣ и на три стороны. Подъ храмомъ было 11 
амбаровъ, для входа въ которые сдѣлано было нѣ
сколько дверей. Никольскій храмъ съ трапезою и па
пертью былъ теплымъ, при немъ былъ холодный при
дѣлъ Іоанно-Предтеченекій; надъ кровлею возвышалось
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5 главъ; съ внѣшней стороны онъ имѣлъ 14 угловъ; 
оконъ было съ востока 2, съ юга 1.8, съ сѣвера 4; съ 
запада въ паперти 1, на трапезѣ. 2 слуховыхъ. При 
.означенныхъ двухъ храмахъ была одноглавая коло
кольня о четырехъ углахъ съ однимъ крыльцомъ съ 
сѣвера; подъ колокольней было 2 амбара съ двумя 
дверями съ восточной стороны и двѣ лавки съ отдѣль
нымъ входомъ; съ западной стороны имѣлась галлерея 
подъ крышею.

Еще при существованіи этихъ храмовъ, въ виду 
и іъ  ветхости, начатъ постройкою нынѣшній каменный 
двухъ-этажный Свято-Троицкій храмъ и при немъ 
каменная же колокольня на сумму въ 8000 руб. ассигн.. 
В ысочайше пожалованную по указу Государыни Импе
ратрицы Екатерины II отъ 1788 г., ина добровольныя^ 
пожертвованія гражданъ. Въ силу разныхъ неблаго
пріятныхъ обстоятельствъ постройка этого храма про
должалась очень долго. Сначала былъ освященъ нижній 
теплый храмъ въ честь Архангела Михаила іюля 1800 
г. архимандритомъ Крестнаго монастыря Никономъ; 
затѣмъ главный холодный Свято-Троицкій—уже 17-го 
мая 1814 г. архимандритомъ того-же монастыря Кирил
ломъ, и наконецъ, придѣльный въ трапезѣ нижняго 
храма въ честь Николая Чудотворца-—2 іюля 1887 г. 
протоіереемъ Іоанномъ Тамицкимъ.

Послѣ пожара деревянныхъ церквей въ 1S27 г. 
Онежскій соборъ, называвшійся до этого врёменй 
Успенскимъ по главному храму, сталъ называться 
Свято-Троицкимъ.

'28-го ноября 1848 г., во время совершенія, ли
тургіи вѣ нижнемъ Михайловскомъ храмѣ, отъ неиз
вѣстной причины случился пожаръ въ колокольнѣ, при) 
которомъ все деревянное строеніе какъ въ колокольні, 
такъ и въ Троицкомъ храмѣ верхняго этажа сдѣлалось 
жертвою пламени, куполъ колокольни обвалился, и 
колокола упали. Иконостасы и все имущество нижняго 
храма было спасено; въ верхнемъ-же храмѣ все сгорѣло. 
Возобновленіе верхняго Свято-Троицкаго храма совер
шалось очень медленно, такъ что онъ (вторично) былъ



освященъ уже въ 1860 г. архимандритомъ Крестнаго 
монастыря Аиастасіемъ совмѣстно съ соборнымъ про
тоіереемъ Іоанномъ Тамицкнмъ. Затѣмъ въ 1876 г. и 
1877 г. храмъ этотъ былъ ремонтир'ованъ снаружи, 
причемъ устроена была и отдѣльная каменная сторожка, 
а въ 187®/э г. онъ былъ обновленъ внутри и обнесенъ 
каменною оградою. Въ 189Ѵз г. произведена была 
капитальная ремонтировка нижняго храма на церков
ныя средства (2000 р.), причемъ стѣны внутри выбѣ
лены масляною краскою, колонны отдѣланы подъ мра
моръ, иконостасъ поновленъ, царскія же врата сдѣланы 
новыя. Тогда-же на средства (В60 руб.) купца Алек
сандра В. Корчажинскаго поправлена была и церковная 
ограда замѣною старыхъ каменныхъ столбовъ такими-же 
новыми. Благодаря такимъ ремонтировкамъ Онежскій 
Свято-Троицкій соборный храмъ имѣетъ въ настоящее 
время вполнѣ благолѣпный видъ. Крупными жертвова
телями на возобновленіе и украшеніе его, особенно 
послѣ пожара, были) 1) купецъ Павелъ А. Пурыгинъ. 
пожертвовавшій въ 1858 г. на сей предметъ 1000 руб. 
и кромѣ того внесшій въ пользу храма 750 руб. и въ 
пользу причта 2000 руб.; 2) купецъ Михаилъ А. Лыт
кинъ — по 1000 руб. въ пользу храма и причта: В) купецъ 
Иванъ И. Шатуновъ, пожертвовавшій на исправленіе 
иконостаса 800 руб. и въ пользу причта 1400 руб.; 4) 
Иванъ Л. Ивановъ, много потрудившійся для храма въ 
Званіи церковнаго старосты и пожертвовавшій въ пользу 
его 1000 руб. Изъ благотворителей храма въ настоящее' 
время первое мѣсто занимаетъ досточтимый о. прото
іерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, пожертвовавшій на 
исправленіе собора 1200 руб.

Кромѣ описаннаго приходскаго храма въ г. Онегѣ, 
на кладбищѣ имѣется каменный храмъ, во имя св. 
Лазаря. Но ранѣе этого каменнаго храма былъ дере
вянный храмъ того-же святого, начатый постройкою 
въ 1788 г. оконченный и освященный въ 1791 г., но 
сгорѣвшій 24 мая 1884 г. Вмѣсто сгорѣвшаго дере
вяннаго кладбищенскаго храма жители г. Онеги возъ- 
имѣли желаніе построить каменный. На постройку его
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употреблено было 8000 руб. изъ церковныхъ суммъ и 
8000 руб. сборныхъ. Не смотря на пожаръ, постигшій 
городъ въ 1886 г. и лишившій многихъ пріюта, жители 
города однако принимали горячее и дѣятельное участіе 
въ этой постройкѣ. Главными жертвователями на это 
святое дѣло были: упомянутый выше купецъ Александръ 
В. Корчажинскій, пожертвовавшій 1050 руб. на устрой
ство храма и 750 руб. на украшеніе его, и Иванъ П. 
Воробьевъ 1050 руб. Кромѣ того изъ суммъ городскихъ 
на тотъ-же предметъ выдано было 1460 руб. Храмъ 
этотъ былъ освященъ въ честь св. Лазаря 10 декабря 
1889 г. игуменомъ Крестнаго монастыря Варлаамомъ, 
совмѣстно съ принтами Онежскаго соборнаго прихода 
и нѣсколькихъ сосѣднихъ, и имѣетъ въ настоящее 
время благоустроенный видъ.

Средствами содержанія описанныхъ двухъ храмовъ 
служатъ °/о съ капитала въ 2400 руб. свѣчная при
быль (до 650 р.), кошельковый сборъ (до 170 руб.) и 
случайныя пожертвованія.

Причтъ описываемаго прихода состоитъ изъ пяти 
членовъ: протоіерея, священника, діакона и двухъ 
псаломщиковъ и содержится исключительно % -м и  съ 
капитала въ 6150 руб. и доходами до 1500 руб. въ 
годъ. Для помѣщенія членовъ причта со времени по
жара въ 1886 г. имѣется только одинъ домъ, въ кото
ромъ проживаютъ протоіерей, священникъ и одинъ изъ 
псаломщиковъ; другой-же псаломщикъ и діаконъ полу
чаютъ изъ церковныхъ суммъ пособія до 4-хъ руб. въ 
мѣсяцъ на наемъ квартиры, такъ какъ граждане отка
зываются давать нетолько помѣщеніе для причта, но 
и содержатъ сторожа при церкви.

Къ Онежскому соборному храму приписаны двѣ 
, часовни одна на окраинѣ города и другая—въ честь 

ев. апостоловъ Петра и Павла въ деревнѣ Авдозер- 
. ской, въ 12 верст, отъ города. Послѣднюю изъ нихъ 

въ настоящее время предположено обратить въ церковь: 
алтарь уже пристроенъ, а иконостасъ готовится.

Изъ бывшихъ священнослужителей въ прежней 
Устьенской волости, а нынѣ г. Онеги, извѣстны далеко
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не всѣ, но только нѣкоторые, такъ какъ въ пожаръ 
деревянныхъ церквей (18*27 г. сгорѣлъ и архивъ цер
ковный. Изъ священниковъ извѣстны: 1) Аѳанасій Ива
новъ, подписавшійся на указанномъ выше рукописномъ 
евангеліи и служившій, слѣдовательно, въ концѣ ХУІ 
и началѣ XVII ст.; 2)—зять его Григорій, 8) Петръ 
Григорьевъ, 4) Гавріилъ и 5) Іоаннъ Григорьевъ, при 
которомъ У стьонежское селеніе преобразовано въ городъ, 
храмъ переименованъ въ соборный, а настоятели стали 
имѣть званіе протоіереевъ, Первымъ протоіереемъ былъ 
названный выше Іоаннъ Григорьевъ съ 1780 г. по 
1794 г., 2) Михаилъ Дороѳеевскій по 1811г., 8) Іоаннъ 
Тамицкій съ 1812 г. по 1865 г., вышедшій затѣмъ въ 
отставку и умершій 14 окт. 1867 г., 4) Андрей Гера? 
симовъ Кононовъ съ 20-го марта 1865 г. по день смерти 
19 сент. 1871 г. и 5) Алексѣй Васильевъ Тошаковъ съ 
15-го іюля 1873 г. по декабрь 1882 г. Изъ священ
никовъ, служившихъ со времени образованія г. Онеги, 
извѣстны: 1) Георгій Щипуновъ, 2) Іоаннъ Тамицкій 
съ 1803 до 1812 г., бывшій затѣмъ протоіереемъ, 3) 
Герасимъ Кононовъ съ 1812 г.—1832 г. 4) Петръ 
Павловскій до 1837 г., 5) Василій Ѳирсовъ въ 1837/s 
г., 6) Герасимъ Ѳедоровъ до 1840 г., 7) _ Александръ 
Кононовъ до 1865 г ,  (впослѣдствіи протоіерей) 8) Ми
хаилъ Ильинъ Тамицкій съ 1861 г. по 1865 г. 9) Іосифъ 
Васильевъ Нечаевъ съ 1865--1870 г. 10) Григорій 
Канорскій съ 1870—1878 г. и 11) Василій Алексан
дровъ Ивановскій, въ 1891 вышедшій по разстроенному 
здоровью въ отставку.

. Нынѣшній составъ причта: 1) Протоіерей Ѳеодоръ 
Дмитріевъ Кононовъ, 61 г., студентъ семинаріи, въ санѣ 
священника съ 25 сент. 1855 г.,—протоіерей съ 2 февр. 
1875 г. и на настоящемъ мѣстѣ съ 1 апр. 1891 г. 2) 
Священникъ Іаковъ Васильевъ Дмитріевъ, 62 л., кон
чившій курсъ семинаріи по второму разряду, въ санѣ, 
въ санѣ священника съ 26 янв. 1858 г., въ настоящемъ 
приходѣ съ февраля 1883 г. 3) Діаконъ Михаилъ Вер
шинскій, 82 л,, уволенъ изъ I класса тверской семи
наріи, на службѣ въ должности псаломщика съ 11-го
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еент. 1884 г. и въ санѣ діакона при настоящемъ при
ходѣ съ 26 февр. 1889 г. 4) Псаломщикъ Валентинъ 
Екзакустодіав. Титовъ, 22 л., уволенный изъ У класса 
семинаріи, на службѣ съ марта 1898 г. и на настоящемъ 
мѣстѣ съ 14 февр. 1894 г. б) Псаломщикъ Сергѣй 
Алекс. Поповъ 23 л„ уволенъ изъ III класса Николь
скаго духовнаго училища, на службѣ съ 2 сент. 1894 г.'

223 . Покровскій приходъ.1)

Покровскій приходъ открытъ въ маѣ 1894 г. и 
состоитъ изъ Покровсккго селенія на берегу Онежской 
губы, въ Іб верстахъ отъ г. Онеги. Жителей въ немъ 
къ; 1 янв. 1896 г. состояло 180 душъ м. п. и 183 
души ж. и.

Селеніе это существуетъ издавна и до 1764 г. 
составляло вотчину Крестнаго монастыря, а съ 1764 г. 
причислено къ Устьенскому Успенскому погосту, или 
нынѣшнему Онежскому соборному приходу. Церковь въ 
селеніи Покровскомъ деревянная, одноэтажная, длиною 
8 'саж., шириною 4 саж. и высотою 10 саж.; построена 
въ 1708 г. дри архимандритѣ Крестнаго монастыря 
Лаврентіи, которымъ въ томъ-же году и освящена. 
Престолъ въ ней одинъ—во имя Покрова Божіей Ма
тери. Впослѣдствіи къ церкви пристроена была и 
колокольня деревянная-же.

Утварію и ризницею церковь скудна. Содержится 
она на свѣчной и кошельковый доходъ и отчасти на 
пожертвованія отъ прихожанъ. Свѣчъ продано въ 1896 
г. 3 и. 35 фунт, отъ коихъ получилось чистой при
были 69 р. 50 к., кошельковаго сбора поступило 22 
руб. 87 коп. и пожертвованій отъ прихода на нужды 
церковныя 347 руб. Кромѣ того, церковь имѣетъ 
запаснаго капитала 400 руб.—сбереженіе послѣднихъ 
б лѣтъ. ^

9 Составлено мѣстнымъ благочиннымъ протоіереемъ Ѳ. Коно
новымъ.



Въ 1895 iv открыта при церкви школа грамоты, 
помѣщается она въ . домѣ псаломщика, обучается въ 
ней 20 мальчиковъ и 4 дѣвочки; обученіемъ занимается 
мѣстный священникъ и жена его Анастасія Ивановна^ 
кончившая курсъ въ Женскомъ Епархіальномъ Учи
лищѣ. Въ томъ же 1895 г. открыто въ приходѣ цер
ковно-приходское попечительство, имѣющее въ насто
ящее время 115 руб. на постройку причтоваго дома.1 
Причтъ состоитъ изъ 2 членовъ: священника и псалом
щика. На содержаніе его назначено отъ казны 525 р. 
Кружечныхъ доходовъ* поступило въ теченіи 1895 ‘чѵ 
100 руб. и отъ сѣнокоснаго участка получено 15 руб.* 
Священникъ помѣщается пока въ наемной квартирѣ,1 
за плату отъ прихожанъ; въ настоящемъ-лее году бу
детъ построенъ причтовый домъ, гдѣ помѣстится и 
церковная школа. > /

Священникомъ покровскаго -прихода состоитъ, 
Андрей Андреевъ Усердовъ, 25 л., кончилъ курсъ сет 
минаріи йо 2 разр., въ санѣ священника съ 22 авг. 
1891 г., а въ настоящемъ приходѣ съ 1895 г. Пса-ѵ 
ломщикъ—Анастасій Павловъ Шангинъ, 85 л., увол. 
изъ I кл. училища.
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2 2 4 . Ворзогорскій приходъ1).

Ворзогорскій приходъ состоитъ изъ двухъ селеній, 
лежащихъ на берегу Онежскаго залива въ 28 вер. отъ 
г. Онеги, на сѣверо-западѣ отъ нея, въ 12 верстахъ 
отъ Нименгскаго прихода и въ 255 верст, отъ г. Ар
хангельска. Жителей къ 1 янв. 1895 г. состояло 518 
душъ м. п. и 659 ж. п.

Описываемый Приходъ существуетъ, какъ значится 
въ церковной лѣтописи, съ 1578 г. Въ настоящее 
время въ немъ три деревянныхъ церкви: Введенская, 
построенная въ 1798 г.,—Никольская—1686 г. и Зо-

1) Ом. клировую вѣдомость за 1894 г.
Исі. Ошіс. ир. н ц. Дрх. «а. 8 ' Ирид. Арх. Еп, Від. Ш в **



симо-Савватіевская -на  приходскомъ кладбищѣ—въ 1850 
г. Всѣ онѣ обшиты тесомъ и окрашены, довольно проч
ны, крыши на нихъ деревянныя; первыя двѣ церкви 
пятиглавыя, а третія одноглавая. Въ Введенской церкви' 
три престола: въ честь Введенія во храмъ Преевятой 
Дѣвы Маріи, св. Василія Великаго, и великомученика 
Георгія; въ Никольской-же и Зосимо-Оавватіевской— 
по одному престолу.

Утварію, ризницею и богослужебными книгами всѣ 
три церкви снабжены въ достаточной мѣрѣ. Содержатся 
онѣ исключительно на суммы кружечно-кошельковаго 
сбора (въ 1894 г. 25 р. 90 к.) и на свѣчную прибыль 
(—продано свѣчь 3 п. 6 ф.). Кромѣ того содержаніемъ 
ихъ озабочено приходское попечительство, открытое 
22 ноября 1888 г. ,

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) владѣетъ 34 ; 
десятинами земли, получаетъ жалованья 120 руб. и' 
дохода до 200 руб.

Съ 1881 г. открыта церковно-приходская школа, 
помѣщающаяся въ домѣ псаломщика,—онъ же учитель 
и законоучитель, Учащихся въ 1894 г. было 26 маль
чиковъ и 2 дѣвочки.

Приходскимъ священникомъ состоитъ Василій Кли
ментовъ _ Шангинъ, 60 л., уволенный изъ средняго отд. 
семинаріи, на службѣ въ должности дьячка съ 15 авг. 
1856 г., въ санѣ діакона съ 20 іюня 1865 г.,—священ
ника съ 6 апр. 1869 г,, въ настоящемъ ■ приходѣ съ 
24 марта 1883 г. Псаломщикъ Григорій Васильевъ 
Глядинскій, 29 лѣтъ, уволенъ изъ I кл, семинаріи, на 
службѣ съ 20 мая 1892 г.
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225 . Нименгскій приходъ.

Нименгекій приходъ состоитъ изъ 6 деревень, 
составляющихъ Нименгекое селеніе, близь котораго 
находится приходскій храмъ, изъ деревни Юдмозѳрской 
съ приписною въ ней церковію въ 20 верстахъ отъ 
приходской и Пневскаго выселка въ 50 верстахъ. На
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званіе свое онъ получилъ отъ р. Нименги, впадающей 
въ ёго предѣлахъ въ Онежскій заливъ Бѣлаго моря. 
Отъ г. Архангельска онъ отстоитъ въ 269 верст., отъ 
г. Онеги въ 37 верст, и отъ ближайшихъ прибреж
ныхъ селеній—Ворзогорекаго въ 14-ти и Малошуй
скаго въ 12-ти. Жителей къ 1 января 1895 г. состо
яло 574 м. п. и 678 ж: п., дворовъ 199.

Время образованія прихода относятъ къ XYI от. 
О давности его свидѣтельствуетъ, между прочимъ, то 
обстоятельство, что изъ имѣющихся въ настоящее время 
шести антиминсовъ для шести престоловъ одинъ освя
щенъ въ 1692 г. новгородскимъ митрополитомъ Іовомъ. 
Очевидно, что « нынѣшнему приходскому Преображен
скому храму, построенному въ 1878 г.; вмѣсто преж
няго, сгорѣвшаго въ 1875 г., долженъ быть рядъ пред
шествовавшихъ, исторія которыхъ, къ сожалѣнію, не 
представлена мѣстнымъ причтомъ. Храмъ этотъ , дере
вянный, двухъ-этажный, не обшитый, съ ветхою крыв
шею, дающею течь. Въ немъ 4 престола: въ верхнемъ 
тепломъ этажѣ одинъ съ южной стороны въ честь 
Преображенія Господня и другой—съ сѣверной-въ 
честь рождества Іоанна Предтечи; въ нижнемъ этажѣ 
одинъ въ честь Благовѣщенія, а другой—Климента, 
папы Римскаго. Утварію и ризницею церковь посред
ственна. Средствами къ содержанію ея служатъ кру
жечно-кошельковый сборъ (въ 1894 г. 42 р.) и при
быль отъ продажи свѣчъ (4 пуд.). Содержаніемъ и укра
шеніемъ ея озабочено церковно приходское попечи
тельство, существующее съ 1892 года и имѣвшее въ 
своемъ распоряженіи въ 1894 г. 294 р. При описы
ваемомъ храмѣ стоитъ отдѣльнымъ зданіемъ, колокольня 
обшитая тесомъ.

На приходскомъ кладбищѣ имѣется деревянная 
однопрестольная церковь во имясв.Іоаяна Златоустаго, 
перестроенная въ 1875 г. изъ бывшей часовни, обши
тая тесомъ и выкрашенная, безъ колокольни.

Въ деревнѣ Юдмозерской, отстоящей отъ приход
скаго храма въ 20 верстахъ, имѣется церковь вь честь 
Тихвинской иконы Божіей Матери, устроенная въ 1863 
году изъ бывшей часовни, и при ней колокольня. - '



т

Для образованія дѣтей въ 1891 г. открыта цер
ковно-приходская школа, въ которой въ 18975 уч. г. 
обучалось 84 мальчика и 7 дѣвочекъ. Хотя по при
говору. крестьянъ въ томъ-же году и положено было 
выдавать на содержаніе школы по 88 р. 40 к. еже
годно, но уже въ 1892 г. ею получена была только 
половина этой суммы, а съ 1898 г. и по сіе время 
даже ничего не поступаетъ.; Обучаютъ члены причта, 
.особенно священникъ безплатно.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, 
земли имѣетъ около 7 десятинъ, съ коей въ плодород
ные годы получается прибыли до 200 руб., жалованья 
получается 210 руб,, дохода до 200 руб. . Для причта 
имѣются 2 дома, устроенные въ 1886 и 1889 г.г.

Священникомъ состоитъ Михаилъ Семеновъ -Ко
ноновъ, 50. л., кончившій курсъ семинаріи по второму 
разряду, въ санѣ священника съ 15 авг. 1867 г., въ 
настоящемъ приходѣ съ 10 окт. 1890 г. Псаломщикъ 
Михаилъ Андреевъ Алексѣевскій, 42 лѣтъ, кончившій 
курсъ духовн. училища, на службѣ съ 1882 г., на за
нимаемомъ .мѣстѣ съ 15 мая 1898 года.

226 . Малошуйскій приходъ *).

- і і Малбшуйекій приводъ расположенъ по Онего-Кем* 
скрму почтовому тракту, близь устья небольшой поро
жистой рѣчки Малошуйіш, впадающей, въ Онежскую 
.губу Бѣлаго моря, между двумя, также прибрежными, 
приходами: Нименгскимъ въ 12 верстахъ и Кушерѣц- 
кимъ' въ 16-ти. Отъ г.' Онеги отстоитъ въ 45 верст.; 
а отъ г. Архангельска въ 278 г. Приходъ ; составля
ютъ двѣ-деревни—Вачевская, въ которой -находятся 
церкви; и Абрамовская въ полуверстѣ отъ Вачевской. 
НарОдоселенія въ обѣихъ деревняхъ 536 м, п. и 656 
ж. п. (къ 1 янв. 1895 г.).

• 1) Составлено приходскимъ священникомъ М. Верюжским*»
редактировано священникомъ Смирновымъ.



' і 0  времени образованія : Малошуйскаго прихода 
достовѣрныхъ' свѣдѣній нѣтъ, такъ .какъ письменныхъ 
■памятниковъ никакихъ не осталось. Но можно пред
полагать, что онъ образовался, не позже начала ХУИ 
в., какъ это видно изъ указа митрополита новгород
скаго и великолуцкаго Афѳонія къ игумену Кожеозер
скаго монастыря Іонѣ отъ 28 февраля 1638 г., коимъ 
митрополитъ приказываетъ означенному игумену строить 
■новый деревянный : храмъ въ честь святителя Николая, 
на мѣстѣ сгорѣвшаго храма въ честь такого-же свя
того, въ волости Шуйкѣ,; пЪинадлѳжащей. монастырю. 
Изъ того же указа видно, что” ’ описываемый приходъ 
первоначально былъ въ.„вѣдѣніи Кожеозерскаго .мона
стыря, подъ названіемъ'Шуйской монастырской волог 
сти. Не даромъ-же пахотная земля, на другой сторонѣ 
рѣки Малошуйки, противъ церквей и по сіе время 
называется „монастырскою".

Вышеупомянутый храмъ, построенный по указу 
митрополита новгородскаго Афеонія отъ 1638 г. въ 

.честь святителя и чудотворца Николая, существуетъ 
до настоящаго времени, благодаря неоднократнымъ 
поправкамъ, причемъ первоначальный, внѣшній видъ 
его впослѣдствіи значительно былъ измѣненъ, и самое 
зданіе увеличено пристройкою паперти. Особенно ка
питально онъ былъ ремонтированъ съ внѣшней стороны 
въ 182.5 г., а съ внутренней въ 1865 г.,, Престолъ въ 
немъ одинъ—во имя Николая чудотворца. Храмъ этотъ 
одноглавый, куполъ его пирамидальный.

Кромѣ Никольскаго храма въ 1698 г. 16 декабря 
въ описываемомъ приходѣ былъ освященъ другой де
ревянный храмъ во имя Срѣтенія Господня, что видно 
изъ акта объ освященіи его, копія съ котораго имѣется 
въ памятной книгѣ 1822 г.- Храмъ этотъ сгорѣлъ въ 
1870 г. На мѣстѣ сгорѣвшаго храма, отчасти на сред
ства прихожанъ, а отчасти на пожертвованія отъ сбора, 
разрѣшеннаго Духовной Консисторіей по всей Россіи, 
построенъ новый деревянный, одно-этажный пятигла
вый храмъ, который въ 1873 г. 8 дек., по благосло
веніи) преосвященнаго Ювеналія, былъ освященъ тог-
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дашпимъ протоіереемъ Онежскаго собора Алексѣемъ 
Тошаковымъ при участіи священниковъ: своего при
ходскаго Александра Ульяновскаго, Нименгекаго при-, 
хода Михаила Васильевскаго, Ворзогорскаго—Василія 
Дмитріева, Кушерѣцкаго—Евгенія Синцова и діакона 
Онежскаго собора Іоанна Щеколдина.

При церквахъ находится отдѣльная колокольня, 
деревянная, шатровая, построенная въ 1807 г. Всѣ 
церковныя зданія обшиты тесомъ, окрашены и обне
сены деревянною оградою. Ризницею Малошуйская 
церковь достаточна, но утварью скудна. Изъ болѣе 
древнихъ вещей, находящихся въ Малошуйской церкви, 
можно указать слѣдующія: 1) дарохранительница ме
таллическая съ двумя отдѣленіями, 2) дароносица со і 
всѣми принадлежностями оловянная, въ формѣ четы-, 
рехконечнаго креста, 8) потиръ оловянный, 4) крестъ, 
напрестольный, деревянный XYI или ХУП вѣка, 5), 
крестъ напрестольный, тоже деревяный, только болѣе 
поздняго времени, обложенный тонкими полосками 
жести, 6) Евангеліе напрестольное въ листъ, москов
ской печати 7165 г. (1667 г.), пожертвованное въ 1658 
г. прихожаниномъ Абрамомъ Стефановымъ съ братьями 
нЩ поминѣ души ихъ и ихъ родственниковъ и обло
женное бархатомъ, по всей вѣроятности, въ позднѣй
шіе' годы, средникъ и евангелисты на верхней доскѣ 
изъ тонкихъ листовъ серебра 76 пробы, 7) вѣнцы брач
ные, деревянные, ХУІ или ХУП вѣка съ изображе
ніями на одномъ--Спасителя, на другомъ—знаменія 
Пресвятыя Богородицы, 8) ковшичекъ для теплоты, 
мѣдный, 9) икона архангельскихъ святыхъ Пахомія 
Кенскаго, Никфщма Кожеозерскаго, Александра Оше- 
венскаго и Діодора Юрьегорскаго, писанная въ ХУП в.. 

Описанные храмы содержатся исключительно кру
жечно-кошельковымъ сборъ, свѣчною прибылью, слу
чайными пожертвованіями и небольшими средствами 
попечительства, открытаго въ 1898 г.

; На приходскомъ кладбищѣ въ 1884 г. на средства 
прихожанъ устроена часовня въ честь Архангела Ми
хаила и св. апостоловъ Петра и Павла. Для образо
ванія дѣтей имѣется сельское училище.
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Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
владѣетъ 12 десятинами земли, дающей ему отъ ВО р. 
до 50 руб. въ годъ, получаетъ жалованья 210 руб. , въ 
годъ и дохода свыше 300 руб., пользуется процентами 
съ капитала въ 300 руб. и помѣщается въ двухъ до
махъ, изъ коихъ одинъ священническій двухъэтажный, 
а псаломщическій одноэтажный и мало помѣстительный.

Изъ бывшихъ священнослужителей Малошуйскаго 
прихода извѣстны: 1) Іоаннъ Гавриловъ, имя котораго 
упоминается въ 1658 г. въ замѣткѣ, сдѣланной, по всей 
вѣроятности, имъ самимъ на вышеуказанномъ Евангеліи 
1657 г. о пожертвованіи его Абрамомъ Стефановымъ 
съ братьями; 2) Василій Тимофёевъ, упоминаемый въ 
1667 г. Въ памятной книгѣ названы слѣдующіе свя
щенники уже позднѣйшаго времени. 3) Димитрій Ѳёдо
ровъ, служившій три года дьячкомъ и пятьдесятъ1 лѣтъ 
священникомъ съ 1753—1803 г. и умершій въ 1808 г., 
4) Гавріилъ Молчановъ въ 1804—1809 г., переведен
ный затѣмъ въ Сумскій посадъ, 5) братъ его Симеонъ 
Молчановъ съ 1809—1849 г., 6) Прокопій Петровъ 
Поликинъ (нынѣ протоіерей кладбищенской церкви г. 
Архангельска) съ 1849—1851 г., 7) Іоаннъ Самуиловъ 
Келаревъ съ 1851—1856 г., 8) Іоаннъ Германовъ По
повъ съ 1856—1867 г., 9) Іосифъ Васильевъ Нечаевъ 
съ 23 іюля по сентябрь 1867 г., 10) Александръ Ва
сильевъ Ульяновскій съ 1868—1876 г. и 11) Аѳанасій 
Григорьевъ Поликинъ съ 1876 г. по день смерти 7 
авг. 1893 г.

Нынѣшній составъ причта: священникъ Михаилъ 
Максимовъ Верюжскій, 24 лѣтъ, студентъ семинаріи, 
въ санѣ свящённика съ 5 дек. 1893 г. Псаломщикъ— 
Иванъ Васильевъ Шангинъ, 27 лѣтъ, кончившій курсъ 
духовн. училища, на службѣ съ 29 янв. 1885 г., въ 
настоящемъ приходѣ съ 22 янв. 1894 года.



2 2 7 . Кушерѣцкій приходъ.1)
Кушерѣцкій приходъ находится въ 29В верст, отъ 

г. Архангельска, въ 61-ой в. отъ г. Онеги, въ 16-ти 
отъ Малошуйскаго прихода и въ 80-ти отъ Унежемт 
скаго. Расположенъ онъ по берегамъ небольшой рѣчки 
Куши или—точнѣе—на островѣ, образовавшемся при 
впаденіи этой рѣчки въ Онежскій заливъ. Въ составъ 
прихода входитъ одно село Кушерѣдкое, въ коемъ въ 
1894 г. было 264 двора, 666 душъ муж. п. и 818 ж. п, 
Прихожане, особенно женпшны, въ значительной сте
пени заражены расколомъ, проникшимъ сюда, вѣроятно,' 
изъ Соловецкаго монастыря и съ береговъ р. Выга.

Приходскій храмъ стоитъ на другомъ отъ, села 
берегу, и сообщеніе съ нимъ во время ледоплава за-- 
труднительно.

Когда образовалось Кушерѣдкое селеніе и кто' 
были его первые поселенцы, неизвѣстно. Оудя-же по 
грамотѣ (копія въ памятной книгѣ) Аѳанасія, архіеп. 
Холмогорскаго и Вазкеекаго, на имя Соловецкаго архи
мандрита^ Фиреа, келаря Иннокентія и казначея 
Варсонофія отъ 7204 (1696) г. объ устроеніи новой 
Успенской церкви вмѣсто прежней, неизвѣстно когда 
построенной и затѣмъ сгорѣвшей, можно полагать, что 
описываемый приходъ существовалъ издавна и былъ 
вотчиною Соловецкаго "монастыря. Еще и теперь ста
рожилы помнятъ . о монастырскихъ постройкахъ въ 
селеніи, отъ которыхъ до настоящаго времени не ео- 

■ хранилось, однако, никакого слѣда. Упомянутая Успен
ская церковь освящена была Соловецкимъ архиманд
ритомъ Фирсомъ съ нѣсколькими іеромонахами и іеро
діаконами 8 авг. 1700 г. и существовала до 8 апр. 
1811 г., когда сдѣлалась жертвою пожара. Одновременно 
съ первою Успенскою церковію, сгорѣвщою въ концѣ 
XVII стол., въ Кушерѣцкомъ приходѣ былъ другой 
храмъ въ честь Вознесенія Господня, построенный въ 
1669 г., по всей вѣроятности, самими прихожанами

') Составлено приходскимъ свящ. Авен. Титовымъ и редак
тировано сващ. Смирновымъ.
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■ори пособіи Ob'стороны Соловецкаго монастыря. Суще
ствуетъ преданіе, что при началѣ постройки вышелъ 
между тогдашними жителями споръ о мѣстѣ, гдѣ лучше 
и удобнѣе поставить церковь. Не придя ни къ какому 
рѣшенію, они спустили первое дерево внизъ по рѣкѣ 
и порѣшили строить церковь тамъ, гдѣ остановится 
Дереве, послѣднее же остановилось у того мѣста, гдѣ 
теперь и стоитъ церковь. Храмъ этотъ въ началѣ былъ 
холоднымъ, но когда сгорѣла теплая Успенская цер
ковь (З апр. 1811; г.), то въ 1826 г. къ трапезѣ Воз
несенской церкви были придѣланы пристройки; съ 
сѣверной и южной сторонъ и въ южной пристройкѣ 
былъ помѣщенъ придѣльный алтарь во имя Успенія 
Богородицы, который освНщенъ былъ ВО декабря 1880 
г. Пристройка-же съ сѣверной стороны служила долгое 
время церковною кладовою, и только въ I860 г. была 
приспособлена для придѣльнаго’ храма, каковой и былъ 
освященъ 15 дек. 1860 г. во имя св. Богоявленія Гос
подня тогдашнимъ благочиннымъ Іоанномъ Поповымъ 
при участій священниковъ Александра Васильева, Ва
силія Дмитріева, Михаила ; Васильевскаго й Василія 
Кононова. Въ верхнемъ этажѣ первоначально было 
два храма! ев. пророка Иліи и св. вкмч. Параскевы; 

’алтари стояли рядомъ одинъ съ другимъ, а средняя 
часть была малопомѣстительна. Для увеличенія ея эти 
два храма въ 1881 г. были соединены въ одинъ, при
чемъ алтарь помѣщенъ въ куполѣ, такъ что мѣсто для 
Молящихся стало значительно просторнѣе. Такимъ 
образомъ въ описываемомъ храмѣ, бывшемъ четырехъ- 
престольномъ, теиерь три престола: въ нижнемъ этажѣ 
одинъ въ честь Успенія, а другой—Богоявленія, и въ 
верхнемъ—въ честь пророка Иліи и великомученицы 
Параскевы.

Придѣльные храмы, увеличивъ ширину церковнаго 
зданія, измѣнили первоначальную форму четырехъуголь- 
ника, каковой представляла изъ себя Вознесенская 
церковь. Алтарь выступаетъ изъ главнаго зданія четы
рехъ угольникомъ, закрытъ онъ деревяннымъ куполомъ- 
на два ската; средняя часть храма закрыта также
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деревяннымъ куполомъ на 4 ската, увѣнчаннымъ пятью 
главами; ( трапеза-же и, придѣльные храмы закрыты 
простою деревянною крышею на два ската.

Не такъ давно все церковное зданіе обшито тесомъ 
и окрашено бѣлилами; но теперь, вслѣдствіи осадки 
зданія, обшивка отстаетъ и коробится, а окраска со
всѣмъ облѣзла. Крыша надъ придѣльными храмами, не, 
будучи, окрашена, положительно сгнила и пропускаетъ 
течь въ церковь.

Въ главномъ храмѣ, во имя .Вознесенія Господня, 
иконостасъ четырехъярусный, деревянный, простой 
работы, крашенный, только царскія врата, колонны у 
нихъ, у храмовой иконы, иконы Преев. Богородицы 
рѣзныя, позолочены на марданъ. Стѣны въ алтарѣ. и 
въ средней части. х рама; обтесаны и о клеены обо ями . 
Въ придѣльныхъ храмахъ иконостасы деревянные, въ 
два става, простой столярной работы, крашены; потот 
докъ поддерживается пятью столбами.

Въ, настоящее время описываемая. церковь нуж
дается въ безотлагательномъ ремонтѣ какъ съ внѣшней 
стороны, такъ и съ внутренней; срѳдетвътже къ этому 
нѣтъ никакихъ: ви капиталовъ, ни какихъ либо имѣній 
церковь не имѣетъ; единственный источникъ содержанія 
ея—кружечный сборъ (до ВО руб. и прибыль отъ про
дажи. (В1/* п.) свѣчъ; но этихъ средствъ съ трудомъ 
хватаетъ, для удовлетворенія насущныхъ потребностей 
(покупка муки, вина, ладана и пр.) Точно также цер
ковь нуждается какъ утварью, такъ и ризницею. Есть 
церковная и противораскольничеекая библіотеки, но 
недостаточны. Изъ церковной утвари сколько нибудь 
достойны вниманія по древности: оловянный потиръ съ 
такими же принадлежностями, сдѣланный, какъ видно 
изъ надписи на немъ, коштомъ Соловецкой обители 
архимандрита Геннадія 1752 г„ и напрестольное Еван
геліе Московской печати 1668 г.; на поляхъ внизу 
надпись полууставомъ: „дарю сію книгу св. Евангеліе 
въ церковь Николы Чудотворца, старецъ , Оиливерстъ, 
достршкепникъ Соловецкаго монастыря но себѣ и по 
родителемъ".
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Отдѣльно отъ церкви/ съ сѣверозападной стороны 

отъ нея, стоитъ деревянная двухъярусная колокольня, 
г устроенная въ 1864 г. и Окруженная вмѣстѣ съ зда- 
'.ніемъ храма деревянною оградою, нынѣ уже полураз- 
валившеюся. ;

- Для поддержанія зданій церковныхъ въ 1898 г .’ 
открыто церковно-приходское попечительство, распо
лагавшее въ 1894 г. 850-ю рублями. Для образованія 
дѣтей 4 ноября 1861 г. открыто сельское одноклассное 
училище, въ коемъ въ 1893А учебн. г. обучалось 41 
мальчикъ и 7 дѣвочекъ. Кромѣ того существуетъ море-'' 
ходный классъ для теоретическаго и практическаго' 
ознакомленія мѣстныхъ жителей съ мореходнымъ дѣломъ/ 

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика;; 
источниками содержанія имѣетъ: жалованье отъ казны' 
въ 200 руб., доходы за требоисправленія въ таковой- 
же приблизительно суммъ, и пахотный и сѣнокосный 
участокъ земли въ 6 десятинъ. Священникъ живетъ въ 
общественномъ домѣ, устроенномъ въ 1890 г. и еще; 
не приведенномъ въ порядокъ, а псаломщикъ—въ, 
наемной Отъ общества квартирѣ. ’ '

ИзЪ служившихъ при церкви священниковъ по' 
памятной книгѣ 1822 г. извѣстны слѣдующіе: 1) Епи- 
махъ Кононовъ съ 1694—но 1788 г., 2)̂  Михаилъ Ко
ноновъ съ 1738 г. до 1756 г., 3) Василій Кононовъ-11! 
съ 1756 г. до 1788 т ., 4) Иванъ Кононовъ съ 1788 г.

. до 1821 г., б) Василій Кононовъ съ 1821 г.—1846 г., 
6) Михаилъ Павловскій съ 1846—1849 г. 7) Василій 
Кононовъ, (вторично) съ 1849—1852 г., 8) Іоаннъ Плот-; 
никовъ съ 1852—1855 г., 9) Іоаннъ Поповъ, временно 
исполнявшій обязанности священника по ноябрь 1856 
г., 10) Алексѣй Вжевъ—съ конца 1856 г. по 34 апр. 
1859 г., 11) Александръ Васильевъ—съ 1859—до 1868 
г., 12) Петръ Тырыдановъ съ 1863—1866 г., 13) Дми
трій Козминъ съ 1866 г. до 1870 г., 14) Евгеній Син
цовъ—съ 1870 г. до 1873 г. 15) Самуилъ Поликинъ 
съ 1874—1876 г., 16) Андрей ЦокрОвскій съ 1876 г. 
до 1882 г. и 17) Петръ Денежниковъ съ 1882 г. до 
1892 г.



Нынѣ, священникомъ состоитъ Авениръ Титовъ 
25 л. студентъ семинаріи, на службѣ съ 1892 года. 
При немъ псаломщикъ Михаилъ Титовъ 21 г. уволен-, 
ный ивъ 8 кл. духовнаго училища, на службѣ съ’ 8 
авг. 1894 г. , ,
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2 2 8 . Унежемскій приходъ.1)

Унежемскій приходъ находится въ 8Q верстахъ 
отъ г. Онеги, 80 верстахъ, отъ ІІутерѣцкаго прихода 
и 81 верстѣ отъ Нщхотскаго прихода Кемскаго уѣзда 
и стоитъ на берегу Онежскаго залива. Приходъ сот, 
стоитъ всего лишь изъ 80 дворовъ и жителей къ 1896 
насчитывается 259 м. п. 295 ж. п.

. Время образованія прихода неизвѣстно, такъ какъ 
документовъ объ этомъ никакихъ нѣтъ,, вѣроятно они 
сгорѣли при пожарѣ церкви въ 1812 г. Околыш лѣтъ 
существовала сгорѣвшая церковь и были-ли еще ранѣе 
ея другія неизвѣстно, извѣстно только то, что церковь, 
эта была во имя Николая Чудотворца. Въ 1818 г.. 
прихожанами на мѣстѣ сгорѣвшей церкви построена 
была часовня также во имя св. Николая, а въ 1826 г. 
къ ней пристроенъ алтарь, и часовня обращена въ 
церковь, которая и оевящена 8 дек. тогр-же. 1826 г, 
Отъ пожара 1812 г. уцѣлѣла колокольня, которая, 
существуетъ и нынѣ. Какъ церковь, такъ и колокольня 
деревянныя, обшиты тесомъ и окрашены желтою крас
кою. Церковь однопрестольная, (во имя Николая Чудо
творца) имѣетъ видъ корабля, одноглавая. Изъ утвари 
церковной есть только самое (необходимое. . Самостоя
тельнымъ Унежемскій приходъ считается съ 1848 г.,і 
а до того времени завѣдывали имъ священники Куше- 
рѣцкаго прихода. По разсказамъ старожиловъ до вре-- 
пени утвержденія самостоятельнаго прихода, въ Уне-, 
женскомъ селѣ, на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоятъ нрич-., 
товые дома, были постройки соловецкаго монастыря; *)

*) Составлено мѣстнымъ священникомъ В. Соколовымъ. ; ,



вѣ. шщъ -жили; иноки и занимались солевареніемъ, а 
также принимали пожертвованія, которыя но большей 
части состояли изъ домашнихъ животныхъ, и въ извѣ
стное время эти жертвованія препровождали въ Соло
вецкую обитель. Около 60-хъ годовъ солевареніемъ 
занимались и мѣстные крестьяне, но по малодоходное™ 
это занятіе оставили и устремились на морскіе про
мыслы, на, Мурманскій берегъ; промыслъ этотъ и слу
житъ имъ главнымъ пропитаніемъ и занятіемъ* ■

Дѣтомъ 1890 года усердіемъ крестьянъ вокругъ 
церкви устроена деревянная рѣшетчатая ограда. Для 
поддержанія церкви и причтовыхъ домовъ въ 1888 г.* 
открыто церковно-приходское попечительство. ';

Въ полуверстѣ отъ церкви,* на высокой каменной* 
горѣ подъназваніемъ „Бараки" находится деревянная* 
часовня во имя Николая Чудотворца. Часовня эта. 
устроена мѣстнымъ крестьяниномъ Никономъ А киловымъ, 
который,; какъ разсказываетъ сынъ его, во время своей 
болѣзни услышалъ голосъ: „если построишь часовню, 
то выздоровѣешь". Акиловъ далъ обѣщаніе, послѣ чего 
сталъ быстро поправляться. Часовня была, выстроена 
въ 1828 г.; до ,1890 г. ею завѣдывали строители ея, а 
съ этого года она перешла въ вѣдѣніе' приходской 
церкви. ;

Дла обученія, дѣтей въ приходѣ открыта церковно-; 
приходская школа въ 1887 г. и до 1894 г. она помѣ- 
іцалась въ наемныхъ квартирахъ, а. съ этого'года 
имѣетъ собственное помѣщеніе, устроенное на средства 
попечительства и о. протоіерея Іоанна Ильича Сергіева, 
отъ котораго поступило 400 руб. Домъ этотъ двухъ- 
этажный, въ верхнемъ этажѣ его помѣщается священ
никъ, а внизу школа. (Для псаломщика есть особый 
старый домъ). Для учительницы также устроено помѣ- , 
іценіе, состоящее изъ одной комнаты и кухни. До 1894 
г. обученіемъ, занимался священникъ, а съ 1894 г, 
учитъ дѣтей учительница, священническая дочь Анисія 
Йоликина, кончившая курсъ въ епархіальн. женскомъ 
училищѣ, съ жалованьемъ въ 120 .руб. изъ училищнаго 
совѣта. Закону В. и церковному пѣнію обучаетъ мѣст
ный свяіценникъ безмездно; (еъ 15 янв. настоящаго
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года пѣніе взялъ на себя псаломщикъ). На содержаніе 
школы мѣстными прихожанами ежегодно ассигнуется 
5В рубля.

Земли во владѣніи причта около 27а десятинъ, 
изъ этого количества земли подъ хлѣбопашествомъ 
только на 8 пуда, остальное сѣнокосъ. Для содержанія 
причта съ 1895 г. положено жалованье отъ казны! 
священнику 300 р. и псаломщику 100 р. Доходовъ за 
требоисправленія въ годъ получается около 120 руб. 
Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ, а въ церкви есть 160 
руб. Церковь содержится на прибыль отъ свѣчей, ко
торыхъ въ годъ продается до 27* пуд. ! '

Съ основанія прихода священники были слѣдую-’ 
щіе: 1) Ѳеодоръ Ивановъ Васильевъ съ 1848 г. до 
сент. 18 сент. 1849 г., 2) Аѳанасій Евфимовъ жилъ • 
двѣ недѣли и умеръ на своей родинѣ въ Тамицѣ, 8) 
Іоаннъ Ивановъ Ульяновскій съ 1 іюня 1850 г. до 
1852 г., 4) Іоаннъ Григорьевъ Плотниковъ 1852 г. и 
въ томъ же году выбылъ въ Кушерѣцкій сосѣдній при
ходъ, 5) Василій Ивановъ Кононовъ, переведенъ въ 
1852 г. изъ Кушерѣцкаго прихода, 6) Карпъ Дмитрі
евъ Васильевъ1 жидъ въ Унежемскомъ приходѣ до 
1868 г., 7) Григорій Дьячковъ, 8) Аникита Поповъ, 9)' 
Михаилъ Ѳедоровъ, 10) Іаковъ Макаровъ—жили въ 
промежутокъ времени 1868—1874 г.г., 11) Павелъ 
Михайловъ Васильевскій съ 6 дек. 1874 г. по 15 іюля' 
1876 г., 12) Самуилъ Ѳедоровъ Поликинъ съ 1 окт. 
1876 г. до смерти 10 окт. 1877 г. 13) Александръ 
Петровъ Поликинъ съ 1876 г. до 1887 г., 14) Фле
гонтъ Васильевъ Печенгскій съ 1887 г. по 1884 г.—- 
переведенъ въ Колежемскій приходъ Кемскаго уѣзда.

Нынѣшній составъ причта: священникъ Василій 
Лукинъ Соколовъ* 25 л. кончившій курсъ въ двух
классномъ приходскомъ училищѣ; на ■ епархіальной 
службѣ съ 1888 г.,; на настоящемъ мѣстѣ съ 1895 г. 
17 янв. Псаломщикъ Виталій Ѳедоровъ Синцовъ, 30 Л; 
кончившій курсъ духовн. училища, въ настоящемъ 
приходѣ съ 1884 года.



2 2 9 . Юрьевогорскій приходъ ]).

Юрьевогорскій приходъ расположенъ на границѣ 
■съ Пудожскимъ и Довѣнецкимъ приходами Олонецкой 
губерніи, въ 880 верстахъ отъ г. Архангельска, въ 
150 в. отъ г. Онеги,' въ 49 в. отъ Калгачинекаго при
хода. Въ составъ его входятъ четыре деревни: Батю- 
ковская, въ коей стоитъ приходскій храмъ, Носовская 
—въ Зтхъ верстахъ отъ приходскаго храма, Корколь- 
ская въ 12 в. и Луздекая съ приписною въ ней цер
ковію въ 20-ти. Сообщеніе съ послѣдними тремя де
ревнями затруднительно весною и осенью. Жителей 
въ нихъ къ 1 янв. 1895 г. состояло 257 м. п. и 294 
ж. и., дворовъ 96.
; Юрьевогорскій приходъ , образовался изъ упразд
ненной въ 1764 г. Даміановой пустыни. Основателемъ 
же послѣдней былъ преподобный Даміанъ, родившійся 
въ концѣ ХУІ ст. отъ благочестивыхъ родителей— 
Іерофея и Маріи въ дер. Матвѣевкѣ нынѣшняго Горо
децкаго прихода Онежскаго у. и во св. крещеніи на
реченный Діомидомъ. Пятнадцати лѣтнимъ юношею, съ 
благословенія своихъ родителей, онъ удалился въ 
Соловецкую обитель, и двадцати лѣтъ принялъ мона
шество съ именемъ Даміана отъ игумена Антонія 
(1605 — 1612 г.г.). Проходя разныя послушанія, онъ 
нерѣдко удалялся изъ обители въ глубь Соловецкаго 
острова, ради уединенія и безмолвія къ пустынножи
телямъ, изъ коихъ болѣе извѣстными въ то время 
были: Евфремъ черный, Никифоръ Новгородецъ, Алек
сѣй Калужанинъ, Тихонъ Москвитянинъ, Ѳеодоръ Ря
занецъ, Тимофей, Александръ, Никифоръ, Порфирій, 
Трифонъ, Оевастіанъ и Андрей, 58 лѣтъ, спасавшійся 
въ пещерѣ и питавшійся только бьміемъ и водою. 
Вмѣстѣ съ Даміаномъ отошолъ изъ обители въ пустыню, 
при игуменѣ Иринархѣ, необходимый для иноковъ 1

1) Извлечено свящ. Смирновымъ изъ рапорта бившаго при
ходскаго священника Вас. Шангина на имя дух. Консисторіи отъ 
24 ноября 1879 г. и изъ клировой вѣдомости за 1894 г.
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больничный келарь Кирикъ. Тогда братія принесла 
настоятелю жалобу на то, что многіе оставляютъ оби
тель ради' пустынножительства вопреки уставу препод. 
Зосимы. Вслѣдствіе этого многіе пустынники и прёп. 
Даміанъ въ числѣ ихъ должны были вернуться въ 
монастырь. Чревъ годъ послѣ этого преп. Даміанъ, 
вида нерасположеніе къ себѣ со стороны братіи и ища 
пустынножительства, рѣшился оставить Соловецкую 
обитель и на малой лодочкѣ приплылъ къ устью р. 
Онеги. Поднявшись вверхъ по рѣкѣ, онъ желалъ было 
поселиться близъ Почіозера, у озеръ Вананскихъ или 
у Кенозера на тыръ-Наволокѣ, но, не принятый мѣстт 
ными жителями, удалился къ горѣ Юрьевой и тутъ, на 
восточной сторонѣ ея, близъ озера устроилъ себѣ келію 
и водрузилъ крестъ. : Недолго, впрочемъ, оставался" 
преп. Даміанъ въ любимомъ уединеніи: молва о немъ' 
вскорѣ-же разнеслась по селеніямъ и привлекла къ 
нему многихъ ревнителей иноческаго житія, изъ коихъ 
первымъ былъ его ученикъ Прохоръ. Тогда препод1. 
Даміанъ отправился въ Москву и отъ великія старицы 
Марѳы Іоанновны, получилъ все нужное для церковнаго 
строенія, а отъ новгородскаго митрополита Кипріана 
храмозданную грамоту, антиминсъ и іеромонаха для 
свящѳннослуженія, и устроилъ двѣ деревянныя церкви: 
одну во имя Живоначальной Троицы, другую—въ честй 
Введенія во храмъ Преев. Богородицы съ придѣломъ 
во имя Зосймы и Савватія Соловецкихъ чудотворцевъ.' 
Такъ положено было начало Даміановской Святотроиц- 
кой пустыни,; которая тогда-же приписана была къ 
Каргопольскому Спасопреображенскому монастырю,' и 
затѣмъ, при учрежденіи штатовъ, была упразднена н 
обращена въ приходскую церковь, Основатель ея, дрен. 
Даміанъ, прибывъ въ Каргополь по дѣламъ своей оби
тели, почувствовалъ близость своей кончины и, при
нявъ схиму съ именемъ Діодора, скончался въ 1634 іѵ 
Тѣло его, погребенное сначала въ Каргополѣ, чрезъ! 
два мѣсяца перенесено было ученикомъ его Прохоромъ 
въ, основанную имъ обитель и снова предано землѣ.
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Основанные преп. Діодоромъ Свято-Троицкій и 

Введенскій храмы сгорѣли отъ молніи въ 1790 г. Вмѣсто 
нихъ устроена одна деревянная-же семиглавая двухъ-, 
этажная церковь, существующая до настоящаго вре
мени. Постройка ея начата была въ 1792 г. Въ 1890 
г. церковь эта была значительно ремонтирована исклю
чительно стараніемъ бывшаго священника о. Пятниц
каго. Въ верхнемъ, холодномъ, этажѣ ея два5> рядомъ 
стоящіе, престола: Свято/Троицкій и Введенскій, освя
щенные 18 и 19 дек. 1808 г. тогдашнимъ благочин
нымъ, священникомъ Ворзогорекаго прихода Іоанномъ 
Димитріевымъ, а въ нижнемъ этажѣ одинъ престолъ 
Зосимо-Савватіевскій, устроенный въ_ 1847 г. Здѣсь 
подъ спудомъ покоятся мощи преп. Діодора; надъ ними 
деревянная рака и часовня. Въ одной связи съ церко
вію стоитъ одновременно съ ней устроенная колокольня, 
обнесенная деревянною оградою, сооруженною на сред
ства (206 р. 50 к.) прихожанъ въ 1892 г.

Утварію и ризницею церковь эта бѣдна. Въ пользу 
церкви имѣется небольшой участокъ покоса на 8 —10 
возовъ сѣна, пожертвованный лѣтъ 70 тому назадъ 
бывшимъ священникомъ Захаріемъ Семеновымъ (его 
собственной расчистки) и дающій арендной платы до 
2-хъ рублей, и небольшое мѣсто, на которомъ стоитъ 
нынѣ мельница одного крестьянина, вносящая въ цер
ковь 50 коп. въ годъ. Капитала на содержаніе церкви 
нѣтъ, кромѣ 162 руб., собранныхъ бывшимъ священ
никомъ о. Пятницкимъ на устройство металлической 
раки надъ мощами преп. Діодора и возросшихъ нынѣ 
до 180 руб. Кружечно-кошельковаго сбора въ 1894 г. 
поступило 9 руб. 64 коп., свѣчъ продано 2 п. 11 ф. 
на 141 р. 16 коп,, изъ коихъ чистой прибыли постук 
пило 66 р. 66 к.

Кромѣ приходской церкви имѣется въ приходѣ 
приписная Петропавловская церковь въ дер. Луздской, 
въ 20 верстахъ отъ приходской, устроенная на казен
ныя средства и освященная въ 1854 г., а въ 1884 г. 
и 1885 г. значительно ремонтированная. Кромѣ при
писной церкви есть еще двѣ часовни; изъ нихъ одна

Пот. Оішс, пр, и ц, Арх. ед. 8 Прнл. Арх. Ей. Вѣд, 1890 г.
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въ честь лреп. Діодора, близъ приходской церкви, 
устроена въ 1820 г. приходскимъ діакономъ Алексан
дромъ Васильевымъ на его собственныя средства (11В 
р, 40 к.), а другая—Крестовоздвиженекая—бывшимъ 
священникомъ о. Петромъ Пятницкимъ на его сред
ства (72 р. 80 к,) также въ 1820 г. на мѣстѣ біенія 
преп. Діодора монахомъ Ѳеодосіемъ, въ 1 верстѣ отъ 
приходскаго храма.

Для обученія дѣтей 5 окт. 1885 г. открыта цер
ковноприходская школа, помѣщающаяся въ собствен
номъ удобномъ и помѣстительномъ домѣ, нарочито для 
нея устроенномъ въ 1887 г; стараніемъ бывшаго свя
щенника о. Пятницкаго,

Во владѣніе причта, состоящаго изъ священника 
и діакона, отъ упраздненной ДОрьевогорской пустыни 
перешли 120 дес. пахотной и еѣнокосной земли, боль
шая часть которой совсѣмъ запущена. Жалованья свя
щенникъ получаетъ 140 руб. и псаломщикъ 56 руб., 
доходовъ за требоисправленія на причтъ отъ 120 р. 
До 150 р. Готовая квартира имѣется только для свя
щенника и помѣщается въ особомъ домѣ, выстроен
номъ на средства прихожанъ въ 1888 г. вмѣстѣ со 
всѣми необходимыми службами. Псаломщикъ (въ еанѣ 
діакона) живетъ въ своемъ собственномъ домѣ, устро
енномъ изъ казеннаго лѣса.

Приходскимъ священникомъ нынѣ состоитъ Петръ 
Александровъ Денежниковъ 49 л., уволенный изъ среди, 
отдѣлен. арх. семинаріи, бывшій сельскимъ учителемъ 
съ 1868 г. до 1876 г., а затѣмъ поступившій въ свя
щенники съ 28 февр.  ̂ 1876 г., на занимаемомъ мѣстѣ 
съ 1: янв,- 1898 г. Діаконъ на вакансіи псаломщика 
Александръ Филипповъ Васильевъ, 48 л. уволенъ изъ 
среди, отд. арх. училища, на службѣ съ 20 дек. 1869 
г., на занимаемомъ мѣстѣ съ 18 сент. 1880 г., а въ 
санѣ діакона съ 26 авг. 1886 г.



2 3 0 . Калгачинскій приходъ.1)

Приходъ этотъ съ западной стороны граничитъ 
уже съ Олонецкой губерніей и отстоитъ отъ г. Архан
гельска въ 887 верстахъ, отъ г. Онеги въ 105 верст, 
и отъ ближайшихъ приходовъ—Малошуйскаго въ 60 
верст., Кушерѣцкаго въ 45-ти.

Въ составъ его: входятъ четыре деревни, еоетав- 
ляеощихъ одно Калгачинское село близъ приходской 
церкви и изъ 3-хъ деревень: Нюхчезерской, Варбозер- 
ской и Челозерской, отстоящихъ отъ приходской цер
кви въ 15-ти, 29-ти и 40 верстахъ при крайне затруд
нительныхъ путяхъ сообщенія, благодаря непроходи
мымъ почти мхамъ и болотамъ. Жителей къ 1 янв. 
1895 г. состояло 504 м. п, 535 ж. п.

Приходская церковь устроена въ 1841 г.; въ 1893 
г. кровля ея была исправлена, главы окрашена, равно 
какъ и южная сторона церкви, сѣверная-же понеиме- 
нію средствъ остается некрашенною. Храмъ этотъ 
однопрестольный—въ честь Божіей Матери, именуемой 
Одигитріею. Утварію и ризницею очень скуденъ, Средствъ 
на содержаніе церкви не имѣется никакихъ, кромѣ 
процентовъ съ капитала въ 155 руб., кружечнокошель
коваго сбора и свѣчной прибыли.

Въ деревнѣ Нюхчезерской имѣется приписная 
Николаевская церковь, устроенная въ 1856 г. на казен
ныя средства и освященная 25 февр. 1864 г., и часовня. 
Для обученія дѣтей имѣется школа грамоты,

Причтъ, состоящій' изъ священника и псаломщика, 
имѣетъ 3 десятины земли и получаетъ съ 1 янв. 1895 
г. жалованья 892 рубля. Доходы-же крайне малы. Это 
послѣднее обстоятельство, вмѣстѣ съ отдаленностію и 
глушью прихода, были причиною того, что здѣсь причтъ 
очень часто мѣнялся. Мало того: бывали цѣлые годы, 
когда приходъ этотъ оставался безъ священника, что, 
кажется, послужило благопріятнымъ условіемъ для про
никновенія сюда раскола, которымъ заражены очень
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многіе изъ прихожавъ.( Теперь-же съ увеличеніемъ 
жалованья есть основаніе надѣяться, что описываемый 
приходъ не будетъ подолгу оставаться безъ священ
ника, и приверженность къ расколу постепенно будетъ 
ослабѣвать.

Втовое благочиніе-Онежскаго уѣзда.
231. Тамицкій приходъ1).

Тамицкій приходъ состоитъ изъ села Тамицкаго 
съ тремя деревянными церквами въ немъ и деревни 
„Рябы" или Суземской, отстоящей отъ церквей въ 25 
верстахъ, вверхъ по рѣкѣ Тамицѣ, въ лѣсу; сообщеніе 
съ этой деревней затруднительно. Село Тамицкое рас
положено при устьѣ р. Тамицы, впадающей съ восточ
ной стороны въ Онежскій заливъ, и находятся въ 8В 
верстахъ отъ г. Онеги къ сѣверу. Жителей въ приходѣ 
въ 1894 г. считалось 596 м. п. и 658 ж. п,; дворовъ—180.

Образованіе прихода относится къ 1633 г. Пост
роенная въ этомъ году церковь во имя Всѣхъ Свя
тыхъ существуетъ до нынѣ, но считается уже кладби
щенскою. Изъ остальныхъ двухъ нынѣ существующихъ 
церквей одна—однопрестольная, одноглавая,—построена 
въ честь Срѣтенія Господня въ 1839 г.; она ветха и 
тѣсна и предположена къ замѣнѣ новою, каменною, на 
каковой предметъ заготовлено около 200 т. кирпича и 
собрано 1886 р. 6 к. денегъ. Другая—пятиглавая— 
построена Въ 1867 г. и имѣетъ три престола: главный 
—во имя Преображенія Господня и два придѣльные— 
во имя Воздвиженія Честнаго Е,реета и Введенія Пр- 
Богородицы во храмъ. И эта церковь нуждается въ 
ремонтѣ: крыша на ней сгнила и во всѣхъ мѣстахъ 
даетъ течь. Утварію, ризницею и богослужебными кни
гами церкви достаточны: содержатся на суммы кру
жечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. поступило 18

1) Свѣдѣнія о приходахъ Тамицкомъ, Кяндскомъ, Нижмозер- 
скопъ, Пурнемскомъ и Лямецкомъ, за непредставленіемъ таковыхъ 
со стороны принтовъ, извлечены изъ мировыхъ вѣдом. за 1894 г.



руб. 89 к.), на прибыль отъ: продажи свѣчъ (9 пуд. 
88 фут) и на средства приходскаго попечительства, 

,{къ 1 янв. 1895 г. 369 р. 55 к.) открытаго въ 1889 г..
Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 

владѣетъ 4 десят. 419 саж. пахотной и 18 десят. 70 
саж. сѣнокосной земли, получаетъ жалованья 176 руб. 
40 к. въ годъ и доходовъ за требоисправленія до 150 
руб. въ годъ.

Церковно-приходской школы нѣтъ, но есть сель
ское училище съ особымъ учителемъ; Закону Божію 
обучаетъ священникъ.

. Приходскимъ священникомъ состоитъ Виталій 
Алексѣевъ Поповъ, 38 л., изъ кончившихъ курсъ 
Тотѳмской учительской семинаріи; съ 1875 г. состоялъ 
учителемъ Онежскаго приходскаго училища; съ 11 
февраля 1888 г.—въ санѣ священника на настоящемъ 
приходѣ. Псаломщикъ Степанъ Ивановъ Ивановъ, 30 
лѣтъ, окончилъ курсъ Архангельскаго духовнаго учи
лища, на службѣ и въ должности на настоящемъ мѣстѣ 
съ 16 декабря 1882 г.

2 3 2 . Няндскій приходъ.

Кяндскій приходъ составляютъ большое Село 
Ёянда* расположенное > при устьѣ рѣки того-же имени 
впадающей въ Онежскій заливъ сѣвернѣе Тамицы на 
17 верстъ,—выселокъ КяндОзеро—въ 8 верстахъ Отъ 
Кянды и деревня Оолозеро—въ 35 верстахъ отъ Кянды 
за ручьями и болотами—.у озера того-же имени. Жи
телей къ 1 янв. 1895 г. значилось 491 м. п. и 569 ж.
п.; дворовъ 188.

Когда образовался приходъ свѣдѣній не имѣется. 
Въ настоящее время въ с. Кяндѣ 2 деревянныхъ, 
одноглавыхъ (съ татрами) церкви: первая—лѣтняя, по
строенная во второй половинѣ ХУІІ в. имѣетъ два 
престола въ одинъ рядъ: 1) во имя Богоявленія Го
сподня и 2) во имя ев. Апостоловъ Петра и Павла. 
Вторая—зимняя, построена въ 1883 т. С.-Петербург-
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сеймъ купцомъ Николаемъ Полежаевымъ при участіи, 
прихожанъ—вмѣсто сгорѣвшей въ 1879 г. Въ ней 5 
престоловъ: три въ рядъ—главный во имя Вознесенія 
Господня, правый—во имя Благовѣщенія и л'ѣвый— 
великомуч. Георгія; и—два престола въ трапезѣ—во' 
имя Николая Чудотворца и ев, Александра Невскаго; 
надъ папертью сей церкви устроена колокольня. Обѣ, 
церкви обшиты тесомъ и окрашены бѣлилами и вообще 
поддерживаются прихожанами въ приличномъ видѣ; 
впрочемъ ограды—со времени пожара 1879 г.—вокругъ 
церквей нѣтъ. Богослужебная утварь и ризница доста
точны и приличны. Сверхъ обычныхъ средствъ содер
жанія во владѣніи церквей имѣется 5 десятинъ сѣно
косной земли, которая ежегодно отдается въ аренду 
съ торговъ и приноситъ отъ 85 до 45 р. и болѣе до-«, 
хода. Кромѣ того въ 1892 г. открыто церковно-при
ходское попечительство, средства котораго въ 1894 г. 
простирались до 80 р.; половина изъ нихъ была из
расходована на ремонтъ церквей.

Церковно-приходской школы въ Кяндѣ нѣтъ,’ а 
есть двухклассное сельское училище; впрочемъ учи
лище существовало здѣсь съ 1848 г. и до 1861 г. на
ходилось въ вѣдѣніи приходскихъ священниковъ, а съ 
упомянутаго года поступило въ вѣдѣніе М. Н. Пр. и 
въ 1875 г. преобразовано въ двухклассное; по Закону 
Божію обучаетъ священникъ (жалованья 150 руб).

Кромѣ церквей въ Кяндѣ находится еще деревян
ная церковь въ поселкѣ Соло?ерѣ. Время образованія 
этого поселка неизвѣстно. Сначала здѣсь существовала 
часовня во имя св. Апостоловъ Петра и Павла; съ 
теченіемъ времени часовня эта была замѣнена новой, 
болѣе обширной, въ честь Тихвинской иконы Божіей 
Матери. Въ 1888—1889 г.г. къ часовнѣ были при
строены алтарь, паперть съ колокольнею надъ нею, и 
часовня обращена въ церковь; освященіе ея совер^ 
шено по благословенію преосвященнаго Наѳанаила въ 
1891 г. Средства для устроенія этой церкви достав
лены были крестьяниномъ с. Кянды Михаиломъ Мосѣ- 
евымъ; церковь обшита тесомъ и окрашена бѣлилами;



увѣнчана одною главою надъ среднею частію и одною 
надъ алтаремъ. Утвари при церкви достаточно, но 
нѣтъ полнаго круга богослужебныхъ книгъ. Храмовая 
икона считается но преданію явленною и чтится жи
телями какъ чудотворная.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика* 
помѣщается въ особыхъ домахъ, но домъ псаломщика 
такъ ветхъ, что грозитъ паденіемъ. Средствами содер
жанія, причта служатъ жалованье—священнику 140 р. 
и псаломщику 40 р.—и доходы за требоиеправленіе, 
коихъ получается отъ ' 150 до 200 руб. въ годъ;1 земли 
во .владѣніи причта—пахотной 2 дес. 1864 саж. и сѣно
косной 13 десятинъ 1765 саж*; земля, особенно пахот
ная, малодоходна. :

Священникомъ состоитъ Андрей Прокопьевъ Ива
новъ, 44 л., кончившій курсъ архангельской духовной 
семинаріи, въ санѣ священника съ 14 сентября 1876 
г.; на настоящемъ мѣстѣ съ 15 октября 1887 г. Пса
ломщикъ Иванъ Егоровъ Пасторовъ, 55 лѣтъ, уволенъ 
изъ высшаго отдѣленія арханг. дух. училища, ня на
стоящемъ мѣстѣ' съ ноября 1869 г.

2 3 3 . Нижмозерскій приходъ.

Нижмозерскій приходъ состоитъ изъ одного села 
того же имени, расположенномъ при озерѣ Нижмозерѣ, 
•въ 19 верстахъ къ сѣверу отъ Кяндскаго прихода; 
дворовъ въ немъ къ 1 янв. 1895 г. считалось 98, жите
лей—м .п . 278, ж. п. 280. Когда образовался приходъ 
прямыхъ указаній нѣтъ, однако одна изъ нынѣ суще
ствующихъ церквей построена въ 1661 г. и освящена 
во имя Николая Чудотворца; она въ 1886 г. обшита 
тесомъ, окрашена и, послѣ сдѣланныхъ исправленій, не 
смотря, на: свою древность, прочна. Другая приходская 
церковь—теплая—построена въ 1871 году вмѣсто сго
рѣвшей; въ ней три престола—главный во имя св. 
апостола Ѳомы, южный—въ честь Успенія Божіей 
Матери и сѣверный--во имя святителей Василія Вели-
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каш, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго; цер
ковь эта въ 1888 г. также обшита тесомъ и окрашена; 
ремонтъ церквей произведенъ на средства# прихожанъ.. 
Кромѣ обычныхъ доходовъ на содержаніе церкви— 
кружечнаго (въ 1894 г. поступило 81 руб.) и свѣчного 
(въ 1894 г. продано 2 п. 1 ф.) -н а  этотъ предметъ 
поступаетъ еще отъ 10 до 12 р. аренды въ .годъ еъ 
сѣнокосныхъ земель, принадлежащихъ церкви, у „Бабь
яго озера" 1000 саж. и по рѣкѣ Ухтѣ 400 саж.

Съ 1884 г въ приходѣ открыта школа грамоты; 
она помѣщается въ трапезѣ тёплой церкви: въ 1894 г. 
въ ней училось 28 мальчика и 7 дѣвочекъ. Законо: 
учителемъ состоитъ мѣстный священникъ безвозмездно; 
прочимъ_ предметамъ обучаетъ псаломщикъ съ возна
гражденіемъ отъ общества по 36 руб* въ годъ.

Приходскимъ священникомъ состоитъ Симеонъ 
Васильевъ Вознесенскій 33 л., кончившій IV классъ 
олонецкой духовной семинаріи; въ санѣ и на настоя-, 
щемъ мѣстѣ съ 23 іюля 1888 г. Псаломщикъ Клавдій 
Стефановъ Баженовъ, 24 л., уволенный по болѣзни изъ 
V класса архангельской дух, семинаріи, въ должности 
и на настоящемъ мѣстѣ съ іюня 1891 г.

2 3 4 . Пурнемскій приходъ.

Пурнемскій приходъ состоитъ изъ одного селенія 
Пурнемы и расположенъ въ 30 верстахъ отъ Нижмо- 
зерскаго къ сѣверу при устьѣ рѣки того-же имени, 
впадающей въ онежскій заливъ; дворовъ въ селеніи къ 
1 явв. 1895 г. было 132, жителей м. п. 874, ж. п. 458/ 
Время образованія прихода неизвѣстно; изъ двухъ нынѣ 
существующихъ церквей одна—во имя Николая Чудо
творца—построена въ 1618 г.; она обшита тесомъ, 
окрашена бѣлилами и—не смотря на свои 277 лѣтъ— 
прочна. Другая церковь—теплая, построена въ 1860 ш 
имѣетъ два престола—главный—во имя ■ Рождества 
Христова и—придѣльный во имя священномученика 
Власія; церковь эта также обшита и окрашена бѣлилами-



Церковная утварь,і ризница и прочія принадлежности— 
посредственны; въ архивѣ имѣются древніе документы. 
На содержаніе' церквей, кромѣ обычныхъ доходовъ, 

! поступаетъ аренда съ сѣнокосной земли—2 десят. 1170 
саж.—въ количествѣ 12 руб. 85 коп. (1894 г.),

8 февраля 1889 г. въ приходѣ открыта церковно
приходская школа; она помѣщается" въ наемной квар
тирѣ съ платою отъ общества 15 руб. въ годъ; Уча
щихся было въ 1894 г. 26 мальчиковъ и 6 дѣвочекъ. 
Законоучителемъ состоитъ > мѣстный священникъ без
платно, а учительницею—кончившая курсъ въ архан
гельскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ дѣвица 

•Клавдія Иванова съ вознагражденіемъ отъ общества 
120 рублей въ годъ.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; 
на содержаніе его отпускается изъ казны—священнику 
150 р. 80 к., псаломщику 49 р.; за требоиеправленія 
въ 1894 г. поступило 119 р. 7 к. Земли во владѣніи 
причта находится-шахотной 4 дес. 950 саж. и сѣно
косной 8 дес. 1800 саж.; земля малопроизводительна 
и только въ урожайные годы окупаетъ труды по ея 
обработкѣ.

Мѣстнымъ священникомъ состоитъ Николай Ва
сильевъ Зуевъ, 22 л.,:по прошенію уволился изъ VI 
класса архангельской духовной семинаріи; въ санѣ и 
на настоящемъ мѣстѣ съ 28 ноября 1894 г. Псалом
щикъ Петръ Ѳедоровъ Спасскій, 18 л., кончившій курсъ 
вологодскаго духовнаго училища; въ должности и на 

•мѣстѣ съ 12 декабря 1894 г.

— 87 —

2 3 5 . Лямицкій приходъ.

Лямицкій приходъ 'составляютъ Лямицкое село, 
расположенное при устьѣ рѣки Лямцы, впадающей 
также въ онежскій заливъ, и „переселокъ" Среднинскій, 
отстоящій отъ Лямицкаго села на 40 верстъ; впро
чемъ въ этомъ „переселкѣ“ находится только одинъ 
дворъ, въ селѣ же 100 дворовъ и жителей 280 м. п,
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и 807 ж. п. Время образованія прихода неизвѣстно; 
церковь въ немъ одна—деревянная, на каменномъ фун- - 
даментѣ, теплая, построенная на средства прихожанъ 
и освященная 14 февраля 1852 г. епископомъ Варла-' 
амомъ. Престоловъ въ ней два—главный во. имя про
рока Божія Иліи и придѣльный—во имя преподобныхъ 
Зосимы и Савватія соловецкихъ. Церковная утварь 
посредственна, ризница скудна; доходовъ кружечныхъ; 
кошельковыхъ и свѣчныхъ поступило въ 1894 г. 57 р; 
9 коп. Въ Среднинскомъ переселкѣ'находится часовни 
во имя св. муч, Кирика и Іулитты, но празднества 
въ ней не бываетъ. •• ,

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; 
жалованья получаютъ священникъ 156 руб. 80 коп., 
псаломщикъ 49 р.; кромѣ того имѣютъ два „закола" f 
въ морѣ для лова мелкой рыбы и 7 дес. 984 саж, земли 
(5 дес. 1150 саж. сѣнокосной и 1 дес. 2054 пахотной); 
земля малоплодна.

Церковно-приходскаго по печительства и церковно- 
приходской ШКОЛЫ нѣтъ. • !

* Священникомъ состоитъ Іосифъ Алексіевъ Бого- 
і лѣповъ, 65 л., уволенный изъ низшаго отдѣленія архав<- 
і гельской дух. семинаріи; съ 20 іюля 1849 г. занималъ 

должность дьячка—до 28 іюля 1878 г., когда произве
денъ во священника. Пеало'мщикомъ состоитъ діаконъ 
Андрей Ивановъ Поповъ,. 78 л.; исключенъ изъ при
ходскаго училища въ 1881 г. и занялъ должность по
номаря; 19 окт. 1889 г. произведенъ во діакона.

236 . Пушлахотскій приходъ1).

Пушлахотскій приходъ состоитъ изъ одного села 
того-же имени, въ коемъ къ 1895 г. состояло' 67 до
мовъ съ 189 душами м. п. и 180 ж. п. Село Пушлахта 
расположено на сѣверо-восточномъ, берегу Онежской

!) Составлено приходскимъ священникомъ П. Колчинымъ я 
редактировано свящ. Смирновымъ.



губы или точнѣе—въ глубинѣ небольшой бухты, врѣ
зающейся съ западной стороны въ полуостровъ, отдѣ
ляющій Онежскую губу отъ Двинской, между рѣкою 
Пушлахтой и Бѣлымъ ручьемъ, впадающими въ озна- 
зенную бухту—первая съ сѣверо-восточной и второй 
съ юго-восточной стороны. Сама бухта Пушлахотская 
незначительна по величинѣ (ВѴз версты въ длину и 
Ѵ/і вер. въ ширину), но глубока и удобна для стоянки 
небольшихъ судовъ и для нагрузки ихъ, вслѣдствіе 
чего въ настоящее время здѣсь строится лѣсопильный 
паровой заводъ братьями Піѳнлейнъ, Село Пушлахта 
съ приходскою въ немъ церковію отстоитъ отъ г. Ар
хангельска въ 265 верст., отъ Онеги въ 185-ти, , изъ 
коихъ 116 пролегаютъ до проселочной и не всегда 
удобной для проѣзда дорогѣ, и отъ ближайшаго Лѣтне- 
золотицкаго прихода въ 25-ти.

Время образованія Пушлахотскаго селенія съ точ
ностію опредѣлить невозможно; по устному-же преданію 
старожиловъ, берегъ, занимаемый имъ, первоначально 
принадлежалъ Кирилло- Бѣлозерскому монастырю Нов
городской епархіи^ и первыми поселенцами здѣсь были 
два выходца изъ Новгорода—Каменскій и Агаѳоновъ* 
которыхъ привлекло сюда, по всей вѣроятности, обиліе 
рыбы и особенно сельдей, извѣстныхъ подъ именемъ 
„осенной" сельди, не уступающей ни по величинѣ, ни 
по вкусу соловецкой. ■ Справедливость этого преданія 
подтверждается отчасти и тѣмъ обстоятельствомъ, что 
большая часть жителей Пушлахты носитъ одну изъ 
этихъ двухъ фамилій. Фамилія-же Шапкиныхъ, какую 
носятъ въ настоящее время нѣсколько прихожанъ,— 
уже позднѣйшаго времени и, какъ говорятъ, пришлая 
изъ Лопшенгскаго прихода, Архангельскаго уѣзда, на 
противоположномъ берегу полуострова или носа. Для 
первыхъ поселенцевъ Пушлахты Кирилло-Бѣлозерскимъ 
монастыремъ въ концѣ XVII или въ нач. XVIII вѣка 
построена была сначала деревянная часовня, оказав
шаяся въ половинѣ XVIII в. уже настолько малопомѣ
стительною, что въ 1750 г. замѣнена была новою. Около
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того-же времени при ней была устроена колокольня, 
и первый колоколъ пожертвованъ былъ Кирилло-Вѣ- 
лозерскимъ монастыремъ. > і -

Между тѣмъ число жителей. Пушлахотскаго селе
нія настолько увеличилось, что они могли образовать 
изъ себя самостоятельный приходъ,, отдѣлившись, отъ 
Лѣтнезолотицкаго, прихода, въ составъ котораго они 
входили. Поэтому, согласно указу св. Синода, отъ 80 
іюня 1844 г. и храмозданнои грамотѣ Преосвященнаго 
Георгія отъ 11 августа того-же года, прежняя часовня 
была перенесена на другое , мѣсто и перестроена въ 
церковь, , которая по окончаніи) всѣхъ работъ освящена 
была Преосвященнымъ Варлаамомъ 7 февраля 1846 г. 
въ честь ев., муч. Параскевы. Колокольня-же въ нера
зобранномъ видѣ была перетянута воротомъ къ церкви, t 
Въ слѣдуюіцемъ-же 1847 г. въ Пушлахтѣ открытъ 
былъ самостоятельный , приходъ , съ ( отдѣльнымъ при
чтомъ, что продолжалось д о ; 1878 г., когда приходъ 
по бѣдности прихожанъ , и по скудности средствъ къ 
содержанію причта былъ закрытъ и обращенъ въ при
писной къ Лѣтнезолотицкому приходу.. Но съ 1888 г. 
онъ опять обращенъ въ самостоятельный.
? ' Вышеупомянутый храмъ вмѣстѣ со всѣмъ Пушла- 
хотскимъ ■ селеніемъ до основанія были сожжены. Ц 
іюля 1864 г. Англо-французами, подошедшими сюда 
на двухъ фрегатахъ за свѣжей провизіей; для экипажа 
послѣ неудачной; бомбардировки^ С 
(7—10 іюля 1854 г.). При этомъ мѣстные "'жители ". не 
.только отказали врагамъ въ провизіи* нб даже, встрѣ
тили ихъ выстрѣлами и одного изъ нихъ убили. Озлоб
ленные сопротивленіемъ, враги подъѣхали съ пушками 
къ самому селенію. Жители, бывъ не въ состояніи со
противляться, спрятались въ сосѣднемъ лѣсу, а враги 
разграбили все селеніе, дома, храмъ и даже лодки съ 
рыболовными принадлежностями, сожгли. За такой вы
сокій патріотизмъ всѣмъ Пупілахотамъ Высочайше 
пожалованъ былъ солдатскій Георгіевскій крестъ 4 ст., 
доставшійся по жребію крестьянину Михаилу Агаѳо
нову и хранящійся нынѣ въ приходскомъ храмѣ, какъ

— 40 -
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единственный памятникъ о тяжелой годинѣ, пережи
той Нугалахотами. Кромѣ того, жители Пущлахты 
[Снабжены были безпошлиннымъ лѣсомъ для устройства' 
домовъ и по 25 руб. на каждое семейство. Точно также 
вмѣсто сожженнаго храма на (Высочайше дарованную 
сумму въ 1857 г. вчернѣ былъ устроенъ новый на ка
менномъ.: фундаментѣ. Достройка его производилась подъ 
наблюденіемъ инженеровъ, командированныхъ Архан
гельскою Палатою Государственныхъ Имуществъ, на 
которую возложено; было это дѣло..Внутреннее устрой
ство. храма почемугто производилось очень .долго, хотя 
средства на этотъ предметъ также были; Высочайше 
дарованы, такъ что храмъ не былъ освященъ еще въ 
1862 г. Въ немъ, по указу Консисторіи отъ 1861 г. 
за № 857, дозволено было совершать браковѣнчаніе. 
Поэтому, крестьяне Входили съ просьбою объ оконча
ніи постройки въ 1862 г. въ Палату Государственныхъ 
Имуществъ, а въ 1868 г. отъ 16 апрѣля даже на Вы
сочайшее имяі Вѣроятно, что церковь освящена была 
въ концѣ 1868 или въ началѣ lft64 г., такъ какъ все 
дѣло о постройкѣ ея кончается вышеуказаннымъ про
шеніемъ крестьянъ отъ 16 апрѣля 1863 г. Первона
чально церковь была однопрестольная—въ честь св. 
вкмч, Параскевы; но въ 1872 г, устроенъ былъ Зосимо- 
Савватіевскій придѣлъ въ трапезѣ съ южной стороны, 
освященный 15 февраля 1873 г. Съ наружной стороны 
церковь: имѣетъ видъ креста;; въ одной связи съ нею 
стоитъ колокольня; оба зданія обшиты тесомъ, окра- 

. шены й обнесены деревянною оградою. На средства 
о. Іоанна Сергіева (200 р.) въ 1894 г. крыша на всемъ 
зданіи храма, колокольнѣ и на входномъ крыльцѣ уст
роена новая, полы въ церкви выкрашены и вообще 
церковь приведена въ благоприличный видъ.

При устройствѣ церкви она была снабжена риз
ницею и утварію частію на казенныя суммы и частію 

у на средства графа Д. И. Блудова и его супруги Анто- 
' нины Дмитріевны. Но такъ какъ съ 1873 по 1888 т. 

описываемый приходъ былъ закрытъ, то приходскій 
драмъ все болѣе и болѣе оскудѣвалъ ризницею и утва-
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рію; въ настоящее же время онъ постепенно благо- 
украшается и снабженъ, всѣми необходимыми принадг 
лежностями богослуженія. Средствами къ содержанію, 
храма служатъ только кружечно-кошельковый сборъ' 
(въ 1894 г. 16 р. 50 к.) и свѣчной доходъ (-—продано 
1 п* 261/з ф.); угодій и капиталовъ ни какихъ не 
имѣется. Церковно-приходское попечительство, откры
тое 1 окт. 1890 г., не располагаетъ въ послѣдніе годы 
никакими средствами. ;

Средствами къ содержанію ' причта, состоящаго 
изъ священника и псаломщика, служатъ: 392 р. жало
ванья и отъ 50 до 70 р. дохода. Земли во владѣніи 
причта до 5 десятинъ. Часть сѣнокосной земли отдана 
въ аренду на 12 лѣтъ торговой фирмѣ Шенлейнъ и 
К° за 20 рублей ежегодно. Домъ священника устроенъ- 
въ 1855 г., а псаломщика въ 1893/* годахъ на сред
ства шрихожанъ.

' Для обученія дѣтей 19 окт. 1892 г. открыта 
школа грамоты въ старомъ причетническомъ домѣ, 
ремонтированномъ въ** 1890 г. на средства Епархіаль
наго У чилище. Совѣта. Учителемъ и Законоучителемъ 
состоитъ приходскій священникъ безвозмездно. •

■Священниками Пушлахотскаго прихода со вре
мени его открытія состояли: 1) Михаилъ Семеновъ 
Андреевъ съ сент. 1847 г. до янв. 1848 г. 2) Миха
илъ Іаковлевъ Васильевъ до дек. 1850 г. 3) Михаилъ 
Козминъ Васильевскій до ноября 1852 г. 4) Петръ 
Ѳедоровъ Дмитріевъ до мая 1856 г. 5) Николай Семе
новъ Митрофановъ съ янв. 1857 до ноября 1860 г. 
6) Матѳій Ѳедоровъ Ильинскій до мая 1862 г. 7)' 
Гавріилъ Павловъ Лысковъ по 1866 г. 8) Іоаннъ Ѳе
доровъ Костылевъ съ янв. 1867 по авг. 1868 г. 9)’ 
Алексій Аѳанасьевъ Щеколдинъ съ 1870 по 1871 ѵ- 
10) Григорій Стефановъ Дьячковъ (заштатный) съ 
марта 1872 по 1875 г. 11) Василій Ильинъ Ивановъ 
въ 1876 г. Съ 1878 до 1888 г. Лушлахотскій приходъ , 
былъ приписнымъ и имънавѣдывали священники Золо-' 
тидкаго прихода. По возстановленіи-же въ самостоя
тельный въ 1888; г., согласно ходатайству прихожанъ,



въ немъ священникомъ служилъ: 12) Илія Григорьевъ 
Гурьевъ съ 24 окт. 1888 по 9 февр. 1892 г. безъ
ЖЯЛОВЯНЬЯі - - * -: . *' м.
■ Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Па
велъ Александровъ Колчинъ, 29 л., уволенный изъ I 
кл.: семин.ѵ въ должности .псаломщика съ 16 окт. 188В 
г., въ-санѣ діакона съ 28 іюля 1889 г. и! священника 
Пушлахотскаго прихода съ 19 апр. 1892 г. съ жало
ваньемъ сначала въ 180 р., а съ 1894 г. въ 294 р. 
Псаломщикъ Николай Николаевъ Гусевъ, 21 г., увол. 
изъ I кл. Вологодской семин., на службѣ съ 17 сент. 
1898 г.
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2 3 7 . Лѣтнезолотицкій приходъ.

Лѣтнезолотицкій приходъ состоитъ изъ одного 
села того-же наименованія на сѣверномъ берегу полу
острова или носа между Онежскою и Двинскою губами, 
въ 245 верст, отъ г. Архангельска, въ 25-ти отъ 
Пушлахотскаго и въ 40 отъ Дуріаковскаго приходовъ; 
Въ немъ къ 1 янв. 1895 г. состояло 63 двора1 съ 
350-ю человѣкъ обоего пола. . : :

Въ приходѣ одна церковь двухъэтажная, устроен-* 
ная въ 1811 г., съ тремя престолами: Успенія Божіей 
Матери, Николая Чудотворца и Кирилла Бѣлозерскаго. 
Нижній этажъ церкви каменный, а верхній деревян
ный; въ одной связи съ нею колокольня. .Утварію м 
ризницею церковь скудна, какъ не располагающая 
никакими источниками для своего содержанія, кромѣ 
Шружечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. 7 р. 4  к.) и 
свѣчной прибыли (—продано ІѴз пуда). Причтъ, со

стоящій изъ священника и псаломщика, имѣетъ свыще 
,6  десятинъ земли малодоходной, получаетъ жалованья 
, 240 р. и дохода до 50 р. въ годъ. Домъ для священ
ника устроенъ въ 1891 г., а псаломщическій уже очень 
; ветхъ и требуетъ неотложной ремонтировки. Оъ 10 
' дек, 1894 г. открыта школа грамоты въ наемной отъ 

крестьянъ квартирѣ. Учителемъ и Законоучителемъ
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состоитъ мѣстный священникъ безвозмездно. Учащихся 
въ 1894/5 уч. г. состояло 25 мальч. и 11 дѣвоч.

Священникомъ состоитъ Александръ Алексіевъ 
Щеколдинъ, 25 л.,увол. изъ 2 кл. семин., въ должности’ 
псаломщика съ 5 окт. 1889 г., въ санѣ діакона■ съ 14 
авг. 1898 г. и священника съ б авг. 1894 г. Псалом
щикъ Василій Носовъ. >• >

2 3 8 . Дураковскій приходъ.

Дураковскій приходъ состоитъ изъ одного села 
того-же имени, расположеннаго на сѣверномъ берегу 
носа, отдѣляющаго Двинскую губу отъ Онежской, въ 
210 верст, отъ г. Архангельска, въ 85-ти отъ Лѣтне-, 
золотицкаго прихода и въ 40 отъ Лопшенскаго (Архан
гельскаго уѣзда). • ' :  ̂ ,

Въ приходѣ одна деревянная церковь, устроен^ 
нал въ 1842 г., крытая тесомъ и на половину обшитая; 
возлѣ нея стоитъ колокольня; оба зданія обнесены 
оградою. Въ церкви два престола: главный (холодный) 
въ честь ПреОбражанія Господня и придѣльный (теп
лый) въ честь Василія Великаго/ устроенный въ 1868 
г. Утварію, ризницею и богослужебными книгами цер
ковь достаточна, хотя и не располагаетъ никакими 
особенными источниками'для своего содержанія, кромѣ 
кружечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. 21 р. 41 Vй 
коп.) и свѣчной прибыли (-^продано 1 п. 9 фунт.). 
Причтъ владѣетъ 8 десят. .1700 саж. земли малопло- 
дородной и малодоходной, получаетъ жалованья 160 р., 
доіода до 30 р. и проживаетъ въ двухъ общественныхъ 
домахъ; изъ коихъ священническій построенъ въ 1887 

а псаломщическій въ 1878 г. и нуждается въ по
правкѣ и въ увеличеніи;

/ Священникомъ состоитъ Ѳедоръ Петровъ Спасскій, 
53 л., увол. изъ низш. отдѣл. Вологодской семин., на 
службѣ въ должности псаломщика (Вологодской епар
хіи) съ 12 окт. 1868 г., въ санѣ діакона (тамъ-же) сь
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I I  апр. 1868 іѵ и священника (Архангельской епархіи) 
съ 6 авг. 1898 г. Псаломщикъ Аполлосъ Павловъ 
ІШангинъ, 85 л., увол. изъ приготовит, класса Арханг. 
дух. учил., на службѣ съ 18 фѳвр. 1882 г;

Трвтіе благочиніе Онежскаго уѣзда.
2 3 9 . Подпорожскій приходъ. *)

Подпорожскій приходъ, расположенный вблизи 
„Порога® на' рѣкѣ Онегѣ, состоитъ изъ 7 селеній, 
находящихся по обоимъ берегамъ р. Онеги, въ 25 вер
стахъ отъ ея устья, а именно: на лѣвомъ берегу Гора 
[Жеребцова еъ приходскими въ ней храмами, Лахтин- 
ская и Медвѣдевская въ Ѵз отъ приходскихъ храмовъ, 
Наумовская и Грибановская въ 2 верст., и на правомъ 
берегу А'мосовская въ 1 верстѣ и Софроновская въ 2 
верстахъ. Жителей въ нихъ къ 1896 г. состояло 549 
и. п. и 683 ж. н. Въ послѣднихъ пяти деревняхъ 
имѣется по часовнѣ. Разстояніе церквей отъ г. Архан
гельска 248 верстъ, отъ г. Онеги 15 в. и отъ ближай
шей церкви Порожскаго прихода 9.

Время образованія прихода неизвѣстно. Несом
нѣнно только, что приходъ этотъ древній; со времени 

*устроенія Крестнаго монастыря былъ его вотчиною и 
находился въ его ближайшемъ вѣдѣніи. Первый храмъ 
во имя Ов. Троицы съ придѣлами: Богоявленскимъ, 
Никольскимъ и Параскевинскимъ устроенъ и освященъ 
по грамотамъ Новгородскихъ митрополитовъ Питирима 
и Корнилія. Храмъ этотъ сгорѣлъ въ 1724 г. По 
просьбѣ прихожанъ во главѣ „съ Троицкимъ попомъ 
Нодпорожской волости Евстратіемъ Алексѣевымъ и 
церковнымъ старостою Распутинымъ®, указомъ Ов. Си
нода отъ 1725 г. на имя намѣстника Крестнаго мона

стыря іеромонаха Сергія предписано позаботиться о

’) Составлено приходскимъ свящ. Арк. Васильевскимъ и ре
дактировано свящ. Смирновымъ.

Ист. Ошіс. пр. и ц. Арх. еп. 4 Прид, Дрх. Вн. Від. 1806 г.
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постройкѣ на прежнемъ погорѣломъ мѣстѣ новой дере
вянной церкви во имя Ов. Троицы „съ единымъ при
дѣломъ, а четырехъ престоловъ не строить". Эта цер
ковь, существующая до настоящаго времени, по бла
гословенію Преосвященнѣйшаго Ѳеодосія, архіепископа 
Великоновгородскаго 'и Великолуцкаго, была освящена 
во имя Живоначальныя Троицы 16 мая 1727 года. Съ 
теченіемъ времени, однако, устроенъ былъ въ ней 
Богоявленскій придѣлъ.

Вмѣето-же сгорѣвшихъ Никольскаго и Параске- 
винскаго придѣловъ устроена была въ періодъ времени 
отъ 1746 г, по 1767 г. отдѣльная церковь, существую
щая до настоящаго времени и именуемая нынѣ Вла
димірскою. Церковь эта начата постройкою съ благо
словенія Стефана, архіепископа Новгородскаго, дан-! 
наго согласно просьбѣ церковнаго старосты Ѳедора 
Андреева Амосова и Степана Алексѣева Попова, изъ 
коихъ послѣдній, по словамъ старожиловъ, и средства 
далъ; а освящена она съ благословенія того-же архі
епископа отъ 28 окт. 1757 г. на имя архимандрита 
Крестнаго монастыря Адріана.

Такимъ образомъ въ описываемомъ приходѣ два 
храма: Свято-Троицкій съ Богоявленскимъ придѣломъ 
и Владимірскій съ придѣлами Николая Пудотворца и 
св. вкмч. Параскевы. Оба храма, равно какъ и коло
кольня, устроенная по указу отъ 81 окт. 1847 г., де
ревянные, обшиты тесомъ, окрашены и въ 1884 году 
обнесеньі деревянною оградою. Троицкой церкви, сто
ящей на ежегодно подмываемомъ берегу, грозитъ опа
сность паденія, хотя самое зданіе ея, равно какъ и 
Владимірской церкви, еще прочно.

Утварію, ризницею и богослужебными книгами обѣ 
церкви достаточны. Средствами къ содержанію ихъ 
служатъ: кружечно-кошельковый сборъ (1895 г.—45 р.), 
прибыль отъ продажи свѣчъ (3 п. 15 ф.) и проценты 
съ 5650 р., пожертвованныхъ покойнымъ крестьяни
номъ Петромъ Таразановымъ.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 
2 десятины 572 саж; пахотной и 8 дес. сѣнокосной



земли, получаетъ жалованья 205 р. 80 к., дохода 200 
руб., проценты еъ 150 руб. и незначительный сборъ 
масла и печенаго хлѣба.

Въ 1891 г. открыта церковно-приходская школа, 
помѣщающаяся съ 1895 года въ собственномъ новомъ 
домѣ и содержимая на счетъ общества, которое пла
титъ учительницѣ 120 руб. въ годъ, законоучителю 10 
руб. и на прочіе расходы 45 руб. Въ 1895/е учебн, г. 
въ ней обучалось 40 мальч. и 7 дѣвоч.

, Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ съ 1787 
года извѣстны слѣдующіе: 1) Андрей Ивановъ служилъ 
съ 1787 г., 2) Алексій Поповъ съ 1788—1818 г., 8) 
Іеремія Поповъ съ 1814—1887 г., 4) Ѳеодотъ Ники
тинъ съ 1838—1889 г. Съ 1889 по 1842 г. были вхо- 
'дящіе священники: 5) Герасимъ Ѳедоровъ г. Онеги, 
6) Георгій Пасторовъ, 7) Василій Ѳирсовъ г. Онеги, 
8) протоіерей Іоаннъ Тамицкій г. Онеги, > 9) Вонгуд- 
скаго прихода Іоаннъ Поповъ, 10) Василій Кочеринъ 
съ 1848 года по 25 іюля того-же года, 11) входящій 
священникъ г. Онеги Александръ Кононовъ, съ 25 іюля 
до 5 ноября, 12) Іоаннъ Постниковъ съ 5 ноября 1843 
года но 30 янв. 1847 г., 13) Порожскаго прихода свя
щенникъ Николай Ивановскій съ 1 апрѣля 1847 г. по 
1 мая 1848 г., 14) Іоаннъ Ивановскій съ 1 мая 1848 
г. по 18 янв. 1885 г., 15)# входящій священникъ По- 
рожскаго прихода Аѳанасій Поповъ съ 18 янв. до 22 
марта 1885 г., 16) священникъ Михаимъ Васильевскій 
съ 22 марта 1885 г. до 1892 г.

Нынѣшній составъ причта: священникъ Аркадій 
Васильевскій, 24 лѣтъ, кончилъ курсъ семинаріи,' въ 
санѣ священника съ 13 дек. 1892 г. Псаломщикъ Але
ксандръ Ивановъ 20 лѣтъ, изъ I класса арханг. дух- 
училища, въ Подпорожскій приходъ назначенъ испр. 
должность псаломщика съ 5 окт. 1894 г.
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2 4 0 . Порошскій приходъ J).

Порожокій приходъ состоитъ въ настоящее, время 
изъ одного села Порожскаго, раздѣляемаго р. Онегою 
на двѣ стороны: Большую, въ коей къ 1896 г. состо
яло 100 домовъ съ 255 жителями м. п. и ВВО ж. 
и., и Малую, за рѣкою отъ приходскихъ храмовъ, въ 
85 дворовъ съ 104 жит. м. п. и 111 ж. п. Отъ г. Ар
хангельска описываемый приходъ отстоитъ въ 257 в., 
отъ г. Онеги въ 25 в. и отъ ближайшихъ приходовъ:. 
Подпорожскаго въ 9-ти, Вонгудскаго въ 4-хъ и Ко
ре льскаго въ 17.

Порожскій приходъ по древнимъ записямъ обра
зовался въ XVII вѣкѣ и ранѣе назывался приходомъ, 
Петра надъ порогомъ или Петропавловскимъ. О преж-j 
нихъ деревянныхъ церквахъ письменныхъ документовъ 
нѣтъ, такъ какъ они сгорѣли при трехъ пожарахъ, 
бывшихъ въ 1682 г., 1770 и 1806 годахъ. Въ насто
ящее время въ описываемомъ приходѣ два каменныхъ 
храма: 1, теплый Христорождественскій съ придѣломъ 
въ честь Казанской иконы Божіей Матери, устроенный 
по благословенію епископа Евлампія и освященный по 
благословенію епископа Парѳенія 10 и 11 февр. 1808 
года священникомъ Кожскаго прихода Іоанномъ Тимо- 
феевымъ, и 2, холодный Покровскій съ придѣломъ св. 
ап. Петра и Павла, начатый постройкою въ 1823 г, и 
освященный 15 и 16 янв. 1827 г. священникомъ Го
родецкаго прихода Дмитріемъ Ивановымъ. Оба они 
устроены усердіемъ прихожанъ, особенно Ивана Дру
жинина и Алексѣя Крутикова. Утварію церкви доста
точны, ризницею-же скудны. Кромѣ обычныхъ источ
никовъ содержанія — кружѳчно - кошельковаго сбора 
(въ 1894 г. 20 р. 50 к.) и свѣчной прибыли (—38 р. 
75 к.), въ пользу церквей имѣется билетъ въ 1000 р., 
пожертвованный въ 1892 г. крестьяниномъ Михаиломъ 
Никифоровымъ Привалихинымъ съ тѣмъ, чтобы про--
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центы въ количествѣ 50 р. расходовались на ремонтъ 
церквей и причтовыхъ зданій или, въ случаѣ крайней 
необходимости, на заведеніе ризницы и церковной утвари.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
имѣетъ въ своемъ пользованіи 3 дес. 1209 саж. пахот
ной земли и около 9 дес. сѣнокосной земли. Жалованья 
причтомъ (съ В мая 1894 г.) получается 892 руб. и 
дохода отъ 80 до 100 руб. Причтовыхъ домовъ два— 
священническій, построенный въ 1857 г., и псаломщи
ческій, въ 1880 г.

Для обученія дѣтей въ приходѣ имѣется сельская 
школа, въ коей въ 1894А уч. г. обучалось 26 мальчи
ковъ и 12 дѣвочекъ. Законоучителемъ состоитъ мѣстный 
Священникъ, получающій жалованья 80 руб. въ годъ, 
и учительницей—кончившая курсъ Арх. гимназіи Пелагія 
Штенникова, получающая жалованья 180 руб. и на 
наемъ квартиры съ отопленіемъ, освященіемъ и при
слугою 86 руб.

Кто были священниками въ Порожскомъ приходѣ 
до 1808 г., неизвѣстно. Съ этого-же года приходскими 
священниками служили: 1) Петръ Ивановъ до 1816 г., 
2) Андрей Поповъ въ 1819 г., 3) Прокопій Петровъ 
съ 1 марта 1821 г. по 23 янв. 1830 г., 4) Ѳедоръ 
Никитинъ съ 1830 г. по 1839 г., 5) Георгій Пасторовъ 
съ 1839 г. по 1843 г., 6) Николай Ивановскій съ 1843 
г. по 1865 г., 7) Климентъ Ивановъ съ 1865 г. по 
1872 г., 8) Аѳанасій Поповъ съ 1872 г. по 15-е февр. 
1892 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Іоаннъ 
Ивановъ Ѳедоровъ, 55 л., кончившій курсъ дух. учи
лища, на службѣ въ должности причетника съ октябр. 
1867 г., въ санѣ діакона съ 18 окт. 1860 г.—священ
ника съ 21 ноября 1889 г., а въ Порожскомъ приходѣ 
съ 15 февр. 1892 г . ' Псаломщикъ Михаилъ Петровъ, 
46 лѣтъ, исключенный изъ I кл. дух. училища, на службѣ 
съ 1866 г. и въ этомъ приходѣ съ 16 авг. 1890 г.



2 4 1 . Вонгудскій приходъ.1)

Вонгудскій приходъ расположенъ на лѣвомъ берегу 
небольшой рѣчки Вонгуды, въ 4-хъ верстахъ отъ впа-'. 
денія ея въ р. Онегу, въ 260 верстахъ отъ г. Архан
гельска, въ 28 верст, отъ г. Онеги и въ 4-хъ в. отъ 
ближайшаго Порожскаго прихода. Въ составъ прихода 
входятъ пять деревень, находящихся одна возлѣ другой, 
не далѣе 1 версты отъ приходскаго храма. Жителей 
въ нихъ къ 1896 г. состояло 407 м. п. и 440 ж. и. 
Названіе свое Вонгудскій приходъ получилъ отъ рѣчки 
Вонгуды, вообще мелководной; но весною, во время 
ледохода, а особенно осенью при обильныхъ дождяхъ 
она быстро выходитъ изъ береговъ; тогда она бѣшено 
мчитъ свои мутно-грязныя воды и, какъ говорятъ въ 
деревнѣ, „гудитъ", оттого и названа Вонгудой. *
■ - Приходскія деревни, какъ гласитъ церковная лѣ
топись 1825 г., издревле принадлежали къ Порожскому 
приходу, но въ 1685 г. обращены въ самостоятельный 
приходъ, согласно желанію крестьянъ, испросившихъ у 
новгородскаго архіепископа Іова благословеніе на устрой
ство первой церкви въ честь собора пресв. Богородицы, 
Церковь эта: пятиглавая съ большою папертью и коло
кольнею, на коей было пять колоколовъ; освящена она 
4 іюля 1685 г. Кромѣ Богородицкой церкви уеердіемъ- 
же Вонгудекихъ крестьянъ была устроена (время не
извѣстно)" другая церковь (холодная) въ честь Возне
сенія Господня, шатровая и благолѣпно украшенная.
• Въ 1815 г. 7 мая случилось, какъ говоритъ лѣто
пись, великое несчастіе въ Вонгудскомъ приходѣ. Въ 
воскресный день, послѣ Божественной литургіи, около 
полудня загорѣлась Вознесенская церковь, за нею 
колокольня, а затѣмъ и церковь собора Богоматери. 
Во время пожара священникъ успѣлъ вынести только 
напрестольное Евангеліе, одну ризу’ и двѣ приходо- 
расходныхъ книги, а прихожане спустили колокола съ 
колокольни и вынесли) св. иконы изъ теплой церкви;
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все-жѳ остальное имущество сдѣлалось жертвою пла
мени, такъ какъ оно находилось въ кладовой Возне
сенской церкви, откуда начался пожаръ. Послѣ этого 
горестнаго событія причтъ и прихожане въ томъ-же 
1815 г. обратились съ усердною просьбою къ Преосвя
щенному Парѳенію о построеніи въ Вонгудскомъ при
ходѣ двухъ каменныхъ храмовъ съ прибавленіемъ въ 
теплой церкви придѣла во имя трехъ Святителей: Ва
силія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато- 
устаго. Получивъ разрѣшеніе, прихожане начали заго
товлять строевой матеріалъ для церквей. Въ это время 
Богъ послалъ на помощь прихожанамъ усерднѣйшаго 
и просвѣщеннѣйшаго строителя въ лицѣ знаменитаго 
въ исторіи архангельской епаріи архимандрита Сійскаго 
монастыря Веніамина, уроженца с. Вонгуды, бывшаго 
здѣсь между прочимъ 28 авг. 1824 г. вмѣстѣ съ епи
скопомъ Неофитомъ, когда жива била еще мать его и 
родной братъ Григорій Ларіоновъ.1) Архимандритъ Ве
ніаминъ самъ лично собралъ до 2000 руб., затѣмъ, по 
его просьбѣ, была выдана Преосвященнымъ Неофитомъ 
сборная книга по всей епархіи, и первымъ вкладчикомъ 
по ней былъ самъ Владыка, пожертвовавшій изъ соб
ственныхъ средствь 50 руб. Но собранной суммы было 
еще недостаточно для окончательнаго устроенія храмовъ. 
Тогда архимандритъ Веніаминъ обратился въ Святѣй
шій Синодъ съ просьбою дать недостающую сумму. Къ 
общей радости строителей, Св. Синодъ безъ замедленія 
ассигновалъ на означенный предметъ 6050 руб. ассиг
націями. Такимъ образомъ на пожертвованныя деньги 
крестьяне выстроили два каменныхъ храма, въ однѣхъ 
связяхъ. Церковь во имя собора Богоматери (теплая) 
была выстроена въ 1817 г., а освящена въ 1819 г. 
архимандритомъ Веніаминомъ. Придѣльный храмъ во 
имя трехъ Святителей освященъ въ 1820 г. протоіе
реемъ Онежскаго собора I. Тамицкимъ. Храмъ Возне
сенія Господня (холодный) освященъ былъ въ 1824 г.
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игуменомъ Николаевскаго монастыря Іовомъ, роднымъ 
братомъ архимандрита Веніамина. Въ 1887 г. дере
вянная крыша на церквахъ- замѣнена желѣзною на 
средства крестьянина Вонгудскаго прихода, нынѣ умерJ. 
шаго, Григорія Алексѣева Егорова. Въ 1889 г. на' 
средства того-же крестьянина сдѣланъ новый иконо- 
стаеъ въ храмѣ Вознесенія Господня, а въ минувшемъ 
1895 г. на средства сына его Константина Григорьева 
Егорова возобновленъ иконостасъ въ церкви собора 
Богоматери, такъ что въ настоящее время храмы 
Вонгудскаго прихода благоустроены и снабжены всѣми 
принадлежностями богослуженія достаточно. Средствами 
къ содержанію храмовъ, помимо кружечно-кошельковаго 
сбора (въ 1894 г,—20 р. 85 к.) и свѣчной прибыли 
(продано на 59 р. 65 к.) служатъ проценты съ билета 
въ 1000 руб., пожертвованнаго тѣмъ-же крестьяниномъ 
Егоровымъ на поправку церкви и причтовыхъ домовъ, 
и арендная плата отъ 7 до 8 руб. за 1 десятину сѣнокоса.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
съ 1894 г. получаетъ жалованья въ годъ 294 руб., 
дохода затребоисправленія около 250 руб. въ -годъ и 
во владѣніи своемъ имѣетъ 5 дес. 1900 саж. пахотной 
земли и 9 десятинъ сѣнокосной. Для помѣщенія причта 
имѣются два общественныхъ дома, пріобрѣтенныхъ въ 
1884 й 1894 г.г. Въ 1889 г. 17 севт. въ Вонгудскомъ 
приходѣ открыта церковно-приходская школа въ память 
спасенія Ихъ И мператорскихъ В еличествъ съ Августѣй
шею Семьею 17 окт. 1888 г.; въ школѣ обучается въ 
семъ 1895А уч. г. 25 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ; зако
ноучителемъ и учителемъ пѣнія состоитъ мѣстный свя
щенникъ безвозмездно, а учительницей кончившая курсъ 
епарх. женек. училища Каллисфенія Флерова съ жало
ваньемъ въ 120 руб. Помѣщеніе для школы наемное.

Священниками въ Вонгудскомъ приходѣ были: 1) 
Петръ Софроновъ Поповъ (потомъ былъ іеромонахомъ 
Крестнаго монастыря), 2) Иларіонъ Смирновъ, 8) Петръ 
Ивановъ, 4) Никифоръ Ларіоновъ съ 1798—1818 г., б)“ 
Павелъ Петровъ, о) Іоаннъ Дьячковъ (выбшлъвъ Коже
озерскую пустынь), 7) Іоаннъ Поповъ (служилъ при
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церкви 80Ѵа лѣтъ), 8) Аѳанасій Поновъ съ 1855—1872 
г. Въ этомъ году Вонгудскій приходъ былъ соединенъ 
съ Порожскимъ, причемъ священникъ Аѳ. Поповъ былъ 
переведенъ въ послѣдній и завѣдывалъ Вонгудскимъ 
приходомъ, какъ входящій священникъ до 8 ноября 
1885 г., 9) Павелъ Титовъ (по возстановленіи самосто
ятельности прихода) съ 1885 г. по 1 дек. 1889 г., 10) 
Іоаннъ Ѳедоровъ съ 4 дек. 1889 г. по 15 февр. 1892 
г., 11) Аѳанасій Поповъ (вторично) съ 15 февр. 1892 г. 
по 1 сент. 1895 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Алек
сандръ Аѳанасьевъ Поповъ, 25 л., кончившій курсъ 
семинаріи по 1 разр., въ санѣ священника Вонгудекаго 
прихода съ 6 сент. 1895 г. Псаломщикъ Василій Алек- 
сѣевскій, 27 л.,, уволенъ изъ 2 кл. дух. учил., на службѣ 
съ 1887 г.,..въ настоящемъ приходѣ съ 1891 г.
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2 4 2 . Корельскій приходъ. J)

Въ составъ Корельскаго прихода входитъ одно 
село Еорельское, расположенное на правомъ берегу р. 
Онеги, въ 257 верстахъ отъ г. Архангельска, въ 42 
верстахъ, отъ г. Онеги, въ 17 вёрст, отъ Порожскаго 
и 12 верст, отъ Кожскаго приходовъ. Жителей въ 
немъ къ 1 янв. 1895 г. состояло 206 м. п. и 199 ж. п.

До 3 мая 1894 г. означенное село входило въ 
составъ Порожскаго прихода, а съ сего числа обра
щено въ самостоятельный приходъ. По разсказамъ 
мѣстныхъ старожиловъ, на мѣстѣ с. Корельскаго были 
вотчины Крестнаго монастыря; но съ какого времени 
монастырь пересталъ ими пользоваться, неизвѣстно. 
Неизвѣстно также время и заселенія прихода.

Въ описываемомъ приходѣ одна церковь, числив
шаяся до 1894 г. приписною Порожскаго прихода;— 
построена она въ 1857 г. усердіемъ мѣстныхъ прихо
жанъ, освящена въ 1859 г. священникомъ Мондинскаго

*) Составлено прих. свящ. Д. Титовымъ,



прихода Василіемъ Рожинымъ. Въ устройствѣ церкви 
денежную помощь особенно оказали крестьяне Василій 
Савиновъ и Никифоръ Латкинъ (нынѣ уже умершіе). 
Престоловъ въ ней два:’въ холодной церкви -  въ честь 
Успенія Божіей Матери и въ , теплой—придѣльный 
(въ паперти) въ честь св. Великомученика Георгія 
Побѣдоносца. Придѣльный храмъ въ 1896 г. расши
ренъ на средства Кронштадтскаго пастыря, о. прото
іерея Іоанна Сергіева, пожертвовавшаго 100 руб., и 
прихожанъ. Церковь эта деревянная, одноглавая, въ 
формѣ креста, въ связи съ колокольнею, на каменномъ 
фундаментѣ; снаружи обшита тесомъ и окрашена, глава 
и крыша обиты желѣзомъ и выкрашены. Утварію и 
богослужебными книгами церковь достаточна, а ризни
цею скудна. Содержится она на свѣчной и кошелько
вый доходъ; того и другого въ 1895 г. поступило 44 
руб. 85 коп.

На содержаніе причта положено жалованье—свя
щеннику 400 руб., а псаломщику 125 руб. Капиталовъ 
въ пользу причта нѣтъ. Дохода за требоисправленія 
въ ,1895 г. получено на причтъ около 200 руб. Пахот
ной земли причтъ имѣетъ около 1500 кв. саж. и около 
2 дес. сѣнокосной. Домъ у причта одинъ, въ немъ 
живетъ священникъ, а псаломщикъ помѣщается въ 
наемной квартирѣ отъ прихожанъ.

Въ одной верстѣ отъ церкви находится деревян
ная часовня во имя Нерукотвореннаго образа Спаси
теля, построенная на сельскомъ кладбищѣ въ 1886 г. 
на средства прихожанъ. Для обученія дѣтей съ 16 
янв. 1895 г. открыта въ приходѣ школа грамоты, 
помѣщающаяся въ наемной отъ крестьянъ квартирѣ; 
учащихся въ ней къ 1 янв, 1896 г. было 16 мальчи
ковъ и 12 дѣвочекъ. Обучаетъ всѣмъ предметамъ без
платно мѣстный священникъ, а пѣнію—псаломщикъ.

Священникомъ состоитъ Павелъ Титовъ, 8В лѣтъ, 
кончившій курсъ семинаріи по 2 разр., на службѣ въ 
санѣ священника съ 1885 г., въ настоящемъ приходѣ 
съ 1894 года. Псаломщикъ—Василій Поповъ, 65 лѣтъ,
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уволенный изъ высшаго отдѣленія духовн. училища, 
на службѣ съ 1847 г. и на настоящемъ мѣстѣ съ 
1894 года.

2 4 3 . Кожскій приходъ.1)

Кожскій приходъ состоитъ изъ 8 деревень; семь 
изъ нихъ расположены по берегамъ р. Кожи (лѣвый 
притокъ Онеги), давшей приходу названіе, и одна за р. 
Онегою. Два приходскихъ храма находятся въ дер. 
Макарьинской; прочія селенія отстоятъ отъ нихъ-^-одно 
въ одной верстѣ, другое въ 2 Уз за р. Онегою, три въ 
8-ми и одна въ 12-ти. Отъ гор.-Архангельска описы
ваемый приходъ находится въ 285 верстахъ, отъ г. 
Онеги .въ. 55-ти, отъ ближайшихъ приходовъ—Корель- 
скаго въ 14 Уз- и Чекуевскаго, въ коемъ находится 
почтовое отдѣленіе, въ 18-ти. Жителей къ 1895 г. 
состояло 466 м. п. и 498 ж. п., дворовъ 168.

Кожскій приходъ образовался въ 1659 г. Въ 
настоящее время въ немъ два приходскихъ храма и 
два приписныхъ. Всѣ они деревянные и однопрестоль
ные, съ внѣшней стороны имѣютъ крестовидную форму. 
Изъ приходскихъ храмовъ одинъ Крестовоздвиженскій, 
устроенный въ 1769 г., пятиглавый, обшитъ тесомъ и 
окрашенъ, и другой св. Климента, папы Римскаго, 
устроенный въ 1695 г., также обитый и окрашенный. 
Изъ приписныхъ одинъ въ честь препод. Никодима, въ 
дер. Чирковской, въ 2 Уз верст, отъ приходскихъ хра
мовъ устроенъ въ 1888 г. и другой въ честь св. ап. 
Петра и Павла въ дер. Петровской, въ 12-ти верстахъ, 
построенъ въ 1854 г. Утварію, ризницею и богослу
жебными книгами всѣ храмы снабжены достаточно. 
Кромѣ кружечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. 17 р. 
88 к.) и свѣчной прибыли (—68 р. 30 к.), въ пользу 

* храмовъ поступаетъ арендная плата (въ 1894 г. 14 р. 
’60 к.) съ сѣнокосной пожни.

') См. мировую вѣдом. за 1894 г.
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Причтъ владѣетъ 9 десятинами земли, получаетъ 

жалованья 190 р., дохода до 175 р., проценты съ капи
тала въ В00 р., пожертвованныхъ московскою купчихою 
Анною Гавриловною Страховою (200 р. въ 1881 г.) и 
мѣстнымъ крестьяниномъ Іаковомъ Андреевымъ Попо
вымъ (100 р. въ 1892 г.), и помѣщается въ двухъ домахъ, 
устроенныхъ на средства прихожанъ для священника 
въ 1853 г. и для псаломщика въ 1815 г.

Съ 11 февр. 1890 г. существуетъ въ приходѣ цер
ковно-приходская школа, помѣщающаяся въ наемной 
квартирѣ. УчащихЬя въ 189Vs уч. г. состояло 26 мальч. 
и 6 дѣвоч. Законоучителемъ служитъ приходскій свя
щенникъ безвозмездно, учительницею кончившая курсъ 
епарх, женск. училища дѣвица Инна Галактіонова съ 
жалованьемъ 120 р. изъ суммъ Епарх. Училищн- Сов-.

Приходскимъ священникомъ состоитъ Стефанъ 
Ѳедоровъ: Поповъ, 45 л., у вол. изъ В кл. дух. семин., 
въ санѣ священника съ 15 авг. 1876 г. и на занимае
момъ мѣстѣ съ 25 іюля 1887 г. Псаломщикъ Павелъ 
Сильвестровъ Заостровскій, 41 г., увол. изъ среди, 
отдѣл. дух. учил., на службѣ съ 17 авг. 1889 г.

2 4 4 . Мондинскій приходъ.1)

Мондинскій приходъ занимаетъ сѣверную половину 
довольно значительнаго, низменнаго и ровнаго острова 
на р. Онегѣ; кромѣ того, часть его расположена по 
правому берегу той-жер. противъ означеннаго острова, 
близь устья р. Мудьюги. Отъ г. Архангельска описы
ваемый приходъ отстоитъ въ В00 верстахъ, отъ г. Онеги 
въ .65-ти и отъ ближайшихъ приходскихъ церквей— 
Нижнемудыожской въ 9-ти, Чекуевской въ 18-ти и 
Кожской въ 20-ти. Въ составъ прихода входятъ шесть 
деревень. Одна изъ нихъ лежитъ при приходскихъ 
храмахъ, три на берегу означеннаго острова въ раз
стояніи отъ храмовъ отъ 7 до 1S верстъ и остальныя'

') Составлено приходскимъ свящ. I. Шангинымъ.
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двѣ за рѣкою Онегою, на материковомъ берегу, въ 
трехъ и семи верстахъ, при безпрепятственномъ сообще
ніи съ ними. Прихожанъ къ 1895 г. состоято 410 м. 
п. и 497 ж. п., дворовъ 102.

О времени образованія прихода и о первыхъ его 
обитателяхъ неизвѣстно. До построенія нынѣ суще
ствующихъ церквей въ немъ было два храма: 1) Свято- 
Троицкій, устроенный въ 1798 г., шатровый, холодный, 
имѣвшій 28 саж. въ выш., 12-ть въ длину и 9-ть въ 
ширину; въ немъ было два придѣла—Благовѣщенскій 
и въ честь рождества Іоанна Предтечи. 2) Введенскій, 
устроенный въ 1790 г., теплый, пятиглавый. Оба они 
сгорѣли до основанія 24 окт. 1874 г., послѣ чего сто
явшая съ давнихъ временъ часовня была на время 
обращена въ церковь, освященную въ честь Благовѣ
щенія Преев. Богородицы и существующую, однако, 
до настоящаго времени. Такъ какъ церковь эта была 
очень малопомѣстительна, то необходимость заставила 
прихожанъ устроить другую церковь, существующую въ 
настоящее время, въ одной связи съ колокольнею; на 
каменномъ фундаментѣ. Все зданіе имѣетъ видъ креста; 
вышина его 11 сажень, длина 16-ть и ширина 7Ѵз; 
снаружи обшито тесомъ и окрашено. Въ этой церкви 
три престола: главный въ холодномъ храмѣ, освящен
ный въ честь Живоначальной Троицы 22 февр. 1888 г., 
и два придѣльныхъ въ теплой трапезѣ, одинъ—во имя 
Введенія во храмъ Преев. Богородицы и другой—въ 
честь рождества св. Іоанна Предтечи. Всѣми принад
лежностями богослуженія церковь эта снабжена въ 
достаточной степени. Кромѣ обычныхъ источниковъ 
содержанія церкви (кружечно-кошельковаго сбора вѣ> 
1894 г. 20 р. 10 к. и свѣчной прибыли—89 р. 75 к., 
имѣются двѣ десятины сѣнокоса, съ которыхъ ежегодно 
выручается арендной платы отъ 7 р. и болѣе.

Въ описываемомъ приходѣ имѣются три часовни: 
1) въ селѣ Кирилловскомъ въ честь св. апостоловъ 
Петра и Павла, 2) въ съ Кодратовскомъ въ честь св. 
Духа и 8) въ с. Калменскомъ въ честь св. муч. Пара
скевы; всѣ онѣ устроены мѣстными крестьянами. Молеб-



ствія въ нихъ совершаются въ праздники и по требо
ванію особыхъ обстоятельствъ.

Въ 1889 г. открыта церковно-приходская школа; 
помѣщеніе наемное; учащихся въ 1894/3 уч. г. состояло 
29 мальч. и 10 дѣв.; законоучителемъ состоитъ мѣстный 
священникъ безвозмездно, учительницею—окончившая 
курсъ женок, епарх. училища дѣвица Маріамна Пав
ловская съ жалованьемъ въ 120 р, изъ суммъ Епарх., 
Учил. Совѣта.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ около 
80 десятинъ земли, состоящей изъ 75 мелкихъ полосъ, 
разбросанныхъ въ разныхъ и частію отдаленныхъ 
мѣстахъ между крестьянскими землями, что весьма не
удобно въ, хозяйственномъ отношеніи. Жалованья отъ 
казны положено священнику НО р. и псаломщику 40
р.; дохода получается въ годъ до 100 р. Для помѣщенія 
причта имѣются два общественныхъ дома.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны: 
1) Іосифъ Дмитріевъ, 2) Стефанъ Алексѣевъ, 8) Гри
горій Стефановъ Алексѣевъ до 25 янв. 1855 г. и 4) 
Василій Рожинъ до 27 мая 1871 г.

Нынѣ священникомъ состоитъ Іоаннъ Климентовъ 
Шангинъ, 64 л., кончившій курсъ семин. во втор, разр., 
въ санѣ священника съ 1 дек. 1855 г., въ описывае
момъ приходѣ съ 31 мая1891 г. И. д. псаломщика 
Василій Ивановъ Терентіевъ, 19 л,, увол. изъ 2 клас. 
дух. учил., на службѣ въ настоящемъ приходѣ съ 11 
іюля 1894 г.
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245 . Нижнемудьюжскій приходъ, *)

Нижнемудыожскій приходъ расположенъ частію 
при устьѣ рѣки Мьдьюги и частію по правому берегу 
Онеги. Въ составъ его входятъ семь селеній: Грихнов- 
ское, въ коемъ находятся два приходскихъ храма, 
Михайловсѣое въ ГУз верст, отъ нихъ, Давыдовское и

л) Ом. мировую вѣдой. за 1894 г.



Андреевское въ 1 верстѣ, Екимовскоѳ 1-ѳ въ 1 'Д вер., 
Екииовское 2-ѳ въ 2-хъ верст, и Сырьинское въ 7-ми. 

іТолько два изъ нихъ—Грихновекое и Андреевское на
ходятся на одномъ берегу (правомъ) съ приходскими 
храмами, а остальныя за рѣкою Мудыогою при безпре
пятственномъ, впрочемъ, сообщеніи. Отъ г. Архангель
ска описываемый приходъ отстоитъ въ 360 верст., отъ 
г. Онеги въ 75-ти и отъ ближайшихъ приходовъ Мон- 
динскаго въ 9-ти и Верхнемудыожскаго въ 5-ти. При
хожанъ къ 1895 г. состояло 411 м. п. и 482 ж. п., 
дворовъ 82.

Означенныя восемь селеній до 1730 г. вмѣстѣ съ 
селеніями нижеслѣдующаго Верхнемудыожскаго при
хода входили въ составъ вышеописаннаго Мондинскаго 
прихода, затѣмъ съ 1730 г. вмѣстѣ съ Верхнемудьюж- 
скимъ селеніемъ составляли Верхнемудыожскій приходъ 
и, наконецъ, въ 1892 г. обращены въ самостоятельный 
Нижнемудыожскій приходъ, названный такъ по мѣсто-, 
нахожденію приходскихъ селеній близь устья или въ 
нижнемъ теченіи р. Мудыоги въ отличіе отъ Верхне
мудыожскаго прихода, расположеннаго нѣсколько выше, 
по теченію той-же рѣки.

Изъ двухъ приходскихъ храмовъ одинъ холодный, 
однопрестольный въ честь препрд. Онуфрія Великаго, 
передѣланный въ 1846 г. изъ часовни, неизвѣстно когда 
и кѣмъ устроенный, и въ настоящее время уже ветхій, 
а другой—теплый въ честь архистратига Божія Ми
хаила, оконченный постройкою въ 1871 г. Въ связи 
съ этимъ храмомъ построена колокольня. Оба храма 

. всѣми принадлежностями богослуженія снабжены доста
точно. Средствами къ содержанію ихъ, кромѣ кружечно
кошельковаго сбора (въ 1894 г. 18 р. . 17 к.) и свѣчной 
прибыли (—продано 2 п. 13 ф.), служатъ 50 р. про
центовъ съ капитала въ 1000 р., пожертвованнаго въ 
1893 г. крестьяниномъ Іаковомъ Петровымъ Ивановымъ.

Кромѣ двухъ приходскихъ имѣется приписная 
церковь, построенная въ 1867 г., зданіемъ деревянная 
на каменномъ фундаментѣ, въ 1894 г. обшитая тесомъ 
и окрашенная. Въ ней два храма: холодный въ честь
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Николая Чудотворца, освященный въ 1867т:, и теплый 
въ трапезѣ въ честь св. вкич. Екатерины, устроенный 
въ 1875 г. иждивеніемъ крестьянина Михаила Петрова 
Иванова. Церковь эта находится въ 7-ми верст, отъ 
приходскихъ, въ дер. Оырьинской, извѣстной еще въ 
глубокой древности подъ именемъ Оырьинской пустыни^ 
основанной въ концѣ X IY в. Основателемъ этой пустыни 
были прѳпод. Киріакъ, сынъ священника села Завѣт- 
ровья на рѣкѣ Онегѣ, поступившій еще въ рангіей 
молодости въ Ощевенскій монастырь. Здѣсь-же онъ 
принялъ' монашество съ именемъ Кирилла, прошелъ 
всѣ монастырскія послушанія и затѣмъ, получивъ въ 
Новгородѣ санъ священства, возвратился на Онегу и 
здѣсь на Сырьей горѣ построилъ церковь во имя Ус
пенія Пресвятой Богородицы и нѣсколько келлій для 
монаховъ. Положивъ такимъ образовъ начало обители, 
преп^Кириллъ мирно почилъ въ 1402 г.1). Дальнѣшая 
исторія этой пустыни мало извѣстна. Только несомнѣнно, 
что она надѣлена была угодьями, благодаря чему и въ 
настоящее время при Оырьинской церкви числится 85 
десят. пахотной ш сѣнокосной земли, которою поль
зуется-причтъ Нижнемудыожскаго прихода, выручая 
съ нея арендной платы болѣе 100 руб. ежегодно. Въ 
этомъ же Оырьинскомъ селеніи, близь церкви нахо- 

' дится часовня во имя - препод. Кирилла* неизвѣстно 
кѣмъ и когда устроѳная и довольно уже ветхая. Въ 
деревнѣ Екимовской 2-й имѣется часовня въ честь 
Успенія Преев. Богородицы, устроенная иждивеніемъ 
мѣстнаго крестьянина Петра Розказова.

Для обученія дѣтей имѣется школа грамоты, въ 
коей въ 1894/б уч. г. обучалось 86 чел. дѣтей обоего 
пола; помѣщеніе наемное отъ крестьянъ; обучаютъ 
всѣмъ предметамъ члены причта безвозмездно.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ въ 
своемъ владѣніи около 4.0 десятинъ земли; жалованья 
отъ казны съ 1894 г. положено 400 руб.; дохода по
лучается свыше 160 руб. Казенныхъ квартиръ для 
членовъ причта еще не устроено.
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1 Священникомъ состоитъ Димитрій Иродіоновъ 
Титовъ, 55 л., увол. изъ арханг. дух. учил., на епарх. 

5 службѣ въ должности пономаря съ 20 окт. 1851 г., въ 
санѣ діакона съ 16 окт. 1881 г.,—священника съ 26 
ноября 1889 г. и на Занимаемомъ мѣстѣ съ 25 февр. 
1898 г. Псаломщикъ Василій Александровъ У аровъ, 
25 л., у вол! изъ 8 кл. Духовн. учил., на службѣ съ 21 
дек. 1888 г. и на настоящемъ мѣстѣ съ 20 февр. 
1898 г.

2 4 6 . Верхнемудьюжскій приходъ J).

: Верхнемудьюжскій приходъ состоитъ изъ двухъ 
деревень—Ряхковекой и Митинской, лежащихъ на 
лѣвомъ бер. р. Мудыоги, близь приходскихъ1 храмовъ, 
въ 865 верстахъ Отъ г. Архангельска, въ 80-ти отъ 
г. Онеги и отъ ближайшихъ приходовъ—Нижнемудь- 
іожскаго въ 5-ти, Польскаго и Чекуевскаго въ 20-ти. 
Жителей къ 1896 г. состояло 844 м. п. и 484 ж. п., 
дворовъ 128.

Означенныя двѣ деревни до 1730 г. входили въ 
составъ Мондинскаго прихода, а съ сего года обра
щены въ самостоятельный Верхнемудьюжскій приходъ, 
въ составъ котораго, какъ сказано, входили до 1892 
г. также селенія нынѣшняго Нижнемудыожскаго при
хода. Въ приходѣ двѣ церкви: одна изъ нихъ съ двумя 
престолами—главнымъ въ честь. входа Господня въ 
Іерусалимъ, освященнымъ 15 апр. 1758 г., и придѣль
нымъ въ  честь трехъ святителей вселенскихъ: Василія 
В., Григорія Бог. и Іоанна Златоуст., освященнымъ 5 
февр. 1754 г. Главнымъ строителемъ этого храма былъ 
мѣстный крестьянинъ Даніилъ Дантелѣевъ. Другая 
церковь однопрестольная въ честь Тихвинской иконы 
Вогбматери, освященная 17 дек, 1865 г. Зданіями обѣ 
деревянныя съ такою-же колокольнею, снаружи имѣ-*

') Извлечено изъ клировой вѣдомости за 1894 г. н изъ опи
санія, представленнаго мѣстнымъ священникомъ Арк. Смирновымъ.
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ютъ продолговатую форму и обнесены деревянною 
сплошною оградою въ 1889 г.; внутри благоукрашены 
древними иконами; ризницею и прочими принадлежно
стями богослуженія скудны. Входоіѳрусалимскій храмъ 
въ 1898 г. обшитъ тесомъ. Колокольня стоитъ отдѣль
нымъ зданіемъ; въ 1898 и 1896 г. пріобрѣтены 4 ко
локола благодаря усердію и старанію крестьянъ Козьмы 
Степ. Шерстобоева и Арс. Ив. Барышева.- \ !

Ъъ пользу церквей имѣется сѣнокосная пожня въ 
2 десят. 500 саж., воздѣлываемая крестьянами без
платно и дающая до 20 р. въ годъ чистой прибыли. 
Кружечно-кошельковаго: сбора въ 1895 г. поступило 
49 р. 10 к., свѣчь продано 5 пудовъ.

Причтъ (священникъ и діаконъ) имѣютъ 18 десят, 
земли, получаетъ жалованья 160 р. и дохода до 100 
р. Причтовыя квартиры помѣщаются въ двухъ обще
ственныхъ домахъ, устроенныхъ для священника въ 
1876 г. и для псаломщика въ 1857 г.

Съ 20 апр» 1886 г. существуетъ церковно-приход
ская школа; помѣщеніе наемное отъ крестьянъ; уча
щихся въ 189Ѵб уч. году состояло 25 мальчиковъ; 
законоучителемъ служитъ мѣстный. священникъ без
платно, учительницею кончившая курсъ женек. епарх. 
учил, дѣвица Анна Нифантова съ жалованьемъ, въ
120 р. ' ■
. ; Изъ бывшихъ въ приходѣ священниковъ извѣстны: 

1) Симеонъ Ивановскій, 2) Даніилъ Ивановскій, 8) 
Іаковъ ; Васильевъ, 4) Іоаннъ Васильевъ, 5) Василій 
Васильевъ, 6) Петръ Васильевъ, служившій съ 1808 
по 1858 г., 7) Николай Купріановъ въ 1859 г., 8) 
Василій Легатовъ въ 1860 г., 9) Датилъ Рожинъ до 
1875 г. и 10) Петръ Поповъ до 27 янв. 1896 г. Нынѣ 
приходскимъ священникомъ состоитъ Аркадій Алек
сандровъ Смирновъ, 82 л., увол. изъ 3 кл. Тверской 
семин., На службѣ въ должности псаломщика (Твер
ской еп.) съ 4 февр. 1886 г., въ санѣ діакона (Арханг, 
еп.) съ 31 окт. 1893 г., въ санѣ священника при на
стоящемъ приходѣ съ 25 февр. 1896 г. Псаломщикъ
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Михаилъ Михайловъ Нечаевъ, 28 л., увол. изъ 2 кд. 
духовн. учил., на службѣ съ 1889 г, и въ описывае
момъ приходѣ съ 1891 г.

2 4 7 . Чекуевскій приходъ ,1).

Чекуевскій приходъ состритъ изъ 16 деревень, 
изъ коихъ только одна -7 Мардинская—находится, близь 
трехъ приходскихъ храмовъ на лѣвомъ берегу р. Онеги; 
въ 12-ти верстахъ отъ ближайшихъ Нижнемудьюж- 
скихъ храмовъ, въ 68-ми отъ г. Онеги и въ 300 отъ 
г, Архангельска. Изъ остальныхъ 14 деревень 5 стоятъ 
на томъ-же берегу въ разстояніи, отъ приходскихъ 
храмовъ отъ 1 до 10 верстъ (Пятнинская, Козминская 
и Калетинская въ 1-ой верстѣ, Букоборская въ 5гти 
и ІОксозерская въ 10-ти) и 9 на правомъ берегу .въ 
разстояніи, также отъ 1-й до 10 верстъ (Анциферов- 
ская въ 1-ой верстѣ, Великосельская и Сергіевская 
въ 2-хъ, Огрушинская въ 8-хъ, Павловская въ 4-хъ, 
Медвѣдевская въ 5-ти, Чековекая въ 8-ми, Корбатов- 
ская и Боровская въ 10-ти). Жителей въ нихъ къ 
1896 г. состояло 1153 м. п. и 1364 ж. п., дворовъ 
375. Въ описываемомъ приходѣ, существующемъ около 
500 лѣтъ, въ настоящее время три приходскихъ храма, 
два приписныхъ и 8 часовень. Изъ приходскихъ хра
мовъ древнѣйшимъ является однопрестольный. Успен
скій, устроенный въ 1675 г., вмѣсто прежней, къ этому 
времени уже обветшавшей; за нимъ слѣдуетъ холода 
ный Преображенскій, устроенный въ 1687 г., съ тремя 
престолами: главнымъ въ честь Преображенія Господня 
и двумя придѣльными въ трапезѣ—въ честь Тихвин
ской иконы Божіей Матери и—Преполовенія Пятиде
сятницы, И, наконецъ, Срѣтенскій (теплый) съ престо
ломъ въ честь Николая Чудотворца, устроенный въ 
1893 г. вмѣсто прежней обветшавшей. Всѣ три назван
ные храма деревянные на каменныхъ, фундаментахъ *)

*) Ом. мировую вѣдомость за 1894 г.
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съ такового-же колокольнею; стѣнами и „ крышею 
прочны. Всѣми принадлежностями богослуженія при
ходскіе храмы достаточны. Средствами къ содержанію 
ихъ служатъ: арендная плата за 18 десят, 1110 саж. 
земли около 200 р. ежегодно, кружечно-кошельковый 
сборъ (въ 1895 г. 88 р. 65 к.), прибыль отъ продажи 
свѣчь (—182 р. 90 к., продано 6 п у д /10 ф.) и про
центы съ билета въ 100 р.

Два приписныхъ деревянныхъ-жё храма находятся 
въ Дер. Боровской въ 10 верст, отъ приходскихъ хра
мовъ за р. Онегою. Одинъ изъ нихъ холодный одно
престольный въ честь св. прор. Иліи, устроенный въ 
1855 г. на казенныя средства, другой теплый одно- 
престольный-же въ честь св. вкмчн. Георгія Побѣдо
носца, устроенный въ 1882 г. на средства мѣстныхъ 
жителей. Оба они стоятъ на каменныхъ фундаментахъ, 
стѣнами и крышею прочны; надъ папертью Георгіев
скаго храма устроена колокольня. Ризницею и утварію 
скудны, какъ не располагающіе какими либо особен
ными источниками содержанія, кромѣ кружечно-кошель
коваго сбора и свѣчной прибыли, поступающихъ въ 
пользу приходскихъ храмовъ.

Изъ 8 часовень одна, въ честь священномучени- 
ковъ Модеста и Власія, устроенная въ 1776 г., нахо- 
дится въ Пятнинскомъ бору, другая, въ честь Живо
творящаго Бреста Господня, устроена въ 1870 г. въ 
дер. Огрушинской, третія въ честь святыхъ двѣнад
цати апостоловъ на Великосельскомъ бору, четвертая 
въ честь Покрова Божіей Матери въ Чековской де
ревнѣ, пятая во имя Алексія, человѣка Божіщ въ д. 
Букоборской, шестая Іоанно-Предтеченская въ Рорба- 
товской, седьмая Зосимо-Савватіевекая въ Медц|дёв- 
ской~и“восьмая, въ честь святит. Филиппа"въ Пав
ловскомъ бору. ' "" ^
' 7Піл~пб|чёнія дѣтей имѣется сельское училище.

Причтъ (священникъ, діаконъ и псаломщикъ) вла
дѣетъ 83 десят. земли, дающей до 100 р. дохода въ 
годъ, получаетъ жалованья—священникъ 140 р. и пса
ломщикъ 50 р. и дохода за требой оправленія до 850



р. Для членовъ Причта- въ 1878 г. на средства кре
стьянъ устроенъ одинъ двухъ-этажный домъ. .

Священникомъ состоитъ Максимъ Григорьевъ Вег 
рюжскій 56 л., конч. курсъ сем. но 2 разр., въ санѣ 
священника описываемаго прихода съ 6 авг. 1868 г. 
Діаконъ Александръ Николаевъ Пономаревъ, 38 л,, 
конч. курсъ У стьсысольскаго дух. учил., на епарх. 
службѣ (Волог. губ.) съ 10 янв. 1884 г., въ санѣ діа
кона (Арханг. епарх.) съ 21 сент. 1888 г., на зани
маемомъ мѣстѣ съ 14 марта 1894 г. Псаломщикъ, Илья 
Филипповъ Васильевъ, 44 л., увол. изъ среди, отдѣл. 
духовн. учил., на службѣ съ 1866 г., въ настоящемъ 
приходѣ съ 1898 г.
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2 4 8 . Польскій приходъ.1)

Польскій приходъ состоитъ изъ двухъ деревень: 
Есенской, въ коей находится приходскій храмъ, и Кир
сановской, въ 6 верст, отъ 1-й; расположены онѣ среди 
болотистой мѣстности, при рѣкѣ Кодинѣ, близь впаде
нія ея въ рѣку Онегу окола села Чекуева. Жителей 
въ нихъ къ 1896 г. состояло 888 м. п. и 453 ж. п., 
дворовъ 145. Приходская церковь отстоитъ отъ г. 
Архангельска въ 420 верстахъ, отъ г. Онеги въ 85-ти, 
отъ ближайшихъ приходовъ—Чекуевскаго въ 17-ти й 
Нижнемудыожскаго въ 15-ти.

О времени образованія прихода ничего неизвѣстно; 
но несомнѣнно, что онъ существуетъ съ давнихъ вре
менъ. До 1846 года въ немъ были двѣ, неизвѣстно 
когда устроенныя, церкви съ особою колокольнею: 1-я 
двухэтажная, съ тремя престолами: въ нижнемъ этажѣ 
во имя Богоявленія Господня и въ верхнемъ во имя 
священномученика Климента, Папы Римскаго съ пра
вой стороны и во имя великомученика Георгія Побѣ

доносца съ лѣвой. Вторая церковь одноэтажная, во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы. Означенныя церкви,

') Составлено приходскимъ свящ. М. Кипрѣевммъ.



йо неосторожности церковнаго сторожа^ 'сі'Орѣаи. 22 
ноября 1§46 года. Вмѣсто сгорѣвшихъ перевезена была 
церковь изъ деревни Оырьинской и вновь освящена во 
имя Богоявленія Господня, но и эта церковь, также 
сгорѣла 10 янв. 1851 г. Нынѣшняя деревянная церковь 
съ такою-же колокольнею надъ папертью построена въ 
1858 году стараніемъ' и усердіемъ прихожанъ. Въ 1878 
году она возобновлена, обшита тесомъ и окрашена 
бѣлилами на средства крестьянина Польскаго прихода 
Ивана Максимова Попова. Въ ней два престола: глав
ный (въ холодномъ храмѣ) во имя Богоявленія; Гос
подня, и придѣльный (въ: тепломъ) во имя священно
му ченика Климента, Папы Римскаго. Утварію, ризницею 
и богослужебными книгами церковь достаточна. Кру
жечно-кошельковаго сбора получается до 12 руб., а 
свѣчной прибыли до 50 р.—въ .годъ. Въ церкви имѣется 
капиталъ въ I860 р. въ билетахъ, изъ коихъ одинъ 
6%-ый въ 1000 р. Государственной Комиссіи погашенія 
долговъ, за №№ 168954 и 93586, пожертвовавъ мѣст
нымъ крестьяниномъ Иваномъ Поповымъ, а остальные 
образовались частію изъ °/о съ означеннаго билета, а 
частію изъ свободныхъ церковныхъ суммъ.

Въ деревнѣ Курсановской, въ 4 верстахъ отъ 
Церкви, имѣется деревянная часовня во имя св. Про
рока Иліи.

Для обученія дѣтей 15 сентября 1889 г. открыта 
церковно-приходская школа,, помѣщающаяся въ соб
ственномъ удобномъ домѣ, построенномъ попечителемъ 
ея, мѣстнымъ крестьяниномъ Иваномъ Максимовымъ 
‘Поповымъ. Законоучителемъ состоитъ мѣстный свя
щенникъ, съ платою по 40 р. въ годъ, изъ процентовъ 
съ билета въ 1000 р., пожертвованнаго вышеозначен
нымъ попечителемъ Иваномъ Поповымъ, съ тѣмъ, чтобы 
изъ процентовъ съ билета выдавалось законоучителю 
40 p.j а 20 р.—на покупку учебныхъ пособій. Учитель
ницей состоитъ окончившая курсъ въ арханг. енарх* 
женскомъ училищѣ, дѣвица Клавдія Глядинская, съ 
платою по 120 р. въ годъ изъ суммъ земскаго сбора. 
Учащихся въ 189М» учебномъ году было ВІ мал. и 4 дѣв.
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Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика,, 
имѣетъ 20 десятинъ пахотной и сѣнокосной земли, 
дающей доходу около 60 р. въ годъ. Жалованья по
ложено священнику 110 р. и псаломщику 50 р. въ 
годъ; дохода на причтъ получается около 150 р. въ 
годъ. Домовъ для помѣщенія причта два; оба они по
строены около 1850 г.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны 
только: 1) Андрей Васильевъ съ 1828 г. по 1880 гі 
2) Климентъ Шангинъ съ 1882 г. по 1887 г. 8) Григорій 
Алексѣевъ 1-й съ 1839 г. по 1841 г. 4) Ѳеодоръ Ни
китинъ съ 1841 г. по 1848 г. 5) Іоаннъ Ивановъ съ 
1844 г. по октябрь 1845 г. 6) Іоаннъ Терентьевъ съ 
октября 1845 г. по 1847 г. 7) Василій Рожинъсъ1848 
г. по 1851 г. 8) Григорій Алексѣевъ 2-й съ 1851 г. 
по 1854 г. 9) Матѳій ІДеколдинъ съ 1854 г. по 1 
октября 1870 г. и 10) Павелъ Шангинъ съ 1871 года 
по 14 апрѣля 1893 г.

Нынѣ священникомъ состоитъ Михаилъ Алексан
дровъ Кипрѣевъ, 36 лѣтъ, уволенъ нзъ 3 класса Оло
нецкой семинаріи; въ санѣ священника съ 15 декабря 
1883 г. и въ настоящемъ приходѣ съ 27 іюля 1893 г. 
Псаломщикъ Стефанъ Филипповъ Юсовъ, 30 лѣтъ, 
крестьянскаго происхожденія и домашняго образованія; 
на службѣ въ должности псаломщика и въ настоящемъ 
приходѣ съ іюня 1894 года.
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2 4 9 . Вазенскій п р и ходъ .1)
Вазенскій приходъ, лежащій по р. Онегѣ между 

; вышеописаннымъ Чекуѳвскимъ (въ 10 верстахъ) и ниже
слѣдующимъ Піяльокимъ (въ 8 верст.) приходами, 
состоитъ изъ 7 деревень, изъ коихъ пять находятся 
вблизи приходскихъ храмовъ и на одномъ (правомъ) съ 

і ними берегу Онеги (Прибывшенская, Пуминовская, 
Абакумовская, Антоновская и Горская) и двѣ въ 1Уз 

! и 5 верст, отъ нихъ за р. Онегою. Приходскіе храмы 
находятся въ 10 верст, отъ Чекуевскихъ, въ 8-ми отъ

') Составлено нриходскимъ свящ. А. ІІоликинымъ и редак
тировано свящ. Смирновымъ.



Шяльскихъ, въ 84-хъ отъ д. Онеги и въ 818-ти Отъ г. 
Архангельска. Жителей къ 1896 г. состояло 400 ль, п. 
492 ж. и., дворовъ 167.

До 1681 г. означенныя селенія съ жителями и 
землями принадлежали Александро-Ошевенскому и дру
гимъ монастырямъ, причемъ, имѣвъ у себя одну только 
часовню въ честь прор. Б. Иліи безъ священнослужи
телей, во всѣхъ религіозно-христіанскихъ нуждахъ 
обращались къ священникамъ сосѣднихъ Чекуевекаго, 
Піяльскаго и др. приходовъ. Но съ одной стороны 
ввиду неудобствъ и трудностей, съ какими соединялись 
сношенія ихъ съ означенными приходами, и съ другой 
въ силу усердія и ревности христіанской, тогдашніе 
жители задумали устроить для себя храмъ съ отдѣль
нымъ причтомъ при немъ, и, обратившись съ просьбою 
къ игуменамъ Ошевенскаго монастыря Іонѣ и затѣмъ 
Евфимію объ уступкѣ для задуманнаго храма той 
самой земли, на которой стоятъ нынѣшнія церкви, 
получили отъ игум. Евѳимія грамоту отъ 7189 г. объ 
уступкѣ просимой земли. Въ томъ-же году бывшая 
Ильинская часовня передѣлана въ Ильинскую-же цер
ковь, чѣмъ и положено было начало Вазенскому при
ходу. Въ 1715 г. устроенъ былъ придѣлъ во имя Алек
сандра, Ошевенскаго чудотворца,. Но такъ какъ цер
ковь была передѣлана изъ ветхой уже часовни, то 
спустя сто съ небольшимъ лѣтъ она окончательно 
уже обветшала и замѣнена была новою, устроенною 
и освященною въ 1786 г. во имя тѣхъ-же угодни
ковъ Божіихъ, по благословенію преосвящ. Веніамина. 
Храмъ этотъ существуетъ до настоящаго времени и 
съ внѣшней стороны имѣетъ видъ звѣзды; на кровлѣ 
его пять главъ, которыя увѣнчиваются восьмиконечными 
крестами; крытъ тесомъ; вышина его равняется 10 
сажен,; съ западной стороны имѣются трапеза и паперть 
а подъ послѣднею кладовая для церковнаго имущества; 
алтарь устроенъ въ три полукружія, и въ немъ два, 
стоящіе врядъ, престола. Для входа устроены два 
крыльца, крытыя на два ската. Иконостасъ рѣзной и 
золоченый листовымъ золотомъ. Въ 1895 г, весь храмъ 
ремонтированъ.
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Спустя три года, по открытіи прихода, т. ѳ. въ 

|684 г., кромѣ Ильинскаго храма, былъ устроенъ другой 
въ честь Воскресенія ■ Христова, который, простоявъ 
около 170 лѣтъ, сгорѣлъ въ 185В г. Въ томъ-же 1858 
г. вмѣсто сгорѣвшей устроена новая Воскресенская 
церковь съ придѣломъ въ честь иконы Божіей Матери 
„Всѣхъ скорбящихъ Радость“, заново передѣланная въ 
1888 г. и существующая до настоящаго времени,. Такимъ 
образомъ въ описываемомъ приходѣ нынѣ; два приход
скихъ храма съ четырьмя престолами. При нихъ отдѣль
нымъ зданіемъ стоитъ бревенчатая колокольня на камен
номъ фундаментѣ, до половины зданія устроенная въ 
видѣ квадрата, а далѣе до звоновъ восьмиугольная; надъ 
звонами устроенъ куполъ, надъ нимъ глава, шпицъ и 
восьмиконечный крестъ, обитые бѣлымъ желѣзомъ. Да 
колокольнѣ семь колоколовъ, въ коихъ вѣсу 85 пуд. 
23 фунта. : ;

Утварію и всѣми вообще принадлежностями бого
служенія оба храма, достаточны, такъ какъ, кромѣ 
кружечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. 20 р. 57 к.) 
н свѣчной прибыли (—продано 2 п. 28 ф.), въ пользу 
ихъ поступаетъ арендная плата (82 р. 5 к. цо кон
тракту съ 1892 до 1898 г.) съ 8 дес. 600 саж. сѣнокоса.

Кромѣ двухъ приходскихъ храмовъ, въ дер. Вай- 
мозерскрй, въ 5 верст, отъ нихъ, имѣется приписной 
однопрестольный ръ честь ев. вкмч, Параскевы съ ко
локольнею надъ папертью, устроенный на средства 
мѣстныхъ крестьянъ изъ бывшей до того времени ча
совни и освященный 24 янв, 1864 г. Храмъ этотъ 
обшитъ и покрытъ тесомъ на два ската; надъ кровлею 

, шатеръ съ чешуйчатой главою и восьмиконечнымъ кре
стомъ; утварью и ризницею скуденъ.

Для обученія дѣтей 1 февр. 1889 г. открыта школа 
грамоты, помѣщающаяся въ домѣ псаломщика, кото
рый состоитъ и учителемъ, получая плату съ учениковъ 
большею частію натурою: дровами, овощами и т. п. 
'Учащихся въ 1897s уч. г. состояло 14 мальч, и 7дѣв.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 20 Уз 
десят. земли, получаетъ жалованья—священникъ ПО



руб. и псаломщикъ 40 р., дохода за требоисправленія 
до 100 р. и проценты съ капитала въ 800 р. Прич
товыхъ домовъ два; оба они устроены на обществен
ный счетъ. ‘

Ивъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны: 
1) Харлампій Агашевъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, 2) 
Артемій Васильевъ того-же происхожденія, 8) Григорій 
Михайловъ, священствовавшій съ 1738 г. по 1783 г. 
и умершій въ 1793 г., 4) (зять его) Василій Петровъ 
съ 1783 до 1824 г., 5) Самуилъ Келаревъ, сынъ мѣст
наго дьячка, кончившій курсъ семинаріи и священство
вавшій съ 6 янв. 1824 до 18 Янв. 1827 г., 6) Григо
рій Алексѣевъ съ 13 окт. 1829 г. до авг. 1849 г., 7) 
Евеигнѣй Матвѣевъ Олеховъ, кончившій курсъ семйн., 
съ 12 авг. 1849 г. до мая 1861 г., 8) Андрей Василь
евъ Ивановъ съ 14 мая 1851 г. до 15 сент. 1869 г., 
9) Матѳіи Петровъ Поликинъ съ 21 сент. 1869 г. до 
12 янв. 1887 г. '■ і;

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Але
ксандръ Петровъ Поликинъ, 48 л., увол. изъ арханг. 
духовн. семин., на службѣ въ доляшости причетника 
съ 17 сент. 1864 г., въ санѣ священника съ 8 іюля 
1878 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 7 янв. 1887 г. 
Псаломщикъ "Артемій Аѳанасьевъ Цвѣтковъ, 37 л., 
конч. курсъ дух. училища, на службѣ въ Вазенекомъ 
приходѣ съ 7 февр.' 1878 г.

250 . Піяльскій приходъ. ]) '
Піяльскій приходъ расположенъ по обоимъ бер. 

р. Онеги между приходами Вазенскимъ: (въ 8 верст.) 
съ одной стороны и Прилущшмъ (въ 23-хъ) съ другой. 
Въ составъ его входятъ 7 деревень, изъ коихъ одна—• 
Погостская-—находится близь приходскихъ храмовъ на 
правомъ берегу р. Онеги; изъ остальныхъ шести двѣ-т) 
Чешыогская и Филяевская на томъ-же берегу, въ б# *)

*) Ом. клиров, вѣдом. за 1894 г.



вёрст, отъ храмовъ,' ft четыре—Хачельская, Пачепелд- 
ская,- Ковкульская1 и Коловангская—па лѣвомъ берегу, 
;въ разстояніи отъ храмовъ отъ І '/т д о  9 верстъ. Жи
телей въ нихъ къ 1896 г. состояло 791 м. п. и 889 
ж. п., дворовъ 295.

Время образованія прихода неизвѣстно. Но за 
древность его говорятъ уже самые храмы приходскіе, 
изъ коихъ одинъ Вознесенскій, съ придѣлами—св. муч. 
Флора и Лавра и Рождества Преев. Богородицы, по
строенъ въ 1654 г.- и другой однопрестольный въ честь 
св. Климента, папы Римскаго,—въ 1685 г. Несмотря 
на такую древность храмы эти еще прочны, благодаря 
•ремонтировкамъ Вознесенскаго 1882 г. на средства 
С.-Петербургскаго купца Михаила Пебарова, а •• Кли
ментовскаго въ 1890 г. на Средства крестьянина- Ма* 
лыгина. Утварію, названные храмы небкудны. Въ пользу 
ихъ, помимо кружечно-кошельковаго, сбора (въ 1895 г. 
84 р. 50 к.) и свѣчной прибыли (—продано 5 п. 8 ф- 
на 268 р. 70 к.), поступаютъ проценты съ 2 билетовъ 
по 100 р. каждый и арендная плата'(съ 1895. г. по 
контракту на 6 лѣтъ) въ количествѣ 78 р. 57 к. съ 
6 десят. 1811 саж. земли. 1' ;

Во владѣніи причта имѣются 20 десят. земли, 
получается жалованья священникомъ 140 р. и псалом
щикомъ 40 р. и дохода свыше 800 руб. Для причта 
имѣются два дома уже ветхіе, какъ построенные одинъ 
(священническій) въ 1840 г. и другой (псаломщическій) 
въ 1838т.' : ■ ■

Въ дер. Пачепелдской изъ бывшей въ ней часовни 
Устроена приписная однопрестольная Мйхаило-А рхан- 
гѳльская церковь на средства мѣстнаго крестьянина 
Петра Малыгина. Въ разныхъ деревняхъ прихода уст
роены на средства мѣстныхъ жителей четыре часовни, 
а именно: 1) въ честь положенія ризы Богоматери, 2) 
въ честь вкмч. Варвары, 3) св. вкМч. Георгія и 4) св. 

'ап. Петра и Павла. Кромѣ того, въ дер. Чешыогѣ въ 
1883 г. поставленъ св. крестъ, подобный находящемуся 
въ крестномъ монастырѣ, въ память пребыванія въ 
этой деревни патр. Никона.
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Священникомъ состоитъ Василій Клементовъ. Гри
горьевъ, 56 ,л., кони, курсъ семин. во 2 разрывъ санѣ 
священника съ 8 сѳнт. 1861 г., въ настоящемъ при
ходѣ съ 1868 года. Псаломщикъ Василій Флегонтовъ 
Шангинъ, 68 л., увол. изъ низш. отд. дух, семин., на 
службѣ въ званіи пономаря съ 25 сент. 1846 , г., на 
занимаемомъ мѣстѣ съ .I860 г.
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251» Прилуцкій приходъ. ')

Въ придѣлахъ Прилуцкаго прихода, какъ и вообще 
по берегамъ р. Онеги, первоначально обитала. Чудь, 
вытѣсненная затѣмъ Новгородцами и скрывавшаяся 
отъ нихъ въ сосѣднихъ лѣсахъ, о чемъ напоминаютъ, 
во первыхъ, чудскія названія нѣкоторыхъ мѣстностей 
въ районѣ прихода (Канзопелда, Кутованга и др.) и, 
во вторыхъ, сохранившіяся до настоящаго времени 
ямы, въ которыхъ» по преданію старожиловъ, скры
вался дикій чудскій народъ.

Поселившіеся-же въ Клещевѣ, Кернежкѣ и др. 
мѣстностяхъ нынѣшняго Прилуцкаго прихода Новго
родцы задумали строить для себя церковь. При выборѣ 
для нея мѣста, по сказанію старожиловъ, занесенному 
въ памятную , книгу 1824 г., они прибѣгли къ слѣ
дующему, способу: „Когда,—читаемъ въ памятной книгѣ, 
лѣсъ по; рѣкѣ Онегѣ плавленъ, былъ, и поставленъ 
званіемъ (2) на Плещевѣ, гдѣ хотѣли тогдашніе; жители 
и церкви строить, и собрались сперва для общесогласія 
по сему богоугодному дѣлу положить начальное утвер
жденіе о всемъ потребномъ къ сооруженію, тогда отду
мали и,не согласились на сіе мѣсто построить, потому 
что тутъ прежде жила Чудь; положили намѣреніе,— 
что и дѣломъ тогда-же исполнили,—опять спустили 
лѣсъ по рѣкѣ Онегѣ безъ людей и рѣшили: куда самъ 
собою пристанетъ, тутъ и церкви ставить будемъ, и

;») Составлено приходскимъ свящ. М. Кононовымъ и редак
тировано свящ. Смирновымъ.
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: гдѣ Воѣ прилучитъ лѣсъ поставитъ, такъ и приходъ 
тзиватъсл будетъ. Тогда оный лѣсъ вторично на нынѣ 
занимаемое мѣсто присталъ, и приходъ сталъ назы
ваться Прилуцкимъ". Годъ описаннаго событія неизвѣ
стенъ; но, основываясь на томъ, что въ кончилъ Ко- 
іжеозерскаго монастыря упоминается ІІрилуцкій Покров
скій приходъ съ 1557 и слѣД. годовъ и указываются 
деревни Канзопѳлда (1557 года), Клещево (1569 г,), 
Кнернежка (1571 г.), Прилукъ (1606 г.) и др., причемъ 
тогдашніе жители причислялись къ Турчасовскому • стану 
Каргопольскаго округа,—съ вѣроятностію образованія 
прихода можемъ относить къ началу XYI или къ концу 
XV вХ 0  первоначальномъ составѣ прихода и о посте
пенномъ его возрастаніи не сохранилось точныхъ дан
ныхъ. Извѣстно только, что въ 1817 г. числилось въ 
немъ 676 душъ м. п. и 678 ж. п.; дворовъ въ тоже 
время было 288. Въ настоящее же время (къ 1896 г.) 
состоитъ 1870 душъ м/ п.у 1640 ж. п. и 525 дворовъ. 
Всѣхъ селеній въ приходѣ 16; изъ нихъ 9 располо
жены на одномъ (лѣвомъ) съ приходскими храмами 
берегу р. Онеги, а остальныя на противоположномъ; 
самая отдаленная изъ нихъ отъ приходскихъ храмовъ 
въ 11 верст. Приходскіе храмы стоятъ въ дер. Но- 
силовской, отстоящей отъ г. Архангельска въ 840 вер., 
отъ ближайшихъ приходскихъ храмовъ—Піяльскаго въ 
.28-хъ и Турчасовскаго (въ 4 благочиніи) въ 15-ти.
■ Относительно умственнаго развитія прихожанъ за 
прежніе годы судить невозможно. Первая школа от
крыта въ приходѣ уже въ концѣ шестидесятыхъ годовъ 
нынѣшняго столѣтія. Первоначально она имѣла харак
теръ церковной школы, но затѣмъ перешла въ вѣдѣніе 
Министерства Народнаго Просвѣщенія подъ названіемъ 
сельскаго училища, . существующаго до настоящаго 
времени. Кромѣ него, съ 1886 г. имѣется церковно
приходская школа, помѣщающаяся въ собственномъ 
обширномъ домѣ; въ 1895А уч. г. въ ней обучалось 
^1 мальч. и 13 дѣв. Законъ Божій преподаетъ мѣст
ный приходскій священникъ Михаилъ Кононовъ, а 
прочіе предметы окончившая курсъ епарх. женск. учи-



лища дѣвица Лариса Вас. Сидорова съ жалованьемъ 
100 р. въ годъ, Попечителемъ школы состоитъ мѣст
ный крестьянинъ Левъ Филипповъ Можайцевъ. Здѣсь 
же въ 1896А уч. г. предполагается открытіе второ* 
классной церковно-приходской школы съ учительскимъ 
при ней курсомъ и съ школою грамоты.

Что касается религіознаго характера и направле
нія прихожанъ, то можно ’сказать, что они всегда пре*' 
даны были православной церкви; раскольниковъ между 
ними. и сектантовъ не бывало; и нынѣ, слава Богу, нѣтъ. 
Исполненіе христіанскаго долга всегда считалось и 
считается первою и священною обязанностію. О такой 
глубокой религіозности-прихожанъ лучше всего сви
дѣтельствуютъ построеніе церквей и часовенъ и круп
ныя пожертвованія на содержаніе и украшеніе ихъ.,

Нынѣшнимъ приходскимъ храмамъ предшествовал^ 
болѣе древніе. Первая церковь была устроена и освя
щена въ честь Покрова Божіей Матери, вслѣдствіе 
чего, по сохранившимся документамъ отъ 1557 по 1660 
г., приходъ назывался первоначально 'Прилуцко-Покров- 
екимъ. Объ этой церкви упоминается только въ под
писяхъ подъ двумя сохранившимися купчими и въ одной 
рядной записи, а именно: 1) подъ купчею крестьянъ 
отъ 1557 г. находится подпись: „Купчую писалъ По
кровскій дьйчекъЕремка Онфимовъ"; 2) подъ купчею 
Кожеозерскаго монастыря отъ 1568 г.:—„КупчуЕО писалъ 
Прилуцкой церковной дьячекъ Еремкаі Оефимовъ"; 8) 
рядная запись Григорія Трофимова отъ 1660 г. начи
нается словами: „Я Григорей Трофимовъ Прилуцко- 
Покровскаго прихода церковной пономарь далъ есми 
запись Покрова Святѣй Богородицы, церковному ста
росты*—1) Эта церковь существовала до 1647 г.

Вторая церковь въ честь Покрова Божіей Матери 
была выстроена по благословенію новгородскаго митро
полита Никона въ 1647 г., какъ гласитъ объ этомъ слѣ
дующая надпись на храмозданноиъ крестѣ, найденная
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9 Копіи съ этихъ документовъ занесены въ „книгу копій 
съ купчихъ Кожерзерскаго монастыря", листы 8 и 34 на обор.



1 окт. 1853 г.; „Освятися олтарь Господа Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа; водруженъ бысть крестъ сей въ 
церкви Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Ея 
(Покрова. Лѣта 7155 іюля въ 1 день, на страсть чудо
творцевъ и безсребренниковъ Космы и Даміана, при 
Благовѣрномъ царѣ и Великомъ князѣ Алексіѣ Михай
ловичѣ всея Россіи и при митрополитѣ Никонѣ Вели
каго Нова-града и Великолудкомъ“. Эта церковь про
стоявъ около 218 Дѣтъ, сгорѣла 26 іюня 1864 г. вмѣстѣ 
съ. дригими приходскими церквами, ... ;

Кромѣ Цокровской церкви также издавна въ опи
сываемомъ .приводѣ была церковь во имя , Рождества. 
Христова и ев,, священно-мученика Климента, цацы 
Римскаго. . Когда устроена была первая Христорожде- 
іртвенская церковь, неизвѣстно; только объ ней впервые 
упоминается въ рядной записи Григорія Трофимова отъ 
1660 г. - Въ ,1699 г. Климентовскій престолъ, по бла-, 
гословенію митрополита новгородскаго Іова, былъ 
упраздненъ, а Христорождественскій перенесенъ на 
другое мѣсто (вѣроятно, на средину между, прежними 
двумя рядомъ стоящими алтарями), послѣ чего церковь 
освящена была ВО сент. 1700 г. Простоявъ , послѣ того 
болѣе 150 лѣтъ, церковь эта, за ветхостію, была разо
брана въ 1857 г. . , :: „і

Вторая церковь ■ въ честь Рождества Христова 
I вмѣсто разобранной начата постройкою по благосло
венію преосвящ. Антонія, въ томъ-же 1857 г,, при 
чемъ предположено было устроить въ ней три престола: 
Рождества Христова, св. священномученика Климента 
папы Римскаго, и Дивоначальной Троицы; но, еще не 
вполнѣ достроенная, церковь эта сгорѣла 26 іюня 1864 
г., когда въ ней былъ освященъ только одинъ Хри
сторождественскій престолъ.

Вмѣсто храма св. священномученика Климента, 
бывшаго до 1700 г. въ одномъ зданіи съ Христорож

дественскимъ, въ томъ же году устроенъ былъ и освя
щенъ отдѣльный, сначала небольшой храмъ въ честь 
того-же угодника Божія, по благословенію Іова, митро
полита Новгородскаго. Затѣмъ въ 1791 г., по благо-
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Словенію преоевящ. Димитрія, архіепископа Новго
родскаго, надъ этимъ храмомъ устроенъ былъ второ? 
этажъ и въ немъ холодный храмъ во имя Преев. Тро
ицы. Этотъ, двухпрестольный и двухъэтажвый храмъ 
за ветхостію, разобранъ въ 1857—1860 г.г.

При описанныхъ выше приходскихъ храмахъ путе
шествовали, по всей вѣроятности, отдѣльно стоящія 
колокольни, изъ которыхъ извѣстно только объ одной, 
сгорѣвшей вмѣстѣ съ церквами 26 іюня 1864 г., что 
она устроена была въ 1746 г. по благословенію нов
городскаго архіеп. Димитрія; вышина ея равнялась 28 
саженямъ; глава ея была чешуйчатая; всѣхъ колоколовъ, 
висѣвшихъ на ней, было семь вѣсомъ отъ 1 до 471/а пуд.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что до 26 іюня 
1864 г. въ описываемомъ приходѣ было два храма: 
Покровскій, устроенный въ 1647 г;,- и Христорожде
ственскій, еще не оконченный постройкою. Но въ этотъ 
Тяжелый день оба храма вмѣстѣ съ колокольнею сдѣ
лалось жертвою пламени. Впрочемъ, прихожане и послѣ 
такого несчастія не оставались безъ храмовъ й безъ 
утѣшеній духовныхъ* такъ какъ у нихъ уже въ то время 
были двѣ церкви: кладбищенская, существующая до 
настоящаго времени, и приписная, Кладбищенская 
церковь однопрестольная въ честь препод. Ѳеодосія* 
Тотемекаго чудотв., зданіемъ каменная съ такою-же 
колокольнею, построена въ 1828 г. на средства при
хожанъ. Приписная церковь въ честь ев. мчн. Кирика 
и Іулитты находится въ дер. Канзопендѣ (Давыдов
ской), построена въ 1847 г. вмѣсто часовни, по благо
словенію преосвященнаго Варлаама; зданіемъ деревян
ная съ такою-же колокольнею, освящена 16 февр, 1847 
г. священникомъ Турчасовскаго прихода Александромъ 
Аѳанасьевымъ Ивановскимъ. Въ этихъ, двухъ храмахъ 
и отправлялось богослуженіе впредь до устройства 
нынѣ существующаго приходскаго храма, поражающаго 
своею величественностію и благолѣпіемъ, Храмъ этотъ, 
пятипрестольный: первый престолъ въ честь Рождества' 
Христова, освященный 27 янв. 1869 г. настоятеленъ 
крестнаго монастыря, архимандритомъ Кирилломъ*
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второй—-Покрова Пресвятыя Богородицы, освященный 
28 янв. того-же года и тѣмъ-же лицомъ, третій—свя- 
щеиномученика Климента, освященный 28 янв. 1870 г.

' священникомъ Василіемъ Григорьевымъ, четвертый— 
Живоначальной Троицы и пятый—Тихвинской иконы 
Божіей Матери, освященные тѣмъ-же священникомъ 
Григорьевымъ 27 и 28 янв. 1874 г. Особенно яшвое 
и дѣятельное участіе въ устройствѣ этого храма при-’ 
нимали крестьяне Петръ Степановъ Дьяковъ, Григорій 
Матвѣевъ Кузминскій, Степанъ Васильевъ, Воронинъ 
и Иванъ Михайловъ Романовскій. Вся постройка про
изводилась .подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
тогдашняго священника о. Ѳедора Димитріевича Ко
нонова.

Кромѣ пятипрестольной приходской церкви, одно
престольной кладбищенской и однопрестольной-же 
приписной, въ дер. Клещевѣ 28 мая 1898 г. начата 
постройкою каменная приписная-же церковь въ честь 
иконы Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ Радость" 
и ев, вкмч. Георгія Побѣдоносца, освященная 10 марта 
сего 4896 г. настоятелемъ Кожеозерскаго монастыря / 
игуменомъ Питиримомъ. Церковь эта устроена исклю- ■ 
чительно на средства мѣстнаго крестьянина. Петра 
Тимофѣевича Лазарева. Храмъ этотъ устроенъ въ ви
зантійскомъ стилѣ и снаружи имѣетъ очень изящныя, 
лѣпныя украшенія. Внутреннее его устройство велит 
чественно, а особенно украшенный рѣзьбою позлащен
ный иконостасъ. ѵ

Кромѣ вышеописанныхъ церквей, въ приходѣ на
ходятся 8 деревянныхъ часовень, а именно: 1) во имя 
Казанской иконы Божіей Матери въ дер. Фехтольмѣ, 
устроенная въ 1797 г., 2) преп. Онуфрія въ дер. Ону- 
|>ріевской—въ 1791 г., 8) Срѣтенская при дер. ДЦи- 
чинской Хорошевской, 4) Тихвинской иконы Викіей 
Матери при дер. Выдринской Трофимовекой, уетроен-, 
т я  въ 1741 г., 5) Петропавловская при дер. Иванов
ной Калининской, 6) Ильинская при дер. Кузминской, 
fстроенная въ 1795 г., 7) Никодима Кожеозерскаго
И». Ошіо. пр. и ц. Арх. еп. в Ирпх. Арх. Би. Вѣд. 1896 г.
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при дер. Кернежской,; устроенная въ 1782 г. вмѣсто 
прежней древней, въ которой неоднократно бывалъ И 
молился патр. Никонъ въ бытность его игуменомъ 
Кожеозерскаго монастыря. :  ̂ ■

Утварію и всѣми принадлежностями богослуженія 
приходскіе храмы снабжены вполнѣ достаточны. Въ 
числѣ предметовъ утвари есть нѣсколько древнихъ 
письменныхъ и вещественныхъ памятниковъ, наприм.: 
1) Евангеліе 1651 г., 2) Евангеліе' 1708 года, 3) три 
потира еъ двумя оловянными лжицами, с ъ ' такими же 
дискосами, звѣздицею, двумя блюдами и дарохранитель
ницей, 4) .складень съ двумя' иконами—Благовѣщенія 
Преев. Богородицы и Усѣкновенія главы Іоанна Пред
течи, 5) рѣзной образъ Николая Чудотворца, 6) изо
браженіе-страшнаго суда. Изъ рукописей: 1) служба 
и лштіе св. священному ченика Климента, 2) служба 
и житіе препод. Александра, Ошевенскаго Чудотворца, 
3) сказаніе о тайной вечери, 4) епистолія въ Римъ 
къ царю Тиверію отъ епарха Пилата, 5) сказаніе, 
„како и колико страстей претерпѣ Христосъ Господь", 
Нецерковнаго характера— рядная запись Григорія 
Трофимова отъ 1660 г. _

Средствами содержанія храмовъ, помимо кружечно- 
кошельковаго сбора и свѣчной прибыли (до 12 пудовъ 
продается ежегодно)* служитъ арендная плата въ ко
личествѣ 190 р. 10 к. (но послѣднему контракту) ! бъ 
11 десят. 1788 саж. земли и проценты съ капитала 
въ 4100 руб.

• Причтъ состоитъ изъ 5-ти членовъ и имѣетъ въ 
своемъ владѣніи свыше 24 десят. земли; жалованья 
на причтъ (исключая діакона) получается 312 р., до
хода поступаетъ до 800 р. въ годъ; кромѣ того, причтъ 
пользуется процентами съ капитала въ 1500 р. Для 
членовъ причта на средства прихожанъ устроены три 
дома, причемъ двое псаломщиковъ живутъ, однако, въ 
наемныхъ квартирахъ.

Священниками въ приходѣ въ древности чаете 
состояли монашествующіе какъ изъ духовнаго, такъ и 
изъ крестьянскаго званія; но о нихъ не сохранилось
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почти нйкакихъ; свѣдѣній* . Въ древнемъ ; сгнодикѣ ■ за
писаны имена .слѣдующихъ священнослужителей ХУІ 
вѣка: 1) Зиновій, 2) Даніилъ, В) Мина, 4) Тимоѳей 
(б коемъ упоминается въ купчей Кожеозерскаге мона
стыря ютъ 1592 года, что, • совмѣстно съ нѣкоторыми 
крестьянами, онъ; продалъ монастырю участокъ, земли). 
Изъ служившихъ въ . ХУII в. извѣстны: 5) Іустинъ, 
служившій въ 1619 г.; при немъ былъ дьячекъ Архипъ 
Мининъ, 6) Кириллъ,:!) іеромонахъ. Ѳедотъ, 8) іеро- 
монахъ Филиппъ, 9) іерей Григорій, изъ пономарей 
Прилуцкаго прихода; отъ него сохранилась . рядная 
запись отъ 1660 г,, 10) іерей . Ѳеодоръ ; (Артемьевъ)* 
служившій въ 1688 и слѣдующихъ годахъ, какъ видно 
изъ грамоты - новгородскаго митрополита Корнилія* 
данной въ. Турчасовскій: посадъ въ 7196—7198 г.г. 
Въ ХУ III вѣкѣ, 11) іеромонахъ Діонисій, 12) іеромо
нахъ Сергій, 18) іерей Стефанъ съ 1728 по 1785 г., 
14) іерей Іоаннъ Дмитріевъ Заринскій съ 1786 по 
1778 г. Въ X IX  вѣкѣ: 15) Алексій Ивановъ Заринскій, 
служившій оъ/Д7,7,4,,пр. 1808 г. и особенно много забо
тившійся объ' украшеніи храмовъ, за что и пользовался 
среди- прихожанъ . обшимъ уваженіемъ,, 16) Димитрій 
Ивановъ Шангинъ съ 1808—1837 г., 17) Климентъ 
Дмитріевъ Шангинъ съ 1837—1858 г. О -послѣднихъ 
двухъ .священникахъ извѣстно, какъ о ; хорошихъ и 
трудолюбивыхъ хозяевахъ; а о всѣхъ предыдущихъ 
замѣчено въ памятной книгѣ, что они въ школахъ, не 
бывали, а имѣли только домашнее образованіе, были 
только: грамотны. Н о : такое образованіе имѣли и дьячки 
съ пономарями ХУІ и ХУІГв.в.,; умѣвшіе Писать-даже 
купчія. Изъ нихъ извѣстны: ; Трофимъ Яковлевъ По
повъ въ 1557—58 г., Еремей Онѳимовъ съ 1568 по 
1575 г., Ѳедоръ Ивановъ въ 1588 г., Ѳедоръ Поздѣевъ 
въ 1593 г., Семенъ Ивановъ Пидеринъ съ 1600 по 
1609 г., Архипъ Мининъ въ 1617 г., Григорій Тро
фимовъ до 1660 г.

Нынѣшній составъ причта: 1) Настоятель, свя
щенникъ Михаилъ Семеновъ Кононовъ, 58 л., конч. 
курокъ семин., въ санѣ священника съ ,26 сент, 1867



года, въ Прилуцкомъ приходѣ съ 1877 г. 2) Священ
никъ Матѳій Петровъ Поликинъ, 66 л., уволенъ изъ 
низшаго отдѣл. семин., на службѣ въ должности дьячка 
съ 18 окт. 1846 г., въ санѣ діакона съ 25 марта 1856 
г.,—священника съ 21 сент. 1869 г. и въ настоящемъ- 
приходѣ съ 20 дек. 1886 г. 8) Діаконъ Прокопій Ива
новъ Петровскій, 45 л., увол. изъ высш. отдѣл. духов, 
учил., на службѣ съ 11 отк. 1868 г*, въ санѣ діакона 
съ 16 февр. 1889 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 18 
іюля 1891 г. 4) На вакансіи псаломщика діаконъ Ев
геній Ивановъ Шангинъ, увол; изъ 2 кл. семин., на 
службѣ съ 1880 г., въ санѣ діакона съ 27 сент. 1885 
г., въ настоящемъ приходѣ съ 10 августа 1895 т . и 5) 
псаломщикъ Николай Викторовъ Варѳоломеевъ, 24 л., 
увол, изъ 2 кл. дух. семин., на службѣ съ 13 сент. 
1891 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 5 авг. 1895 года.
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Четвертое благочиніе Онежскаго
252. ТурчасовскШ приходъ

Турчасовскій приходъ состоитъ изъ 15 деревень, 
расположенныхъ по обоимъ берегамъ р. Онеги, между 
приходами Прилуцкимъ съ сѣверной стороны и Горо
децкимъ съ южной. Изъ нихъ шесть—Черемухогор- 
ская, Тевзагорская, Пертемская, Мелеховекая, Нико
новская и Досадная лежатъ на правомъ берегу и де
вять—Череповская, Гоголевская, Вандимская, Острож
ная, Колосовская, Фирсовская, Нермужская, Евдоки- 
мовСкая и Ѳоминская—на лѣвомъ, на которомъ нахо
дятся и приходскіе храмы, отстоящіе отъ названныхъ 
деревень не далѣе 4-хъ верстъ. Дворовъ къ 1896 г. 
состоитъ 309; жителей муж. пола 1068 и женск.1216 ч.

’) Извлечено свящ. Смирновымъ изъ рукописи бывшаго при- 
ходск. свящ. Алекс. Ивановскаго (отъ 30 апр. 1851 г.), изъ клиро* 
вой вѣдомости за 1895 г. и, насколько было возможно, изъ описа
нія, представленнаго нынѣшнимъ священ, А. Новиковымъ уже по 
напечатаніи нижеслѣдующихъ свѣдѣній: кромѣ подсрочяыхъ замѣтокъ, 
взятыхъ изъ этого описанія, больше ничего нельзя было помѣстить.



Описываемый приходъ, какъ видно изъ десятинной 
криги митрополичьяго дьяка Григорія Малыгина, вмѣстѣ 
ст> нынѣшними сосѣдними приходами—Прилуцкимъ, 
Биричевскимъ, Владыченскимъ, Городецкимъ и Щеде- 
ковскимъ и монастырями—Кожеозерскимъ и (бывшимъ) 
Ямедкимъ входилъ въ составъ такъ называемой Тур
часовской десятины или стана Каргопольскаго уѣзда. 
Центральнымъ-жѳ и административнымъ пунктомъ этой 
десятины былъ Турчаеовскій посадъ, едва-ли не первое 
поселеніе Новгородцевъ (послѣ Каргополя) на р. Онегѣ. 
Вмѣстѣ съ Новгородцами проникла сюда и христіан
ская вѣра, распространителями которой и вмѣстѣ строи
телями храмовъ были иноки, исполнявшіе для пере
селенцевъ всѣ христіанскія требы. Это подтверждается 
древнимъ стнодикомъ Турчасовской церкви, въ коемъ 
первыми' священниками названы іеромонахи^ Діонисій, 
Пименъ, Арсеній, Ѳирсъ, Проклъ и Иннокентій. Затѣмъ 
въ вкладной книгѣ Кожеозерскаго монастыря 1565 г. 
упоминается, что въ Турчасовѣ былъ игуменъ Евстра- 
тій со старцемъ Боголѣпомъ Турчасовцемъ, давшими 
вкладу 58. рубля. Наконецъ, есть преданіе, что икона 
Благовѣщенія Преев.' Богородицѣ, находящаяся до 
нынѣ въ Турчасовской Благовѣщенской церкви, писана 
рукою . преподобн. Антонія Оійскаго (f 1556 г.). Всѣ 
эти данныя заставляютъ думать, что описываемый при
ходъ образовался въ концѣ ХУ и никакъ не позже 
XVI вѣка. Къ сожалѣнію никакихъ свѣдѣній о пер
выхъ, храмахъ этого прихода не имѣется; извѣстно . 
только,1 2) что храмы эти въ смутное время были раз- '* 
граблены и разрушены литовцами и поляками, не 
Дощадившими и жителей, скрывавшихся въ Челядин- 
цовомъ острогѣ, бывшемъ на церковномъ холмѣ, гдѣ 
стояли и храмы. По удаленіи враговъ жители, остав
шіеся въ живыхъ, построили новыя церкви. Такъ въ 
1647 г. на память Аѳанасія Аѳонскаго3) былъ освященъ, 
по благословенію митрополита Новгородскаго Афѳонія, 
храмъ Преображенія Господня, какъ видно изъ над-

1) Изъ грамоты отъ 1650 г., данной бывшей Ямецкой цуетынѣ.
2) 5 іюля.



писи на одномъ напрестольномъ крестѣ.1) 'Храмѣ' этотъ 
сгорѣлъ въ 1776 г., простоявъ 1 ВО лѣтъ. Нынѣшніе 
два приходскіе храма освящены—Преображенскій, по 
благословенію преосвященныхъ Гавріила, митрополита 
Новгородскаго и С.-Петербургскаго, и Амвросія, епи
скопа Олонецкаго, 2 іюля 1786 г.3 4), въ память чего до 
Нынѣ въ этотъ день совершается праздникъ обновленія 
съ крестнымъ ходомъ вокругъ храма,—и Благовѣщен
скій, но благословенію нреоевящ. Веніамина,—-29 янш 
1795 г. Преображенскій храмъ въ 1869 г: былъ опять 
перестроенъ, а Благовѣщенскій пока остается въ преж
немъ видѣ, но и его предположено перестроить.3) Оба 
они зданіями прочны, обнесены деревянною оградою 
вмѣстѣ съ колокольнею, устроенною отдѣльно отъ нихъ 
въ 1798 г. Въ означенныхъ двухъ храмахъ шесть пре
столовъ:, въ Преображенскомъ,—кромѣ главнаго Пре
ображенскаго,—въ честь Усѣкновенія главы Іоанна 
Крестителя и Николая Чудотворца,*) и въ Благовѣщен
скомъ храмѣ, кромѣ главнаго Благовѣщенскаго,—въ 
честь архангела Михаила и преподобн. Зоеимы и Савва- 
Тія Соловецкихъ. Утварію оба храма украшены благолѣп
но. Изъ иконъ, кромѣ Благовѣщенской, писанной, по пре
данію, Антоніемъ Сійскимъ, обращаетъ На себя вниманіе 
со стороны Сво^й древности—образъ Пресвятыя Бого1 
роди цы—„ умиленія страждущимъ", писанный въ 1648 г.

. ( Средствами ' къ содержанію храмовъ служатъ: 
арендная плата (въ 1895 г. ; 47 р.) съ 88 десят.51 
саж. пахотной и сѣнокосной ’ земли, проценты съ об1- 
ііцаго церковнаго капитала въ 5400 руб. и съ капитала 
на перестройку Благовѣщенской церкви въ 14,582 р. 
22 :к., кружечно-кошельковый сборъ (въ 1895 г. ’ 101 
р. 87 к.), прибыль отъ пропажи свѣчъ (—продано 11 
н. 11 ,ф. и выручено 800 р. 70 к.) и случайныя пожер
твованія,’ особенно на перестройку Благовѣщенскаго 
храма (—поступило 522 р. 85 к.).

1 0  Потерявшемся въ 1866 г. 2) Онежскимъ нрот. Андреемъ
Григорьевымъ. 3) По отзыву г. Суслова, этотъ храмъ представляетъ
собою прекрасный типъ древне-русской церковной архитектуры.
4) ‘ Означенные йрестолы освящены 2, 3 и 4 іюня 1869 г. Крёстнымъ 
архим. Кирилломъ.
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Въ разныхъ деревняхъ построено шесть часовенъ: 

Богоявленская въ дер. Черемухогорской, Овято-Духов- 
ская въ д. Острожной, устроена въ 1776 г., Георгіев
ская при д. Нермужской—въ 1779 г., Свято-Троиц
кая—въ 1771 г. и перестроена въ 1878 г., Зосимо- 
Оавватіевская при д. Дертемской въ 1868 г. и Про
исхожденія честныхъ древъ Животворящаго Креста 
Господня въ д. Досадной въ 1877/9 г.г.

; Для обученія дѣтей въ 1849 г. открыто сельское 
училище, въ коемъ въ 1895А уч. г. обучалось до 70 
человѣкъ обоего пола.

Изъ памятной книги видно, что до половины ны
нѣшняго столѣтія въ описываемомъ приходѣ служило 
38 священниковъ, преемственно слѣдовавшихъ одинъ 
за другимъ1). Одинъ изъ нихъ, именно Михаилъ Сци- 
цынъ, служившій въ приходѣ въ 1696 году, принялъ 
монашество съ именемъ Матѳія и былъ затѣмъ игуме
номъ Кожеозерскаго монастыря. Изъ грамотъ Новго
родскаго митрополита Корнилія отъ 1688 г. и 1690 г. 
на имя Прилуцкаго попа Ѳедора Артемьева видно, что 
въ тѣ-же годы въ Турчасовекомъ приходѣ были два 
Попа Іаковъ и Иванъ, старостой-же въ ихъ время 
служилъ; Гришка Лазаревъ. Изъ позднѣйшихъ священ
никовъ, служившихъ въ описываемомъ приходѣ, Іоаннъ 
Деваковскій и Александръ Ивановскій состояли каѳедр. 
протоіереями первый съ 4 апр. I860 г. по 20 іюля 1856 
г. и второй съ 1 янв. 1859 г. до іюня 1872 года,

') Вслѣдъ за 6-ю выше названными іеромонахами слѣдовали: 
игуменъ Евстратій, Ѳома, іереи: Іоаннъ, Іаковъ, Михаилъ Спи
цынъ,! Борисъ, Іоаннъ, Стефанъ, Іаковъ, Іоаннъ, Константинъ 
Константиновъ, Василій Константиновъ, Іоаннъ, Евѳимій, Аѳанасій, 
Андрей, Василій Матѳіевъ Ѳирсовъ, Матѳій Васильевъ Съ 1772 по 
1806 г., Ѳеодоръ Матѳіевъ до половины 1809 г., Іоаннъ Леваков- 
скій въ 180п/ій г.г., Василій Петровъ до 1817 г., Гавріилъ Лывовъ 
до 1819 г., Дмитрій Шангинъ (входящій) до 1822 г., Іоаннъ Щи- 
луновъ до 8 марта 1829 г., Андрей Молчановъ до 10 апр. 1832 г., 
Петръ Павловскій въ іюлѣ и авг. 1832 г., Герасимъ Кононовъ до 
30 ноября 1836 г., Александръ Герасимовъ Кононовъ до 1840 г., 
Герасимъ Васильевъ Ѳедоровъ до 1846 г., Александръ Аѳанасьевъ 
Ивановскій съ 19 марта 1846 т. до ноября 1855 г. и Николай 
Григорьевъ Алексѣевъ съ 22 янв. 1856 г. до 4 сент. 1874 г.
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Прйчтъ (священникъ, діаконъ съ 1886 г. и пса

ломщикъ) имѣетъ ВО десят. 172 саж. земли, дающей 
дохода до 100 руб. въ годъ, получаетъ въ свою пользу 
проценты съ капитала въ 800 руб.; жалованья священ
никъ получаетъ 140 руб. и псаломщикъ 40 руб. и до
хода за требоисправленія свыше 400 руб. Для членовъ 
причта на средства прихожанъ устроены 8 дома удоб
ныхъ и прочныхъ.

Священникомъ приходскимъ состоитъ Алексій Но
виковъ, 49 л., конч. курсъ семин., на службѣ въ санѣ 
священника съ 18 авг. 1868 г. и на настоящемъ 
мѣстѣ съ 1874 г. Діаконъ Николай Оидоровскій, 45 л., 
уволенный изъ низш. отд. дух. училища, на службѣ съ 
1868 г., въ санѣ діакона занимаемаго прихода съ 18 
авг. 1882 г. Псаломщикъ Андрей Ѳедоровъ, 28 л. уво
ленный изъ 2 кл. дух. училища, на службѣ съ 1888 г., 
на занимаемомъ мѣстѣ съ 18 мая 1891 г.

2 53 . Городецкій приходъ.1)
Въ составъ Городецкаго прихода, пограничнаго съ 

Турчасовскимъ съ сѣверной стороны (въ 97» в.) и 
Владыченскимъ—съ южной (въ 6 верст.), входятъ 28 
деревни, изъ коихъ 16: расположены на правомъ берегу 
р. Онеги, гдѣ находится и приходскій храмъ, отъ ко
тораго онѣ отстоятъ не далѣе 4-хъ верстъ, и 7 дере
вень на лѣвомъ, не далѣе 3-хъ в. отъ храма. Жителей 
въ нихъ къ 1 янв. 1896 г. считается 589 и. п. и 673 
ж. пола; дворовъ 240.

Приходъ; этотъ, названный такъ отъ села Городка, 
въ старину называвшагося „городкомъ Рагонима", также 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ приходовъ по р. 
Онерѣ, заселенныхъ новгородцами и входившихъ въ 
составъ Турчасовскаго стана Каргопольскаго уѣзда. Къ 
сожалѣнію, свѣдѣній о первыхъ годахъ его существо
ванія не имѣется.2) Нынѣшнему каменному приходскому^

') Извлечено свящ. Смирновымъ изъ мировой вѣдомости за 
1895 г. и изъ Арх. Губ. Вѣд. за 1850 г. .№ 40.

' 2) Точнѣе—не представлено причтомъ, который, вѣроятно, 
нашелъ-бы ■ что нибудь въ архивѣ. '
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храму, устроенному въ періодъ времени отъ 1871 г. 
до 1876 г., долженъ былъ предшествовать цѣлый рядъ 
,болѣе древнихъ, три раза подвергавшихся пожарамъ. 
Въ томъ изъ нихъ, который стоялъ до 1871 г., подъ 
мѣстными образами, вмѣсто пеленъ, помѣщены были 
шесть изображеній сивиллъ съ ихъ пророчествами, 
перенесенныхъ (изображеній) въ давніе годы изъ Тур- 
часовскаго прихода, въ составъ котораго, по всей 
вѣроятности, входили первыя селенія Городецкаго прве- 
хода до отдѣленія ихъ въ самостоятельный приходъ. 
Водъ иконою Спасителя была сивилла именемъ Елитрія 
съ такимъ пророчествомъ: „тако’будетъ знаменіе: по
трясется вся земля, енидѳтъ Господь Богъ съ небесе 
на землю судити міру во гласѣ трубнѣ, возстанутъ 
мертвіи изъ гробовъ во мгновеніе ока и узрятъ вси 
очима своими нелицемѣрнаго судію, и воздастъ комуждо 
по дѣламъ его". Подъ иконою Богоматери въ Предте- 
ченскомъ придѣлѣ вторая сивилла, именемъ Гырбутина, 
носившая на главѣ козлиную кожу, жившая за 19 лѣтъ 
до Р. X. въ Римѣ „и, когда Августа хотѣли Богомъ 
звати, показавшая въ небѣ чистую Дѣву, держащу 
Превѣчнаго Бога", причемъ „царь паде отъ страха ,на 
землю и заповѣда римлянамъ/Августа богомъ не звати". 
Третій сивилла (Любика, ходившая въ зеленомъ вѣнцѣ), 
подъ образомъ Благовѣщенія въ томъ-же придѣлѣ, сице 
рекла: „пріидетъ день свѣтлости и разгонитъ всѣ тем
ности, будетъ данъ новый даръ: Богъ прѳвѣчный 
воплотится отъ Дѣвы чистыя родится и отъ . сосцу ея 
воспитанъ будетъ, нѣмымъ уста отверзетъ, слѣпымъ 
прозрѣніе дастъ, храмъ Божій разоренный исправитъ; 
егда его воздвигнетъ, къ тому уже неподвиженъ во 
вѣки станетъ". Четвертая (Симія, жившая за 2 года 
до воплощенія Сына Б., ходившая въ цвѣтномъ одѣяніи 
и мѣтавшая голый мецъ подъ ноги свои), подъ образомъ 
Рождества X., „сице рекла: снидетъ на землю Богъ 
великій и родится въ человѣцѣхъ отъ Дѣвы чистыя, 
всяко животное Тому славу воздаетъ, небо и земля 
прославитъ, Божественное время людѳмъ тѣмъ будетъ, 
иже ученіе Его слушати. имутъ и, видѣвше чудеса Его, 
Бога исповѣдятъ". Пятая (Елипостанка), подъ образомъ



Богоявленія Господня* предрекла: „грядетъ Господь съ 
высоты на тихіе люди и вънискость, послетъ на весь 
свѣтъ христіанскому роду избавителя и освободителя 
отъ діаволя мучительства; той отъ Дѣвы чисты родится! 
человѣкомъ скверны грѣха отпуститъ*'. Шестая (Дель- 
борика съ повязкой на главѣ и съ воловьимъ рогомъ 
въ рукахъ), подъ образомъ Пресвятой Троицы, пред
сказала: „Въ чистую Дѣву - Богъ вселится, въ рабій 
образъ Господь облечется; тогда уразумѣютъ -людіе 
древнихъ пророковъ пророчества, Господа своего того 
нарѣкутъ. О, человѣче! Познай Господа своего: сё 
пріидетъ Господь пророкъ ради и твоего избавленія, 
иже весь міръ ученіемъ своимъ просвѣтитъ, и вѣруяй 
во имя Е го-животъ вѣчный наелѣдствуетъ".

Нынѣшній каменный одноэтажный, пятиглавый 
теплый храмъ съ камѳнною-же колокольнею надъ вхо
домъ1 въ него начатъ- постройкою въ 1871 г. на средства 
мѣстныхъ крестьянъ и благотворителей, въ 1879 г. 
обнесенъ деревянною оградою; освященъ 28 и 29 янв, 
и 24 ноября 1876 г, -Въ немъ въ настоящее время 
четыре престола: главный Богородице-рождественскій, 
съ правой стороны отъ него Ильинскій, съ лѣвой ев. 
вкмч. Параскевы и въ трапезѣ на южной сторонѣ— 
рождества Іоанна Предтечи. Утварію, ризницею й 
богослужебными книгами вполнѣ достаточенъ. Изъ древ
нихъ иконъ особенно достопримѣчателенъ рѣзной образъ 
св. вкмч. Параскевы, въ ростъ человѣка, уцѣлѣвшій 
отъ всѣхъ трехъ бывшихъ пожаровъ прежнихъ церквей 
Послѣ третьяго пожара икона эта не сразу была най
дена, и на мѣстѣ Обрѣтенія ея устроена была церковь, 
существовавшая до нынѣшняго каменнаго храма. До
стойна также вниманія и особенно благоговѣнія мѣст
ная икона Тихвинской Богоматери (8X272 вѳршк.) въ 
бывшемъ Предтеченскомъ придѣлѣ съ частицами: живо
творящаго креста Господня и ризы Богоматери и мощей 
разныхъ святыхъ: Іоанна Предтечи, Іакова^-брата Гос
подня, Андрея Первозваннаго, Климента Римскаго, 
архидіакона Стефана, Филиппа* митрополита Москов
скаго и др. Икона эта пожертвована была въ началѣ
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XVIII ст. крестьяниномъ Фалалеевымъ, который полу
чилъ ее. въ благословеніе отъ своего отца, инока Со- 
ііовецкой обители (имя неизвѣстно).

Средства къ еодержанІЕО храма составляются изъ 
арендной платы (въ 1895 г. 142 р. 80 к. деньгами и 
26 саж .: дровъ) съ 20 десят. земли, изъ процентовъ съ 
капитала въ 2200 руб., изъ суммъ кружечно-кошелько
ваго сбора и изъ прибыли отъ продажи свѣчъ. Изъ 
всѣхъ означенныхъ источниковъ въ пользу церкви въ 
1895 г. поступило 879 руб. 96 коп. Въ описываемомъ 
приходѣ имѣются двѣ часовни: Крестовоздвиженская, 
въ 8-хъ верстахъ отъ приходскаго храма, и Предте- 
ченская—въ V2 .верстѣ, на старомъ кладбищѣ. і,

Для обученія дѣтей въ 1881 г. открыта церковно
приходская школа, помѣщающаяся въ отдѣльной но-’ 
ловинѣ священническаго дома, отопляемой на средства 
крестьянина Павла Чекалова; на его-же счетъ содер
жится и прислуга. Законъ В. преподаетъ приходскій 
Священникъ, пѣніе — псаломщикъ, оба безвозмездно; 
прочіе предметы преподаетъ дѣвица Александра Ив. 
Зуева,- получающая 100 руб. отъ общества и 20 руб; 
отъ Епарх. Училищн. Совѣта. Учащихся въ семъ 1895/6 
учебн. г. состоитъ 40 мальч. и 18 дѣвочекъ.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 42 
дес. 227 саж: земли :(въ томъ числѣ 10 дес. пастбища), 
дающей до 120 руб. въ годъ, получаетъ проценты съ 
капитала въ 400 руб., жалованья 176 руб. 40 коп. и 
дохода до 180 руб. въ годъ. Для членовъ причта имѣ
ются два общественныхъ дома, въ 1895 г. ремонти
рованныхъ, съ надворными постройками и службами.

Священникомъ состоитъ Ѳедоръ Павловъ, 41 г., 
конч. курсъ семинаріи во 2 разр, въ санѣ священника 
съ 6 авг. 1876 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 8 янв. 
1890 г. Псаломщикъ Петръ Легатовъ, 48 л., уволен
ный изъ высш. отдѣленія дух. училища, на службѣ съ 

Ш 86 г. и въ настоящемъ приходѣ съ 8 февр, 1891 г.



254. Владыченскій приходъ1).

Влады ченскій приходъ состоитъ изъ 18 мелкихъ 
деревень, расположенныхъ по обѣимъ сторонамъ р.< 
Онеги, между Городецкимъ приходомъ съ сѣверной 
стороны (въ 6 в.) и Виричевскимъ съ южной (въ 80 
верет.) Приходскій храмъ, стоящій въ деревнѣ Глазов- 
ской, находится отъ Архангельска въ 369 верстахъ, 
отъ г. Онеги 148 в. и отъ приходскихъ селеній не далѣе 
2-хъ верстъ. Жителей къ 1896 г. состояло 538 м. ц. 
и 656 ч. ж. п.

Время образованія Владыченскаго прихода опре
дѣлить трудно. Несомнѣнно только, что онъ одинъ изъ 
древнѣйшихъ приходовъ по р. Онегѣ, основанныхъ Нов
городцами; а но устному преданію, котораго держатся 
преемственно мѣстные жители,—это первый по древ-' 
ноети приходъ по р. Онегѣ. Несомнѣнно также, что до 
перехода Новгорода подъ власть Московскихъ Госу
дарей, онъ принадлежалъ Новгородскимъ владыкамъ и 
назывался то „Владычепскимъ усолъемъ“, то „Ордомстщъ 
погостомъ Владиченской волости въ Турчасовскомъ стапѣ“. 
Въ половины XVII ст. онъ принадлежалъ Соловецкому 
монастырю, устроившему здѣсь Зосимо-Оавватіевскую 
часовню, и затѣмъ, съ отчужденіемъ земель отъ мона
стырей, сдѣлался самостоятельнымъ приходомъ Оло
нецкой губерніи Каргопольск. уѣзда.

Изъ исторіи прежде бывшихъ приходскихъ Храмовъ 
ничего почти неизвѣстно, такъ каііъ во время пожаровъ, 
какимъ они неоднократно подвергались, сгорѣли всѣ 
документы. Изъ сказанія-же о явленіи чудотворно^ 
иконѣ св. вкмч. Варвары въ 1589 г. извѣстно, что 
вскорѣ послѣ того устроили и освятили въ честь нея 
церковь. Вотъ это сказаніе. Одинъ крестьянинъ, име
немъ Вуколъ, при рубкѣ одной березы , замѣтилъ, что 
изъ нея течетъ кровь. По* приглашенію его собрались 
къ этому дереву мѣстные жители и, не замѣтивъ на

*) За непредставленіемъ описанія нынѣшнимъ причтомъ, 
извлечено свящ. Смирновымъ изъ клировой вѣдомости за 1895 г. 
и изъ „Краткихъ историческ. свѣдѣній“ (ругсоп. за 1851 г.), состав- 
леннмхъ бывшимъ свящ. приходск. Вас. Козминымъ.
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немъ ничего особеннаго, порѣшили срубить его; но 
когда дерево упало, всѣ замѣтили на немъ образъ съ 
ржами св. вкмч. Варвары въ срединѣ, Чудотворца 
Николая и вкмч. Параскевы—по сторонамъ. Новообрѣ
тенная икона была тотчасъ-же перенесена въ домъ 
Вукола, причемъ пятйдесятилѣтняя слѣпорожденная 
дочь его чудесно прозрѣла. Но на слѣдующее утро 
икона оказалась на томъ-же мѣстѣ, гдѣ она была обрѣ-" 
гена. Не рѣшившись болѣе уносить отсюда икону, 
крестьяне со всею поспѣшностію устроили на мѣстѣ 
явленія часовню и внесли въ нее новообрѣтенную чудо
творную икону, подававшую многимъ больнымъ разнаго 
рода исцѣленія. До требованію тогдашняго Новгород* 
скаго архіепископа Макарія, икона эта была привезена 
§ъ Новгородъ; но спустя нѣсколько времени опять 
чудесно оказалась на ■ прежнемъ мѣстѣ. Пораженные 
такимъ дивнымъ событіемъ, тогдашніе жители построили 
деревянную церковь въ честь вкмч. Варвары, а Бла
гочестивѣйшій Государь и Великій князь Іоаннъ Ва- 
еидьевичъ IV и архіеп. Макарій прислали на украшеніе 
церкви довольно золота, серебра, драгоцѣнныхъ камней 
и утвари. Церковь эта стояла болѣе 100 лѣтъ и з.атѣмъ 
была разобрана по, ветхости. Вторая Варваринская 
церковь, устроенная вмѣсто разобранной, сгорѣла при
чемъ икона св. вкмч. Варвары оказалась за четверть 
версты отъ пожарища совершенно невредимою. Та же 
участь постигла въ 1854 г. и третію Варваринскую 
церковь. Вмѣсто сгорѣвшей, въ 1857 г. устроена новая, 
близъ д. Щипинской, существующая до настоящаго, 
времени и считающаяся приписною къ главному при
ходскому храму въ честь Введенія во храмъ Преев. 
Богородицы. Зданіемъ она деревянная, на каменномъ 
фундаментѣ, снаружи обшита тесомъ и окрашена. Возлѣ 
нея стоитъ дѳревянная-же, обшитая тесомъ и бкрашен- 
ная колокольня. Въ пользу этой церкви поступаетъ 
арендная плата (14 р. 50 к. ежегодно по контракту на 1Q 
Нѣтъ, начиная съ 1890 г.) за 14 Vs десят. земли Возлѣ нея 
Имѣется домъ, устроенный для жительства арендаторовъ.

Точно также главному нынѣ существующему при
ходскому храму въ честь Введенія во храмъ Преев.
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Богородицы съ придѣломъ въ честь святителя и Чудотв. 
Николая, устроенному въ _ 1840 г., предшествовали 
болѣе древніе храмы, исторія которыхъ, къ сожалѣнію,' 
мало извѣстна. Изъ сохранившихся отъ пожаров^ 
двухъ древнихъ грамотъ Новгородскихъ митрополитовъ 
—Питирима отъ 20 марта 1669 г. на имя „Владычен- 
сдое волости введенскаго попа Сидсдоа Иванова" ■ и 

“Макарія отъ 19 февр. 1661 г.—ша имя Ордомскаго 
погоста Никольскаго попа Ѳедора Симонова въ Карго
польскомъ уѣздѣ въ Турчаеовскомъ стану, во Влады- 
венской волости"—-извѣстно, что въ то время во* Вла- 
дыченскомъ приходѣ было два отдѣльныхъ храма:'Вве
денскій и Никольскій, неизвѣстно когда , устроенные; 
но въ указанные годы бывшіе на столько ветхими, .что 
служить въ нихъ было не возможно; поэтому тогдашніе 
жители,- во главѣ съ церковными старостами Егоркой 
Марковымъ (въ 1669 г.) и Петрушкой Дмитріевымъ 
Поповымъ просили благословенія на устройство новыхъ 
храмовъ. Вновь устроенный Введенскій храмъ къ на
чалу XVIII стол, также сдѣлался ветхимъ, какъ видно 
изъ грамоты преосв. Аарона, епископа Корельскаго 
и Ладожскаго отъ 27 апрѣля 1719 г. на устройство 
новой теплой церкви съ трапезою,, данной (грамоты) 
согласно ходатайству прихожанъ съ церковнымъ- ста’» 
ростою- Иваномъ Аникіевымъ сыномъ Анисимовымъ 
Возможно- предполагать, что трапеза предназначена 
была для помѣщенія въ ней Никольскаго храма, такъ; 
какъ зданіе этого храма, устроенное даже ранѣе Вве
денскаго, должно было также быть ветхимъ. Слѣдова
тельно, нужно думать, что съ 20-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія въ приходѣ этомъ, вмѣсто двухъ отдѣльныхъ 
храмовъ однопрестольныхъ, былъ одинъ Введенскій- съ 
придѣломъ Николая Чудотворца. Этотъ храмъ, про
стоявъ 100 съ небольшимъ лѣтъ, сгорѣлъ въ 1827 г. 
Но прихожане не остались безъ храма и безъ бого
служенія, такъ какъ, кромѣ вышеописанной Варварину 
окой церкви, только за годъ до пожара, т. е. въ І82іІ 
г. на кладбищѣ устроена была, каменная однопрестоль- 
ная церковь въ честь свят. Иннокентія Иркутскаго, 
существующая до настоящаго времени. Въ этомъ храмѣ)
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несомнѣнно, и служили до устройства въ 1840 г. ны
нѣшняго Введенскаго храма съ придѣломъ Николая 
Чудотворца.

Такимъ образомъ во владыченскомъ приходѣ нынѣ 
три храма: главный Введенскій, холодный, съ придѣ
ломъ Никольскимъ, теплымъ, устроенный, въ 1840 г., 
Кладбищенскій Иннокентіевскій—въ 1826 г. и при
писной Варваринскій въ 1857 г. Первый и второй 
зданіями каменные съ такими же. колокольнями , надъ 
папертями, по внѣшнему виду крестообразные, пока не 
обнесенные оградою, на устройство которой уже изы
сканы средства. Все зданіе главнаго Введенскаго храма 
снаружи и внутри обновлено въ 1892 г., на что изра
сходовано 1246 руб. 41 к. На кладбищенской, церкви 
ррыша требуетъ исправленія. , :

Средства къ содержанію храмовъ составляются 
изъ арендной платы (9 руб. въ годъ по контракту на 
10 лѣтъ съ 1890 г.) съ 278 десят. земли, изъ кру- 
жечноткошельковаго сбора (въ 1895 26 руб. 98 коп.), 
свѣчной прибыли (продано 4 п. 84 ф. на 254 р. 40 к.) 
и случайныхъ пожертвованій. г -і

Въ 1898 г. 1 окт. открыта церковно-приходская. 
Школа, на содержаніе которой отъ мѣстнаго общества 
поступаетъ 100 р. (60 р. жалованья исправл. должность 
учительницы, 35 руб. на наемъ квартиры и 5 руб. на 
письмен, принадлежности). Законъ Божіи преподаетъ 
мѣстный священникъ безвозмездно, прочіе предметы— 
исправл. должность учительницы дѣвица Оидоровская.

Причтъ (священникъ и . псаломщикъ) владѣетъ 88 
десят. земли (въ томъ числѣ 4 дес. подъ пастбищемъ), 
получаетъ жалованья 176 р. 40 к. и дохода до 100 р. 
въ годъ. Для членовъ причта имѣются два двухъ-этаж,- 
нихъ дома со всѣми необходимыми службами.

Священникомъ состоитъ Петръ Ѳедоровъ Поповъ, 
17 лѣтъ, конч. курсъ семин., въ санѣ священника, съ 

марта 1876 г., въ настоящемъ приходѣ съ 27 янв. 
1896 г. Псаломщикъ Василій Алек. Пасторовъ, 45 л., 
і'волен. изъ высш. отдѣл. дух., училища, на службѣ и 
аа занимаемомъ мѣстѣ съ 9 марта 1868 года.



255 . Биричевскій приходъ1).

Въ составъ прихода входятъ пятъ деревень, изъ* 
коихъ двѣ—Михѣевская и Ѳедотовекая находятся на' 
лѣвомъ берегу р. Онеги, первая близь самого приход
скаго храма (етроющагося) и вторая въ 2-хъ верст, 
отъ него, и три деревни—Архангельская, Кириллов
ская и Ѳоминская—на правомъ берегу, не далѣе 2-хъ 
верстъ отъ храма. Описываемый приходъ отстоитъ отъ 
г. Архангельска въ 397 верст., отъ т. Онеги в ъ ; 165 
верст, и отъ ближайшихъ пограничныхъ приходовъ — 
съ сѣверной стороны—Владыченскаго въ 30 верст, и 
съ южной—Ямедкаго въ 16-ти. Жителей въ немъ къ 
1896 году состоитъ 322 ч. м. п. и "386 ч. ж. пола; 
дворовъ 127.

Время образованія прихода неизвѣстно. Извѣстно- 
только, что въ немъ въ древности было два храма: 
Богоявленскій съ двумя придѣлами и Никольскій, сгорѣ
вшіе въ мартѣ, 1789 г. Кѣмъ и когда они были устро
ены и долгб-ли стояли—неизвѣстно. Вмѣсто нихъ на 
мірское иждивеніе устроенъ былъ Никольскій храмъ и 
въ немъ придѣлъ въ честь; Тихвинской иконы Богома
тери (на средства крестьянина Василія Харитонова), 
освященные 16 и 17 января 1792 года. Въ 1846 г. 
въ обоихъ храмахъ устроены новые престолы на камен
номъ фундаментѣ и освящены—-Тихвинскій—22 сент,: 
и Никольскій 16 дек. тоготже года священникомъ^ 
Александр. Ивановскимъ. Въ 1849 г.подъ зданія храма 
и колокольни подведенъ новый каменный фундаментъ. 
Въ 1850 г. 28 іюля сильною грозою церковь была зна
чительно повреждена; необходимыя поправки ея были 
произведены въ 1851 г. Въ 1890 г. 20 марта церковь 
эта сгорѣла почти со всѣмъ имуществомъ. Послѣ пожара 
временно устроена и освящена тогдашнимъ благочин
нымъ Прокопіемъ Ивановымъ церковь въ честь Тих
винской иконы Богоматери въ новомъ крестьянском^
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!) Извлек, свящ. Смирновымъ изъ описанія (Представленнаго 
причтомъ, и изъ мировой вѣдомости за 1896 г.
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домѣ, пожертвованномъ мѣстнымъ крестьяниномъ Ми
хаиломъ Волковымъ. Церковь эта существуетъ и въ 
«настоящее время, такъ какъ новый храмъ оконченъ 
шостройкой только вчернѣ; иконостасъ для него гото
вится въ С.-Петербургѣ. Освященіе новаго храма пред
полагается въ 1897 г. Утварію, ризницею и богослу
жебными книгами нынѣшняя церковь не скудна и 
продолжаетъ пополняться. Церковнаго капитала 200 
руб., пожертвованные крестьянкою Елизаветою Волно
вою въ 1889 г. Кружечно-кошельковаго сбора въ 1895 
г. поступило 25 руб., свѣчъ продано 2 пуда 16 фунт. 
Для устройства новаго храма въ 1891 г. учреждено 
церковно-приходское попечительство, средства кото
раго къ 1895 г. простирались до 1000 рублей, 

іч Для образованія дѣтей въ 1879 г. открыто сель
ское училище, помѣщающееся въ собственномъ домѣ, 
устроенномъ попечителемъ школы крестьяниномъ Мих. 
В. Волковымъ. Учащихся въ 1895А учебн. году состо
яло 20 мальчиковъ и 4 дѣвочки.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ около 
88 десят. земли (В дес. подъ лѣсомъ) дающей до 80 
руб. въ годъ, получаетъ (съ 1895 г.) жалованья—свя
щенникъ 294 руб. и псаломщикъ 98 руб,, дохода за 
требоисправленія до 100 руб. въ годъ и проценты съ 
капитала въ 400 рублей. Причтовыхъ домовъ два; свя
щенническій—построенъ въ 1886 г. и поправленъ въ 
11886 г. и псаломщическій устроенъ въ 1857 г.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны 
не всѣ, а только служившіе съ 1725 г., а именно; 1) 
Андрей Кириковъ (изъ крестьянъ Вазенгскаго прихода) 
съ 1725—1758 г., 2) и 8) сыновья его Иванъ до 1757 
и Петръ до 1801 г. 4) Илія Ивановъ до 1810 г. 5) 
Іосифъ Алекс. Заринскій до 1 дек. 1830 г. 6) (вхо
дящій изъ Ямецкаго прихода) Дмитрій Вальневъ до 
1832 г. 7) Іоаннъ Ѳ. Вальневъ до 1851 г. 8) Дмитрій 

М. Родимовъ до 1871 г. 9) Павелъ Дмитріевъ до 1883 
г. 10) Елладій Е. Кремлевъ до 15 окт. 1887 г. и 11) 
Іоаннъ Дьяконовъ съ 1888 г, до половины 1891 г. 
Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Владиміръ

Ист. Ошіс. лр. и ц. Арх. ел. 7 Прпх. Арх. Ел. Вѣд, 1896 г.



Михайловъ Видякинъ, 46 лѣтъ, уволенный изъ среди, 
отдѣлен. семинаріи, на епархіальной службѣ въдож- 
ноети псаломщика до окт. 1882 г., въ санѣ священ-: 
ника съ 14 окт. того-же года и въ настоящемъ при-' 
ходѣ съ 19 сент. 1891 г. Псаломщикъ Ввѳимъ Евѳи- 
мовъ, 49 л., уволенный изъ низшаго отдѣлен. семи
наріи, на службѣ съ 1868 г. и на занимаемомъ мѣстѣ 
съ 5 дек. 1888 г.
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256. Ямецкій приходъ.1)

Ямецкій приходъ лежитъ между Виричевскимъ 
(въ 16 верст.) съ сѣверной стороны, Пабережскимъ 
(въ 27 верст.) съ южной, Шелеховскимъ (въ 80 верст!) 
съ восточной; съ западной же стороны граничитъ Оло-; 
недкою губерніею. Въ составъ его, кромѣ погоста при 
церкви, входятъ 8 деревни, изъ коихъ двѣ—Плетаков- 
скія находятся на одномъ (правомъ) берегу р. Онеги 
съ приходскимъ храмомъ, въ 10 и 12 верст, отъ него, 
и одна—-Новая роспашь—-на противоположномъ берегу 
въ 12 же верстахъ. Жителей къ 1 янв. 1896 г. состо
итъ 194 м. п. и 226 ж. п., дворовъ 49. »

Мѣстность, прилегающая къ приходскому храму, 
первоначально была во владѣніи Спасо-Каргопольскаго 
монастыря, заселена была монашествующими и назы
валась пустынею. Очень вѣроятно, что иноки имѣли 
здѣсь и церковь^ Съ закрытіемъ пустыни нынѣшнія 
приходскія селенія до 1888 г. входили въ составъ 
Дабережскаго прихода и затѣмъ обращены въ само
стоятельный Ямецкій приходъ. Дь немъ нынѣ два 
храма: приходскій Благовѣщенскій на погостѣ въ 408 
верстахъ отъ г. Архангельска, въ 181 верстѣ отъ г. 
Онеги, и приписной Николаевскій въ деревнѣ Длеш- 
ковской, въ 10 верст, отъ приходскаго. Благовѣщен
скій храмъ деревянный, двухъэтажный, безъ колокольни 
и ограды.^ Въ немъ два престола: въ верхнемъ эт;

і1) Ом. мировую вѣдомость за 1894 г.
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Вознесенскій съ антиминсомъ, священнодѣйствованнымъ 
Новгородскимъ митрополитомъ Іовомъ въ 1725 г., и въ 
нижнемъ этажѣ—Благовѣщенскій, антиминсъ котораго 
освященъ тѣмъ-же митрополитомъ въ 1719 г. Необхо
димая утварь и ризница имѣются. Церковнаго капи
тала 300 руб.; кружечно-кошельковаго сбора въ 1895 
г. поступило 7 руб. 62 к., свѣчъ продано 1 ‘Д’ пуда.

Приписной Никольскій храмъ въ деревнѣ Плега- 
ковской перенесенъ въ 1888 г. почти со всѣмъ иму
ществомъ изъ Пабережокаго прихода. Сколько времени 
онъ стоялъ на первомъ мѣстѣ—неизвѣстно. Извѣстно 
только, что въ 1808 г. онъ былъ перекрытъ, въ 1848 г. 
поднятъ на два вѣнца, обшитъ тесомъ и покрашенъ; 
тогда-же пристроена была и паперть. Въ 1845 году 
устроенъ былъ новый престолъ и освященъ 22 апрѣля 
1846 г. священникомъ Александромъ Ивановскимъ. 
По перенесеніи въ Плешковскую деревню храмъ этотъ 
вмѣстѣ съ колокольнею надъ папертью приведенъ въ 
возможное благоустройство въ 1888 г. и въ томъ-же году 
освященъ. Служеніе въ немъ бываетъ до 35 разъ въ 
годъ, причемъ всѣ необходимыя принадлежности для 
литургіи и вообще для богослуженія привозятся изъ 
приходскаго храма. Въ той-же Плешковекой деревнѣ 
есть деревянная часовня въ, честь вкмч. Георгія.

Причтъ описываемаго прихода (священникъ и 
псаломщикъ) владѣетъ 38 десят. 227 саж. земли, по 
грамотѣ царя Алексѣя Михайловича отъ 30 іюля 1658 
г., и мельницею (совершенно бездоходною); получаетъ 
съ 1895 г. жалованья 400 руб., дохода до 40 руб. и 
проценты съ капитала въ 300 руб. Дома для членовъ 
причта общественные,* устроенные въ 1865 г. Для 
поддержанія зданій церковныхъ и причтовыхъ имѣется 
церковно-приходское попечительство- 10 декабря 1895 
г. открыта церковно-приходская школа; средства отъ 
Архангельск. Епарх. училищн. Совѣта; помѣщеніе: 
наемное отъ крестьянъ; учащихся 21 мальчикъ и 9 
дѣвочекъ. Приходскимъ священникомъ состоитъ Кон
стантинъ Аѳанасьевъ, 45 л., уволенный изъ 3 кл. дух. 
училища, на епархіальной службѣ въ должности пса-
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ломщика съ 2 дек. 1882 г., въ санѣ діакона съ 8 марта 
1885 г,, въ санъ священника рукоположенъ преосвя
щеннымъ Никаноромъ. Псаломщикъ—Иванъ Сидоров- 
скій. 19 лѣтъ, увол. изъ 8 кл. дух, учил., ра службѣ' 
съ 5 мая 1894 года.

257. Пабережскій приходъ.1)

Дабережскій приходъ, пограничный съ западной 
стороны съ Каргопольскимъ уѣздомъ, состоитъ изъ 26 
мелкихъ деревень, изъ коихъ 10 расположены по 
лѣвому берегу р. Онеги, на протяженіи 18 верстъ, 
начиная отъ границы Олонецкой губерніи, и 16 дере
вень—по правому, на которомъ находятся и приходскіе 
храмы, отстоящіе отъ приходскихъ селеній не далѣе 
8 верстъ, отъ ближайшихъ церквей—Ямецкой въ 27 
верст., Дениславской въ 10 верст.,—Устьмошской (Оло
нецкой епарх.) въ 28, въ 20-ти отъ г. Онеги и отъ г. 
Архангельска чрезъ г. Онегу въ 456-ти. Жителей къ 1 
янв. 1896 г. состоитъ 911 м. п. 1181 ж. п., дворовъ 319.

О времени образованія означеннаго прихода, не
извѣстно. Церквей въ немъ двѣ: деревянная во имя 
Живоначальныя Троицы, устроенная въ 1724 г., и 
каменная во имя Святителя и Чудотворца Николая— 
1882 г.’- Свято-Троицкая церковь двухъ-этажная, по 
формѣ продолговатая, пятиглавая, построенная ижди
веніемъ прихожанъ; когда и кѣмъ была освящена— 
неизвѣстно. Въ ней четыре престола: главный Свято- 
Троицкій и придѣльный 12 апостоловъ въ верхнемъ 
этажѣ, Покровскій и Екатерининскій—въ нижнемъ. 
Иконостасъ верхняго Троицкаго храма рѣзной золоче
ный четырехъ-ярусный, а въ храмѣ придѣльномъ св. 
апостоловъ, равно какъ и въ храмахъ нижняго этажа— 
одноярусные. Въ 1802 г. зданіе этого храма было пере
крыто, а фундаментъ исправленъ; съ 1827 г— 1835 г. 
была произведена обшивка тесомъ и покраска; въ 1850

’) Составлено приходск. священникомъ И. Шангинымъ.
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г. исправленъ на средства крестьянина Матѳія Кузне
цова потолокъ верхняго этажа, упавшій отъ ветхости 

[26 апр. 1849 г , .Въ 1852 г. усердіемъ Николая Иван. 
Русанова (изъ крестьянъ Пабережск. прихода) ' вся 
церковь кругомъ на 35 саж, поднята на каменный 
фундаментъ, полы нижняго этажа въ алтаряхъ сдѣланы 
новые, а въ храмѣ перебранъ старый, опущенъ на 
полуаршина и утвержденъ на столбахъ. Тогда-же въ 
алтаряхъ устроены новые престолы, освященные послѣ 
того благочиннымъ, священникомъ Александромъ Ива
новскимъ, Покровскій 25, а Екатерининскій 26 ноября 
1852 г. Въ слѣдующемъ-же 1853 г. усердіемъ нѣко
торыхъ состоятельныхъ прихожанъ поновлены иконо
стасы нижнихъ храмовъ. Несмотря на всѣ эти поправки 
іцерковь ветха, хотя опасностью для совершенія слу
женій въ ней еще не угрожаетъ.

Нынѣшнему каменному Никольскому храму пред
шествовалъ деревянный, неизвѣстно когда устроенный, 
нѣсколько, разъ ремонтированный почти одновременно 
съ вышеописаннымъ Троицкимъ и, наконецъ, перене
сенный въ 1883 г. въ дер, Плешковскую Ямецкаго 
прихода.1) . ■

При этихъ двухъ церквахъ существовала отдѣльно 
стоящая деревянная 14 саж. вышины колокольня. Она 
построена, была въ 1725 году, двукратно (въ . 1772 г. и 
1822 г.) была переносима ближе къ церквамъ, такъ 
какъ гора, на которой она стояла, осыпалась, и коло
кольнѣ грозила опасность паденія, и наконецъ, частію 
за ветхостію, а частію за ненадобностію въ: 1883 г. 
была разобрана для кладовыхъ церковнаго имущества. 
Вышеописанныя зданія церквей и колокольни въ 1848 
г. усердіемъ прихожанъ обнесены деревянною бревен
чатою оградою, крытою на два ската; въ ней по сто
ронамъ отъ входныхъ западныхъ воротъ устроено 
десять лавокъ; ограда эта въ настоящее время ветха, 
} За ветхостію церквей Троицкой и Никольской 
иждивеніемъ потомственнаго дворянина Санктпетерб. *)

*) Си. описаніе Ямецкаго прихода.
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1- оЙ гильдіи купца Николая Ив. Русанова въ 1879 г. 
начата постройкою и въ 1882 г. окончена каменная, 
одноэтажная, пятиглавая, теплая церковь съ однимъ 
престоломъ во имя чудотворца Николая. Церковь эта 
(освящена 4 сент. 1882 г. епископомъ Оерапіономъ, при 
участіи'ключаря каѳедральн. собора прот. Павла Син
цова, настоятеля Михаилоарханг. мои. игумена Амоса 
и другихъ лицъ изъ сосѣдняго духовенства. Иконостасъ 
въ ней двухставный; по бѣлому фону съ золочеными 
полуколоннами, карнизами и- прекраснаго письма по 
золоту иконами. Изъ восьми колоколовъ на колокольнѣ 
наибольшій, вѣсомъ 83 п. ВО ф., отлитъ 16 мая 1882 
г. на средства купца И. И. Русанова въ память 25-ти 
лѣтняго царствованія Императора Александра II и 
восшествія на престолъ Импер. Александра III. Цер-- 
ковь и колокольня обнесены каменною оградою, внутри 
которой, при западныхъ входныхъ воротахъ, по обѣимъ 
сторонамъ ихъ, устроены деревянныя, обитыя тесомъ, 
пристройки: одна теплая, для помѣщенія церковнаго 
сторожа, другая холодная—служитъ усыпальницею для 
умершихъ. ■

Средствами къ содержанію выше описанныхъ: хра
мовъ, кромѣ обычныхъ источниковъ—кружечно-кошель
коваго сбора и прибыли отъ продажи (до 8 пуд,) свѣчъ 
(того и другого въ 1895 г. поступило 616 руб. 6 п о 
служатъ проценты съ капитала въ 8618 руб. 69 коп.у; 
арендная плата (до 8 руб.) съ 400 саж. земли и суммы’ 
церковно-приходскаго попечительства, существующаго 
съ 1875 г. Утварію, ризницею и богослужебными кни
гами обѣ церкви достаточны. Въ числѣ предметовъ 
церковнаго имущества хранятся: панагія и два орден
скихъ знака св. Анны 1-й степени и св. Владиміра
2- ой степ., пожертвованные родственниками Высоко
преосвященнѣйшаго Ѳеофилакта,бывшагоэкзарха Грузіи, 
родившагося въ Пабережскомъ приходѣ. Кромѣ церквей 
въ приходѣ есть еще девять деревянныхъ часовенъ^ 
1) въ дер. Наволокѣ, въ 1 верстѣ отъ церквей,—во 
имя Богоматери Живоноснаго источника, устроенная 
въ 1771 г., 2) въ д. Матвѣевской, в ъ 1/2 верстѣ, во имя



Предтечи Господня Іоанна, построена въ 1876 г. на 
средства Н. И. Русанова и обнесена деревянною огра- 

удою; 8) ■-■въ д. Казаковой, въ 8 верстахъ, во имя С в.
' Духа; 4)—въ д. Шабеньгѣ, въ 6 верст., во имя Тих
винской иконы Богоматери, построенная въ 1881 г., 
б)—въ д. Зміевѣ, въ 8 верст., во имя Пророка Божія 
Иліи; 6 ) -в ъ  д. ДІиловской, въ 2 верст., во имя Живо
творящаго Креста Господня; 7 ,--въ д. Онисимовой, въ 
4-хъ верст., во имя Преображенія Господня; 8)—въ д. 
Оксовой, въ 4-хъ верст., во имя Успенія Божіей Ма
тери и 9)—въ д. Холмѣ, въ 4 верст, во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы. Въ 1866 г. открыто сельское 
училище, преобразованное затѣмъ въ министерское. 
Учащихся въ 1895/<* уч.,г. было 49 мальчиковъ и 22 
,дѣвочки.

Плены причта (священникъ, діаконъ и псаломщикъ) 
имѣютъ квартиры для себя въ 8-хъ общественныхъ 
домахъ со службами, изъ коихъ-^-свяіценническій домъ 
двухъэтажный, построенъ въ 1888 г., діаконскій —одно- 
этажный въ 1868 г. и псаломщическій перебранъ изъ 
стараго въ 1860 г. Средствами къ содержанію причта 
служатъ: 1) 14 десятинъ земли (8 пахотной и 6 сѣно
косной), 2) проценты съ капитала въ 1400 руб., 8) 
жалованье отъ казны— священнику 187 руб. 20 коп., 
псаломщику 39 руб. 20 коп. и діакону отъ общества 
80 руб., 4) руга отъ прихожанъ и доходъ за требоист 
правленія до 300 руб.

Записей о преемственномъ- порядкѣ священнослу
жителей Побережскаго прихода отъ начала построенія 
церквей—при церкви нѣтъ. Только въ сѵнодикѣ 1711 , 
г. записаны для поминовенія слѣдующія имена іереевъ: 
Александръ, Тимофей, Терентій, Іоаннъ, Ѳеодоръ, Петръ, 
Петръ,; Андрей и Григорій утопшій. За ними слѣдовали:
1) сынъ Григорія Нларіонъ, постриженный (по вдовствѣ) 
въ монашество въ Ошевенскомъ монастырѣ, гдѣ и 
померъ, 2) Петръ Ивановъ, изъ, пономарей Бережко
дубровскаго прихода, служившій 5 лѣтъ, 8) Петръ 
Иларіоновъ, изъ дьячковъ Цобережек. прихода, слу
жившій около 40 лѣтъ, 4) Іоаннъ Нечаевъ, кончившій
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курсъ ученія въ Арх. дух. семинаріи, служилъ съ 1798 
г. до 1808 г. и выбылъ въ янв. 1808 г. за назначе
ніемъ на должность протоіерея Каргопольскаго собора,^ 
б) Іоаннъ Степановъ Ключаревъ, служившій до'8 марта * 
1809 г. и затѣмъ переведенный къ Рождественской 
церкви г. Архангельска, 6) Іоаннъ Васильевъ Карлинъ 
съ б февр. 1810 г. до смерти въ началѣ 1811 г., 7) 
Петръ Варѳоломеевъ съ 1811 г. до 1819 г., 8) Андрей 
Васильевъ Поповъ до 1821 г., 9) Іоаннъ Егоровъ Ми
хайловъ до 15-го іюля 1826 г.; 10) Самуилъ Ѳедоровъ 
Келаревъ съ 17 янв. 1827 г. до 28 іюня 1886 г., 11) 
Гавріилъ Андр. Поповъ съ 22 сент. 1835 г. п о ііавг . 
1888 г., 12) Ѳеодотъ Никитинъ съ сент. 1838 г. по 
1882 г.; Священники: Нечаевъ, Варѳоломеевъ, Михай
ловъ, Келаревъ и Поповъ получили полное богослов
ское.образованіе. ; •

Нынѣшній составъ причта: Священникъ Николай 
Климентовичъ .Шангинъ, 43 лѣтъ,, студентъ семинаріи, 
■на службѣ въ должности псаломщика съ 1877 г., въ 
санѣ священника и на настоящемъ мѣстѣ съ 19 сент, 
1882 г. Діаконъ Іоаннъ Іоакимовъ Савичевъ, 23 л., 
коня, курсъ Вытегорской учительск. семинаріи, въ санѣ 
діакона и на настоящемъ мѣстѣ съ 29 января 1895 г. 
Псаломщикъ Петръ Яковл. Пономаревъ, 51 г., студентъ 
семинаріи, на службѣ въ санѣ діакона въ семъ Пабе- 
режскомъ приходѣ съ 26 сент. 1865 г, по 19 марта 
1881 г., а съ сего времени, по енятіи діаконскаго сана, 
состоитъ псаломщикомъ. • ■
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258 . Дениславсвій приходъ. 1)
S 1

Дениславокій приходъ, или, какъ называютъ его 
въ простонародьѣ, Дениславье,; расположенъ по С.-Пе
тербургскому тракту близь озеръ, которыми питается , 
р. Емца, въ 212 верст, отъ г. Архангельска, въ 216

*) Извлечено свящ. Смирновымъ изъ описанія, составленнаго 
бывшимъ приходскимъ священник. Іоанномъ Козанскимъ (рукой. 
1892 г.), и изъ клировой вѣдомости за 1895 г.
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верст, отъ г, Онеги, въ 10 верст, отъ Пабережскаго 
прихода, въ 50 отъ Тарасовскаго Холмогорскаго уѣзда, 
съ сѣверо-восточной стороны; съ юго-западной же сто
роны граничитъ съ Каргопольскимъ у. Олонецкой гу
берніи. Въ составъ его входятъ 6 деревень, изъ кото
рыхъ 5, а именно: Островская, Петрушинекая, Артемов
ская, Жаравинская и Сухачевская—находятся. близъ 
приходскихъ храмовъ (не далѣе' 1 версты) и одна— 
Плесецкая—въ 231/з в. по тракту; сообщеніе съ ними 
открыто во всякое время года. Жителей къ 1 января 
1896 г. состояло 221 м. n._ и 255 ж. п., дворовъ 85. 
Жители занимаются частію землепашествомъ, хотя 
трудъ ихъ въ большинствѣ случаемъ не оплачивается, 
такъ какъ при песчано-каменистомъ грунтѣ земли 
хлѣбъ (рожь, ячмень и отчасти овесъ) здѣсь плохо 
родится; притомъ за недостаткомъ сѣнокосныхъ луговъ 
не развито между жителями и скотоводство, что соеди
няется съ недостаткомъ удобренія. Если > жители и 
ловятъ рыбу изъ своихъ озеръ, то только для домаш
няго употребленія, но не для продажи. Главнымъ про
мысломъ здѣшнихъ жителей въ лѣтнее вр'емя служитъ 
бурлачество, которымъ занимается едва-ли не все муж
ское населеніе, начиная отъ 10 лѣтнихъ мальчиковъ и 
кончая стариками, отправляющимися ежегодно съ 1-го 
Марта въ Олонецкую губернію и С.-ДБ. и возвраща
ющимися обратно уже въ глухую осень. Въ зимнее-же 
время, съ 1 ноября, начинается извозный промыселъ* 
состоящій преимущественно въ перевозкѣ бурлаковъ 
отъ Дениславья до Плесецкой ст, При всемъ томъ эти 
промыслы даютъ мало дохода жителямъ; нѣкоторые 
изъ нихъ, по недостатку собственнаго хлѣба, послѣ 
рождественскихъ праздниковъ уѣзжаютъ цѣлыми семей
ствами для пропитанія милостынею Христа ради въ 
хлѣбные приходы Каргопольскаго уѣзда. Такой образъ 
жизни, а особенно бурлачество вредно вліяетъ на 

^нравственность жителей. , ■
Судя по писцовымъ книгамъ пятины Обонежской 

(какъ назывались въ древности станъ Устьмошскій, 
погосты Красновскій, задній и ближній Дубровскій,—:
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нынѣ приходы Олонецкой губ.,—и волости Дениславль 
и Пабережье), составленнымъ въ 1522 г., по всей вѣ
роятности. Иваномъ Воейковымъ и дьякомъ Котинымъ* 
нужно полагать, что въ эти годы въ предѣлахъ опи
сываемаго прихода церкви еще не было, такъ какъ въ 
книгахъ тѣхъ сказано: „Волостка Дениславль на озер
кахъ, а въ ней погостъ 'пусть*.- Вообще о времени 
построенія здѣсь первой церкви сказать трудно за 
егорѣніемъ церковнаго архива; но несомнѣнно, что во 
второй половинѣ ХѴІГ в. уже была церковь въ честь 
Николая Чудотворца, какъ можно судить по одному 
антиминсу, освященному для этой церкви 11 іюня 
1675 г. Новгородскимъ митрополитомъ Питиримомъ. 
Быда-ли эта первая церковь, и одна-ли она была до 
устройства нынѣшней въ 1.795—1805 г., сказать трудно, 
такъ какъ въ 1795 г. тогдашняя церковь сгорѣла-*-; 
вмѣстѣ съ архивомъ. •
; Нынѣшній храмъ, зданіемъ каменный, начатъ по
стройкою въ 1795 т. и освященъ въ 1805 г. священ
никомъ Пабережскаго прихода Іоанномъ Нечаевымъ. 
Вслѣдствіе недоброкачественнаго матеріала и за не
имѣніемъ въ продольныхъ стѣнахъ алтаря и въ попе
речныхъ самаго храма желѣзныхъ связей появились 
во многихъ мѣстахъ трещины, замазанныя лишь гли
ною и неотложно требующія капитальной поправки 
храма. Точно также и крыша этого храма очень ветха 
и даетъ течь, проникающую въ самую церковь. Въ 
этомъ храмѣ два престола: главный Никольскій и при
дѣльный Петропавловскій. Возлѣ церкви стоитъ дере
вянная, шестиугольная колокольня, обнесенная вмѣстѣ 
съ храмомъ ветхою деревянною оградою.

Кромѣ Никольскаго храма, въ 1 верстѣ отъ него, 
при ■ д. Островской,; на средства покойнаго дворянина 
Николая И. Русанова въ память 17 октЛ1888 г. уст
роенъ деревянный Александро-Невскій юднопрестоль- 
ный храмъ, освященный 12 янв. 1898 г, Оба храма 
утварію, ризницею и богослужебными книгами доста
точны. Церковнаго капитала къ 1 янв. 1896 г. состо
яло 200 руб., изъ которыхъ 100 руб. пожертвованы о*
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: прот. I. И. ! Сергіевымъ на исправленіе Никольскаго 
храма, а остальные 100 р. другимъ лицомъ на пріо
брѣтеніе напрестольныхъ креста и евангелія для Алек
сандро-Невскаго храма.

Кружечно-кошельковаго дохода въ 1895 г. посту
пило 11 р. 56 к., .свѣчъ продано до 2 пуд. Вообще 
содержаніе церквей скудное.

Въ деревнѣ Плесецкой находится часовня въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери, устроенная въ 1760 
г., обшитая тесомъ и окрашенная.

13 декабря 1889 г. открыта церковно-приходская 
школа, помѣщаюшаяея въ наемной (25 р.) отъ крестьянъ 
квартирѣ. Въ ней въ 1895/б уч. г. обучалось 24 м. и 6 
дѣвочекъ. Законоучителемъ безмездно состоитъ мѣстный 
священникъ, учительницею —кончившая курсъ Епарх. 
женск. учил, дѣвица Евд. И. Зуева, получающая отъ 
Епарх. учил. Совѣта 120 руб.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 14 
десг земли, /получаетъ съ 1895 г.ж алованья-свящ ен- 
викъ 294 руб., псаломщикъ 98 руб., и дохода до 30 
руб. въ годъ. Священникъ живетъ въ общественномъ 
домѣ, построенномъ въ 60-хъ годахъ, а псаломщикъ 
занимаетъ только одну комнату надъ дворомъ близъ 
стараго развалившагося причетнич. дома. Имена свя
щенниковъ, служившихъ до половины XYIII в. неиз- 
вѣстны; съ этого-же времени священниками состояли; 
1) Никита съ 1760 г. по день смерти въ 1785 г., 2) 
Семенъ—по 1795 г., В) Родіонъ Никитинъ (сынъ выше
названнаго Никиты) до 1808 г., 4) Андрей Рогуевъ до 
1815 г., 5) Іаковъ Петровъ до 1828 г., 6) Іоаннъ Анд
реевъ, кончившій курсъ семин. съ 1830 г. до 1835 г., 
7) Самуилъ Ѳ. Келаревъ съ 28 іюня 1835 г. до іюля. 
1846 г., 8) Николай Герасим.. Пѣтуховъ до 1852 г., 9) 
Павелъ В, Петровскій, студ. Псковск. сем., , бывшій 
учителемъ Шенк. дух. учил, съ 15 іюля 1849 г,, слу- 

* жилъ священникомъ въ Дениславьѣ съ 1 /марта 1853 
г. до 1855 г., 10) Іоаннъ Г. Плотниковъ, кончившій 
курсъ семин., съ 1855 г. до 1861 ,г., 11) Василій А. 
Ивановскій, студ. семин., съ 6 авг. 1862 г, до окт.
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1804 г., 12) Іосифъ В. Нечаевъ, студ. семинъ., съ 2 
окт- 1864 г. до декабр. 1865 г., 18) Михаилъ М. Уль
яновскій, кончившій курсъ семин., съ 5 дек. 1865 г.) 
до 1867 г., когда перемѣщенъ былъ въ Иркутскую' 
епархію, 14) Алексѣй Ѳ. Новиковъ, съ полнимъ семи
нарскимъ образованіемъ, съ 18 авг. 1868 г, до пере
мѣщенія въ 1875 г. въ Турчасовскій приход, въ кото
ромъ служитъ по настоящее время, 1.5) Ѳедоръ В. 
Павловъ съ 1876 г. по 1877 г., 16) Стефанъ Зин- 
Шульгинъ съ 1878 г. до 1882 г., 17) Владиміръ Ма
каровъ Видякинъ съ 1882 г. до 10 авг. 1890 г. и 18) 
Іоаннъ Іоанновъ Казанскій съ 27 сент. 1890 г. почти 
до конца 1894 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Ди
митрій Іоанновъ Лебедевъ, 45 л. уволенный изъ низш., 
отдѣлец. Олонецкой семин., состоялъ народнымъ учи
телемъ съ 1874 г. по 1894 г.; въ санѣ священника „и 
на занимаемомъ мѣстѣ-съ 18 дек. 1894 г. Псаломщикъ— 
Иванъ Алекс. Галактіоновъ, 41 г,, уволен, изъ нйзш. 
отд. дух. учил,, на службѣ и въ настоящемъ приходѣ 
съ 4 ноября 1888 года.

259 . Шелековскій приходъ.1)
Шёлековскій приходъ состоитъ изъ 12 деревень, 

расположенныхъ по обоимъ берегамъ р. Шелексы, при 
впаденіи ея въ р. Емцу (притокъ Двины), и на лѣвомъ 
берегу р. Емцы, не далѣе. 4-хъ верстъ отъ приходскихъ 
храмовъ, кои отстоятъ отъ ближайшихъ церквей—Ви- 
ричевской и Ямецкой въ 8Q верстахъ и отъ Обозер- 
ской (Холмогорскаго уѣзда) въ 60-ти. Жителей къ 
1896 г. состоитъ 522 м. п. и 558 ж. п.

Время образованія прихода въ точности неизвѣ
стно; но до устному преданію, записанному въ лѣтописи 
1820 г., восходитъ еще къ жизни преподобнаго Анто
нія Сійскаго, который въ 1518 г. поселился на р.

1) Составлено приходскимъ свящ. А. Сидоровскимъ и редак
тировано свящ. Смирновымъ.
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ПІелексѣ оъ двумя иноками Александромъ и Іоакимомъ 
и построилъ, при содѣйствіи собравшихся подъ его 
руководство иноковъ, церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца. Но шелековскіе жители, изъ боязни, чтобы 
ахъ земли не перешли во владѣніе обители, стали не
доброжелательно смотрѣть на поселенія монашеству
ющихъ и этимъ заставили преподобн. Антонія удалиться 
на р. Сію въ 1520 г. Дерковь-же, устроенная имъ, съ 
теченіемъ времени уже обветшала, и шелековскіе жи
тели перенесли на то мѣсто, гдѣ нынѣ находятся при
ходскіе храмы; а вмѣсто нея на томъ же мѣстѣ построили 
часовню. Вѣроятно, церковь эта была первою въ при
ходѣ; въ половинѣ прошлаго столѣтія она сгорѣла. 
Вмѣсто t сгорѣвшей, по благословенію Преосвященнаго 
Димитрія Новгородскаго отъ 12 февр. 1754 г., выст
роена и освящена новая церковь, сдѣлавшаяся жер
твою грозы въ 1792 г. Третія церковь въ приходѣ, 
существующая до настоящаго времени, начата построй
кою въ томъ-же 1792 г. и освящена была, по благо
словенію Преосвященнаго Веніамина, священникомъ 
Іоанномъ Стефановымъ. Церковь эта съ двумя пре
столами: главнымъ въ честь Срѣтенія Господня, по 
цмени котораго и церковь стала называться Срѣтен
скою, и придѣльнымъ во имя Чудотворца Николая. По 
внѣшнему виду она продолговатая, въ видѣ корабля, 
съ выдающимся полукружіемъ на восточн. сторонѣ; 

'крыта тесомъ на 4 ската; надъ кровлею возвышается 
куполъ съ одною главою и четырехъконечнымъ крестомъ; 
снаружи обшита тесомъ и окрашена.

Кромѣ этой церкви въ приходѣ есть еще другая 
во имя Воздвиженія честнаго Животворящаго Креста 
Господня, съ придѣломъ во имя преподобн. Антонія 
Ошскаго. Построена она по благословенной грамотѣ 
новгородскаго митрополита Іова отъ янв. 1708 г. на 
имя Ѳомы Хомутова, освящена 6 сентября Д709 г. 
Зданіемъ церковь эта деревянная, снаружиД обшита 
Несомъ и окрашена; съ внѣшней стороны имѣетъ видъ 
квадрата, завершающагося шаткомъ; съ восточной сто-' 
роны выдѣляются два полукружія, въ которыхъ нахо-
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дятся алтари. Крыша на зданіи храма деревянная на 
4 ската, оканчивающаяся зубцами, а на алтаряхъ и на 1 
четырехъ главахъ чешуйчатая, При двухъ церквахъ 
находится одна трехъярусная колокольня деревянная,- 
построенная въ 1797 г.; около церквей и колокольни 
имѣется ветхая уже ограда. Описанныя зданія церкви 
и колокольни много разъ ремонтированы, причемъ глав
нымъ благотворителемъ въ прежніе годы былъ Семенъ 
Михайловъ, а нынѣ сынъ его Григорій Семеновичъ, 
служившій нѣсколько лѣтъ старостою. При всемъ томъ 
зданія эти не отличаются прочностію. Утварію и риз
ницею церкви посредственны. Средствами къ содержа
нію ихъ служатъ: арендная плата (въ 1896 г. 67 р. 
55 к.), выручаемая съ сѣнокосной земли, проценты съ 
капитала въ 750 руб., суммы кружечно-кошельковаго 
сбора (1895 г. 12 р. 80 коп.) и свѣчной прибыли (про
дано въ 1895 г. 4 п. 297-2 ф., выручено 57 р. 45 к.) 
и пособіе отъ приходскаго попечительства, открытаго 
1 мая 1892 г. и располагавшаго къ _ 1 янв. 1896 г. 
капит. въ 107 р. 42 коп. Шелеховскіе храмы неодно
кратно были посѣщаемы архангельскими епархіальными 
архіереями, а именно: Неофитомъ 21 авг. 1824 г., 
Георгіемъ 18 и 15 февр. 1886 г., Варлаамомъ 2 марта 
I860 г. и февр. 1854 г. и Антоніемъ 9 февр. 1856 г.

Кромѣ церквей въ приходѣ имѣются двѣ часовни: 
Ильинская---въ д. Шестовской и преподобн. Антонія, 
Сійскаго на мѣстѣ* устроенной имъ церкви, и 5 кре-*. 
стовъ. Для обученія дѣтей ,въ 1887 г. открыта; цер
ковно-приходская школа, помѣщающаяся въ одномъ 
зданіи съ волостнымъ правленіемъ. Учащихся въ 1895/6 
уч. г. было 35 мальчиковъ и 10 дѣвочекъ. Учительни
цею состоитъ дѣвица В. Преображенская, получающая 
120 руб. отъ Епарх. Училищн. Совѣта, законоучителемъ 
приходскій священникъ, учителемъ пѣнія псаломщикъ,— 
оба безмездно.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ въ,, 
своемъ владѣніи около 35 дес. земли (въ томъ числѣ" 
пустопорожней 5 дес.), дающей до 100 руб. въ годъ, 
получаетъ жалованья 205 руб. 80 коп., проценты съ
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капитала въ 850 руб. и дохода до 100 рублей. Прич
товые дома общественные; изъ нихъ священническій 
.перестроенъ въ 1877 г., а псаломщическій въ 1890 г. 
ІИзъ бывшихъ приходскихъ священниковъ въ памятной 
книгѣ названы: 1) Петръ Никифоровъ, 2) Кодратъ 
Петровъ, 8) Никита Кодратовъ съ 1744—до 1770 г., 
4) входящій изъ Ямецкаго прихода Матвей Ивановъ 
до 1778 г., 5) Димитрій Марковъ Кораблевъ до 1797 
г», 6) Іоаннъ Димитріевъ Марковъ до 1830 г., 7) входя
щій изъ Ямецкаго прихода Димитрій Вальневъ до 1834 
г., 8) Гавріилъ Ивановъ до 1840 г., 9) Климентъ По
повъ до 1846 г., 10) Димитрій Вальневъ вторично до 
1850 г., 11) Ѳеодоръ Новиковъ до 1877 г., 12) Ѳеодоръ 
Петровъ Павловъ съ 1878 г. п. 1885 г., 18) Григорій 
Ивановъ Ручьевъ до 1887 г. и 14) Маркеллъ Михай
ловъ Томихинъ до 6 апр. 1893 г.

Нынѣ священникомъ состоитъ Александръ Алекс. 
Оидоровскій, 4:9 л., увол. изъ среди, отд. семин., на 
епарх. слухбѣ въ должности псаломщ. съ окт. 1868 
года, въ санѣ діакона съ 27 іюня 1876 і\,—священ
ника съ 26 мая 1883 г., въ настоящемъ приходѣ съ 
6 апр. 1893 г. Псаломщикъ Николай Ивановъ Василь
евъ, 64 л., увол. изъ высш. отд. дух. учил., на епарх. 
службѣ съ 12 сент, 1848 г., на занимаемомъ мѣстѣ съ 
9 ноября 1887 г.
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Общее обозрѣніе Кемскаго уѣзда. Находящіеся въ немъ 

приходы и храмы.1)
Кемскій уѣздъ занимаетъ западную часть Архан

гельской губерніи и граничитъ съ сѣвера съ Кольскимъ 
уѣздомъ, съ востока Бѣлымъ моремъ, съ запада Фин
ляндіей (Улеаборгская губернія), съ юга Онежскимъ 
уѣздомъ и Олонецкой губерніей. Въ составъ его кромѣ 
материковой земли входитъ много острововъ на Бѣломъ 
морѣ; изъ нихъ особенно замѣчателенъ Соловецкій, на 
которомъ находится знаменитый Соловецкій ставропи- 
гіальный монастырь. Весь уѣздъ занимаетъ 1296 кв.

' миль. Поверхность его изрѣзана каменистыми горами, 
между которыми пролегаютъ то равнины, покрытыя 
лѣсомъ или' кустарникомъ, то болота и озера. По
этому, почва почти по всему уѣзду нехлѣбородная. Въ 
уѣздѣ протекаетъ до 800 рѣкъ и имѣется до 600 озеръ. 
Главная рѣка—Кемь; самое большое озеро— Топо или 
Топозеро. Климатъ сырой и холодный. Главное насе
леніе въ уѣздѣ русское; въ западной же части живутъ 
преимущественно Корелы,постепенно сливающіеся,впро
чемъ, съ русскими. Прибрежные жители (русскіе) назы
ваются поморами. Жители южныхъ частей уѣзда зани
маются отчасти земледѣліемъ, тогда какъ въ сѣверной 
части вовсе нѣтъ землепашества по неудобству почвы й 
вслѣдствіе морозовъ и холодныхъ вѣтровъ, отъ которыхъ, 
посѣвы гибли-бы. Въ поморьѣ-же главными занятіями 
служатъ морскіе звѣриные и рыбные промыслы, затѣмъ 
судоходство, судостроеніе, копченіе сельдей, отчасти 
заготовка и сплавъ лѣса и охота на лѣсныхъ звѣрей 
и птицъ. Между поморами есть люди богатые. Боль
шинство же жителей Кемскаго уѣзда и особенно Ко
рел ьскаго края народъ очень бѣдный. Поэтому и 
положеніе духовенства, особенно въ Корельскихъ при
ходахъ, весьма печальное. Громадныя разстоянія (до

') Извлеч. свящ. Смирновымъ изъ „Описанія Арханг. губ.“ 
Бѣлова, стр. 70,—ТС. Молчанова, стр. 243—254, и изъ влировыхъ 
вѣдомостей за 1895 г.
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140 верстъ), отдѣляющія приходскія церкви этого края 
отъ крестьянскихъ селеній, разобщенныхъ одно отъ 
другого множествомъ рѣкъ, озеръ и болотъ, лишаютъ 
духовенство возможности имѣть ■ частое общеніе съ 
прихожанами, а вмѣстѣ съ тѣмъ и доходовъ, какіе оно 
иогло-бы получать, еоли-бы прихожане Жили ближе 
въ своеприходскимъ церквамъ и чаще посѣщали ихъ. 
Поэтому, великимъ благодѣяніемъ для духовенства 
нужно считать исходатайствованное въ послѣднее время 
епархіальною властію казенное жалованье въ большин
ствѣ приходовъ священникамъ отъ 800 до 600 и имъ- 
же на разъѣзды 60 р. и псаломщикамъ отъ 100 до 200 
р. въ годъ. Такимъ-же благодѣяніемъ нужно считать и 
недавній надѣлъ духовенства этого края землею въ 
«оличествѣ 150 дес. на причтъ (священникъ и псалом
щикъ), особенно когда земля эта будетъ разработана, 
насколько окажется это возможнымъ. В ъ настоящее же 
время совершенно бѣдными по содержанію духовенства 
являются шесть приходовъ, принты коихъ получаютъ 
въ годъ отъ 800 до 450 р.; средними, гдѣ получается 
на причтъ отъ 500 до 700 р., можно считать четыр
надцать, и хорошими, отъ 700 до 1000 р. на одно
клирный причтъ, девять приходовъ. При всемъ томъ, 
служеніе почти во всѣхъ Приходахъ Кемскаго уѣзда и 
особенно въ корельеішхъ нужно считать тяжелымъ 
подвигомъ со стороны духовенства, если принять во 
вниманіе ; всѣ неблагопріятныя топографическія, кли
матическія , экономическія и др. условія ЖИЗНИ въ 
ЭТИХЪ мѣстностяхъ. ■ " :

Тѣми-же неблагопріятными условіями объясняется 
и бѣдность, и неустроенность большинства приходскихъ 
храмовъ какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней сто
роны. И если-бы не частные и сторонніе благотвори
тели и не помощь правительства, то многіе изъ нихъ 
доетигли-бы крайней степени бѣдности, такъ какъ 
Устныхъ средствъ къ поддержанію Ихъ почти нигдѣ 

Be имѣется.—Но особенно печальнымъ явленіемъ въ 
жизни большинства приходовъ Кемокаго уѣ8да вообще

Чи. Оиас. up. л q. Арх. ел. Нрпх. Арх. Ел. Від. 1896 X.8
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и Корельскаго края въ частности является то обсто
ятельство, что издавна въ разныхъ мѣстахъ этого уѣзда 
находилъ себѣ пріютъ расколъ, который, могъ свободно 
укрываться здѣсь отъ свѣта образованія и вообще отъ 
воздѣйствія правительства. Поэтому,; въ концѣ 70-хъ 
годовъ нынѣшняго столѣтія почти .половина Коредовъ 
были раскольниками Филипповскаго и Даниловскаго 
толка. Первоначальное появленіе здѣсь раскола нужно 
относить ко времени царствованія Алексія Михайловича) 
когда пр.шшорыо и далѣе въ глубь материка; разбре
лись раскольники, бѣжавшіе изъ Соловецкаго монастыря; 
послѣ, извѣстнаго бунта. Главнымъ,разсадникомъ: раскола 
въ>;Корольркомъ краѣ былъ Даниловскій монастырь 
(Выгорѣцкій скитъ Олонецкой губ.), а также получившій 
отъ него , свое начало и до 1770 г. остававшійся неиз
вѣстнымъ правительству Топозерскій. скитъ (при озерѣ 
Топо), въ . которомъ жили до 800 , монашествующихъ ■ 
раскольниковъ и раскольницъ, подучавшихъ богатыя 
приношенія съ разныхъ сторонъ. Наконецъ, развитію 
раскола въ этихъ мѣстахъ способствовало также, и то, 
что въ Кореліи до. конца прошлаго столѣтія было только; 
два самостоятельныхъ прихода: Шуезерскій и Пано
зерскій.1) Но съ і начала нынѣшняго столѣтія число 
приходовъ въ этомъ краѣ стало замѣтно увеличиваться 
И продолжаетъ увеличиваться до послѣдняго времени;; 
хотя вліяніе раскола съ открытіемъ приходовъ стало 
постепенно ослабѣвать, но и въ настоящее. время рас
кольниковъ во всемъ уѣздѣ, по оффиціальнымъ даннымъ, 
насчитывается болѣе 1500 человѣкъ (оффиціально приз- 
нанныхъ).\ЛІритоі|ъ, очень многіе изъ не числящихся. 
между , раскольниками придерживаются раскола, не 
ходятъ въ храмы, и не заботятся . объ ихъ благолѣпіи,, 
благодаря чему они все болѣе и болѣе бѣднѣютъ. Кромѣ ; 
раскола,, жители, нѣкоторыхъ ворельскихъ приходовъ : 
заражены ересью. „Ушковайзетъ“ (правовѣрные), имѣ
ющаго много общаго съ лютеранствомъ и занесенное

1) Христіанство въ предѣл. Арх. еп. стр. 26.
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сюда изъ сосѣдней; Финляндіи. l)Y Православныхъ-же 
жителей въ Кемскомъ уѣздѣ, по духовнымъ росписямъ 
р  1895 г., состояло около 81000 чел. обоего пола. ... 
f Въ уѣздѣ 1 городъ, 1 посадъ, 298 деревни и 2 
лопарскихъ погоста, крестьянскихъ дворовъ свыше.5000. 
Означенныя селенія раздѣлены на 29 приходовъ,’ въ 
коихъ къ 1896 г. состояло 35 приходекихъ храмовъ 
(1 каменный, 34 деревянныхъ), не считая строющагося 
въ Кеми каменнаго собора, и 7 приписныхъ деревян
ныхъ. Во всѣхъ храмахъ состоитъ 49 престоловъ. 
Кромѣ храмовъ въ разныхъ селеніяхъ уѣзда -имѣется 
до 50-ти часовенъ. Въ 29 приходахъ состоятъ на службѣ: 
1 протоіерей, 30 священниковъ, 1 штатный діаконъ, 2 
діакона на вакансіи псаломщиковъ;: 28 псаломщиковъ
и 1 прртивоеектантскій миссіонеръ—священникъ.

При восьми приходахъ открыты церковно-приход
скія попечительства. Для обученія дѣтей имѣются: 1 
городское двухклассное училище съ женскимъ при немъ 
отдѣленіемъ и до 10 сельскихъ училищъ, въ коихъ въ 
189Ѵо уч. г. обучалось свыше 500 дѣтей обоего пола,, 
8 церковно-приходскихъ и 10 школъ грамоты, въ коихъ 
за тотъ-же годъ состояло 268 мальч. и 137 дѣвоч. Въ 
одномъ приходѣ нѣтъ дока никакой, школы. Да ни въ 
существующихъ школахъ обучается очень малая часть 
всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, коихъ въ 189Ѵ« .уч» 
г. состояло 2514 мальч. и 2287 дѣв. Кромѣ того, для 
взрослыхъ въ видахъ ознакомленія ихъ съ мореход
ствомъ открыты три спеціальныхъ шішпарскихъ школы.

Въ церковно-административномъ отношеніи/ 29 
приходовъ раздѣлены на два благочинническихъ округа; 
въ нервомъ изъ нихъ состоитъ. 12 приходовъ и во 
второмъ. 14.. Остальные-же три прихода—Керетекій, 
Кандалакшскій и Ковдскій, какъ прилегающіе къ Коль
скому уѣзду, причислены ко 2 благочинію Кольскаго 
уѣзда. Изъ 12-ти приходовъ перваго благочинія 8 рас
положены по южному берегу Бѣлаго моря, на востокъ *)

*) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой сектѣ см. въ Арх. Еп- 
Вѣд. за 1896 г., № 10 и слѣд.



отъ г . , Кеми, по направленію къ Онежскому уѣзду, и 4  : 
на довольно значительномъ разстояніи отъ моря въ ; 
глубь материка отъ 17 до 80 верстъ. Изъ остальныхъ 
семнадцати приходовъ два расположены но южному-же 
берегу Бѣлаго моря, на западъ отъ Кеми,, по направ
ленію къ Кольскому уѣзду, три, входящіе въ составъ 
2 благочинія Кольскаго у., по южному берегу и въ 
вершинѣ Кандалакшской губы, по . направленію . къ 
тому-же уѣзду, и 12-ть .въ глубинѣ материка, на западъ 
и юго-западъ отъ Кеми и Бѣлаго моря, по направленію 
къ Финляндіи и Олонецкой губерніи,.

Первое благочиніе Кекокаго уѣзда.
260. Кемскій соборный Успенскій приходъ г).

Въ составъ Кемскаго соборнаго ’прихода входятъ 
воѣ жители' города Кеми, коихъ къ 1 янв. 1896 г. 
состояло 821 м. п. и 9В5 ж. п. Городъ этотъ лежитъ 
при вершинѣ Кемской губы, на лѣвомъ бер. р. Кеми, 
въ 10 верст, отъ впаденія ея въ Бѣлое море, и въ 
500 отъ города Архангельска.

; Первоначально Кемь была волостью Новгородской 
посадницы Марѳы Борецкой. Въ 1579 и 1580 г.г. 
финляндцы („каянскіе нѣмцы®) сдѣлали опустоши
тельный набѣгъ на Кемь; соловецкій воевода Озе
ровъ и многіе стрѣльцы были убиты, но воевода1 
Аничковъ разбилъ и прогналъ каянцевъ. .Затѣмъ въ 
1590 • г. на 1 Кемь напали шведы и разбили всю 
Кемскую волость. Ввиду столь частыхъ и гибельныхъ 
Нападеній со стороны Враговъ Соловецкій монастырь 
выстроивъ здѣсь въ 1657 г. двухъэтажвый острогъ и 
вооружилъ его Пищалями и пушками. Съ 1704 по 1711 Т. 
Кемскій острогъ былъ въ вѣдѣніи казны, затѣмъ опять *)

*) Йзвлеч. свящ. Смирновымъ изъ 28-й книги Энциклопедий 
ческаго словаря Брокгауза и Ефрона, С ДБ. 1895 г., стр. 928 и 
Слѣд.ул И. изъ кдироврй вѣдомости за 1895 г.
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I возвращенъ Соловецкому монастырю. Императрица Ека- 
I терина Великая, отобравшая отъ монастырей всѣ вла
дѣнія, наименовала Кемь городомъ, причисливъ его къ 
I Олонецкой губерніи. При открытіи города приеутство- 
I валъ тогдашній Олонецкій губернаторъ, знаменитый 
і русскій поэтъ Г. Р. Державинъ. Въ 1799 г. городъ 
і этотъ, первоначально самъ входившій въ составъ Онеж- 
' скаго у., причисленъ былъ къ Архангельской губерніи 
и обращенъ, въ уѣздный городъ для нынѣшнихъ Кем
скаго и Кольскаго уѣздовъ. Въ настоящее время Кемь 
представляетъ изъ себя незначительный городокъ,

, внѣшнимъ видомъ своимъ скорѣе напоминающій собою 
большую, хорошо обстроенную и красивую деревню; 
по улицамъ нѣтъ даже настоящихъ лѣтнихъ проѣздныхъ 

, дорогъ, а однѣ тропинки, и тѣ очень неровныя. Впро
чемъ, и нужды нѣтъ въ хорошихъ дорогахъ, такъ какъ 
большая часть жителей занимается морскими промы
слами, все время проводятъ на судахъ. Возлѣ города, 
устроенъ лѣсопильный заводъ фирмы „Сурковъ, Шер- 
гольдъ и К°“, дающій мѣстнымъ жителямъ значитель
ный заработокъ. Изъ учебныхъ заведеній здѣсь суще
ствуютъ . двухклассное городское ■ училище, женское 
приходское, шкиперское и церковно-приходская школа, 
открытая 22 окт. 1895 г., въ коей ■ всѣмъ предметамъ 
обучаетъ безмездно дѣвица Павла Иванова, кончившая 
курсъ епарх. женск. училища. Учащихся въ 189f/e г. 
уч. г. состояло 17 мальч. и 5 дѣвоч.

Образованіе прихода, по всей вѣроятности,:• отно
сится къ половинѣ XY стол., т. е. ко времени осно
ванія Соловецкаго монастыря, настоятели котораго 
весьма много заботились о построеніи храмовъ въ своихъ 
вотчинахъ, обнимавшихъ все поморье отъ села Керѳти 
до р. Двины и далѣе на востокъ по берегу Бѣлаго- 
моря. Къ сожалѣнію, исторія , прежнихъ храмовъ г. 
Кеми извѣстна, и то отчасти, только съ половины XVII 

\ стол., когда на средства Соловецкой обители устроенъ 
былъ Успенскій храмъ съ двумя придѣлами въ честь 
преп. Зоеимы и Савватія Соловецкихъ и св. Іоанна 
Предтечи.



Нынѣшній соборный приходскій. храмъ, устроенъ 
въ 1714 г. и возобновленъ въ послѣдній разъ въ 1889 
г,; при всемъ томъ въ настоящее время онъ ветхъ; 
а  до возобновленія онъ былъ даже совсѣмъ ' закрытъ. 
Зданіе храма деревянное, обшито тесомъ и окрашено. 
Въ немъ три престола:: главны^ Уепенскій, придѣль
ный теплый въ честь Николая Чудотворца и другой 
такой-же Зоеимо-Оавватіевскій. Утварію и всѣми при
надлежностями богослуженія храмъ .вполнѣ достаточенъ, 
такъ какъ располагаетъ довольно, значительными дет 
нежными поступленіями отъ кружечно-кошельковаго 
сбора (въ 1895 г. 135 р. 75 к.) и отъ продажи свѣчъ 
(—852 р .: 86 к.) и половиною процентовъ съ капитала 
въ 5000 р., пожертвованнаго Московскимъ, купцомъ 
Павломъ Семеновичемъ Милютинымъ съ тѣмъ, чтобы 
другая половина процентовъ поступала въ пользу церкви. 
-ыш;Па городскомъ кладбищѣ имѣется деревянная-же 
.однопрестольная въ честь Преев.. Троицы церковь, 
•устроенная въ 1696 г.*. при всемъ томъ, невидимому, 
прочная; утвари и ризницы въ ней достаточной;/ .'• - 

• ; Затѣмъ въ городѣ-же Кеми на островѣ .Лѣпѣ на
ходится деревянная церковь въ честь ев. Іоанна Пред
течи безъ колокольни, построенная въ 1682 г. на бер. 
острова; въ 1785 г. она была перенесена на нынѣ 
занимаемое ею мѣсто на срединѣ оотрова, такъ какъ 
ла прежнемъ мѣстѣ ей ежегодно грозила опасностьіпри 
ледоплавѣ; въ настоящее время она обшита • тесомъ, 
•окрашена и довольно прочна. До 1861'г. эта церковь 
•была приписною къ собору; въ семъ-же году, по указу 
Юв,-Синода отъ 17 ноября за № 8524, въ г. Кеми 
.былъ образованъ единовѣрческій приходъ, причемъ 
Іоанно-Предтеченская церковь обращена изъ приписной 
въ самостоятельную при вновь открытомъ приходѣ. 
Такъ продолжается и. до настоящаго времени, .хотя 
причтъ единовѣрческій, за неимѣніемъ въ ш Кеми еди
новѣрцевъ, проживаетъ въ 6. Подужемскомъх), въ 17 
верст, отъ Кеми. : ; w  -

J) Ом. далѣе описавіе Подужемскаго единовѣрческ. прихода1.



Кромѣ того, въ г. Кеми имѣется Зосимо-Савваті- 
евскій деревянный однопрестольный храмъ, находя
щійся въ настоящее время также въ вѣдѣніи едино
вѣрческаго причта. Уетроёнъ онъ въ 1879 г. на до
бровольныя пожертвованія и на суммы Успенскаго со
бора, такъ какъ въ послѣднемъ, за крайнею ветхостію 
его, не безопасно было совершать богослуженіе до 
ремонтировки его въ концѣ 80-хъ годовъ, когда Зоси- 
мо-Оавватіевскій храмъ служилъ соборнымъ. ' Зданіемъ 
этотъ храмъ деревянный, въ одной связи  ̂съ колоколь
нею, 1 однопрестольный, теплый, прочный, достаточно 
обширный, обшитъ тесомъ, окрашенъ и довольно про-* 
ченъ, но утварію, ризницею и богослужебными книгами 
скуденъ, также какъ и вышеописанный Іоанно-Прѳд-
ГеЧвНСКІЙ. 1 ■ г; ;

Наконецъ, въ городѣ-же Кеми съ 1876 г. началось 
дѣло о постройкѣ величественнаго каменнаго соборнаго 
храма на капиталъ завѣщанный однимъ благотворите
лемъ. До сего времени израсходовано на сей предметъ 
не менѣе 60.000 р., но постройка далеко еще не' до
ведена до конца; средствъ требуется еще много, а 
жертвователей нѣтъ.

Кромѣ храмовъ въ г. Кеми имѣется' при рѣкѣ 
Пуятѣ часовня, возобновленная въ память посѣщенія 
города въ 1870 г. Его Императорскимъ Высочествомъ* , 
Великимъ Княземъ Алексѣемъ Александровичемъ.

Для поддержанія городскихъ храмовъ при соборѣ 
въ 1889 г. открыто попечительство, которому съ Вы
сочайшаго соизволенія указомъ: Ов. Синода отъ 19 сент. 
1889 г. за № 8815 присвоено наименованіе„Влади
мірскаго, въ память посѣщенія въ 1885 г. Успенскаго 
собора Великимъ Княземъ Владиміромъ Александро
вичемъ. По сему-же обстоятельству разрѣшено ежегодно 
15 іюля совершать крестный ходъ въ вышеописанную 
часовню.
і Причтъ описываемаго прихода состоитъ изъ пяти 
членовъ: настоятеля-протоіерея, священника, діакона 
а двухъ псаломщиковъ, кои всѣ состоятъ въ настоящее 
время на лицо. Источниками содержанія членовъ причта
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•служатъ: 1) жалованье отъ казны—настоятелю 392 р., 
священнику 294 р., діакону 147 р. и псаломщикамъ 
по 98 р., 2) дохода за требоисправленія, коего въ 1895 
г. получено 734 р. 34 к., 3) проценты съ капитала въ 
6750 р., коихъ въ 1895 г. поступило 226 р. 52 к., 
и 4) 258 р. 92 к. квартирныхъ денегъ, выдаваемыхъ 
отъ мѣстнаго общества за неимѣніемъ причтовыхъ до* 
мовъ. Кромѣ того, въ пользу причта поступаетъ до 16 
возовъ сѣна съ нѣсколькихъ сѣнокосныхъ пожней. На
конецъ, по рѣшенію Правит. Сената отъ 7 апр. 1894 
г. въ пользу причта отданъ Поповъ островъ, въ 8 вер. 
отъ города, застроенный биржею и разнаго рода зда
ніями находящагося здѣсь лѣсопильнаго завода „Сур
ковъ, Шергольдъ и К°“, владѣльцы котораго выпла
чиваютъ ежегодно арендной платы 2000 р., пока, впро
чемъ, невсецѣло поступающихъ въ пользу причта.— 
при этомъ лѣсопильномъ заводѣ, скажемъ кстати, все
цѣло на средства владѣльцевъ его содержится вполнѣ 
благоустроенная и обезпеченная школа грамоты, учи
тельница которой, дѣвица Ѳедотова, получаетъ 240 р< 
въ годъ при готовой квартирѣ съ отопленіемъ и освѣ
щеніемъ. •

Нынѣ соборный причтъ составляютъ: 1) насто
ятель-протоіерей Климентъ Ильичъ Ивановъ, 53 л., 
кончившій курсъ семинаріи по 2 разр., въ санѣ свя
щенника съ 26 сент. 1865 г., на занимаемомъ мѣстѣ 
съ '4 янв. 1888 г. и въ санѣ протоіерея съ 24 сент. 
того-же года. 2) Священникъ Евгеній Александровичъ 
Колчинъ, 82 л», конч. курсъ дух. училища, на службѣ 
въ должности псаломщика съ 1880 г., въ санѣ діакона 
съ 14 окт; 1884 г., въ санѣ священника и на занима
емомъ мѣстѣ съ 6 мая 1894 г. 3) Діаконъ Михаилъ 
Спировъ. 4) Псаломщикъ Петръ Ивановъ, 26 л., увол. 
изъ 2 кл. дух. учил., на службѣ съ 5 дек. 1888 г., на 
занимаемомъ мѣстѣ съ 22 марта 1894 г., 5) псаломщикъ 
Иванъ Камкинъ, 20 л., увол. изъ 1 кл. дух. семин. на 
службѣ и въ занимаемой должности съ 15 марта 1895 г.



2 6 1 . Подужемскій единовѣрческій приходъ.

Подужемскій единовѣрческій приходъ состоитъ 
изъ одного Яодужемскаго селенія, на р. Кеми, на 17 
верст, выше г. Кеми, которое до 12 февр. 1892 г. 
(указъ Дух. Консист. за № 1426) входило въ составъ 
Кемскаго соборнаго прихода. Жителей въ немъ къ 1 
янв.о1896 г. 228 душъ м. п. и 263 ж. п., дворовъ 88.

Первоначально въ с. Подужемскомъ была' только 
часовня; но 1892 г, Подужемская часовня обращена 
въ церковь, и единовѣрческій причтъ, имѣвшій до сего 
времени свое мѣстопребываніе въ г. Кеми при едино
вѣрческой Предтеченекой церкви, согласно распоря
женію епархіальнаго начальства, переселился на жи

тельство въ с. Подужемское. Такое распоряженіе 
вызвано было съ одной стороны отсутствіемъ едино
вѣрцевъ въ г. Кеми, а съ другой —желаніемъ жителей 
села Подужѳмскаго, чтобы для нихъ совершалось бого
служеніе по старымъ книгамъ.

Въ настоящее время въ описываемомъ приходѣ 
три храма: вышеописанные Іоанно-Предтеченскій и 
Зооимо-Оавватіевскій въ г. Кеми, считающіеся до 
настоящаго времени приходскими, и Преображен
скій въ с. Подужемскомъ, приписной. Этотъ послѣд
ній храмъ, какъ сказано выше, обращенъ, согла
сно желанію мѣстныхъ крестьянъ, чрезъ пристройку 
алтаря изъ часовни, устроенной въ давнія времена 
на средства Соловецкаго монастыря. Храмъ этотъ 
очень малаго размѣра и имѣетъ видъ простого амбара 
съ выступами съ восточной стороны для алтаря и 
съ западной—для паперти, Возлѣ него стоитъ ма
ленькая же колокольня. Оба зданія очень ветхи, кромѣ 
алтарной пристройки. Утварію и ризницею эта церковь 
очень скудна, такъ какъ кромѣ кружечнаго сбора въ 
(въ 1895 г. 9 р. 58 к.) и прибыли отъ продажи свѣчь 
(—на 112 р. 20 к.) никакихъ другихъ средствъ не 
имѣется. Поддерживать ее, за крайнею ветхостію, уже 
невозможно. Поэтому, церковно-приходское попечитель-
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етво, открытое 6 дек. 1894 г., озабочено въ настоя- ' 
щее время постройкою новаго храма, каковая работа 
уже производится.

При Подужемской церкви 1 дек. 1898 г. открыта 
,школа грамоты, помѣщающаяся въ малоудобномъ наем- 
,номъ отъ общества домѣ; обученіе ведетъ мѣстный 
священникъ безмездно; учащихся въ 189б/с уч. г, были 
25 малъч.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
не имѣетъ ни земли, ни капитала, ни даже готоваго, 
помѣщеніями содержится исключительно жалованьемъ, 
коего священникъ получаетъ 250 р. и псаломщикъ 
100 р. Дохода за требоисправленія въ 1895 г. посту
пило только 25 р. Священнику на наемъ квартиры 
отпущено изъ казны 80 рублей'.

Священникомъ состоимъ Гавріилъ Павловъ Яшинъ/ 
88 л., увол. изъ IV кл. Старицкаго дух., учил. Твер
ской епархіи, на службѣ въ должности псаломщика 
съ 5 мая 1882 г., въ санѣ діакона съ 22 дек. 1888 г., 
въ санѣ священника и на занимаемомъ мѣстѣ съ 2 
марта 1892 г. Псаломщикъ Ѳедоръ Александровъ Ива
новъ, 29 л., изъ крестьянъ, домашняго образованія, 
обратившійся изъ раскола, на службѣ и на занимае
момъ мѣстѣ съ 2 мая 1894 г. ;

262. Шуярѣцкій приходъ.1)

Шуярѣцкій приходъ состоитъ изъ одного селенія 
Шуи, расположеннаго по обоимъ берегамъ рѣки Шуи 
при впаденіи ея въ Бѣлое море, въ 464 верст, отъ 
г. Архангельска, въ 25-ти отъ г. Кеми и въ 28-мв 
отъ ближайшаго Сороцкаго прихода. Жителей къ 1896 
г. состоитъ 346 м. п. и 424 ж. ц, Всѣ они, придержи
ваются раскола.
1— '------- •-------- ------------•------------------------  ■

■ •■■■ і Составлено приходскимъ священникомъ I. Дорожаевекинъ 
и редактировано св. Смирновымъ.
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л Опредѣлить съ точностію время образованія Шуя- 
рѣцкаго прихода нѣтъ возможности. Извѣстно только, 
что седо Шуя, до отобранія вотчинныхъ владѣній отъ 
монастырей, было вотчиною Соловецкаго монастыря. 
Очень вѣроятно, что первыя церкви устроены были на 
средства этого монастыря, и тѣмъ положено было 
начало приходу.-Изъ существующихъ нынѣ трехъ при
ходскихъ храмовъ самымъ древнимъ является храмъ 
въ честь св. вкмчн. Параскевы, устроенный въ 1666 г. 
по грамотѣ Новгородскаго и Великолуцкаго митропо
лита, какъ видно изъ надписи на древнемъ храмоздан- 
номъ крестѣ, и освященъ Соловецкимъ архимандритомъ 
Варѳоломеемъ* Въ 189 V2 г.г. этотъ храмъ капитально 
былъ ремонтированъ. Верхъ его шатровый, глава одна; 
^престолъ . также одинъ. Въ этомъ храмѣ имѣется риз- 
ной. образъ св. вкмчн. Параскевы, чтимый не только 
православными, но и раскольниками.

Кромѣ Параскевинскаго храма въ томъ-же селѣ 
имѣется храмъ въ честь Св. и Чудотворца Николая, 
устроенный въ 1758 г., < по благословенію архіеш 
Архангельскаго Варсонофія* и освященный 18 февр. 
того-же года ОолОвецкимъ архимандритомъ Геннадіемъ, 
какъ это видно изъ надписей на храмоздарномъ крестѣ 
и на двухъ доскахъ, прибитыхъ къ иконостасу. Но 
раньше этого, храма былъ болѣе древній* какъ писа
лось объ этомъ въ мировыхъ вѣдомостяхъ за 1889 и 
1840 г.,щеизвѣстно когда и кѣмъ устроенный. Нынѣш
ній Никольскій храмъ имѣетъ видъ креста;.верхъ его 
шатровый; глава одна, равно какъ и престолъ. Точно 
также третьему приходскому храму въ честь св, свя- 
іЦеняомученика Климента, папы Римскаго, предшество
валъ болѣе древній, устроенный (время неизвѣстно) 
Соловецкимъ монастыремъ :1). Нынѣшній-же Климен
товскій храмъ устроенъ въ 1787 г., по благословенію 
архіеп. Веніамина, и освященъ 12 ноября того-же 
^ода протоіереемъ Кемскаго собора Григоріемъ Клю
кинымъ. Храмъ этотъ значительно поврежденъ былъ

J) Лебедевъ. Христ. въ предѣлахъ Арх. ед. стр. 37.
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пожаромъ 9 марта 1888 г. По исправленіи поврежде
ній онъ вторично былъ освященъ 24 ноября 1889 г. 
Кемскимъ протоіереемъ Климентомъ Ивановымъ. Этотъ 
храмъ также имѣетъ шатровый верхъ и устроенъ въ̂  
формѣ корабля, какъ и Параскевинскій; на кровлѣ его 
двѣ главы. При описанныхъ трехъ храмахъ имѣется 
одна колокольня. Всѣ четыре зданія въ 1895 г. обне
сены деревянною оградою. Зданія . колокольни, равно 
какъ Климентовскаго и Никольскаго храмовъ, ветхи и 
требуютъ ремонта; средствъ къ этому въ настоящее 
время нѣтъ.

Утварію, ризницею и украшеніемъ всѣ три храма 
скудны; богослужебныя же книги имѣются въ полномъ 
составѣ. Кружечно-кошельковаго сбора въ 1895 г. 
поступило до 40 р.; евѣчь продается ежегодно до 21/%• 
пуд. Для поддержанія приходскихъ храмовъ 28 ноября1 
1898 г. открыто церковно-приходское попечительство, 
устроившее въ 1895 г. ограду (800 р.) и располагав
шее, къ 1 янв. 1896 г. суммою въ количествѣ 184 р. 
8 к. Въ приходѣ съ 1875 г. имѣется сельское учи
лище, въ коемъ въ 189б/е уч. г. Обучались 82 мальч. 
и 5 дѣв.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщиц 
средствами къ своему содержанію имѣетъ: жалованье 
въ; количествѣ 215 р. 60 коп., незначительные доходы 
съ сѣнокосной земли (8 десятинъ) и доходы за требо-; 
исправленія до 60 рублей. Для причта имѣются два’ 
старыхъ дома, которые требуютъ неотложной ремон
тировки.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны 
только: 1) Іоаннъ Никитинъ, 2) Тимофій Никитинъ, 8) 
Михаилъ Никитинъ съ 1818—1841 г., 4) Василій Ива
новъ Ильинъ съ 1843—1845 г., 5) Василій Ивановъ 
Кононовъ съ 1846—1849 г., 6) Михаилъ Ивановъ Пав
ловскій съ 1849—1853 г., 7) Левъ Стефановъ Влади
міровъ съ 1858—1873 г., 8) Михаилъ Гаврилов1̂  
Темнорусовъ съ 1873—1880 г., 9) Василій Матѳіевъ 
ІДеколдинъ 1880—1887 г., и 10) Александръ Гри
горьевъ, Канорскій съ 1888—1889 г.
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Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Іоаннъ 

Алексіевъ Дорожаевскій, 33 л., увол. изъ III кл. дух. 
сем., на службѣ въ должности псаломщика съ 1888— 
1887 г., въ санѣ діакона 1888—1890 г., на занимае
момъ мѣстѣ въ санѣ священника съ 3 апр. 1891 г. 
Псаломщикъ Яковъ Ивановъ Дорофеевскій, 48 л., 
увол. изъ высш. отдѣленія духовнаго училища, на за
нимаемомъ мѣстѣ въ званіи псаломщика съ 1892 года.

2 6 3 . Шуязерскій приходъ.1)

Въ составъ Шуязерскаго прихода входятъ 24 
мелкихъ деревень, состоящихъ отъ 1 до 85 дворовъ и 

.разбросанныхъ по берегамъ нѣсколькихъ озеръ,водами 
которыхъ питается рѣчка Шуя, на разстояніи отъ при
ходскаго храма отъ 1 до 35 верстъ при затруднитель
ныхъ путяхъ сообщенія отъ множества озеръ, болотъ 
и топей, почти непроходимыхъ во время распутицъ, 
тѣмъ болѣе что причтъ этого прихода не получаетъ 
даже и на разъѣзды 60 р., какъ это введено уже въ 
большинствѣ корельскихъ приходовъ. Жителей въ при
ходѣ къ 1 янв. 1896 г. состояло 815 м. п. и 839 ж.
п.; въ томъ числѣ раскольниковъ 60 м. п. и 123 ж. п.; 
да и остальные жители почти всѣ придерживаются 
раскола.

Приходскій храмъ, находящійся въ дер. Лѣтняго 
конца, отстоитъ отъ Архангельска въ 484 верст., отъ 
г. Кеми въ 101-й, отъ Шуярѣцкой церкви въ 73-хъ 
(въ глубь материка) и отъ Маслозерской (2 благочинія) 
въ 30-ти. Описываемый приходъ—одинъ изъ древнѣй
шихъ въ Кемскомъ уѣздѣ и въ Кореліи въ частности. 
Нынѣшняя приходская церковь въ честь св. пророка 
Иліи устроена въ 1619 г. на средства Соловецкаго 
монастыря 2) и освящѳйа 20 іюля того-же года. Первая 
ли это церковь отъ основанія прихода, неизвѣстно.

J) См. клировую вѣдомость за 1895 г.
2) Христ. въ предѣлахъ Арх. еп., стр. 87.
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Благодаря ремонтировкамъ ея въ 1865 г. на казённыя 
средства и въ 1892 г. на средства о. I. И. Сергіева 
етѣны церковнаго зданія прочны, внутри церкви я  
алтаря обиты холстомъ и окрашены на маслѣ, а сна-: 
ружи обиты тесомъ и покрыты охрою. Въ 8-ми саже
няхъ отъ храма стоитъ колокольня. Утварію, ризницею, 
богослужебными книгами и украшеніями описываемый 
храмъ небогатъ, такъ какъ не располагаетъ никакими 
средствами, кромѣ обычныхъ, притомъ весьма незначи
тельныхъ—кружечно-кошельковаго сбора (въ 1895 г.
22 р. 18 ‘ к.) и прибыли отъ продажи свѣчъ до 1 пуда.

Въ 1889 г. открыта школа грамоты, помѣщаю
щаяся въ домѣ псаломщика, который состоитъ и учи
телемъ, и не имѣющая никакихъ средствъ содержанія. 
Учащихся въ 1895/« уч. г. было 14 мальч.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика,' 
имѣетъ 125 саж. усадебной земли и 1 десят. сѣно
косной, получаетъ (съ 1895 г.) жалованья 892 р, и 
дохода до 15 р. въ годъ. Для причта въ 1857 г. 
устроенъ двухъэтажный домъ, крайне тѣсный для 
двухъ семействъ, холодный и близкій къ разрушенію.

Священникомъ состоитъ - Іоаннъ Николаевъ Пан
кинъ, 68 л., конч. курсъ семин. по 2 разр., въ санѣ 
священника съ 25 дек. 1849 г. и на занимаемомъ 
мѣстѣ съ 28 ноября 1890 г. Псаломщикъ Павелъ 
Дмитріевъ Шангинъ, 27 л., увол. изъ II кл. дух. учил., 
на службѣ съ авг. 1887 г. и на настоящемъ мѣстѣ съ
23 сент. 1888 г.

264. Сороцкій приходъ.1)

Сороцкій приходъ состоитъ изъ селеній Сороцкаго 
и Оухонаволоцкаго, изъ которыхъ первое расположено 
при впаденіи р. Выга въ Бѣлое' море, въ 446 верст, 
отъ г. Архангельска, въ 57-ми отъ г. Кеми по направ
ленію къ Онежскому уѣзду, въ 4-хъ отъ Щижненской

!) См. клир. вѣд. за 1895 г.
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церкви и въ 28-ми отъ ПГуярѣцкой, а второе также 
на бер. Бѣлаго моря, въ 15-ти верст, отъ Сороки по 
направленію къ тому-же уѣзду. Дворовъ въ этихъ 
двухъ селеніяхъ къ 1 янв. 1896 г. состояло 222, 
жителей 497 м. п. и 628 ж. п., большая часть кото
рыхъ придерживаются раскола.

До половины настоящаго столѣтія означенныя 
два селенія входили въ составъ сосѣдняго Шижнен- 
скаго прихода, а находившаяся въ селѣ съ давнихъ- 
временъ Зоеимо-Сйвватіѳвекая церковь считалась при
писною къ означенному приходу. Но разобщенность 
Сорокскаго селенія отъ Шижненскаго, лежащаго за 
рѣкою Выгомъ и островами, и значительная населен
ность его были, по всей вѣроятности, побужденіями 
къ образованію въ селеніи Сорокскомъ, жители кото
раго притомъ заражены расколомъ, самостоятельнаго 
прихода съ причисленіемъ къ нему и Сухонаволоцкой; 
деревни.

Нынѣ въ Сорокскомъ приходѣ двѣ церкви: Зосимо- 
Савватіевская и Свято-Троицкая. Зосимо-Савватіевокая 
церковь уже третія, если только не болѣе, въ Сорок
овомъ селѣ. Время построенія первой въ точности 
неизвѣстно; но, по всей вѣроятности, оно восходитъ къ 
половинѣ XV ст., если принять во вниманіе, что въ 
селѣ Сорокѣ скончался въ 1485 г. преподобный Сав- 
ватій, Соловецкій Чудотворецъ, и погребенъ былъ 
какимъ-то игуменомъ Наѳанаиломъ, жившимъ при быв
шей здѣсь часовнѣ. Вѣроятно, вскорѣ-же послѣ, того̂  
Соловецкимъ монастыремъ и устроена была на мѣстѣ 
кончины и погребенія пред ѵ Савватія первая церковь 
въ честь Преев. Троицы съ придѣломъ въ честь Зосимы 
и Савватія Соловецкихъ *). Церковь существовала, 
кажется, до половины нынѣшняго столѣтія и, нако
нецъ, за ветхостію была разобрана. Вмѣсто разобран
ной при учрежденіи прихода на средства того-же 
монастыря въ 1852 г. была устроена и тогда-же освя
щена новая, которая, къ сожалѣнію, сгорѣла въ 1862

*) См. Христіанство въ нредѣл. Арх. ей. стр. 37.
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г. Тогда на добровольныя пожертвованія устроена 
была третія, до нынѣ существующая, церковь уже съ 
однимъ престоломъ въ честь препод. Зосимы и Оавва- 
тія, зданіемъ деревянная, имѣющая форму квадрата, 
одноглавая, теплая, внутри обитая парусиной и окра
шенная (въ алтарѣ и храмѣ), а въ трапезѣ—оклеенная 
обоями, снаружи обшитая тесомъ и также окрашенная. 
Утварію и ризницею скудна, такъ какъ не распола
гаетъ никакими особенными источниками для своего 
содержанія, кромѣ кружечно-кошельковаго сбора (въ 
1895 г. 47 р. 58 к.) и свѣчной прибыли (—128 р. 40
к .; отъ продажи 6 п. 17 ф.-свѣчъ бѣлаго и желтаго 
воска).

Такъ какъ и коренное населеніе въ Сорокѣ до
вольно значительно (679 душъ обоего пола, не считая 
явныхъ раскольниковъ), и кромѣ того, въ немъ еже
годно проживаетъ не менѣе 200 рабочихъ на мѣстномъ 
лѣсопильномъ заводѣ изъ крестьянъ Шенкурскаго и 
Онежскаго уѣздовъ съ семействами, а Зоеимо-Савва- 
тіевекій храмъ очень тѣсенъ, то многіе изъ нихъ въ 
воскресные< и праздничные дни или вовсе не посѣщали 
богослуженія, или-же вынуждены были ходить въ 
Шижненское селеніе за 8 версты по весьма плохой и 
неудобной дорогѣ, особенно послѣ дождей.

Поэтому владѣльцы завода Николай Павловичъ 
и Митрофанъ Петровичъ Бѣляевы пожелали устроить 
новый храмъ (на мѣсто сгорѣвшаго въ 1862 г.) въ честь 
Преев, Троицы. Начатый постройкою въ 1892 г., онъ 
освяшенъ былъ 10 іюля 1894 г. Преосвящ. Никаноромъ 
совмѣстно съ бывшимъ тогда, а нынѣ покойнымъ, на
стоятелемъ Соловецкаго монастыря, о. архимандритомъ 
Варлаамомъ, священникомъ Ставропольской епархіи о. 
Дндр. Богословскимъ, епархіальнымъ миссіонеромъ 
свящ. Ник. Дьячковымъ и приходскимъ священникомъ 
Андреемъ Усердовымъ. Храмъ этотъ великолѣпной 
архитектуры, имѣетъ форму восьмиконечнаго креста и 
стоитъ не менѣе 17000 р.1) со всею утварію и внут
реннимъ убранствомъ. *)

*) Арх. Еп. Вѣд. № 16 за 1894 г., игр. 408 и слѣд.



-125  -
Для обученія дѣтей въ 1868 г. открыто въ Оороц- 

комъ селеніи сельское училище, въ коемъ въ 189Y5 уч.
у. обучалось 27 мальч. и 1 дѣв.

.Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
имѣетъ 4 Vs десят. сѣнокоса и получаетъ жалованья (Священникъ 356 р. 40 к. съ разъѣздными и псалом- 
ііцикъ 50 р. Домъ для причта одинъ двухъ-этажный.

Священникомъ состоитъ Петръ Андреевъ Ульянов
скій, 49 л., конч, курсъ семин. по 2 разр.. на службѣ 
въ званіи псаломщика съ 5 сент. 1869 г., въ санѣ 
діакона съ 80 ноября того-же года,—священника съ 
30 іюля 1888 г. и въ настоящемъ приходѣ съ 15 мая 
1895 г. Псаломщикъ Андрей Васильевъ Михайловъ, 
24 л., увол. изъ 2 кл. дух. семин., на службѣ и на 
занимаемомъ мѣстѣ съ 1892 г. !

2 6 5 . Шижненскій приходъ.1)
Шижненскій состоитъ изъ села ПІижни, на правомъ 

берегу р. Выга противъ Сороки, въ 4-хъ верстахъ отъ 
нѳя,, и дер. Выгостровской—на 5 верстъ выше ПІижни 
по теченію р. Выга, на островѣ Выгъ,* гдѣ имѣется 
часовня въ честь влкмч. Варвары. Дворовъ въ нихъ Къ 
1896 г. состояло 164, жителей муж. пола 490 чел., въ 
томъ числѣ 20 раскольниковъ, и женскаго—567, въ 
томъ числѣ 40 раскольницъ.

Шижненское селеніе, подобно другимъ селамъ въ 
поморьѣ, первоначально было вотчиною Соловецкаго 
монастыря, устроившаго здѣсь и церковь въ честь свят, 
и Чудетв. Николая.2) Нынѣшняя, приходская церковь 
устроена въ 1735 г. уже на средства прихожанъ, что 
даетъ право образованіе описываемаго прихода отно
сить къ этому году, хотя въ Шижнѣ и раньше была 
уже церковь, устроенная, какъ сказано, Соловецкимъ 

.^монастыремъ, но къ нач. тридцатыхъ годовъ прошлаго

1)  Ом. клир. вѣд. за 1895 г.
2) Христ., въ иредѣл. Арх. еп. стр. 37.

Ист, Опив. up. п ц. Арх. еп. 9 При. Арх, Ел. Вѣд, 1899 г.
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столѣтія, вѣроятно, уже обветшавшая. Въ 1876 г. ны
нѣшній храмъ снаружи обшитъ тесомъ и окрашенъ на 
средства прихожанъ, въ 1888 г. стѣны его извнутриі 
обиты тесомъ, пожертвованнымъ купцомъ Бѣляевымъ;) 
въ 1892 г. на средства прихожанъ былъ позолоченъ 
иконостасъ. Престолъ въ этомъ храмѣ одинъ въ честь 
Николая Чудотворца. Ризницею и утварію церковь 
скудна, богослужебными книгами достаточна. Въ пользу 
церкви, по общественному приговору крестьянъ, въ
1868 г. отдана рыбная тоня, дающая до 20 р. въ годъ. 
Кружечно-кошельковаго сбора въ 1896 г. поступило 
20 р., свѣчъ продано 4Vs пуда.

Для обученія. дѣтей 1871 г. открыто сельское учи
лище, законоучитель котораго—мѣстный священникъ 
получаетъ 100 р, въ годъ. '

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 47^ 
десят. покоса, жалованья отъ казны—священникъ 180
р., псаломщикъ 60 р. и дохода до 140 р. Причтовый 
домъ одноэтажный, построенъ на общественный счетъ 
въ 1869 г.

Священникомъ состоитъ Андрей Николаевъ Кам- 
нинъ, 65 л., студ. семин., на службѣ въ санѣ священ
ника съ 1 сент. 1858 г. и въ настоящемъ приходѣ съ
1869 г,—Псаломщикъ Александръ Герасимовъ Синцовъ, 
26 л., изъ 2 кл. дух. учил., на службѣ и на Занимае
момъ мѣстѣ съ 10 марта 1889 г.

266. Тунгудокій приходъ х).

Тунгудскій приходъ состоитъ изъ 25 деревень и 
выселковъ разныхъ наименованій, разбросанныхъ на 
большомъ пространствѣ въ 78 верстъ длины и въ 25 
верстъ ширины, по берегамъ рѣки Выга и нѣсколь
кихъ озеръ, питающихъ эту рѣку своими водами; гра
ничитъ онъ съ с.-в; съ Шуязерскимъ приходомъ, съ 
ю.-в.—Надвоицкимъ, съ с.-з. Маслозерекимъ, съ южной

!) Составлено приходскимъ свящ. Вас. Щеколдинымъ.
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и ю.-Зі—Олонецкой губерніей. Всѣ деревни и выселки 
населены крестьянами-корелами, говорящими на корель- 

. окомъ языкѣ, за исключеніемъ немногихъ, знающихъ и 
русскій языкъ. Жителей въ нихъ къ 1896 г. состояло 
890 м. ш и 1116 ж. п.; изъ нихъ раскольниковъ 305 
м. п. и 429 ж. п. Сообщеніе между селеніями затруд
нительно по причинѣ болотистой мѣстности, покрытой 
озерами, и плохихъ дорогъ. •

Церковь находится въ селѣ Тунгудѣ, стоящемъ 
при заливѣ рѣки Тунгуды, называемомъ по корельски 
,Дамбина“ (небольшое озеро), въ разстояніи отъ про
чихъ приходскихъ селеній отъ 5 до 60 верстъ, отъ 
ближайшихъ приходовъ—Шуязерскаго въ 84-хъ и 
Маслозерскаго въ 45-ти, отъ г. Кеми въ 131-й и отъ 
г. Архангельска въ 527-ми.

Описываемый приходъ образовался въ 1848 году, 
а ранѣе сего времени всѣ деревни и выселки (кромѣ. 
Кевятозерской деревни, которая перечислена къ Тун- 
гудскому приходу отъ Маслозерскаго уже въ 1856 г.), 
составляющія нынѣшній Тунгудскій приходъ, входили 
въ составъ Шуязерскаго. Поводомъ къ образованію 
ого, нужно полагать, • послужила отдаленность селеній 
отъ Шуязерскаго храма.
' ‘ Нынѣ существующая деревянная, одноглавая, 
теплая, однопрестольная церковь во имя Нерукотво- 
реннаго Образа Спасителя, первая въ приходѣ, докон
чена постройкою въ 1868 году; устроена на средства 
отъ казны, освящена 7 марта 1871 года благочиннымъ, 
Шѳжненскаго прихода священникомъ Андреемъ Кам- 
кинымъ, при мѣстномъ священникѣ Владимірѣ Меѳо- 
діевѣ. Въ одной связи съ церковію, надъ папертію, 
построена деревянная колокольня. Церковь и коло
кольня требуютъ ремонтировки. Ограды около храма 
НѢТЪ.

Средства къ содержанію церкви весьма скудны: 
;свѣчъ въ годъ продается около 30 фунтовъ и кру
жечно-кошельковаго дохода получается до 3 р. въ годъ. 
Ни земли при церкви, ни другихъ какихъ-либо угодій 
не имѣется. Утварію и ризницею церковь достаточна;
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заведены онѣ на доброхотныя пожертвованія разныхъ 
лидъ при устроеніи церкви; богослужебныя книги 
имѣются всѣ.

Въ Тунгудскомъ приходѣ имѣется 6 часовенъ: 1) 
во имя Нерукотвореннаго Спаса, въ селѣ Тунгудѣ,: 
вблизи церкви, 2) во имя великомученика Георгія, въ 
деревнѣ Машозерской, въ 10 верстахъ отъ приходской 
церкви, В) во имя Св. апостоловъ Петра и Павла въ 
деревнѣ Березовской, въ 15 вер., 4) во имя Св, и 
Чудотворца Николая въ деревнѣ Кѳватозерской,'въ 
15 верстахъ, 5) во имя Св. и Чудотворца Николая Въ 
деревнѣ Компаковской, въ 25 верстахъ, и 6) во имя 
св. великомученика Георгія въ деревнѣ Кучезерской, 
въ 60 верстахъ. О времени построенія сихъ часовенъ 
ничего не извѣстно.

Для обученія дѣтей въ мартѣ мѣсяцѣ 1889 года ; 
открыта церковно-приходская школа, помѣщающаяся 
въ зданіи волостнаго правленія и содержимая на сред
ства крестьянъ. Предполагается построить новое, 
отдѣльное для школы помѣщеніе,, на что уже имѣется*' 
100 рублей, пожертвованные о. I. Сергіевымъ. Законъ/ 
Божій преподаетъ въ школѣ приходскій священникъ, 
безмездно, прочіе предметы учитель, бывшій воспи- 

, танникъ 4 класса Вологодской духовной семинаріи, 
Николай Варлаамовъ Кашинъ, съ вознагражденіемъ 
изъ средствъ Св. Синода 180 р. въ годъ; обученіемъ 
рукодѣлію дѣвочекъ занимается безвозмездно жена 
учителя Клавдія Васильева Кашина, окончившая курсъ, 
въ Архангельскомъ епархіальномъ училищѣ. Учащихся 
въ 1895/эв уч. году было 34 мальчика и 8 дѣвочекъ.

I ТунгудскШ приходъ былъ посѣщенъ преосвящ.
/ Варлаамомъ въ 1852 г.

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, 
на содержаніе его отпускается отъ казны: священнику 
400 рублей, ему же на разъѣзды по приходу 60 р., 
псаломщику 200 руб. Доходовъ получается въ годъ 
отъ 20 до 30 р. Помѣщается онъ въ одномъ обще
ственномъ домѣ, весьма тѣсномъ для двухъ семействъ.
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. Въ 1890, году, по распоряженію Лѣснаго Депар
тамента И: положеніемъ Комитета Министровъ, В ысо
чайше утвержденнымъ въ 8 день іюля 1890 года, въ 
надѣлъ причту отведено земли для разработки подъ 
хлѣбопашество и сѣнокосъ 150 десятинъ; но земля эта 
не разработана и пользы причту никакой не приноситъ. 
Другихъ выгодъ у причта никакихъ нѣтъ.
< - Изъ служившихъ прежде приходскихъ священни

ковъ были: 1) Павелъ Ивановскій съ 1849 г. до смерти 
19 ноября 1852 г., 2) Карпъ Дмитріевъ Васильевъ 
съ 1853—1867 г., 3) Владиміръ Дмитріевъ Меѳодіевъ 
съ Г868—1876 г. и 4) Андрей Васильевъ Нечаевъ съ 
1876 до смерти 5 февр. 1890 г.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Васи
лій Матѳіевъ ІЦеколдинъ, 45 л., кончившій ■ курсъ 
семинаріи по 2 разр. въ санѣ священника съ 1 сен
тября 1874 г., въ Тунгу декомъ приходѣ съ 1890 г. 
При немъ псаломщикъ Алексѣй Григорьевъ Раевскій, 
увол. изъ 3 кл. духовнаго училища, 32 лѣтъ, на службѣ 
съ 8 октября 1881 года.

2 6 7 , ВиремскіЙ приходъ *).

Виремскій приходъ состоитъ изъ одного Вирем- 
скаго селенія, расположеннаго на бер. Бѣлаго моря, 
въ 431 верст, отъ г. Архангельска, въ 25-ти отъ 
ПІижценской церкви и въ 15-ти отъ Сумской. Жите
лей въ немъ къ 1 янв. 1896 г, состояло 197 м. п. и 
188 ж. п., дворовъ 70.

, Виремское селеніе одно изъ древнѣйшихъ по бе
регамъ Бѣлаго моря и, подобно другимъ поморскимъ 
селеніямъ, было вотчиною Соловецкаго монастыря, 
впервые построившаго здѣсь на свои средства въ. 1625 
г., при игуменѣ Варѳоломеѣ, церковь въ честь св. ап» 
Петра и Павла 1 2). По всей вѣроятности, оно состояло

1) Ом. клир, вѣдом. за 1896 г.
2) Ом. Христ. въ пред. Арханг. епархіи, стр. 36.
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вотчиною названнаго монастыря до отобранія отъ мо
настырей всѣхъ владѣній, какъ это можно выводить 
изъ устройства на средства того-же монастыря нынѣш
ней приходской церкви въ 1759 г., т. е. не задолго 
до образованія новыхъ монастырскихъ штатовъ. По 
отдѣленіи отъ монастыря Виремское селеніе приписано 
было къ Сумскому приходу, затѣмъ вмѣстѣ съ Надво- 
ицКимъ селеніемъ составляло самостоятельный приходъ; 
но въ 1888 г. опять приписано къ Сумскому приходу1), 
что продолжалось до 1898 г., когда оно снова возста^ 
новлено въ самостоятельный'приходъ.

■ Нынѣшняя приходская церковь, какъ Сказано 
выше, устроена въ 1759 г. на средства Соловецкой 
обители, зданіемъ деревянная на каменномъ фунда
ментѣ, теплая, сѣверная сторона внутри и онаруЖШ 
обшита тесомъ и окрашена. Иконостасъ въ 1894 г. 
позолоченъ, ев. иконы вычищены и покрыты лакомъ. 
При церкви стоитъ деревянная-же на каменномъ фун
даментѣ колокольня. Утварь и ризница скудны. На 
содержаніе церкви поступаетъ арендная плата (въ 1895 
г. 8 р.) за 1 десят. и 2000 саж. сѣнокоса, до 10 руб
лей кружечно-кошельковаго сбора и небольшая при
быль отъ продажи свѣчъ (въ 1895 г. продано 1 п. 
25 у2 ф.).

Причтъ получаетъ до 18 р. въ годъ съ трехъ 
сѣнокосныхъ небольшихъ участковъ, выдѣленныхъ при
хожанами, 470 р. 40 к. жалованья и До 20 р. дохода. 
Причтоваго дома еще нѣтъ, но устройствомъ его оза
бочено будетъ открывающееся въ нынѣшнемъ году 
церковно-приходское попечительство.

Священникомъ состоитъ Михаилъ Ильинъ Тамиц- 
кій, 55 л., конч. курсъ сем. по 2 разр., на службѣ съ 
1 сент. 1861 г., въ настоящемъ приходѣ съ 1898 г. 
Псаломщикъ Александръ Андреевъ Варѳоломеевъ, 88
л., конч. курсъ дух. учил., на службѣ съ 8 дек. 1888. 
г., на занимаемомъ мѣстѣ съ 30 апр. 1894 г.

1) Ом. ниже описаніе Сумскаго прихода.
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2 6 8 . Сумскій приходъ. х)

Въ составъ Сумскаго прихода входятъ: Сумскій 
посадъ съ находящимися въ: немъ двумя приходскими 
храмами, лежащій на бер. Бѣлаго моря, въ 420-ти 
верст, отъ г. Архангельска, въ 48-ми отъ г. Кеми, 
между Виремскимъ (въ 15-ти верст.) и Колежемскимъ 
(въ 22-хъ верст, приходами), и три деревни, лежащія 
въ глубь материка: Лапинская въ 20-ти верст, отъ 
Оумекаго посада, Сумостровская въ 85-ти (на островѣ 
Сумскаго озера) и Вндогубская въ 40-ка. Жителей въ 
приходѣ къ 1 янв. 1896 г. состояло 824 м. п. и 936 

I ж. п,, дворовъ 207.
і По объясненію г. Максимова (авторъ сочиненія 

Годъ на сѣверѣ"), названіе, „Сума" произошло отъ 
финскаго племени Suom a  l a ise t ; по мнѣнію же одного 
священника Олонецкой губ., „Сума" по корельски зна
читъ: болото. Здѣсь, какъ и по всему сѣверу, раньше 
было не русское селеніе, а финнская или кррельская 
деревушка. Первыми русскими поселенцами были нов
городскіе удальцы—повольники, которыхъ сюда при
влекало море, хотя и суровое, но богатое звѣрями и 
рыбою. Первоначальное селеніе русскихъ было немного 
повыше мѣста нынѣшняго посада, на такъ называемомъ 
„Загорьѣ", гдѣ и теперь еще стоитъ деревянный 
крестъ. Вѣроятно, русскіе поселились отдѣльно отъ 
'финновъ. Это было въ ХУ в, Великій Новгородъ не 
замедлилъ присоединить Сумскую волость къ своимъ 
владѣніямъ, а въ 1452 г. грамотою Марѳы Посадницы 
Сума была отдана во владѣніе Соловецкаго монастыря. 
Вотъ текстъ этой дарственной записи: „ее язъ Марѳа, 
Исака Андреевича жена, и сынъ мой, Ѳедоръ Исаковъ, 
дали есьми въ домъ Св. Спасу и Пречистой Его Ма
тери и Св. Николы, на Соловки игумену Іонѣ и стар
помъ, на морѣ въ Сумѣ рѣкѣ у часовни два лука

!) Составлено приходскимъ священ. Анат. Теремицкиыъ на 
основаніи „Историч. опис. Солов, обители", архии. Мелетія, „Лѣ
тописи Сумской церкви", свящ. А. Васильева, „Года на сѣверѣ", 
Максимова, и др.
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земли *), гдѣ Парѳенка да Перщица живутъ, и на той 
земли деревни страдомыи, и пожни и лѣсъ полѣшей, и 
ловица водные и лѣшіе озера; тыи два лука въ домъ) 
Ов. Спаса и Пречистой Его Матери и Ов. Николы по* 
сей данной моей грамотѣ володѣти Игуменомъ и стар
цемъ во вѣки; а поминати имъ мужа моего Исака, и 
родителей моихъ, да и дѣтей моихъ; а етавити имъ 
обѣдъ на Дмитріевъ день". О пожалованіи Сумы мона
стырю упоминается и въ житіи прп. Зосимы Солов., 
гдѣ говорится, что, когда прп. Зосима приходилъ Въ 
Новгородъ съ жалобой на „насельниковъ боярскихъ, 
и слугъ вельможескихъ^ и помѣщиковъ земли Корелѣ і 
скія", то Марѳа „даде монастырю его деревню при і 
рѣцѣ Сумѣ". Вотъ первая историческая дата о Сум- і 
окомъ посадѣ отъ 1452 г. Съ этого-же времени начи
наются болѣе точныя и подробныя1 свѣдѣнія: о Сумѣ. 
Такъ, въ 1476 году,: по сообщенію Соловецкой лѣто
писи, когда „Ливонскаго города Нѣмцы православныхъ 
христіанъ Греческаго, закона почали изгонять и мучить, 
и тогда отъ ихъ нѣмецкаго озлобленія многіе пересе
лились въ Новгородскую область на Заонежье и Соло
вецкое поморіе; тогда и въ Суму ймляниновъ, Рогуевъ, 
Махйлевъ 2), Сандальцевъ и иные поселились". Если1 
лѣтописецъ счелъ нужнымъ сообщить даже имена этихъ1 
случайныхъ поселенцевъ, то не значитъ-ли это, что 
число русскихъ въ Сумѣ было не велико и что упоми
наемые въ грамотѣ 1452 г. Парѳенка и Першица были 
первыми русскими колонистами.

По уничтоженіи Новгородскаго вѣча, права мона
стыря на владѣніе Сумою подтверждены были и' цар
скою грамотою въ 1558 году. Сумская волость еъ этого 
времени вездѣ называется уже Соловецкою вотчиною. 
Монастырь управляетъ Сумою и взимаетъ повинности 
чрезъ своихъ старцевъ и мірскихъ выборныхъ людей. 
Въ числѣ другихъ повинностей была повинность и ра-

*) Лукъ=2 обжамъ, а обжа заключаетъ 126 еаж. длины и 
32 ширины ) *

.2) Фамилія Махилевыхъ существуетъ и -теперь. >
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бочею силою. Такъ наир, въ 1762 в., когда уже под
готовлялось положеніе о монастырскихъ штатахъ, было 
взято для монастырскихъ работъ одинадцать здоровыхъ 
человѣкъ (церк. архивъ, ук. арх. Досиѳея). Сума была 
главною поморскою вотчиною Соловецкаго монастыря, 
въ которой сосредоточивалось главное монастырское 
управленіе всѣми вотчинами; здѣсь по зимамъ жили 
соловецкіе настоятели. Чрезъ Суму-же, какъ первый 
приморскій пунктъ изъ новгородской волости, отправь 
лились богомольцы на „отокъ" соловецкій./

■ Кромѣ службы монастырю Сума несла косвенную 
службу и государству,—а именно она служила однимъ 
изъ пограничныхъ пунктовъ для отраженія безпокой
ныхъ сосѣдей—Шведовъ, пытавшихся проникнуть въ 
глубь страны. Вслѣдствіе ихъ частыхъ нападеній мо
настырь, по государеву указу, одновременно со своей 
грандіозной стѣной, построилъ деревянную1 крѣпость и 
въ Сумѣ, а Холмогорскій воевода снабдилъ ее артил
леріей. Сюда-же была прислана часть стрѣльцовъ, наз
наченныхъ въ монастырь. Эта крѣпость или Сумскій 
острогъ былъ оконченъ не позже 1588 года, такъ какъ 
въ этомъ году Соловецкій игуменъ Іаковъ просилъ 
Новгородскаго ■ Владыку Александра перенести для 
безопасности Успенскую церковь изъ-за оетрога въ 
острогъ. Въ монастырскихъ дозорныхъ книгахъ 1586 
г. находится такое описаніе острога: „поставленъ' 
острогъ косой, чрезъ заметъ въ борозды, и въ острогѣ 
стоитъ 5 башенъ рубленыхъ; подъ четырмя башнями 
подклѣти теплые, а подъ пятою башнею поварня. 
А въ острогѣ храмъ Никола Чудотворецъ, да дворъ 
монастырской, а на дворѣ пять житницъ, да за вороты 
двѣ житницы, да у башенныхъ воротъ изба съ клѣтью 
и сѣнми, а живутъ въ ней острожные сторожи. Да въ 
томъ-же острогѣ поставлено для осаднаго времени 
крестьянскихъ теплыхъ подклѣтовъ, а вверху клѣтки, 
да 13 житницъ". Крѣпостной валъ и остатки острога 
сохранились и теперь; уцѣлѣла даже одна башня, при
норовленная Соловецкимъ подворьемъ въ Сумѣ для 
хозяйственныхъ нуждъ.
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щенія нападеній посылаетъ на здѣшній берегъ своихъ 
воеводъ* Такъ, въ 1590 г. прибылъ сюда От. Гр. Жол
товскій, который разорилъ 3 шведскихъ селенія и, 
ожидая нападеній, цѣлый годъ простоялъ въ Сумѣ. 
Но шведы, конечно, опасались нападать при хорошей 
защитѣ. Первую осаду новопоетроенному острогу при
шлось выдержать уже въ 1592 г. Финляндцы, подъ 
начальствомъ шведскихъ воеводъ Мавруеа Лаврина и 
Гавнуса Иверстина начали грабить, жечь и раззорять 
поморскія селенія. Между прочимъ, подобной участи 
подверглись и ближайшія къ Сумѣ селенія—Бирма и 
Сухой. Наволокъ; а потомъ враги подступили и къ 
острогу. Но здѣсь они встрѣтили отпоръ со стороны 
стрѣльцовъ и крестьянъ. Послѣ упорной осады Сум- 
ляне сдѣлали. вылазку. Произошелъ жестокій бой, въ 
которомъ побѣда осталась на сторонѣ стрѣльцовъ. 
Воевода шведскій былъ убитъ, многіе были взяты въ 
плѣнъ, остальные спаслись бѣгствомъ. На случай осады 
въ это время, по указу царя Ѳеодора Іоанновича и 
распоряженію игумена Іакова, было заготовлено въ 
Сумѣ 500 четвертей ржаной муки, а послѣ осады Сум- 
ляне были освобождены отъ нѣкоторыхъ повинностей.

і Въ 1611 г* поморье снова, впрочемъ уже въ по
слѣдній разъ, подверглось нападенію шведовъ. На 
защиту Боярская Дума послала отрядъ стрѣльцовъ 
подъ начальствомъ воеводы Максима Лихарева и стрѣ
лецкаго головы Елизара Бѣседнова, которые и при
были въ Сумскій острогъ 15 августа. Какъ и въ 1590 
г., Шведы къ Сумѣ не пошли, а напали на мѣста, 
плохо защищенныя и разорили волость Толвую, въ 
предѣлахъ Заонежской области. Тогда воеводы высту
пили изъ Сумскаго острога и прогнали враговъ. Не
много спустя послѣ этого Шведы писали къ Солов, 
игумену Антонію грамоту, въ коей требовали сдачи 
Сумскаго острога. Письмо это осталось безъ отвѣта.

Съ 1618 по 1615 г., въ годы общей смуты и 
неурядицъ, когда .Россія только что начала оправляться 
при юномъ царѣ Михаилѣ отъ „лихолѣтья" самозван-



цевъ, Оума терпѣла отъ нападеній разныхъ воровскихъ 
людей, называемыхъ въ лѣтописи черкасами и литов
скими людьми. Все поморье въ окрестности было раз- 
зорено этими русскими измѣнниками; одинъ только 
Сумскій острогъ стойко выдерживалъ осаду. Наконецъ, 
Сумскіе крестьяне и стрѣльцы сдѣлали вылазку и раз
били непріятеля.

Опасаясь дальнѣйшихъ нападеній на Суму, Ми
хаилъ Ѳеодоровичъ въ 1619 г. приказалъ снова укрѣ
пить Сумскій острогъ. Число соловецкихъ ратниковъ, 
вмѣсто прежнихъ 100—180, было увеличено до 1040. 
Въ Суму былъ присланъ постоянный воевода. Но эти 
приготовленія были напрасны. Въ послѣдній разъ 
Сума увидѣла московскія войска при мирныхъ для 
себя обстоятельствахъ—во время „Соловецкаго сидѣ* 
нія“.'Сума въ это время служила мѣстомъ зимовки 
царскихъ воеводъ. Одинъ за другимъ здѣсь останавли- 
.валвсь Ал. Хитровъ, Іевлевъ, Игнатій Волоховъ. 
Здѣсь-же жилъ и Соловецкій архимандритъ Іосифъ: 
Оюда-же присылали и мятежниковъ; такъ въ одно 
время были схвачены и сосланы сюда келарь. Азарія 
и Ѳеодоръ Бородинъ съ 18 монахами и 24 мірскими 
людьми. Послѣ усмиренія мятежа, какъ извѣстно,. Со* 
ловецкіе „страдальцы"—мятежники разбрелись по всему 
поморью и далѣе. Съ этого-то времени, по раскольни

ческому преданію, расколъ утвердился и въ Сумѣ.
Петръ I, какъ извѣстно, привлекъ всѣхъ къ госу

дарственной дѣятельности. Не избѣжала общей участи 
и Сума, хотя и была монастырскою вотчиною. Въ 
1703 г. Сумскіе крестьяне обязаны были отправлять 
разныя работы на Петровскомъ желѣзномъ заводѣ; а 
потомъ эта повинность была замѣнена денежною—въ 
2000 руб., и только недоимщики платили натурою. 
Скоро и это было уничтожено по просьбѣ, кажется, 
архимандрита Ѳирса.
■ Въ 1715 г. на Сумлянъ снова пала тяжелая госу
дарственная повинность: бЫло взято въ военную службу 
для укомплектованія флота до 85 молодыхъ и здоро-' 
ровыхъ людей; остались въ Сумѣ только старые и не-



годные на службу, которыхъ Государь сдалъ на попе
ченіе монастыря. ' ,

По учрежденіи > въ 1764 г, монастырскихъ штатовъ, 
отъ Соловецкаго монастыря были отобраны всѣ вот
чины и переданы въ вѣдѣніе Коллегіи Экономіи; Оумг 
скіе крестьяне съ тѣхъ поръ стали называться эконо
мическими. Во владѣніи-же монастыря были оставлены 
4 пожни и подворье. Нѣкоторое время, однако, по
дворье все еще служило мѣстопребываніемъ архиман
дритовъ. Такъ, здѣсь было приказано жить уволенному 
на покой арх. Досиѳею, который въ 1777 г. здѣсь и 
умеръ (а похороненъ въ монастырѣ). Въ 1792 году арх. 
Іеронимъ, построилъ на подворьѣ даже новыя службы; 
но на слѣдующій годъ имущество архимандритовъ 
было перевезено въ монастырь, и жительство ихъ унич
тожено; на подворьѣ были оставлены только два• мо
наха. Но и теперь еще чрезъ Суму направляется въ 
Соловки значительное число богомольцевъ, которые 
считаютъ долгомъ помолиться и въ Сумскихъ церквахъ. 
Ранѣе церковь имѣла даже свое судно—„Св. Николай" 
для перевоза богомольцевъ; но въ 1885 г.; когда на
чали ходить сюда соловецкіе пароходы, судно это было 
продано.

Въ 1806 г., по указу Прав. Сената отъ 12 іюля 
и по просьбѣ Сумскихъ крестьянъ, Сумѣ было даро
вано Городовое Положеніе: она была переименована 
въ посадъ, а крестьяне въ мѣщанъ, И теперь еще 
слова: „посадъ и мѣщане" служатъ для ,сумляцъ пред
метомъ гордости предъ сосѣдями,.а для послѣднихъ— 
предметомъ зависти и вожделѣній. ,

Въ 1880 г. Сумѣ, угрожала холера. Эпидемія брала 
свои жертвы въ окрестностяхъ—въ Нюхчѣ и Сухомъ 
Наволокѣ, Сума-же была пощажена. Въ другой разъ— 
въ 1848 г. страшная гостья посѣтила и Суму: отъ 
холеры въ тотъ годъ умерло 48 человѣкъ. Въ воспо
минаніе объ этомъ несчастій ежегодно въ день Препо
ловенія совершается крестный ходъ вокругъ посада 
послѣ водосвятія. Не миновала Оумы Эта болѣзнь и 
въ 1894 г. . . ,
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'Z Что касается занятій Сумлянъ, то еще Марѳа 

посадница содержала здѣсь дворъ для новгородцевъ, 
(которые каждый годъ приходили около 2000 человѣкъ 
для морскихъ промысловъ. И до настоящаго времени 
главное занятіе сумлянъ—промыслы на Мурманскомъ 
берегу. Около 1826 г. нѣкоторые, болѣе самостоятель
ные, завели мѣновую торговлю съ Норвегіей. Зимой 
занимаются ловлей сельдей на Сумской губѣ. Земле
дѣліемъ не занимаются, хотя и есть поля, превращен
ныя въ сѣнокосные луга. И  только въ 1856 т., во 
время Крымской кампаніи, когда англичане не пропу
скали русскихъ судовъ, нѣкоторые взялись за земле
дѣліе. Нѣтъ также и ремесленной промышленности.

Существующія въ настоящее время въ Сумѣ цер
кви не первыя, а построены вмѣсто существовавшихъ 
ветхихъ. Когда были построены первыя церкви—не
извѣстно. Изъ грамоты Марѳы Посадницы 1452 г. ви
дно, что въ Сумѣ была тогда только часовня- Первое 
указаніе на существованіе церквей мы находимъ въ 
грамотѣ царской 1558 года, гдѣ упоминается о 2 цер
квахъ—Успенія Преев, Богородицы и Николая Чудо
творца. По всей вѣроятности, эти церкви были постро- 
енщ вскорѣ-же послѣ дарованія Сумы Соловецкому мо
настырю и его иждивеніемъ. Успенская церковь стояла 
съ начала не на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ нынѣшняя 
каменная Успенская церковь, но за острогомъ, и только 
$ъ ■ 1588 г. перенесена въ' острогъ. Обѣ церкви были 
деревянныя.

Въ Мартѣ 1689 г. Сумляне били челомъ Солов, 
арх, Ѳирсу съ братіею дозволить построить вмѣсто 
обветшавшей деревянной Успенской церкви новую ка
ленную съ придѣломъ Соловецкихъ чудотворцевъ. Архи
мандритъ обратился къ Холмогорскому1 архіепископу 
Аѳанасію, который и далъ благословенную грамоту на 
постройку церкви безъ придѣла. Къ сожалѣнію этой 
Грамоты не' сохранилось въ церковномъ архивѣ; сохра
нилась только болѣе поздняя—отъ 1698 года, въ ко
торой Аѳонасій, вслѣдствіе челобитной Сумскаго цер
ковнаго прикащика Никифорка Пашина, даетъ благо-
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словѳніе и на построеніе придѣла. Время освященія 
этой церкви неизвѣстно; Въ 1748 г., должно быть, по
слѣ капитальнаго ремонта, она была освящена снова. 
Освященіе совершалъ по благословенію * Преосвящен. 
Варсонофія Соловецкой архим. Геннадій',усъ тутошними 
священниками и діакономъ". Наконецъ, въ 1893 году- 
послѣ поправки, вызванной наклоненіемъ св. престола, 
церковь была освящена снова по благословенію Пре
освященнаго Никанора.

Въ 1758 г. архим. Геннадіемъ была обновлена и 
придѣльная церковь во имя при. Зоеимы и Оавватія.

5 Марта 1766 г. Сумскіе священники „съ причет-' 
ники и прихожане" донесли Преосвящ. Іоасафу, что 
имѣющаяся въ приходѣ шатровая деревянная церковь 
во имя Свят. Николая, существующая болѣе 200 лѣтъ,*, 
пришла въ ветхость и что прихожане просятъ дозво-‘ 
ленія построить новую церковь и „многіе христолюбцы 
споможеніе чикить желаютъ". На это послѣдовалъ указъ 
Консисторіи отъ 6 Марта за № 372. Церковь была- 
построена и въ 1767 г. 15 Октября освящена прото
попомъ Кемскаго собора Василіемъ Кочеринымъ со 
священниками Сумскаго острога Іероѳеемъ Калининымъ 
и Андреемъ Алексѣевымъ и діакономъ Матѳеемъ Еро- 
ѳеевымъ. Обращающій на себя вниманіе рѣзной ико
ностасъ въ сей церкви былъ сдѣланъ въ 1779 г. Хол
могорскимъ крестьяниномъ Ст. Петр. ' Скомороховъшъ , 
за 150 руб. асе.—Въ 1889 г. на средства прихожанъ^ 
на церкви была сдѣлана желѣзная крыша вмѣсто де
ревянной.
1 Придѣлъ при Никольскомъ храмѣ во имя Св. муч. 

Параскевы былъ устроенъ въ 1811 году, и 13 ноября 
того же года былъ данъ изъ Консисторіи, указъ освя
тить храмъ къ . 26 числу. Влаготворительность-ли і 
частнаго лица воздвигла этотъ храмъ, или общее усер- і 
діе прихожанъ къ Св. Параскевѣ-Пятницѣ, почитаемой, і 
кажется, народомъ за покровительницу труда и тощ  
говли,—неизвѣстно. >' >"■ Н

Въ 1827 г., по просьбѣ причта, Консисторіей была 
выдана книжка для сбора денегъ на: постройку* втораго
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этажа въ каменной церкви и въ немъ престола во имя 
Ов. Іоанна Златоуста. По книжкѣ было собрано 1060 
руб.; кромѣ того Лгобимскій купецъ Иванъ Миловъ же
лалъ пожертвовать 2000 руб.; но намѣреніе построить 
церковь почему-то не осуществилось. Упомянутый Ми
ловъ былъ усерднымъ жертвователемъ для Сумскихъ 
церквей; въ церкви существуетъ его капиталъ въ 500 
рублей. Кромѣ этой попытки извѣстна еще одна по
строить церковь. Во время холеры 1848 г. нѣкто Баш
маковъ, изъ Сумскихъ мѣщанъ, добившійся званія 
С.-Петербургскаго купца, былъ намѣренъ устроить 
кладбищенскую церковь и богадѣльню. Хотя церкви 
онъ не построилъ, но все-таки онъ былъ благодѣтелемъ 
прихода въ другихъ отношеніяхъ. На его капиталъ— 
^10000 руб. асе., съ прибавкой общественной суммы, 
основано въ 1884 г. и содержится одноклассное учи
лище М, Н. П. Онъ посылалъ ежегодно на бѣдныхъ 
прихода 200 руб. Въ церкви есть двѣ парчевыхъ ризы, 
имъ пожертвованныхъ. Такимъ образомъ, въ Сумскомъ 
посадѣ два храма: каменный съ двумя престолами: 
Успенскимъ и Зоеимо-Савватіевскимъ, устроенный въ 
1698 г. на средства Соловецкой обители, и деревян
ный, также двухпрестольный въ честь Николая чудотв. 
и св. вкмч. Параскевы, устроенный въ 1768 году на 
средства прихожанъ. Утварію, ризницею и богослужеб
ными книгами вполнѣ достаточны; между иконами не
мало можно встрѣтить вееьма древнихъ. Средствами 
къ содержанію храмовъ служатъ: °/°0/0 съ капитала въ 
500 руб. (въ двухъ билетахъ) и въ 366 р. 76 к.покн. 
сберег. < кассы, суммы кружечно-кошельковаго сбора 
(въ 1895 г. 94 р. 90 к.), прибыль отъ продажи свѣчь 
(—16 пуд. 18Ѵз ф. на 1029 р. 40 к.) и помощь отъ 
приходскаго попечительства, открытаго въ 1894 году 
Кромѣ приходскихъ храмовъ, во всѣхъ четырехъ се
леніяхъ имѣется по одной часовнѣ, изъ которыхъ Ендо- 
Зубская построена въ 1622 г., а находящаяся при Сум
ской губѣ возобновлена была -при архим. Геннадіи. 
Время построеніе остальныхъ двухъ часовѳнь не
извѣстно. Въ Сумскомъ посадѣ есть нѣсколько кре



стовъ, предъ которыми совершаются краткія литіи во 
время крестнаго хода кругомъ посада въ праздникъ 
Преполовенія.

Въ часовнѣ подъ Николаевскимъ храмомъ почи
ваютъ мощи при. схимонаха Елисея Сумскаго, постри- 
женника Соловецкаго. Свѣдѣнія о его жизни находятся 
въ Соловецкомъ Патерикѣ. Дважды мощи эти были 
изслѣдованы. Въ первый разъ съ этою цѣлію въ 1668 
г. былъ присланъ изъ Москвы стольникъ А. С. Хитрово; 
результатомъ этого было построеніе часовни надъ мо
гилой святаго. Вторичное разслѣдованіе было въ 1710 
і\ по распоряженію Холмогорскаго Архіепископа Р а
фаила, при Соловецкомъ архимандритѣ Ѳирсѣ. Память 
этого святаго совершается въ Сумѣ ежегодно 14 іюня, 
въ день пророка Елисея, и празднуется подобно хра-, 
мовому празднику. Наканунѣ совершается ВЪ' часовнѣ4 
всеноіцное бдѣніе по общей минеѣ, а утромъ послѣ 
Литургіи служится въ часовнѣ-же молебенъ преподоб
ному съ присоединеніемъ водосвятнаго.—.Кромѣ сего, 
каждый воскресный день служится послѣ литургіи 
панихида въ часовнѣ, гдѣ поминается имя схимонаха 
Елисея и еще четыре имени, должно быть его род
ственниковъ: іеродіакона Сильвестра, Сильвестра, мо
наховъ Ѳеоѳана и Наума. Поминаются также и запи
сываемые богомольцами. Упомянутыя имена имѣютъ 
свое преданіе. Разсказываютъ, что въ одно время полъ 
въ часовнѣ невидимою силою началъ подниматься, и 
попытки привести его въ надлежащее положеніе были 
напрасны, Тогда полъ разобрали и нашли мощи свя
таго съ^запиской въ рукахъ, на которой и были напи
саны еіи имена. Послѣ этого-то чудеснаго событія и, 
началось служеніе панихидъ.

Къ числу свѣтлыхъ страницъ въ исторіи Сумскаго 
посада относятся существованіе, хотя и непродолжи
тельное, въ Сумскомъ посадѣ духовнаго приходскаго 
училища, открытаго по докладу преосвящ. Парѳенія* 
отъ 1808 г. 4), и посѣщенія его лицами Императорской*
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фамиліи и архангельскими епископами. По утвержденіи 
Св. Сѵнодомъ доклада преосвящ. Парѳенія епархіаль- 

(ное начальство начало осуществлять означенный проэктъ. 
Въ архивѣ Сумской церкви сохранилось 2 указа Кем
скаго Духовнаго Правленія, изъ коихъ можно видѣть, 
насколько былъ исполненъ проэктъ относительно учи
лища въ Сумѣ. Однимъ изъ нихъ (отъ В Августа 1809 
г.) предписывается причту пріискать для училища 
удобное помѣщеніе, а другимъ (21 сентября 1809 г.) 
опредѣляется учителемъ открываемаго училища свя
щенникъ Онегской округи, Малошуйскаго прихода 
Гавріилъ Молчановъ, а смотрителемъ училища—Кемскій 
протопопъ Іосифъ Нечаевъ. Нѣкоторые изъ воспитан
никовъ сего училища впослѣдствіи назначались пса

ломщиками сосѣднихъ приходовъ. Объ одномъ изъ нихъ 
гвъ указѣ о назначеніи сказано, что онъ „научился 
хорошо россійской грамматикѣ, первой и второй части 
ариѳметики, пространному катихизису, нотному обиход
ному и отчасти партесному пѣнію, краткому церковн. 
уставу и началамъ греческаго и латинскаго языковъ". 
Училище въ Оумѣ просуществовало недолго. Въ 1814 
г. изъ Сумы училище было переведено въ г. Кемь. 
Вмѣсто него въ Сумскомъ посадѣ, какъ сказано раньше, 
открыто въ 1834 г. нынѣ существующее сельское 
училище на средства Башмакова (10,000 р.). Кромѣ 
того, въ томъ-же посадѣ имѣется шкиперскій классъ.

Въ 1870 году, іюля 7-го, посѣтилъ Суму Е. И. В, 
Великій Князь Алексѣй Александровичъ. Великій 
Князь присутствовалъ при божественной литургіи, по
сѣтилъ часовню прп. Елисея и заказывалъ молебенъ 
Свят. Николаю, за каковой изволилъ дать 60 руб. 
причту и етолько-же въ пользу нищихъ. Въ память 
своего посѣщенія Великій Князь, возвратившись въ 
Петербургъ, прислалъ оттуда въ подарокъ Оумлянамъ— 
небольшой ботикъ, который храниться теперь подъ 
^особымъ навѣсомъ.

1885 года 29 іюня Сума удостоилась посѣщенія— 
Е. И. В. Великимъ Княземъ Владиміромъ Алексан
дровичемъ, присутствовавшимъ такжа при совершеніи

Hot. Одно. лр. и ц. Apr. ел. 10 Прлл. Apr, Вп. Еѣд. 1896 г.
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литургіи. Принявъ отъ мѣстнаго общества хлѣбъ-соль 
и осмотрѣвъ мѣстный отрядъ Пограничной стражи, Его 
Высочество изволилъ прослѣдовать далѣе—наПовѣнецъ.

Архангельскіе Преосвященные при своихъ поѣзд
кахъ неоднократно посѣщали и Сумскій приходъ. Какъ 
видно изъ сохранившихся въ архивѣ маршрутовъ ар
хипастырей, Сумскія церкви посѣщены были преосвя
щенными: Георгіемъ въ 1886 г., Варлаамомъ въ 1846 
г. и, кажется, вторично въ 1848 г., Александромъ 1 
15 февр. 1858 г., причемъ преосвященный отслужилъ 
божественную литургію, Наѳанаиломъ 2-мъ въ 1880 г., 
Александромъ 2-мъ 24 іюля 1891 г. и преосвященнымъ 
Никаноромъ въ 1898 г.

Печальную-же сторону въ жизни Сумскаго- при
хода составляетъ расколъ, главнымъ разсадникомъ, 
котораго служитъ, находящійся въ . 15-ти -верст, отъ- 
Сумскаго посада, Пертозерскій скитъ, Высшаго своего 
развитія этотъ скитъ достигъ при наставницахъ Кар
ташевыхъ. Въ 1828 г. на Пертозеро прибыла изъ 
Петербурга дочь прапорщика Карташева Софья, „въ 
иночествѣ Анфиса, вѣры и церкви той, которая суще
ствовала до Никона", какъ она заявляла на слѣдствіи. 
Въ 1887 г. прибыла туда и мать ея Анна Карташева, 
въ иночествѣ Дойника, съ сыномъ своимъ Григоріемъ. 
При нихъ расколъ началъ распространяться быстро и 
успѣшно. Въ 1842 г., было возбуждено о нихъ гро
мадное дѣло, тянувшееся нѣсколько лѣтъ и почти ни
чѣмъ не кончившееся. Въ 1849 г. было рѣшено скитъ 
уничтожить, раскольниковъ, живущихь тамъ, водворить 
по мѣстамъ жительства и отдать на увѣщаніе мѣстнаго 
духовенства. Но скитъ спокойно существуетъ и теперь 
и извѣстенъ по всему поморью и далѣе, имѣя сношенія 
съ московскими ревнителями „древляго благочестія" и 
получая отъ нихъ крупныя пожертвованія.

Въ Сумскомъ приходѣ, особенно когда въ составъ 
его входили нынѣшніе Надвоицкій и Виремскій при-, 
ходы, почти всегда служилъ двухклирный причтъ; съ 
отдѣленіемъ-же Надвоицкаго селенія, съ 1797 г. по 
1858 г., почти все время состоялъ одноклирный причтъ



съ штатнымъ діакономъ. Затѣмъ съ 1858 г. до 1898 г. 
опять возстановленъ былъ двухклирный причтъ, что 
продолжалось до отдѣленія Виремскаго селенія въ 1898 
г. въ самостоятельный приходъ, послѣ чего учрежденъ 
Одноклирный причтъ.

До назначенія опредѣленнаго жалованья въ 40-хъ 
г.г. нынѣшняго столѣтія, причтъ Сумской церкви содер
жался опредѣленною ругою съ прихожанъ. Собирать 
ругу съ Сумскихъ крестьянъ было положено еще въ 
1720 г. Какъ были велики размѣры руги, видно изъ 
„книжки ружныхъ сборовъ за 1764 г.; всего приходи
лось по реэстру 18 р. 70 к., по 5 к, съ души. Но и 
эта сумма не всегда собиралась полностію, какъ видно 
изъ росписки въ концѣ той-же книжки: „по сей книгѣ 
у сборщика Василья Королькова денегъ 9 рублевъ попъ 
Іероѳей принялъ**; ниже: „еще принято 4 р. 87 к., 
попъ Іерогей принялъ*1.—Въ 1794 г. крестьяне Ла- 
пинской волости составили приговоръ, коимъ положено 
руги причту 24 р. на годъ. Въ церковной описи 1842 
г. находится слѣдующая замѣтка: „отъ общества денеж
ной въ годъ руги на весь причтъ до 28 руб. сер. и 
сверхъ сего съ крестьянъ Виремскаго селенія и 3 
деревенъ: Лапинской, Оумостровской и Ендогубской, съ 
каждой ревизской души, полагается по 7ХД коп. сер. 
руги**. Нынѣшній причтъ (священникъ и псаломщикъ) 
имѣетъ семь небольшихъ сѣнокосныхъ участковъ, не 
приносящихъ почти никакого дохода по отдаленности 

'ихъ отъ мѣстожительства членовъ причта, получаетъ 
°/о°/о съ капитала въ 569 р. (изъ нихъ 500 р. пожер
твованныхъ О.-ПВургскимъ купцомъ Миловымъ), жало
ванья-священникъ 180 р. въ годъ и разъѣздныхъ 50 
р. и псаломщикъ 60 р. и дохода за требоисправленія 
свыше 550 р. Для членовъ причта имѣются два дома,, 
устроенные на средства крестьянъ—священническій въ 
1891 г. и пЬаломщ. въ 1889 г.

!. Изъ бывшихъ приходскихъ настоятелей и вторыхъ 
священниковъ (помощниковъ) извѣстны только служив
шіе съ 1720 г., а именно:

—148 —



144
Настоятели: Помощники:

1. Лука Андреевъ (1720)— 1732.
3. Іаковъ Никоновъ 1732— 1749.
4. Іероѳей Калининъ 1749— 1772.

6. Андрей Алексѣевъ 17 72—’1776
8. Матѳей Сорокинъ 1776— 1808.

11. Тимоѳей Никитинъ 1803— 1807.
12. Петръ Ануфріевъ 1807— 1821.

16 СимеонъНикитинъ1821— 1847.
17 . МихаилъѲедоровъ 1847— 1849.
18. Гавріилъ Лысковъ 1849— 1862.
20. Петръ Варѳоломеевъ 1862— 81.
23. Матѳій Ильинскій 1883— 1887.
2 4 . АлексѣйВасильевъ1887— 1892.

2. Алексѣй Ивановъ( 1720)— 1729.
3. Таковъ Никоновъ 1728— 1732.
4. Іероѳей Калининъ 1732— 1749.
5. МатѳейНикифоровъІ 749—1757.
6. Андрей Алексѣевъ 175 7— 1772.
7. Матѳей Іерофеевъ 1774— 1776.
9. Матѳей Калининъ 1776— 1788.

10. Иванъ Калининъ 1789—1797.
13. ГаврінлъМолчановъІ 809—1814
14. Іоаннъ Сорокинъ 1815— 1819. 
16. Михаилъ Павловскій 1841—43. 
16. Вторично: 1853— 1858.
19. Алексѣй Ручьевъ 1858—1871.
21. СтефанъАѳанасьевъ1871—1876
22. ѲеодоръПавловскійІ 876—1887. 
и 25. Михаилъ Тамицкій съ 1887 г.

t Нынѣшній причтъ составляютъ: священникъ Ана
толій Васильевъ Теремицкій, 26 л., уволившійся со 2 
курса О.-ПБургской духовной академіи, въ санѣ свя
щенника и въ настоящемъ приходѣ съ 29 авг. 1892 г. 
Псаломщикъ Михаилъ Александровъ Ѳедоровъ, 24 л., 
увол. изъ 2 кл. духовн. учил., на службѣ съ 1891 г.

269. Колежемскій приходъ х).
Колежемскій приходъ .состоитъ изъ одного села 

того-же имени, на бер. Бѣлаго моря, въ 872 верст, 
отъ г. Архангельска, въ 167-ми отъ г. Кеми, въ 22-хъ 
отъ Сумскаго посада г  47-ми отъ Нюхченекаго при
хода. Жителей въ немъ къ 1 янв. 1896 г. состояло 
864 м. п. и 482 ж., дворовъ 160.

Время образованія изъ Колежемскаго селенія 
самостоятельнаго прихода неизвѣстно. Несомнѣнно 
только, что въ 1550 г. это селеніе пожаловано было 
царемъ Іоанномъ Грознымъ Соловецкому монастырю, 
при св. Филиппѣ, построившему здѣсь церковь въ 
честь св. Климента, папы Римскаго, и Срѣтенія Го
сподня * 2). Нынѣшняя приходская деревянная церковь,

J) См. клир. вѣд. за 1895 г.
2) Хриет. въ пред. Арханс. еп., стр. 37.
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уже однопрестольная въ честь св. священномученика 
Климента, устроена въ 1871 г. на средства прихожанъ; 
утварію, ризницею и богослужебными книгами мало- 
достаточна. Хотя на сей предметъ поступаютъ суммы, 
Ежегодно выручаемыя отъ продажи сѣна (въ 1895 г. 
на 63 р.) съ сѣнокосной пожни въ 2 дес. 900 еаж., 
пожертвованной крестьянами, кружечно-кошельковый 
сборъ (—66 р. 92 к.), но большая часть всѣхъ поступ
леній отчисляется въ составъ капитала на устройство 
Срѣтенской церкви, возросшаго къ 1 янв. 1896 г. до 
1750 р.

Причтъ имѣетъ свыше 51/2 десят. сѣнокосной 
земли (въ томъ числѣ неудобной РД  десят.), отдавае
мой за отдаленностію отъ его мѣстожительства въ 
аренду и потому малодоходной. Жалованья священ
никъ получаетъ 180 р., псаломщикъ 50 р., дохода до 
200 р. въ годъ. Кромѣ того, въ пользу причта-же 
поступаютъ проценты съ капитала въ 400 р. Изъ 
двухъ причтовыхъ домовъ псаломщическій очень старъ 
и опасенъ для жительства. Церковно-приходскаго по
печительства, которое заботилось-бы о поддержаніи 
какъ церковныхъ, такъ и причтовыхъ зданій, нѣтъ.

Въ одной верстѣ отъ церкви имѣется деревянная 
Покровская часовня, въ 12-ти верстахъ раскольниче- 

‘ скій скитъ, вредно вліяющій на православныхъ, а въ 
самомъ Колежемскомъ селеніи—двѣ молельни, куда, на 
соблазнъ православнымъ, собираются по праздникамъ 
мѣстные раскольники. Для борьбы съ расколомъ при 
церкви имѣется небольшая противораскольническая 
библіотека. <

Для образованія дѣтей 23 дек. 1842 г. въ с. Ко
лежемскомъ открыто сельское училище, въ коемъ въ 
1895/о уч. г. обучалось 42 человѣка.

Священникомъ состоитъ Флегонтъ Васильевъ Пе- 
ченскій, 37 л., конч. курсъ Тотемской учительской 
семинаріи, въ санѣ священника съ 28 окт. 1887 г. и 
въ настоящемъ приходѣ съ 14 дек. 1894 г. Псалом
щикомъ—Ѳедоръ Андреевъ Кононовъ, 46 л., конч. 
курсъ дух. учил., на службѣ съ 10 дек. 1866 г. и на 
занимаемомъ мѣстѣ съ 14 марта 1890 г.



270 . Нюхченскій приходъ *).
Нюхченскій приходъ, прилегающій съ южной сто

роны къ Онежскому уѣзду, состоитъ изъ двухъ дере
вень: Нюхченской, расположенной по обоимъ берегамъ 
рѣки Нюхчи, въ 5 верстахъ отъ впаденія ея въ Бѣлое 
море, и Оштомозерской, въ 81 Ѵа верстѣ отъ Нюхчен
ской вверхъ по теченію той-же рѣки. Жителей . въ 
нихъ къ 1 января 1896 г. состояло 880 чел. м. п. и 
974 ж. п.; изъ нихъ раскольниковъ 17 м. п. и 46 ж. п.; 
дворовъ 267; изъ нихъ въ Нюхчѣ 249. Приходскіе 
храмы находятся отъ г. Архангельска въ 381 верст., 
отъ г. Кеми въ 170 вер., отъ ближайшихъ приходовъ 
Колежемскаго въ 47 вер. и Унежемскаго (Онежскаго 
уѣзда) въ 31-й.

По свидѣтельству памятной книги, Нгохча уже въ 
XYI вѣкѣ была обширнымъ, многолюднымъ и цвѣту
щимъ селеніемъ и пожалована въ 1590 г. царемъ Ѳе
одоромъ Іоанновичемъ Соловецкому монастырю. Въ это 
время здѣсь былъ большой храмъ во имя Святителя 
Николая; на колокольнѣ его висѣлъ колоколъ вѣсомъ 
въ 100 пуд., который во время набѣговъ на поморскія 
селенія литовскихъ людей и русскихъ измѣнниковъ 
былъ ими утащенъ и по удаленіи злодѣевъ на ІІовѣ- 
нецъ почему-то оставленъ въ селѣ Толвуѣ. Когда по
строенъ этотъ храмъ, неизвѣстно; изъ исторіи его из
вѣстно только то, что онъ сгорѣлъ отъ молніи (время 
неизвѣстно). Вмѣсто него устроена была деревянная 
двухъэтажная, одиннадцатиглавая церковь съ четырмя 
престолами: въ верхнемъ этажѣ во славу Живоначаль
ной Троицы и Богоявленія Господня, а въ нижнемъ 
во имя святителя Николая и священномученика Кли
мента. Церковь эта также сгорѣла въ 1770 году съ 
8-го на 9-е мая отъ оплошности сторожа, который 
наказанъ былъ за то розгами на Никольской горѣ. Въ 
томъ-же 1770 г. начата была постройкою новая цер1 
ковь, во всемъ подобная сгорѣвшей, но о девяти гла-

9 Сост. приходскимъ свящ. А. Костылевымъ и редактировано 
свящ. Смирновымъ.
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вахъ. Эту церковь 18 окт. 1888 г. постигла таже 
участь и отъ той-же причины. Съ 19 октября того-же 
года вмѣсто сгорѣвшей начались работы по устройству 
временной церкви въ честь священномученика Кли
мента; а 19 декабря того-же года она была уже освя
щена. Церковь эта стоитъ при колокольнѣ по настоя
щее время; настоящаго иконостаса въ ней не было и 
по настоящее время нѣтъ. Затѣмъ, по храмозданной 
грамотѣ, отъ 31 марта 1885 г. преосвященнаго Наѳа
наила, въ 1886 году, при бывшемъ тогда приходскомъ 
священникѣ, Н. В. Шангинѣ, начата была постройка 
нынѣшней церкви на средства Ораніенбаумскаго купца 
Алексѣя Вишневскаго. Въ ней два престола: главный 
въ честь Богоявленія, а второй—Живоначальныя Тро
ицы, освященные одинъ за другимъ въ 1887 году. Эта 
церковь одноглавая имѣетъ видъ креста; съ наружи 
обшита тесомъ и выкрашена бѣлилами; крыша и главы 
обиты желѣзомъ и выкрашены мѣдянкою. Всѣ иконы 
прекраснаго художественнаго письма симметрично рас
положены въ золоченыхъ рѣзныхъ колоннахъ. Но съ 
изяществомъ этого иконостаса, высотою въ 51/4 арш., 
не гармонируетъ грубо остроганная за нимъ стѣна, 
возвышающаяся надъ иконостасомъ на 4Ѵз арш. За
тѣмъ не гармонируютъ также и висячія лампады предъ 
иконами, уцѣлѣвшія отъ пожара въ 1883 г., но значи
тельно уже обгорѣвшія и помятыя. Изъ иконъ, нахо
дящихся въ храмѣ, особенно благоговѣйное почитаніе 
воздается иконѣ святителя и чудотворца Николая 
(9X7 вершк.), врѣзанной въ большую деку съ изобра
женіемъ чудесъ святителя; для послѣдней устроенъ 
кіотъ золоченый въ 4 аршина выш., установленной у 
солеи, среди храма. Икона эта именуется явленною— 
Уккозерскою. Внизу ея сдѣлана слѣдующая надпись: 
„Сей чудотворный образъ Николая Чудотворца про- 
славися чудеснымъ явленіемъ, въ суземки у озера Укко- 
зера. А оттуда перевезенъ по Указу Его Император
скаго Величества, благословеніемъ и резолюціею Его 
Преосвященства Іосифа всію прихотцкую церковь



1820 года февраля 29 дня. Устроенъ кіотъ попече
ніемъ священника Ѳедора Ѳедорова на усердно пожер
твованную сумму 1822 г. мастеромъ Ѳедоромъ Синицы
нымъ". О явленіи сей иконы въ Уккозерѣ ничего не
извѣстно. Въ память-же перенесенія ея съ Уккозера 
въ приходскую церковь и понынѣ 29 февраля читается 
акаѳистъ святителю Николаю.

Возлѣ церкви стоитъ колокольня, построенная въ 
1780 году и уцѣлѣвшая отъ пожара; зданіемъ довольно 
крѣпка, только нуждается въ покраскѣ, что мѣстные 
прихожане предполагаютъ сдѣлать одновременно съ 
производствомъ работъ по приведенію въ должный 
видъ и порядокъ временной Климентовской церкви 
при сей колокольнѣ. Ѳбѣ церкви вмѣстѣ съ колоколь
нею обнесены деревянною рѣшетчатою оградою, устро
енною и окрашенною на средства церковно-приход
скаго попечительства въ 1894 году.

Средствами къ содержанію храмовъ служитъ кру
жечно-кошельковый сборъ (въ 1895 г. .22 р. 40 к.), 
прибыль отъ продажи свѣчъ (6 пуд. 8 фунт.), проценты 
съ капитала 325 рубл. и незначительныя суммы цер
ковно-приходскаго попечительства, существующаго съ 
1888 г.

Кромѣ двухъ храмовъ въ описываемомъ приходѣ 
имѣются двѣ часовни: одна въ честь свят, и чудотворца 
Николая, устроенная въ 1895 г. на мѣстѣ явленія 
вышеописанной иконы этого святого, а другая святого 
пророка Божія Иліи, въ 3-хъ верстахъ отъ храмовъ, 
на такъ называемой „Святой горѣ". ГЬра эта нахо
дится среди мховъ и небольшихъ озеръ и какъ бы 
нарочито кѣмъ-то сложена изъ камней. Для поднятія 
на нее имѣется только одна узкая тропинка съ запад
ной стороны, гдѣ стоитъ часовня; съ воеточной-же 
стороны она совершенно недоступна ’ для подъема. 
Немудрено, что въ тяжелое время лихолѣтья, когда 
въ числѣ другихъ поморскихъ селеній Нюхча не
однократно подвергалась нападенію польскихъ и 
литовскихъ людей и русскихъ измѣнниковъ, гора 
эта служила мѣстомъ защиты и укрывательства для
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Нюхченскихъ тогдашнихъ обитателей. Народное пре
даніе сообщаетъ, что одинъ изъ польскихъ пановъ, 
увившись въ Нюхчу для грабежа и разоренія, остано
вился у описываемой горы съ западной стороны для 
ночлега со своими приверженцами. Но въ ту-же ночь 
ему было видѣніе, будто на его людей напалъ страхъ, 
такъ-что они стали бросаться въ озеро, находящееся 
при горѣ, а самъ панъ ослѣпъ. Проснувшись, онъ раз
сказалъ объ этомъ видѣніи своимъ сподвижникамъ и, 
заявивъ, что съ этого времени онъ оставляетъ свое 
преступное ремесло, отправился къ мѣстному приход
скому священнику и принялъ отъ него святое креще
ніе съ именемъ Антипы, по фамиліи Панова. Впослѣд
ствіи, живя въ Нюхчѣ, онъ вполнѣ усвоилъ искуство 
^мореплаванія и, какъ опытный морякъ, управлялъ суд
номъ Петра Великаго и спасъ Царя и всѣхъ его спут
никовъ отъ вѣрной смерти въ Унскихъ рогахъ, Полу
чивъ отъ Царя въ подарокъ фуражку, по предъявленіи 
которой любому виноторговцу, онъ могъ пить вина 
безплатно сколько угодно, Антипа Пановъ слишкомъ 
неумѣренно пользовался этимъ правомъ и умеръ отъ 
пьянства.

Кромѣ православныхъ часовенъ, въ предѣлахъ 
описываемаго прихода имѣются два раскольническихъ 
скита (въ 10-ти и 18 верст, отъ Нюхчи). Сколько 
(Проживаетъ тамъ раскольниковъ, опредѣлить трудно, 
такъ какъ они постоянно мѣняютъ мѣста жительства.

Для обученія дѣтей въ описываемомъ приходѣ 
имѣются сельское Министерское училище съ 1880 г. 
и школа грамоты, открытая 9 янв. 1895 г. и помѣ
щающаяся въ наемномъ крестьянскомъ домѣ.1) Учащихся 
въ 189б/б уч. г. состояло 22 мальч. и 2 дѣвочки, а въ 
сельскомъ 51 м. и 4 дѣв. Обученіемъ дѣтей занимаются 
безмездно члены причта.

Причтъ Нюхченскаго прихода средствами содер
жанія имѣетъ: жалованья отъ казны 285 руб, 20 к.,

х) Бъ память священнаго Коронованія Ихъ И мператорскихъ  Величествъ нынѣ крестьянами предположено переименовать школу 
грамоты въ церковно-приходскую и устроить для нея домъ.
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земли пахотной 1 Vs десятины и сѣнокосной 23 и до
ходу за требоисправленія до 60-ти руб. въ годъ. Домъ 
имѣется только для священника, а псаломщику нани
мается квартира отъ общества.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ извѣстны 
далеко не всѣ, а только съ 1728 года, а именно: 1) 
Кузьма Колпаковъ f  въ 1728 г., 2) сынъ его Матѳій 
Козьминъ Колпаковъ съ 1728 по 1789 г., 3) Іоаннъ 
Матѳіевъ Колпаковъ, послѣ вдовства принявшій мона
шество съ именемъ Іеронима; былъ затѣмъ настояте
лемъ Соловецкаго монастыря (1778—1798 г.) и скон
чался въ Крестномъ монастырѣ въ 1804 г., 4) Василій 
Филипповъ Дунинъ съ 1756 по 1790 г., 5) Стефанъ 
Васильевъ Дунинъ съ 1790 по 1818 г.; 6) Ѳедоръ Ѳе
доровъ Ѳедоровъ съ 1818 по 1837 г.; 7) Іеремія Алек-, 
сѣевъ Поповъ съ 1837 по 1846 г.; 8) Евсигній Мат
ѳіевъ Олеховъ съ 4-го іюня 1847 г. по мартъ 1848 г.,

, 9) Симеонъ Тимофеевъ Никитинъ съ марта по іюль 
1848 г., 10) Михаилъ Ивановъ Никитинъ съ 10 іюля 
1848 по октябрь 1849 г., 11) Іоаннъ Самуиловь Кела- 
ревъ съ октября 1849 г. по сентябрь 1851 г., 12) 
Іоаннъ Ивановъ Ульяновскій съ 24 янв. 1852 г. по 26 
ноября 1855 г., 18) Іоаннъ Григорьевъ Алексѣевъ съ 
ноября 1856 г. по 1859 г., 14) Александръ Иннокен
тіевъ Поповъ съ декабря 1859 г. по іюль 1884 г., 15) 
Николай Васильевъ Шангинъ съ 28 окт. 1884 г. по 
декабрь 1886 г., 15) Алексѣй Ивановъ Ивановскій съ 
января 1887 г. по декабрь 1889 и 17) Павелъ Екза- 
кустодіановъ Титовъ съ декабря 1889 г. по 20-е ноя
бря 1894 года.

Нынѣшній составъ причта: священникъ Александръ 
Іоанновъ Костылевъ, 30 л., кончившій курсъ дух. учил., 
на службѣ въ должности псаломщика еъ 1884 года, 
въ санѣ діакона съ 14-го ноября 1891 г, и въ санѣ 
священника Нюхченскаго прихода. съ 9-го октября 
1894 г. Псаломщикъ Григорій Ивановъ Артѣевъ, 32. 
л.; кончилъ курсъ въ Ижемскомъ двухклассномъ учи
лищѣ Печорскаго у., на службѣ съ 18 января 1891 г.



271. Надвоицкій приходъ. г)

Надвоицкій приходъ, пограничный съ Олонецкой 
Губерніей, состоитъ изъ деревень: 1) Надвоицкой съ 
приходскимъ въ ней храмомъ, расположенной при 
истокѣ р. Выга, въ 480 верст, отъ г. Архангельска, 
въ 178-ми отъ г. Кеми и въ 80-ти отъ Тунгудскаго и 
Сумскаго прихода, 2) Кочкомозерской—въ 7-ми верст, 
отъ приходскаго храма. В) Парандовской въ 15-ти и 
4) Каргозерской въ 20-ти, сообщеніе съ которою 
весьма затруднительно. Жителей въ нихъ къ 1 янв. 
1896 г. состояло 279 ч. м. п. и 348 ж. п., дворовъ 88.

Подобно другимъ приходамъ, область Надвоицкаго 
прихода была первоначально вотчиною Соловецкаго 
монастыря, затѣмъ, по отнятіи вотчинъ отъ монастырей, 
названныя селенія входили въ составъ Сумскаго при
хода и, наконецъ, въ 1820 г. обращены въ самостоя
тельный Надвоицкій приходъ. Первая церковь въ честь 
препод. Зосимы и Оавватія была устроена на средства 
Соловецкаго монастыря въ 1680 г. по грам. митр. Ки
пріана..* 2) Неизвѣстно, сколько послѣ нея было церквей, 
преемственно слѣдовавшихъ одна за другой, до суще
ствующей нынѣ Зосимо - Савватіевской, устроенной 
въ 1852 г. на сборную сумму вмѣсто прежней, сгорѣв
шей въ 1887 г. Со времени своего построенія нынѣш
няя церковь не имѣла капитальной ремонтировки до 
І892 г., когда сдѣланы были въ ней новые полы и 
потолки, стѣны внутри и снаружи обшиты тесомъ и 
окрашены, положена новая деревянная крыша, устро
ены двѣ печи, старые кресты замѣнены новыми, во
кругъ церкви устроена ограда и т. п. Всѣ эти работы 
произведены были на сборную сумму. Съ внѣшней 
стороны церковь і имѣетъ видъ креста. Въ ней одинъ 
престолъ въ честь преп. Зосимы и Оавватія, Соловец
кихъ чудотворцевъ, антиминсъ котораго священнодѣй
ствовавъ 27 авг. 1748 г. преоевящ. Варсанофіемъ. 
Средства къ содержанію церкви крайне ограниченны: 
въ 1895 г. кружечно-кошельковаго сбора поступило

') Ом. клир. вѣд. за 1895 г.
2) Опис. Сол. мои. архим. Досиѳея, ч. 2, стр. 101.
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только 4 р. 81 к., а евѣчь продано 1 п. 26 ф. на 76 
р. 90 к. Церковно-приходскаго попечительства нѣтъ.

Кромѣ храма, въ приходѣ имѣются три деревян
ныхъ часовни: 1) въ честь св. пророка Иліи въ дер? 
Парандовской, 2) Нерукотворенеаго образа Спасителя 
въ дер. Кочкомозерской и 8) св. Кирилла и Меѳодія, 
словенскихъ просвѣтителей, въ дер. Каргозорской, 
устроенная въ 1891 г.

Съ 15 янв. 1890 г. существуетъ школа грамоты, 
помѣщающаяся въ домѣ псаломщика и отопляемая и 
освѣщаемая на средства прихожанъ. Въ 1895/с уч. г. 
обучалось 15 дѣтей. Занятія ведутъ члены причта 
безмездно.

Причтъ Надвоицкаго прихода имѣетъ 1 десят. 
пахотной и двѣ—сѣнокосной земли, въ 85-ти верстах^ 
отъ его мѣстожительства, при такой отдаленности не 
приносящей почти никакой пользы. Жалованья на 
причтъ положено 892 р. въ годъ, дохода получается 
до 84 р. Причтовый домъ одинъ въ два этажа, устро
енный въ 1877 г.

Священникомъ состоитъ Николай Діомидовъ Сам
псоновъ, 55 л., изъ среди, отд. семин., на службѣ въ 
должности дьячка съ 1860 г., въ санѣ діакона съ 26 
дек. 1866 г,,—священника ичвъ настоящемъ приходѣ 
съ 29 іюня 1876 г. Псаломщикомъ Александръ Ива
новъ Порфирьевъ, 28 л., изъ 2 кл. дух. учил., на 
службѣ и на занимаемомъ мѣстѣ съ 20 апр. 1892 г.

Второв благочиніе Кемскаго уѣзда.
272 . Маслозерскій приходъ. *)

Маслозерскій приходъ состоитъ изъ семи деревень 
и одного выселка, расположенныхъ среди болотъ на 
югозападъ отъ г. Кеми въ глубь материка по бере
гамъ нѣсколькихъ озеръ, соединяемыхъ между собой, 
одною рѣчкою, впадающею въ р. Кемь. Приходскій

*) Ом. клир. вѣд. за 1894 г.
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храмъ находится въ дер. Маслозерекій, отстоящей отъ 
прочихъ селеній прихода на разстояніи отъ 4 до 40 
?ерстъ, при затруднительномъ съ ними сообщеніи, отъ 
г. Кеми въ 51 в., объ ближайшаго Шуезерекаго при
хода въ 80-ти в. и отъ г. Архангельска въ 557-ми. 
Жителей въ нихъ къ 1 янв. 1895 г. состояло 475 м. п. 
и 568 ж. п., дворовъ 171.

Селенія описываемаго прихода первоначально вхо
дили въ составъ Шуезерекаго прихода и находились 
въ вѣдѣніи Соловецкаго монастыря; въ самостоятель
ный же приходъ обращены были уже въ 1847 г. При
ходскій деревянный однопрестольный храмъ въ честь 
святит, и чудотворца Николая устроенъ на казенныя 
средства въ 1866 г. и нуждается въ большой поправкѣ; 
і'тварію, ризницею и богослужебными книгами скуденъ, 
такъ какъ средства къ его содержанію весьма ограни
ченны: въ 1895 г. кружечно-кошельковаго сбора посту
пило только 2 р. 80 к. и свѣчъ продано 1 п. 2 ф. 
Церковно-приходскаго попечительства нѣтъ.

На островѣ Муезерскаго озера, въ 24 верст, отъ 
приходскаго храма, имѣется приписной Николаевскій 
деревянный храмъ, устроенный, какъ можно заключать 
по нѣкоторымъ даннымъ, въ 1578 г. на средства Со
ловецкаго монастыря и значительно ремонтированный 
въ 1892 г. на 100 р., пожертвованныхъ тѣмъ-же мо
настыремъ, и на 51 р. 92 к., присланныхъ изъ духов
ной консисторіи. Теперь необходимо обшить храмъ сна
ружи, чтобы предохранить стѣны отъ гніенія, начто 
средствъ никакихъ не имѣется.,/

Храмъ этотъ является въ настоящее вр. единствен
нымъ памятникомъ^ о бывшемъ здѣсь Троицкомъ мона
стырѣ, который, по мѣстонахожденію своему на остро
вѣ озера Муя, назывался Муезерекимъ. Основателемъ 
ея былъ препод. Кассіанъ, мощи котораго почиваютъ 
подъ спудомъ въ часовнѣ близь вышеупомянутаго Ни
кольскаго храма. О- личности строителя, о мѣстѣ постри
женія, равно какъ и о времени построенія монастыря 
неизвѣстно; только еще въ 1591 г. сей монастырь при
писанъ былъ къ Соловецкой обители. Въ описной



- 1 5 4 -
книгѣ Кемской волости, составленной въ томъ-же году 
сотникомъ Семеномъ Юреневымъ, объ этомъ монастырѣ 
сказано: „на Масдозерской землѣ на Муезерѣ на острову 
монастырекъ, а въ немъ храмъ Троицы Живоначаль- 
ные, пустынька, а въ ней пять братовъ; а питаютца 
отъ своихъ трудовъ лѣшею пашенкою, а на озерѣ ры
бу ловятъ. Лукового згодья два лука, бобыльекихъ 5 
дворовъ". По переписи 1677 г. за Муезерскимъ мона
стыремъ состояло крестьянъ ВВ души муж. пола. Гра
мотами (копіи съ нихъ хранятся въ библіотекѣ Соло
вецкаго мон.) царей Бориса Ѳеодоровича отъ 12 іюня 
1600 г. и Михаила Ѳеодоровича отъ 5 марта 1620 г. 
онъ, вмѣстѣ съ другими владѣніями Соловецкой обите
ли, былъ освобожденъ отъ уплаты всякихъ сборовъ и 
повинностей. Настоятели его носили званіе игуменовъ 
и строителей. Изъ- игуменовъ извѣстны: 1., Никандръ,: 
бывшій въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича. 2., Ѳирсъ 
съ 1600 по 1606 г., В., Геннадій, упоминаемый въ 
1606 г., 4., Макарій—въ 1611 г., 5., Ѳирсъ (вторично)— 
1618 г., 6,, Макарій—въ 1620 г., 7., строитель Савва, 
іеромонахъ. Соловецкой обители, съ 1638 по 1641 г.,
8., игуменъ Веніаминъ съ 1644 по 1651 г. Изъ стро
ителей: іеромонахи 1., Симеонъ, съ> 1653 по 1654 г.,
2., Наѳанаилъ по 1680 г., В., Пахомій, изъ Анзерскихъ 
строителей, съ 1704 по 1706 г., 4., Епиѳаній 1714 г.,
5., монахъ Варлаамъ, 1719 г. и 6., монахъ Филаретъ 
съ 1721 по 1722 г. Кромѣ настоятельскихъ и брат
скій келлій, во монастырѣ были слѣдующіе строенія:
1., церковь Живоначалъныя Троицы, неизвѣстно когда 
устроенная; алтарь въ ней былъ перестроенъ и освя
щенъ по грам. архіеп. Варсанофія въ 1751 г. 2., Цер
ковь во имя Чудотворца Николая, теплая, съ папертью, 
трапезою и келарскою, существующая до настоящаго 
времени. 3., Колокольня на четырехъ столбахъ съ 4 
небольшими колоколами, и 5 , часовня близь Николь
ской церкви, въ коей погребенъ препод. Кассіанъ, осно
ватель монастыря, упраздненнаго по новымъ штатамъ 
въ 1764 году х).

9  Ом. Описаніе Солов, монаст., архим. Досиѳея, ч. 2, стр. 67—71-



Въ деревнѣ Маелозерской, не въ дальнемъ раз
стояніи отъ храма, имѣется деревянная часовня въ 
честь свят, и чудотворца Николая, устроенная въ 1872 

и при ней ветхая колокольня. Въ дер. Пебозерской, 
въ 8 верст, отъ Маелозерской, находится часовня съ 
колокольнею-же въ честь Нерукотворевваго Образа 
Спасителя.

Съ 8 марта 1888 г. открыта церковно-приходская 
школа, помѣщающаяся въ причтовомъ домѣ; въ 189бА 
уч. г. въ ней обучалось 15 мальч. и 2 дѣв. Занимается 
въ ней по всѣмъ предметамъ мѣстный священникъ без
мездно.

Причтъ съ 1895 г. владѣетъ 150 десятинами зем
ли, вовсе неразработанной, а потому и не приносящей 
ему никакой пользы, получаетъ жалованья—священ
никъ 400 р. и на разъѣзды 60 р. и псаломщикъ 200 
р. Дохода за требоисправленія въ 1895 г. поступило 
4 р. Причтовый домъ построенъ въ 1866 г. и нуж
дается въ ремонтѣ. Священникомъ состоитъ Александръ 
Ивановъ Подосеновъ, 47 л., изъ среди, отдѣл. духовн. 
семинаріи, на службѣ въ должности дьячка съ 10 ноя
бря 1869 г., въ санѣ священника и на занимаемъ мѣ
стѣ съ 5 іюня 1877 г. Псаломщикъ Петръ Александ
ровъ Подосеновъ, 2В л., изъ 2 кл. дух. учил., на служ
бѣ съ 28 іюня 1892 года.
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2 7 3 . Юшнозерсній приходъ х).

Юшкозерскій приходъ, граничащій съ южной сто
роны съ Олонецкой губерніей, лежитъ между прихо
дами Панозерскимъ съ восточной стороны, Кондокекимъ 
и Ухтинскимъ съ западной и Лаговарацкимъ съ сѣвер
ной. Въ составъ его входятъ село Юшкозеро и 13 
деревень. Приходскій храмъ находится въ Юшкозерѣ,

х) Извлеч. свящ. Смирновымъ изъ описанія, составленнаго 
бывшимъ приходскимъ СВЯЛ],. Киромъ Дьячковымъ (рукоя, 1857 г.), 
и изъ клир, вѣдомости за 1894 годъ.



самомъ большомъ въ приходѣ селеніи (87 дом. 582 
чел. об. п.), отстоящемъ отъ прочихъ приходскихъ 
селеній отъ 3-хъ до 80 верстъ, при чемъ сообщенію 
съ семью селеніями, самыми отдаленными (отъ 55. в.), 
препятствуютъ озера, болота и порожистыя рѣки, отъ 
г. Кеми въ 186 верст, и отъ г. Архангельска въ 630-ти. 
Жителей къ 1 янв. 1895 г. состояло 785 м. п. 767 ж; 
п., изъ коихъ 14 лютеранскаго вѣроисповѣданія; дво
ровъ 216.

До 1845 г. нынѣшнія приходскія селенія входили 
въ составъ Панозерскаго и Вокнаволоцкаго приходовъ, 
а съ сего года обращены въ самостоятельный приходъ. 
Первая приходская церковь въ честь Нерукотворен- 
наго Образа Спасителя, согласно указу Св. Синода 
отъ 21 іюня 1849 г. за № 7695 и по благословенію, 
преосвящ. Варлаама, перестроена изъ бывшей часовни* 
и на мѣстѣ ея и освящена тѣмъ-же епископомъ въ 
мартѣ 1852 г. Планъ для нея былъ составленъ инже
неромъ М. Брянцевымъ; строителемъ (подрядчикомъ) 
былъ крестьянинъ Варѳоломей Кирилловъ Панкратьевъ. 
Изысканію средствъ на постройку ея немало содѣй
ствовали тогдашній священникъ Стефанъ Ивановъ 
Шмаковъ и бывшій становой приставъ Наз'арій Ва
сильевъ Гладкій—Короткевичъ. Нынѣшній приходскій 
храмъ начатъ постройкою изъ безпошлинно-отпущен
наго лѣса въ 1892 г. на средства С.ПБургскаго 2-Й 
гильдіи купца Оскара Карловича Энгельмана, украсив-" 
шаго его и иконостасомъ съ иконами, и освященъ 18 
дек. 1893 г. мѣстнымъ благочиннымъ, священникомъ 
Александромъ Подосеновымъ. Въ описываемомъ храмѣ 
одинъ престолъ въ честь Нерукотвореннаго Образа. 
Церковной утвари и ризницы недостаточно. Въ числѣ 
богослужебныхъ книгъ при открытіи прихода нѣкото
рыя выдавались своею древностію, напр. Еванг. 1548 
г., постная тріодь 1590 г., слѣдованная псалтирь 1684 
г., цвѣтная тріодь 1620 г., 2 книги октоиха 1638 г. 
и общая минея 1610 г.

Оредствами содержанія описываемаго прихода слу
жатъ: кружечно-кошельковый сборъ (въ 1894 г. 20 р.
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26 к.) и свѣчная прибыль (—продано .около 8 п. на 
158 р. 85 к.).

( Въ приходѣ, кромѣ храма, имѣется двѣ часовни,
'Одна въ дер. Пизьмагубѣ, въ 35 верст, отъ храма, и 
другая въ дер. Сопасалмской въ 10-ти.

Съ 1859 г. въ с. Юшкозерѣ существуетъ сель
ское училище, въ которомъ всѣ предметы преподаетъ 
мѣстный священникъ. Въ 1894А уч. г. въ немъ обуча
лось 34 мальч. Въ томъ-же селѣ въ 1889 г. открыта 
женская церковно-приходская школа, въ 1892 г. пере
именованная въ школу грамоты. Въ 189Vs уч. г. въ 
ней обучалось только 8 дѣв. Обученіе по всѣмъ пред
метамъ, кромѣ Закона Божія, ведетъ мѣстный псалом
щикъ безмездно.

Причтъ съ 1887 г. владѣетъ 150 десятинами не
разработанной, а потому и безплодной земли, полу
чаетъ жалованья—священникъ 460 р. съ разъѣздными 
и псаломщикъ 200 р. Дохода въ 1893 г. получено 23 
р. Причтовый домъ въ два этажа устроенъ въ 1858— 
1863 г.г.

Первымъ священникомъ при открытіи прихода 
былъ Аѳанасій Камки нъ съ 1847—1850 г.; за нимъ 
слѣдовали: Стефанъ Шмаковъ, много сдѣлавшій для 
снабженія храма утварью, Григорій Тимофѣевъ до 
сент. 1851 г., Ѳеодоръ Ануфріевъ съ ноября 1851 по 
мартъ 1852 г., Киръ Дьячковъ и др. Нынѣ приход
скимъ священникомъ, состоитъ . Никаноръ Андреевъ 
Усердовъ, 37 л., изъ 2 кл. семинаріи, на службѣ въ 
санѣ діакона съ 15 апр. 1882 г. и священника опи
сываемаго прихода съ 12 дек. того-же года. Псалом
щикъ Никандръ Павловъ Козмовскій, 29 л,, изъ пер
ваго класса семинаріи, на службѣ и въ занимаемомъ 
приходѣ съ 4 фѳвр. 1884 г.

Пет. Опис. яр. и ц. Арх. ея. 11 Прях. Арх. Еп. Вѣд. 1896 г.



274 . Кондокскій приходъ.1)

Кондокскій приходъ, пограничный съ востока съ 
Юшкозерскииъ приходомъ, съ сѣвера съ Ухтинскимъ 
и Вокнаволоцкимъ, съ запада съ Улеаборгскою губер
ніей и съ юга съ Олонецкой, состоитъ изъ десяти 
деревень, расположенныхъ по берегамъ озеръ и среди 
болотъ, значительно затрудняющихъ сообщеніе ихъ 
между собою. Приходскій храмъ находится въ деревнѣ 
Вабьегубской, отстоящей ‘отъ прочихъ деревень на 
пространствѣ отъ 5 до бб верстъ, отъ ближайшихъ 
приходовъ Вокнаволоцкаго въ 80-ти и Ухтинскаго въ 
100, отъ г. Кеми въ 250-ти и отъ г. Архангельска въ 
860-ти. Жителей въ приходѣ къ 1 янв. 1895 г. со
стояло 658 м. п. и 725 ж. п.; изъ нихъ раскольниковъ 
муж. п. В, женск. 7 и лютеранскаго вѣроисповѣданія 
2 женск. п. Дворовъ 190.

До 189В г. нынѣшнія приходскія селенія входили 
въ составъ Вокнаволоцкаго прихода, съ сего же года, 
по дальнему разстоянію отъ названнаго прихода, обра
щены въ самостоятельный приходъ, называвшійся нѣ
которое время Вабьегубскимъ, а затѣмъ Кондокскимъ. 
Въ немъ два храма, одинъ приходскій въ дер. Вабье
губской, а другой приписной въ дер. Костомукшской, 
въ 40 верст, отъ перваго. Приходскій, въ честь Рож
дества Преев. Богородицы, устроенъ въ 1888 г. на 
средства С.-Петербургскаго купца Андрея Кирилло
вича Савина, съ наружной стороны благоустроенъ и 
имѣетъ видъ креста. Утварію и ризницею весьма ску
денъ: имѣются только два священническихъ облаченія 
и два стихаря; кромѣ шести иконъ въ иконостасѣ, еще 
только три иконы во всемъ храмѣ. 'Средства къ содер
жанію весьма недостаточны: въ 1894 г. кружечно- 
кошельковаго сбора поступило 15 р. 16 к., а свѣчъ 
продано только б фунтовъ на 2 р. Церковно-приход
скаго попечительства нѣтъ.
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J) См. клир. вѣд. за 1894 г.



Приписной храмъ, въ честь Николая Чудотворца, 
съ внѣшней стороны имѣетъ видъ корабля и благо
устроенъ, внутри же скуденъ и не благоустроенъ, по 
неимѣнію средствъ на то.

Въ деревнѣ Бабьегубской, кромѣ приходскаго 
храма, имѣется ветхая деревянная часовня въ честь 
св. прор. Иліи, а въ дер. Кондокской такая же въ 
честь Рождества Преев. Богородицы.

Съ сентября 1893 г. открыта школа грамоты для 
приходскихъ дѣтей, въ коей въ 189Ѵб уч. г. обуча
лось болѣе 80 чел. Обученіе ведутъ члены причта съ 
вознагражденіемъ во 120 р. въ годъ за восемь учеб
ныхъ мѣсяцевъ изъ суммъ Архангельскаго Комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Приходскимъ священникомъ состоитъ Александръ 
’ Всеволодовъ Меньшиковъ, 28 л., конч. курсъ Волог. 
дух. сем. по 2 разр., въ санѣ священника съ 20 марта 
1894 г. Псаломщикъ Александръ Веніаминовъ Петро
павловскій, 22 л., изъ 5 кл. арханг. семин., на службѣ 
съ 30 сент. 1893 г.
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2 75 . Вокнаволоцкій приходъ.1)

Вокнаволоцкій приходъ состоитъ изъ восьми дере
вень, пограничныхъ съ западной стороны съ Финлян
діей, съ сѣверной съ Войницкимъ приходомъ, съ во
стока съ Ухтинскимъ и съ юга Кондокскимъ. Приход
скій храмъ находится въ самомъ многолюдномъ въ при
ходѣ селеніи Вркнаволоцкомъ, состоящемъ въ свою 
очередь изъ семи частей, разбросанныхъ на простран
ствѣ отъ одной до 15 верстъ отъ храма. Самое глав
ное селеніе, при которомъ стоитъ храмъ, отстоитъ отъ 
сосѣднихъ приходовъ Войницкаго въ 40 верст., Ухтин
скаго въ 45-ти, Кондокскаго въ 20-ти, отъ г. Кеми 
въ 235-ти и отъ Архангельска въ 820-ти. Жителей 
къ 1 янв. 1895 г. 1010 м. п. и 1201 ж. п., изъ коихъ

г) См. клир. вѣд. за 1894 г.



3 раек, и 5 сектантовъ (,,Ушковайзетъ“); дворовъ къ 
тому же времени состояло 836; изъ нихъ въ Вокна- 
волоцкомъ селеніи 118.

Время образованія самостоятельнаго Вокнаволоц- 
каго прихода относятъ къ 1767 г., причемъ до конца 
1846 г. въ составъ его входили нѣсколько деревень 
Ухтинскаго прихода и до конца 1894 г. три селенія 
нижеслѣдующаго Войницкаго прихода. До образованія 
прихода въ селѣ Вокнаволоцкомъ была часовня, кото
рая при открытіи прихода была обращена въ церковь. 
Эта церковь за ветхостію была разобрана, по указу 
Дух. Конеист. отъ 14 марта 1804 г. за № 85. Вмѣсто 
нея устроенъ нынѣ существующій приходскій Ильин
скій храмъ, перестроенный и исправленный въ 1847 и 
1888 г. г. и при всемъ томъ но приведенный въ подо
бающее благолѣпіе по своему внутреннему устройству 
и бѣдный по своей утвари и ризницѣ. Съ внѣшней 
стороны онъ имѣетъ видъ корабля; зданіе храма крыто 
на четыре ската, а алтаря и притвора на два. Два 
яблока подъ двумя главами (надъ храмомъ и алтаремъ) 
крыты чешуею, а главы тесомъ.

Единственными источниками содержанія его слу
жатъ кружечно-кошельковый сборъ (въ 1894 г. 21 р. 
45 к.) и прибыль отъ продажи свѣчь (—продано 2 п.. 
5Ѵг ф. на 182 р.).

Въ дер. Лодвозерѣ (55 дворовъ, 440 жйт. об. 
пола) въ 1890 г. на средства С.-П.Вургскаго купца 
Ив. Ив. Митрофанова устроена приписная церковь въ 
честь Нерукотвореннаго Образа Спасителя, не имѣю
щая ни ризницы, ни книгъ.

Въ честь того-же Нерукотвореннаго Образа имѣ
ются въ приходѣ двѣ часовни: одна въ той-же деревнѣ 
Лодвозерѣ, весьма уже ветхая, а другая въ Каменно- 
зерской, устроенная въ 1881 г. и достаточно благо
украшенная. Кромѣ того, въ дер. Сундозерѣ въ 1869 
г. устроена и достаточно снабжена утварью часовня 
въ честь свят, и чудотв. Николая.

Въ приходѣ имѣются сельское училище, помѣща
ющееся, за ветхостію школьнаго дома, въ квартирѣ
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священника, который состоитъ и учителемъ за 100 р, 
въ годъ, и женская школа грамоты, въ которой къ 

> 1895 году обучалось четыре дѣвочки.
Причтъ (два священника и два псаломщика), кромѣ 

десятины усадебной земли, имѣетъ еще 800 десятинъ, 
вовсе не разработанныхъ, покрытыхъ камнемъ и лѣ
сомъ и потому не приносящихъ почти никакого дохода, 
жалованья священникамъ положено по 400 р. каждому 
и разъѣздныхъ по 60 р. и псаломщикамъ по 200 р. 
Дохода за требоисправленія получается до 70 р. 
Причтовыхъ домовъ три и одинъ общественный; изъ 
нихъ одинъ устроенъ въ 1868 г., уже ветхій, другой 
въ 1848 г. и совершенно негоденъ для жительства, 
третій начатъ постройкою въ 1887 г. и до сего вре- 

. мени еще ее оконченъ. Въ общественномъ домѣ, за 
негодностью одного изъ причтовыхъ, живетъ псалом
щикъ.

Первымъ священникомъ состоитъ Василій Кон
стантиновъ Аѳанасьевъ, 26 л., конч. курсъ сѳмин. во 
2 разр., на службѣ въ санѣ священника и въ занима
емомъ приходѣ съ 1894 г. Вторымъ священникомъ 
Іоаннъ Іоанновъ Васильевъ, 52 л., увол. изъ среди, 
отд. духовнаго учил., на службѣ съ 1859 г., въ санѣ 
діакона съ 27 мая 1884 г., въ санѣ священника и въ 
занимаемомъ приходѣ съ 1895 г. Діаконъ на вакансіи 
псаломщика Евгеній Іоанновъ Шангинъ, 86 л., увол. 
изъ 2 кл. дух семин., на службѣ въ должности пса
ломщика съ 1881 г., въ санѣ діакона съ 25 сент. 
1885 г. Псаломщикъ Гавріилъ Лукинъ Соколовъ, 81 г., 
конч. курсъ дух. учил., па службѣ съ 1883 г.
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276 . Войницкій приходъ.1)

Въ составъ Войницкаго прихода, пограничнаго съ 
западной и сѣверо-западной стороны съ Финляндіей, 
съ восточной съ Ухтинскимъ приходомъ и съ южной 
съ Вокнаволоцкимъ, входятъ три деревни, расположен-

х) См. клир. вѣд. за 1895 г.



ныя на зап. берегу оз. Верхняго Кунто: Войница съ 
приходскимъ въ ней храмомъ, находящаяся въ 40 вер. 
отъ Вокнаволоцкаго прихода, въ 55-ти отъ Ухтин
скаго, въ 275 отъ г. Кеми и въ 820 отъ г. Архан
гельска, Ая—губа въ 10-ти верст, отъ Войницкой 
дер. и Мелкая губа въ 20-ти. Жителей въ нихъ къ 
1 янв. 1896 г. состояло В61 м. п. и 428 ж. п., изъ 
коихъ 17 человѣкъ обоего пола сектанты (Ушковай- 
зетъ); дворовъ 116.

До 1894 г. означенныя, деревни входили въ со
ставъ Вокнаволоцкаго прихода, а съ сего года обра
щенъ^ въ самостоятельный Войницкій приходъ. При
ходскій храмъ въ дер. Войницы, вмѣсто бывшей тамъ 
часовни, начатъ былъ постройкою въ 1872 г., доведенъ 
былъ до крыши и, за неимѣніемъ средствъ^ оставался 
недостроеннымъ до 1895 г. и, наконецъ, 2 іюля того- 
же года освященъ былъ преосвящ. Никаноромъ въ 
честь святит, и чудотворца Николая. До сего-же дня 
съ конца февраля 1895 г. приходскій священникъ 
совершалъ литургію и другія службы въ переносной 
церкви, устроенной для Кемскаго миссіонера на сред
ства Архангельскаго Комитета Православнаго Миссіо
нерскаго Общества и освященной 15 янв. 1895 г. въ 
честь святителя Николая инспекторомъ классовъ жен
скаго епархіальнаго училища, свящ. Арк. Вас. Кирил
ловымъ, въ церкви названнаго училища. Церковь эта 
имѣетъ видъ палатки, состоящей изъ березовыхъ 
брусьевъ, вколачиваемыхъ на время службы въ землю 
или снѣгъ и обтягиваемыхъ со всѣхъ сторонъ толстой 
парусиной. Иконостасъ и царскія двери состоятъ изъ 
легкихъ деревянныхъ продолговатыхъ, но узкихъ чет- 
вероконечныхъ рамъ, задрапированныхъ шерстяною 
матеріею, къ коей пришиваются или привѣшиваются 
иконы на полотнѣ. Престолъ и жертвенникъ складные. 
Въ разобранномъ видѣ вся палатка со всѣми богослу
жебными принадлежностями укладывается въ одинъ 
ящикъ изъ тонкихъ досокъ и вмѣстѣ съ послѣднимъ 
вѣситъ до 20-ти пудовъ и была бы удобна для пере
возки, если бы березовые брусья были поменьше,
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потоньше и полегче. Въ настоящее время эта поход
ная церковь находится^ въ распоряженіи Кемскаго 
противосектантскаго миссіонера, свящ. Ник.- Дьячкова J).

Въ дер. Войницѣ, кромѣ приходскаго Николаев
скаго храма, имѣется ветхая часовня въ честь св. 
прор. Иліи, въ которой исполняются мѣстными жите
лями нѣкоторые суевѣрные обряды. Ыаприм., мужчины 

'при отходѣ въ военную службу, а дѣвицы предъ вступ
леніемъ въ бракъ приносятъ въ жертву пучекъ своихъ 
волосъ и нѣсколько овечьей шерсти. Въ часовнѣ этой 
много иконъ древняго и грубаго письма.

Для обученія дѣтей съ ] сент. 1895 г. открыта 
церковно-приходская школа, учителемъ и законоучи
телемъ которой состоитъ мѣстный священникъ, а учи
телемъ пѣнія—псаломщикъ, оба безмездно' Учащихся 
въ 1895Д уч. г. состояло 28 чел. об. пола.

Причтъ содержится исключительно жалованьемъ, ' 
коего священникъ получаетъ 588 -р., а псаломщикъ 
196 р. Квартира для нихъ нанимается на средства 
мѣстныхъ крестьянъ.

Священникомъ состоитъ Василій Васильевъ Изю
мовъ, 24 л., уволившійся изъ УІ кл. семинаріи, съ 29 
янв. 1895 г. Псаломщикомъ Иннокентій Николаевъ 
Кудрявинъ, кончившій курсъ духовн. учил, и обучав
шійся затѣмъ въ псаломщическо-учительской школѣ, 
на службѣ съ 1 февраля 1895 г.

2 77 . Ухтинскій приходъ.* 2)

Ухтинскій приходъ составляютъ: село „ Ухта“, 
расположенное на сѣверномъ берегу озера Кунто, при 
устьѣ рѣки Ухты, по обоимъ берегамъ ея, и 10 дере
вень, разбросанныхъ отъ села въ разныя стороны на 
8 0 -4 0  и болѣе верстъ, при весьма трудныхъ путяхъ 
сообщенія, по причинѣ болотъ, толей, озеръ и поро

9  Изъ отчета Арханг. Комит. Прав. Мисс. Общ. за 1895 г.
2) Составлено приходскимъ свящ. Преображенскимъ.
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жистыхъ рѣкъ. Приходскій храмъ въ селѣ Ухтѣ от
стоитъ отъ г. Архангельска въ 750 верстахъ, отъ г. 
Кеми въ 230-ти и отъ ближайшихъ приходовъ: 
Воішаволоцкаго въ 45-ти и Юшкозерскаго въ 80-ти. 
Прихожане всѣ Фивно-Корелы, коихъ къ 1896 г. со
стояло 1187 м. п. 1801 ж. л. Среди нихъ немало есть 
приверженцевъ раскола (до 50-ти чел. об. пола), а 
также и сектантовъ „Унш>вайзетъ“ (52 об. п.). Глав
ными занятіями жителей служатъ торговля въ соеѣдней 
Финляндіи, охота на лѣсныхъ и морскихъ звѣрей и 
отчасти земледѣліе. Особенно-печальную сторону въ 
жизни описываемаго прихода составляютъ распростра
неніе раскола, занесеннаго сюда изъ Топозерскаго 
скита, и секты Ушковайзетъ изъ сосѣдней Финляндіи.

Ухтинскій приходъ образовался въ 1846 году 
чрезъ выдѣленіе нѣсколькихъ деревень изъ Воішаво
лоцкаго (Ювалакши, Алозера, Кентозера и Регозера) 
и Панозерскаго (Ухты, Пикши, Курмалакпш и др.) 
приходовъ.‘При открытіи прихода, за неимѣніемъ цер
кви, богослуженіе было совершаемо въ часовнѣ, нахо
дившейся въ селѣ Ухтѣ. Первый храмъ начатъ былъ 
достройкою по указу Ов. Синода отъ 31 марта 1856 
г. на казенныя средства (1782 р. 41 к. сер.) и оконченъ 
въ 1858 г., но еще не освященный сгорѣлъ отъ грозы 
2 авг. 1858 г. Вмѣсто сгорѣвшей, въ 1861 г. была 
построена на казенную же сумму новая церковь, кото
рая, за не имѣніемъ иконостаса, освящена была уже 
26 сент. 1878 г. въ честь Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя. Но не долго стояла и эта церковь. По
строенная безъ архитекторскаго плана и плохими 
рабочими, она скоро начала грозить паденіемъ, почему 
въ 1886 году было приступлено къ перестройкѣ ея, 
по окончаніи которой церковь была освящена 25 марта 
1889 г. въ честь первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла. Храмъ этотъ имѣетъ форму четырехконечнаго 
креста съ колокольнею надъ папертью. Вокругъ церкви 
въ 1865 г. устроена деревянная ограда. Утварію и 
ризницею церковь скудна по незначительности кружечно
кошельковаго сбора (въ 1895 г. 8 р.) и прибыли отъ 
продажи свѣчъ (—89 ф. на 52 р. 28 к-).
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Въ приходѣ находятся три часовни: 1) въ с. Ухтѣ 

во имя Нерукотвореннаго Образа Спасителя, въ кото
рой отправлялось богослуженіе до устройства храма; 
к) въ деревнѣ Ювалакшѣ во имя Успенія Божіей 
Матери и В) въ деревнѣ Алозерѣ во имя святителя и 
чудотворца Николая. Часовни эти весьма бѣдны утварію.

Для обученія дѣтей въ приходѣ въ 1868 году 
открыто сельское училище. Но первоначально жители, 
по склонности къ расколу, а также вслѣдствіе того, 
что обученіе производится на русскомъ языкѣ, не по
нятномъ для корелъ, послѣдніе неохотно отдавали 
своихъ дѣтей для обученія; были годы, когда учащихся 
было только по В—4 человѣка. Но за послѣдніе годы 
число учащихся все болѣе и болѣе увеличивается. 
Наставниками въ училищѣ состояли (и теперь состоитъ) 
мѣстные священники. Для. противодѣйствія сектантскому 
движенію и расколу, въ 1889 году открыта еще жен
ская церковно-приходская школа, учительницею кото
рой нынѣ состоитъ кончившая курсъ въ Епарх. жен
скомъ училищѣ дѣвица Александра Григорьева Михай
лова, получающая 240 р. въ годъ (144 р. отъ Епарх. 
Учил. Совѣта и 96 р. отъ Арханг. Комитета Правос
лавнаго Миссіонерскаго Общества. Учащихся въ 1896 
году было въ сельскомъ училищѣ 45 мальчиковъ, а въ 
женской церковно-приходской школѣ 40 дѣвочекъ.

Средствами къ содержанію причта, состоящаго изъ 
священника и псаломщика, служатъ: 600 руб. жало
ванья и доходъ отъ 50 до 100 рублей въ годъ. Прич
товый домъ устроенъ въ 1879 г.; въ немъ для священ
ника имѣются четыре комнаты, а для псаломщика двѣ.

Земли во владѣніи причта находится 150 десятинъ, 
но она не разработана и пользы причту никакой не 
приноситъ.

Священниками Ухтинскаго прихода со времени его 
открытія состояли: 1) Стефанъ Іоанновъ Шмаковъ съ 
і9 апрѣля 1846 до 1847 г.; 2) Аѳанасій Стефановъ 
Панкинъ до 25 дек. 1849 г.; 3) Іоаннъ Николаевъ 
Панкинъ до 20 апрѣля 1854 г.; 4) Андрей Георгіевъ 
Уеердовъ до 15 октября 1868 г.; 5) Андрей Андреевъ
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Усердовъ до 10 августа 1871 года и 6) вторично 
Іоаннъ Николаевъ Камкинъ до 1887 года.

Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Павелъ 
Александровъ Преображенскій, 41 года, кончившій 
курсъ въ семинаріи; священникомъ состоитъ съ 30 іюля 
1878 г., на настоящемъ мѣстѣ съ 1887 года. Псалом
щикомъ Николай Павловъ Боголѣповъ, 28 лѣтъ, уво
ленный изъ 1 класса семинаріи; на службѣ съ 17 авгу
ста 1891 года.

278 . Панозерскій приходъ.

Панозерскій приходъ, называвшійся въ давнія вре
мена „Лодскимъ Панозерскимъ", съ сѣверовосточной 
восточной и юговосточной сторонъ прилегаетъ къ при
ходамъ Керетскому, Поньгамскому и Маслозерскому, 
съ южной, югозападной и западной къ Юшкозерекому, 
съ западной, сѣверо-западной и сѣверной къ Ухтин
скому ж Лаговарацкому. Въ составъ этого прихода, 
древнѣйшаго въ Корельскомъ края, до 1846 г, входилъ 
весь нынѣшній (выше описанный) Юшкозерскій приходъ 
и нѣсколько деревень нынѣшняго Ухтинскаго. Нынѣ- 
же онъ состоитъ изъ села Панозера, шести деревень 
и двухъ выселковъ. Приходскій храмъ находится въ 
селѣ Панозерѣ, въ разстояніи отъ прочихъ приходскихъ 
селеній на 18—70 верстъ при крайне затруднительномъ 
сообщеніи съ ними, отъ ближайшихъ приходовъ—Юш- 
козерскаго въ 50-ти и Маелозерскаго въ 42-хъ, отъ г. 
Кеми въ 57-ми и отъ г. Архангельска въ 615-ти. 
Жителей (Корелы) къ 1896 г. состояло 486 м. п. и 
517 ж. п., дворовъ 136; болѣе населеннымъ пунктомъ 
въ приходѣ служитъ село Панозеро: 181 м. п., 214 ж. 
п. и 59 крестьянскихъ домовъ.

Первая приходская церковь, стоявшая до 1864 г.) 
начата была постройкою при царѣ Борисѣ Годуновѣ ,̂ 
патріархѣ Іовѣ въ 1596 г., а освящена уже въ цар- *)

*) Составлено приходскимъ свяіц. Ник. Канорскимъ.
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ствованіе Михаила Ѳеодоровича 12 іюля 1624 г. игу
меномъ Овирскаго-Александровскаго монастыря по грам. 
Новгородскаго и Великолуцкаго митрополита Макарія. 
Свѣдѣнія объ этомъ заимствованы изъ надписей на 
двухъ сохранившихся до настоящаго времени крестахъ, 
Мзъ которыхъ на одномъ, водруженномъ при закладкѣ 
храма, значится: „обложена церковь св. прор. Иліи въ 
лѣто 7104-ое іюля 2 дня", а на другомъ: „лѣта 7182 
іюля въ 12-й день освящена бысть церковь сія святаго 
прор. Иліи при Государѣ Дарѣ и Великомъ Князѣ 
Михаилѣ Ѳеодоровичѣ всея россіи, при великомъ Гос
подинѣ преосвященномъ митрополитѣ Макаріи великаго 
Нова града и великихъ Лукъ". Причиною такой про
должительности постройки перваго храма, вѣроятно, 
іослужило то обстоятельство, что по Столбовскому 
договору вся Корелія, а въ томъ числѣ и Панозерскій 
приходъ, уступлена была шведской коронѣ за оказан
ную Россіи помощь противъ самозванцевъ и поляковъ, 
причемъ значеніе и вліяніе, московскаго патріарха и 
новгородскаго митрополита, естественно, должны были 
уменьшиться, а иновѣрное вліяніе едва-ли могло бла
гопріятствовать интересамъ православія. По народному 
преданію, первоначально церковь устроена была на 
лѣвомъ берегу рѣки Кеми, точнѣе—на островѣ, еже
годно почти затоплявшемся водою при весеннемъ во
допольѣ; здѣеь-же находилось и село Панозеро. Затѣмъ 
ввиду опасности отъ ледоллава жители порѣшили 
перенеетаг церковь на правый (материковый) бер. р. 
Кеми, на мѣсто нынѣшняго Панозерскаго села. Спра
ведливость этого преданія подтверждается отчасти 
тѣмъ, что и ио сіе время находящаяся на островѣ 
деревня называется погостскою. Но такъ какъ въ ней 
нѣтъ креста, какой обыкновенно воздвигаютъ на мѣс
тахъ бывшихъ алтарей, то возможно полагать, что 
церковь была перенесена еще до освященія ея. Извѣ
стно также, что она вмѣстѣ съ многими другими на
ходилась въ вѣдѣніи Новгородскаго митрополита и 
ближайшимъ образомъ Александро-Овирскаго монастыря. 
Поэтому Панозерскій причтъ, подобно другимъ корель-



—168 —
сеймъ приходамъ, находившимся въ такомъ-же поло
женіи, долженъ былъ платить и платилъ въ пользу' 
Ооѳійской Владычней казны разнаго рода пошлины^ 
казенныя (1 р. В алт. и 4 деньги), записныя (пятк 
алтынъ и двѣ деньги), десятильничнаго корму съ 164! 
дворовъ, вѣнечныя (брачныя) и похоронныя и др.1 
Кто вѣнчался третьимъ бракомъ, съ того и пошлина1 
взималась втрое больше. Насколько исправно выпла-1 
чивались эти пошлины, трудно сказать; но по всей1 
вѣроятности существовала какая-либо отчетность въ1 
сборахъ этихъ пошлинъ. Тѣ-же новгородскіе митро
политы строго слѣдили за исполненіемъ крестьянами 
Панозерскаго и другихъ лопскихъ приходовъ христіан
скаго долга, какъ это видно, наприм., изъ указа отъ 4 
марта 7190 г.,'коимъ предписывалось „въ Лопскихъ ва 
всѣхъ погостахъ и выставкахъ всѣмъ попомъ учинити 
заказъ крѣпкій, чтобы они кійждо въ своемъ приходѣ 
всякаго чину жилецкимъ людемъ мужеска полу и жѳнска 
велѣть приходить къ церкви Божіей и въ нынѣшній 
великій постъ и прочіе посты постились и Святыхъ 
Христовыхъ Таинъ причащались, а кто жилецкіелюди 
въ который постъ и въ котору недѣлю неучнутъ пос- 
тица и Святыхъ Христовыхъ Таинъ причащаца и тому 
велѣть тѣхъ погостовъ попу писать росписи по вся 
посты,... и на тѣхъ людей къ намъ преосвященному 
митрополиту писать и тѣхъ поповъ росписи прислать" .j 

Въ гражданскомъ отношеніи лопскій Панозерскій’ 
приходъ входилъ въ составъ Олонецкаго воеводства. 
Въ трапезѣ Панозерекой церкви обсуждались и рѣша
лись всѣ земскія дѣла, здѣсь-же хранились всѣ бумаги 
и указы за подписомъ воеводъ и царскихъ столкниковъ, 
Въ одномъ изъ нихъ объ оброкахъ въ пользу царской 
казны, подписанномъ княземъ Семеномъ Ѳедоровичемъ 
Барятинскимъ, упоминаются всѣ > лопскіе погосты, а 
именно: Линдозерскій, Сергозерекій, Селецкій, Падан- 
екій, Ругозерскій, Шуезерскій и Панозерскій. Во всѣхтЯ 
этихъ погостахъ насчитывалось 1186 дворовъ, изъ коихъ 
въ Панозерскомъ погостѣ имѣлось только 108.
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Нынѣшній Панозерскій приходскій храмъ устроенъ 

р> 1866 г. на средства Ов. Синода (1000 р.); при немъ 
тдѣльннмъ зданіемъ стоитъ колокольня; оба зданія 
тѣнами прочны, обшиты тесомъ и окрашены. Утварію 

ризницею храмъ недостаточенъ. Изъ иконъ болѣе 
амѣчательною но своей древности, а также по оказы- 
аемому ей почитанію, служитъ храмовая въ честь св. 
pop. Иліи (574X4 арш.), ходатайству котораго жители 
риписываютъ неоднократные случаи спасенія Пано- 
ерскаго села отъ шведовъ и финляндцевъ, вападавшихъ 

легко раззорявшихъ многія сосѣднія селенія, наприм. 
ер. Сапосалму. Изъ старыхъ священническихъ обла- 
еній хранятся холщевыя фелони, передняя часть 
оихъ поднималась на пуговицы. Сохранилось также 
[ѣсколько деревянныхъ свѣщей ввидѣ окрашенныхъ и 
исписанныхъ столбиковъ съ жестяными трубочками 
гнѣздами) для восковыхъ свѣчей. Изъ богослужебныхъ 
нигъ сохранились евангеліе, минеи и др. Іосифовскаго 
оправленія.

Средствами къ содержанію храма служатъ суммы 
бружечно-кошельковаго сбора (въ 1894 г. 8 р. 22 к.), 
івѣчной прибыли (—продано В п. 101/® Ф- и выручено 
74 р. 92 к.) и случайныя пожертвованія (— 5 р, 80 к.).

.Въ дер. Кургіевѣ имѣется съ 1792 г. деревянная 
довольно обширная и благоустроенная съ внѣшней 
второны часовня въ честь Николая Пудотворца, икона 
Зотораго чтится за чудотворную.

Съ 1884 года существуетъ церковно-приходская 
икола, помѣщающаяся въ церковной трапезѣ; учителемъ 
достоитъ мѣстный священникъ, получающій 120 р. въ 
родъ отъ Епарх. Учил. Сов. Въ 1894Д уч. г. въ ней 
обучалось 24 мальч. и 7 дѣв.

Причтъ Панозерскаго прихода имѣетъ въ евоемъ 
владѣніи съ 1887 г. 150 десят., изъ коихъ сколько- 
нибудь удобными можно считать 1686 кв. саж. пахот
ой земли и нѣсколько саженъ сѣнокосной. Жалованья 
священникъ получаетъ 400 р. и разъѣздныхъ 60 р., 
псаломщикъ 200 р., дохода въ 1894 г. поступило 77 р. 
40 к. Причтовый домъ одинъ двухъ-этажный со служ
бами, устроенный въ 1869 г.
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При Панозерскомъ приходѣ долго послѣ устрой

ства и бсвященія храма не было своего священника, 
и приходомъ завѣдывали свящ. Ругозерскаго прих. (Олое 
еп.), наприм. Стефанъ Ильинъ. Самостоятельными-же 
священниками Панозерскаго прихода состояли: 1) Сте
фанъ Михѣевъ Камкинъ, который, по устному преданію 
мѣстныхъ старожиловъ, священствовалъ будто-бы болѣе 
125 лѣтъ еъ 1690 г., придемъ въ послѣдніе пять лѣтъ 
своей службы былъ уже слѣпымъ; умеръ онъ въ глу
бокой старости въ 1816 г. 2) Занимъ слѣдовалъ сынъ 
его Аѳанасій Камкинъ, переведенный изъ Шуярѣдкагц 
прихода уже въ пожилыхъ годахъ и при всемъ томъ свяч 
щенствовавшій въ Панозерѣ съ 1817 г. до 1843 г. а 
умершій въ Панозерѣ 10 іюля 1851 г., ста лѣтъ отъ 
рожденія. Говорятъ, что эти два священника совершали 
всѣ службы по старымъ Іосифовскимъ книгамъ и тѣм  ̂
противодѣйствовали развитію и распространенію въ 
Панозерскомъ приходѣ раскола, впервые начавшаго 
проникать сюда изъ Топпозерекаго скита уже въ трид
цатыхъ годахъ настоящаго столѣтія. До сего-же вре
мени всѣ прихожане свято исполняли христіанскій 
долгъ исповѣди и причастія Св. Таинъ 3) Григорій 
Ивановъ Тимофѣевъ, конч. курсъ Олон. сем., съ 28 
ноября 1843 г. до 1848 г.; 4) Андрей Георгіевъ Усер- 

, довъ съ 1848 до 1859 г. При немъ Панозерскій храмъ 
/ былъ посѣщенъ преосвященными: Варлаамомъ 3 марта 

1852 г., отслужившимъ въ этотъ день литургію преж 
деосвященныхъ Даровъ, и Александромъ 26 марта 
1858 г., совершившимъ также литургію. 5) Лука Се
меновъ служилъ до 19 окт. 1859 г.; 6) Іоаннъ Іоан
новъ Ульяновскій до 1873 г. (нынѣ протоіерей Куреи- 
скаго прихода въ Холм. у.). Съ 23 іюля 1813 г. по 
20 дек. 1874 г. мѣсто священника было вакантнымъ. 
7) Затѣмъ священствовалъ Николай Молчановъ до 1877 
г.; 8) Александръ Васильевъ Ульяновскій съ 21 сент. 
1877 г. до 15 марта 1889 г.; 9) Григорій Николаева 
Канорскій, студ. Владим. семинаріи, до авг. 1891 г.

Нынѣ священникомъ состоитъ Николай Григорьевъ. 
Канорскій, конч. курсъ семин. во 2 разр., на службѣ
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въ санѣ священника и на занимаемомъ мѣстѣ съ 22 
окт. 1891 г. Псаломщикомъ Александръ Григорьевъ 
Калкинъ, увол. изъ высш. отд. дух, учил., на службѣ 
Ѵь 28 авг. 1859 г., на настоящемъ мѣстѣ съ 80 аир. 
1868 г.

279 . Лаговарацкій приходъ.1)

Лаговарацкій приходъ, до 12 дек. 1889 г. назы
вавшійся Топпозерскимъ, состоитъ въ настоящее время 
азъ пяти деревень: Лаговарацкой, близь приходской 
церкви, Кизрѣцкой въ 15 верст., Валазрѣцкой въ 10-ти, 
Вольшеозерской въ 10-ти и Кобѳльокой въ 25-ти. 
Границами его служатъ приходы: Тихтозерскій (въ 80-ти 
іерсгахъ) съ западной стороны, Кестенскій (въ 45-ти). 
Иіъ сѣверной, Панозе^окій съ восточной, Юшкозерскій 
съ южной и Ухтинскій (въ 60-ти) съ югозападной. Отъ 
города Кеми описываемый приходъ находится въ 160 
верст, и отъ Архангельска въ 660-ти. Жителей въ немъ 
къ 1895 г. состояло 872 м. п. и 468 ж. п., дворовъ 
189.—Въ составъ Лаговарацкаго прихода, кромѣ наз
ванныхъ пяти деревень, входили до 15 іюня 1895 г, 
одиннадцать селеній нижеслѣдующаго Тихтозерскаго 
прихода и до 1871 г. большая часть селеній нынѣш
няго Кестенгскаго прихода, считавшагося приписнымъ 
къ Топозѳрскому приходу. Приходскій храмъ въ честь 
святит, и чудотворца Николая' устроенъ въ 1888 г. и 
освященъ 29 декабря 1889 г. Утварію, ризницею и 
богослужебными книгами храмъ бѣденъ, такъ какъ онъ 
не располагаетъ никакими источниками къ содержанію, 
кромѣ обычныхъ-*Ьезначительнаго кружечно-кошель
коваго сбора и свѣчной прибыли до 15 р. >/

Въ 20 верстахъ отъ Лаговарацкаго храма, на 
островѣ озера Топпо стоитъ упраздненная нынѣ, за 
ійтхоетію, Успенская церковь. При ней съ давнихъ 
поръ существовалъ Топпозерскій раскольническій скитъ,

*) Ом. клир. вѣд. за 1894 г.
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служившій центромъ раскола по всему Кемскому уѣзду. 
Кромѣ того, до конца 1887 г. существовалъ въ предѣ
лахъ прихода Говинскій раскольническій скитъ, нынѣ 
упраздненный, при чемъ имущество его передано в'і 
приходскую церковь. Въ дер. Кизрѣцкой имѣется 
древняя часовня въ честь Николая Чудотворца и въ 
дер. Лаговарацкой въ честь Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя.

Съ 18 окт. 1889 г. открыта церковно-приходская 
школа, помѣщающаяся въ причтовомъ домѣ. Обученіе 
по всѣмъ предметамъ безмездно ведетъ мѣстный при
ходскій священникъ. Въ 189V5 уд- г. обучалось 7 
мальч. и б дѣвоч.

Въ распоряженіе причта 15 іюля 1887 г. отме
жевано 160 десят. земли, изъ коихъ сколько-нибудь 
удобною можно назвать только 4 дес. 1591 кв, сажі 
сѣнокоса. Жалованья на причтъ положено священнику 
460 р., въ томъ числѣ на разъѣзды 60 р., и псалом
щику 200 р.; дохода получается въ годъ не болѣе 
20 руб.

Священникомъ состоитъ Стефанъ Алексѣевъ Пѣ
туховъ, 40 л., увол. изъ В кл. семинаріи, бывшій учи
телемъ народной школы съ 13 ноября 1874 г. до 30 
іюля 1883 г., когда посвященъ былъ во священника 
бывшаго Топпозерекаго, а нынѣ Лаговарацкаго при
хода. Діаконъ (на вакансіи псаломщика) Константинъ 
Кировъ Дьячковъ, 31 г., оконч. курсъ духовн. учил, 
на службѣ и въ занимаемомъ приходѣ съ 5 окт. 1883 
г., а въ санѣ діакона съ 7 авг. 1894 г.

280 . Тихтозерскій приходъ.1)
Тихтозерскій приходъ граничитъ съ запада съ 

Улеаборгской губерніей, съ сѣвера съ Олангскимъ при
ходомъ, съ востока съ Лаговарацкимъ и съ юга съ Ух
тинскимъ. Въ составъ его входитъ 10 деревень и один 
выселокъ, выдѣленныя по указу Св. Синода отъ 15

х) См. клир, вѣдом. за 1895 г.
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іюня 1.895 г. за № 2825 изъ Лаговарацкаго прихода 
въ самостоятельный по отдаленности этихъ селеній 
отъ бывшихъ приходскихъ церквей. Болѣе населен
нымъ изъ нихъ является дер. Тихтозеро, въ которомъ 
находится приходскій храмъ и отъ котораго приходъ 
полупилъ свое наименованіе. Отъ Архангельска это 
селеніе находится въ 700 верст, и отъ ближайшихъ 
приходовъ—Ухтинскаго въ 60-ти и Лаговарацкаго въ 
80-ти. Жителей къ 1896 г. состояло 580 м. п. и 580 
ж. п., дворовъ 106. Приходскій храмъ построенъ въ 
18972 г. на средства (8100 р ) купеческаго сына Ив: 
Ив. Дернова и освященъ 15 марта 1898 г. тогдаш
нимъ мѣстнымъ благочиннымъ, священникомъ о. Алек
сандромъ Подосеновымъ. Престолъ одинъ въ честь 
усѣкновенія главы Іоанна Предтечи. Въ одной связи 
съ церковію стоитъ колокольня. Съ внѣшней стороны 
описываемый храмъ имѣетъ видъ креста; стѣны его 
не обшиты тесомъ; крыша желѣзная. Иконостасъ для 
этого храма перевезенъ изъ Топпозерской Успенской 
церкви (Лаговарацкаго прихода); утвари церковной 
достаточно, книгъ-же богослужебныхъ мало. Средства 
къ содержанію храма, за недавнимъ открытіемъ при
хода, опредѣлить трудно.

 ̂Причтъ получаетъ жалованья—священникъ 600 р. 
и діаконъ 200 р. Доходы за требоисправленія по той- 

ѵ же причинѣ опредѣлить пока невозможно. Причтовый 
' домъ устроенъ въ 1895 г.—Ни попечительства, ни 
школы нѣтъ.

Священникомъ состоитъ Илія Фантиновичъ За- 
оотровскій, 53 л., увол. изъ низш. отд. семинаріи, на 
службѣ въ должности причетника съ 17 янв. 1862 г., 
въ санѣ священника и въ настоящемъ приходѣ съ 17 
авг. 1895 г. Псаломщикомъ—Неофитъ Асинкритовъ 
Прилежаевъ, 20 л., увол. изъ низш. отд. Волог. семи
наріи, на службѣ съ 5 авг. 1895 г.

Крил. Арх, Еп. Вѣд. 1896 г.net. Опію. яр. и ц. Лрх. ея. 12



281 . Олангскій приходъ. *)

Олангскій приходъ, граничащій съ запада съУлеа-: 
боргской губ., съ сѣвера съ Кольскимъ уѣздомъ, съ 
востока съ Кестенгскимъ приходомъ и съ юга съ Тих- 
тозерскимъ, состоитъ изъ 12 деревень, расположен
ныхъ по берегамъ нѣсколькихъ озеръ (Піяозеро, Ков- 
дозеро и др.). Болѣе населеннымъ изъ нихъ является, 
село Оланга, въ которомъ находится приходскій храмъ, 
отстоящее отъ прочихъ селеній на пространствѣ отъ 
10 до 70 верстъ при затруднительныхъ путяхъ сооб
щенія весною и осенью, отъ приходовъ Кестенскаго 
и Лаговарацкаго въ 80-ти, отъ г. Кеми въ 300-хъ и 
отъ Архангельска въ 800-хъ. Жителей къ 1895 г. 
состояло 776 м. п. и 791 ж. п., дворовъ 177.

До конца 1881 г. описываемый приходъ входилъ 
въ составъ Ковдскаго, но за отдаленностью въ томъ-же 
году обращенъ въ самостоятельный. Приходскій храмъ 
въ честь св. первоверховныхъ апост, Петра и Павла 
устроенъ въ томъ-же году на средства СПВургекаго 
купца Павла Кузмичева, прочный, крытый тесомъ и 
окрашенный, равно ■ какъ и стоящая отдѣльная коло
кольня. Утварію, ризницею и богослужебными книгами 
достаточенъ. Средства къ содержанію храма крайне 
скудны: свѣчь продано въ 1894 г. только 7 Уз ф. на 
10 р. 40 к. Впрочемъ, имѣется при церкви капиталъ 
въ 760 р., изъ коихъ 645 р. пожертвованы съ тѣмъ, 
чтобы проценты дѣлились по ровну между церковію и 
причтомъ.

, Въ приходѣ имѣются двѣ часовни. Въ 1889 г„, 
открыта церковно-приходская школа, въ 1892 г. пре
образованная въ школу грамоты; помѣщается въ прич-: 
товомъ домѣ; учащихся въ 1897s уч. г. было 12 чел.; 
учителемъ и законоучителемъ состоитъ мѣстный свя
щенникъ безмездно; средствъ къ содераканію школы 
нѣтъ никакихъ.
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. :) См. клир. вѣд. за 1894 г,



175-
Прич'гъ содержится исключительно жалованьемъ 

(священнику 460 р. съ разъѣздными и псаломщику 
200 р.). Причтовый двухъэтажный домъ устроенъ въ 
1881 г. на средства храмоздателя.
_; Священникомъ состоитъ Николай Андреевъ Галак-, 

тіоновъ, , 45 л., конч. курсъ сем. по 2 разр., въ санѣ 
священника съ , 6 янв. 1877 г. и въ настоящемъ при
ходѣ съ 9 іюня 1898 г. ‘ Псаломщикъ Павелъ Петровъ 
Зуевъ, 80 л., конч. курсъ дух. учил., на службѣ и въ 
Занимаемомъ приходѣ съ 14 іюля 1884 г. ■

2 8 2 , Кестенгскій приходъ. О

: . - Кестенгскій приходъ, пограничный съ сѣвероза- 
чіадной стороны съ Олангскимъ приходомъ, съ сѣвер
ной и сѣверовосточной съ Ковдскймъ, съ юговосточной 
съ Керетскимъ и съ юяшой съ Лаговарацкимъ, со
стоитъ въ настоящее время изъ 17 мелкихъ селеній 
и названіе свое получилъ отъ мѣстонахожденія при
ходскаго храма въ Кестенгскомъ селеніи, отстоящемъ 
отъ прочихъ шестнадцати деревень отъ 15 до 100 
верстъ при затруднительномъ сообщеніи далее въ зим
нее время, отъ ближайшихъ приходовъ—Лаговарацкаго 
въ 45-ти, Керетскаго и Олангскаго въ 90, отъ г. Кеми 
дъ 290 и отъ г. Архангельска въ 720-ти. Жителей къ 
■1895 г. состояло 1082 м. п. и 1025 ж. п.; изъ нихъ, 
раскольниковъ муж. п. 8 и женск. 21. Дворовъ къ 
тому-же году считалось 258.

Въ давнія, времена селеніями Кѳстенгскаго при-
- хода, равно какъ и сосѣднихъ съ нимъ Лаговарацкаго
- (Топпозерскаго) и Тихтозерскаго, завѣдывалъ причтъ 
: Кемскаго собора, получавшій за то по 9 коп. съ каж

дой ревизской души; затѣмъ съ 1844-го г. они состав
ляли Кестенгскій приходъ, считавшійся приписнымъ

.жъ Топпозерекому (нынѣ Лаговарацкому), хотя съ 
^і’ого-же года въ немъ былъ уже отдѣльный причтъ,

9 Ом. клир. вѣд. за 1896 г.



проживавшій въ дер. Еизрѣкѣ /’нынѣ Лаговарацкаго 
прихода) при часовнѣ въ честь свят, и чуд. Николая, 
служившей вмѣсто храма. Наконецъ, съ 1872 г., съ 
устройствомъ приходскаго храма въ с. Кестенгскомъ, 
тѣ-же селенія обращены въ самостоятельный Еестенг- 
скій приходъ, съ каковаго времени всѣ церковныя 
книги ведутся уже отдѣльно отъ книгъ Топпозерскаго 
прихода. Какъ сказано раньше, съ 1844 до 1872 г. 
въ описываемомъ приходѣ не было даже храма, а 
богослуженіе совершалось въ Никольской часовнѣ въ 
дер. Еизрѣкѣ (на южномъ берегу озера Топпо). Такъ 
продолжалось до освященія въ 1872 г. первой при
ходской церкви въ честь св. архидіакона и первому
ченика Стефана, устроенной на средства СПБургекаго 
купца Еундышева. Съ внѣшней стороны церковь эта 
имѣетъ видъ креста, обшита тесомъ и окрашена, стѣ -; 
нами прочна, всѣми богослужебными принадлежностями 
достаточна. На нужды церкви и причта въ 1889 г. 
пожертвованъ капиталъ въ 3.000 р., проценты съ коихъ 
распредѣляются между церковію, получающею 77 р .,, 
и причтомъ—75 р. Еромѣ того, на книжкѣ сберега
тельной кассы имѣется свыше 60 р. с. Еружечно- 
кошельковаго сбора въ 1894 г. поступило 68 к., свѣчъ 
продано 82Ѵа ф. на 57 р. 15 к.

Въ Еестенгскомъ приходѣ имѣются двѣ часовни, 
одна въ дер. Еілетти-озерѣ и другая въ Тишкезерѣ. 
Для обученія дѣтей 1 окт. 1882 г. открыта школа 
грамоты, помѣщающаяся въ нанимаемой отъ общества 
квартирѣ (80 р.). Въ 189‘7~> уч. г. въ ней обучалось 
15 мальч. и 1 дѣв. Занимается въ школѣ приходскій, 
священникъ, получающій 60 р. въ годъ.

Во владѣніи причта находится 150 десят. земли,, 
отмежеванной въ 1883/8’ г.г., но изъ всего этого коли
чества причтъ пользуется только 786 кв. саж. сѣно
коса . близь церкви; все-же остальное пространство 
остается не разработаннымъ. Жалованья священникъ 
получаетъ 400 р. и псаломщикъ 200 р.; процентовъ” 
съ выше упомянутаго капитала на причтъ поступаетъ 
75 р. и дохода до 25 р. въ годъ. Причтовый двухъ-
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этажный домъ построенъ въ 1871 г. на средства 
храмоздателя и ремонтированъ въ 1895 г.

Священникомъ состоитъ Авениръ Екзакустодіановъ 
Тиѣовъ, конч. курсъ семинаріи, съ авг. 1895 г,, пса
ломщикомъ —Алексѣй Пѣтуховъ.

2 8 3 . Поньгамскій приходъ. ^

Поньгамскій приходъ граничитъ съ южной сто
роны съ Подужемскимъ приходомъ, съ запада съ Ла- 
нозерскимъ, съ сѣверо-запада съ Кестенгскимъ, съ 
сѣвера съ Керетскимъ и Калгалакшскимъ и съ востока 
съ Бѣлымъ моремъ. Въ составъ его входятъ 15 селеній, 
изъ коихъ два (Поньгамское и Лѣтнерѣцкое) располо
жены на бер. Бѣлаго моря, а остальныя по берегамъ 
нѣсколькихъ озеръ въ глубинѣ материка, на значитель
номъ разстояніи отъ моренаго берега и при затрудни
тельномъ сообщеніи, особенно весною и осенью. При
ходскій храмъ, находящійся въ селѣ Поньгамекомъ. 
отстоитъ отъ прочихъ приходскихъ селеній отъ 27-ми 
до 115-ти верстъ, отъ ближайшихъ приходскихъ цер
квей Кемской и Калгалакшской въ 50-ти верст, и 
отъ г. Архавгельска въ 560-ти. Жителей въ приходѣ 
къ 1895 г. состояло 524 м. п. и 628 ж. п., дворовъ 149.

До 1844 г. селенія описываемаго прихода вмѣстѣ 
съ нижеслѣдующимъ Калгалакшскимъ приходомъ вхо
дили въ составъ Кемскаго соборнаго прихода, но въ 
1844 г- отдѣлены въ самостоятельный приходъ. Такъ 
продолжалось до 1847 г., когда въ Поньгамекій при
ходъ былъ опредѣленъ отдѣльный отъ Калгалакшскаго 
причтъ. Первая приходская церковь въ честь Знаме
нія Преев. Богородицы устроена была на казенныя 
средства въ 1869 г. и сгорѣла 16 окт. 1885 г. Вмѣсто 
сгорѣвшей на средства арханг. купца В. С. Кочнева 
■устроена была въ 1892 г. и въ томъ-же году освя
щена нынѣшняя церковь того-же наименованія, имѣю-

0 См. клир. вѣд. за 1894 г.
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щая съ внѣшней стороны форму креста, зданіемъ 
прочная, ризницею, утварью и богослужебными кни
гами достаточная. Средства къ содержанію ея весьма 
скудныя, какъ можно судить изъ того, что въ 1894 г. 
въ пользу церкви собрано только 1 р, 58 к., а свѣчъ 
продано на 17 р. Церковно-приходскаго попечитель
ства нѣтъ.

Въ Пильдозерской деревнѣ, въ 56-ти версту отъ 
Поньгамскаго селенія, въ 1894 г. устроена и 24 іюня 
того-же года освящена приписная церковь, также 
крестообразная, въ честь св. мучениковъ Георгія и 
и Анатолія и царицы Александры. Храмоздателемъ 
былъ Московскій купецъ Георгій Дерновъ. Въ дер. 
Лѣтнерѣцкой, въ 27 верст, отъ Поньгамскаго села, въ 
1839 г. устроена мѣстными жителями часовня въ честь' 
святит, и чудотворца Николая, въ настоящее время 
уже значительно обветшавшая. Для обученія дѣтей 
16 сент. 1891 г. открыта церковно-приходская школа, 
для которой на средства храмоздателя Кочнева въ 
причтовомъ домѣ устроена особая комната въ три окна, 
къ сожалѣнію, еще не вполнѣ достроенная. Отопленіе 
и сторожъ даются отъ сельскаго общества. Учащихся 
въ 1894/з уч. г. состояло 7 мальч. и В дѣв. Учителемъ 
состоитъ приходскій псаломщикъ, получающій за труды 
120 р. въ годъ изъ средствъ Впарх. Учил. Совѣта, 
законоучителемъ—мѣстный священникъ безмездно.

Причтъ Поньгамскаго прихода съ 1894 г. вла
дѣемъ ВО десят. 800 кв. саж. неразработанной земли; 
жалованья отъ казны положено священнику 400 р. й 
ему-же на разъѣзды 60  ̂ р. и псаломщику 200 р. 
Доходъ за требоиеправленія крайне скуденъ. Причто
вый домъ устроенъ, хотя и не вполнѣ, въ 1892 г. на 
средства прихожанъ.

Священникомъ состоитъ Василій Петровъ Варѳо
ломеевъ, 43 л., конч. курсъ духовн. учил., на еиарх. 
службѣ въ санѣ священника съ 22 окт.-1882 г. и въ̂  
настоящемъ приходѣ съ 13 сент. 1890 г. Псаломщикъ 
Алексѣй Ивановъ Ануфріевъ, конч. курсъ дух. учил.,
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на службѣ гражданской съ 27 мая 1881 г. по 7 сент. 
1886 г., на епархіальной .съ 80 сент. 1890 г. и на 
занимаемомъ мѣстѣ съ 26 окт. 1894 г.

2 8 4 . Калгалакшскій приходъ. *)

Калгалакшскій приходъ состоитъ изъ двухъ се
леній, лежащихъ на бер. Бѣлаго моря: Калгалакш- 
скаго, въ коемъ къ 1895 г. состояло жителей м. п. 
152 чел. и ж. п. 225, и Гридинскаго, въ 22 верст, 
отъ перваго, въ коемъ къ тому-же времени числилось 
159 чел. м. пола и 192 ж. п. Приходскій храмъ, на
ходящійся въ с. Калгалакшѣ, отстоитъ отъ Доньгам- 
скаго храма (съ южной стороны) въ 50-ти верст., отъ 
Керетскаго (съ сѣвера) въ 87-ми, отъ г. Кеми въ 116-ти 
и отъ г. Архангельска въ 616-ти. До 1844 г. назван
ныя два селенія были приписаны къ Кемскому собору- 
ному приходу; въ семъ-же году обращены въ само
стоятельный приходъ, причемъ въ составъ его входилъ 
и вышеописанный Поньгамекій приходъ; наконецъ, 
въ 1847 г. изъ нихъ образованъ былъ отдѣльный отъ 
Поньгамскаго Калгалакшскій приходъ. Первый при
ходскій храмъ, существующій до настоящаго времени, 
начатъ былъ постройкою на казенную сумму въ 1857 
г.,. а освященъ уже въ 1878 г. Храмъ этотъ имѣетъ 
форму креста; надъ папертью его стоитъ колокольня, 
шатеръ которой при сильныхъ морскихъ вѣтрахъ гро
зитъ паденіемъ. Въ 1890 и 1892 гг. зданія храма и 
колокольни обшиты тесомъ и окрашены на проценты 
съ капитала чиновнической вдовы Горчаковой, согласно 
указу Дух. Консист. отъ 27 іюля 1889 г. Престолъ 
одинъ во имя Всемилостиваго Спаса. Утварію, ризни
цею и богослужебными книгами описываемый храмъ 
недостаточенъ, такъ какъ не располагаетъ никакими 
угодьями, а содержится только на незначительныя 
суммы отъ кружечно-кошельковаго сбора и свѣчной
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прибыли (въ 1894 г. 18 р. 40 к.). Въ томъ-же Калга- 
лакшскомъ селѣ, въ 6-ти саж. отъ храма, стоитъ ча
совня во имя Всемилостиваго Спаса, устроенная въ 
1880 г. мѣстными жителями, для которыхъ она, по 
всей вѣроятности, замѣняла храмъ до устройства его. 
Все имущество ея въ 1878 г. было перенесено въ 
приходскій храмъ, вслѣдствіе чего сама часовня въ 
настоящее время утварію скудна. Въ селеніи же Гри- 
динскомъ имѣется часовня въ честь Николая Чудо
творца.

14 ноября 1898 г. открыта школа грамоты, въ 
коей въ 1897» уч. г. обучалось болѣе 80 чел. Помѣ
щеніе для нея нанято было на средства прихожанъ 
(25 р.). Учительницей состояла кончившая курсъ епарх. 
женск. учил, дѣвица Александра Костылева съ жало
ваньемъ во 100 р. изъ средствъ о. Іоанна Сергіева.

Причтъ, за неимѣніемъ земельнаго надѣла и за 
незначительностію дохода за требоисправленія, содер
жится исключительно жалованьемъ, коего священнику 
положено 400 р. и ему-же на разъѣзды 60 р. и пса
ломщику 200 р. Причтовый домъ въ два этажа устро
енъ на казенныя средства въ 1868 г.

Священникомъ состоитъ Ерастъ Іаковлевъ Косты
левъ, 54 л., увол, изъ среди, отд. дух. семин., на епар
хіальной рлужбѣ въ санѣ діакона съ 30 окт. 1864 г.,-— 
священника съ 20 іюля 1876 г. и въ настоящемъ 
приходѣ съ 1887 г. Псаломщикъ Ѳедоръ Аѳанасьевъ 
ІЦеколдинъ, 68 л., изъ высш. отд. Шенк. дух. учил., 
на службѣ съ 1851 г. по 1859 г. и вторично съ 1868 
г., съ каковаго времени и занимаетъ настоящее мѣсто.
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285. Керетскій приходъ.1)
Керетскій приходъ состоитъ изъ села Керети, 

расположеннаго на берегу Кандалакшской губы, одного. 
выселка и трехъ деревень, въ глубинѣ материка,'въ1

!) Составлено нынѣшнимъ приходскимъ свящ. Вас. Мелетіе- 
вымъ, бывшимъ А. Ильинскимъ и дополнено свящ. Смирновымъ 
свѣдѣніями изъ брошюры П. Знаменскаго „Повѣсть о преподобномъ 
Варлаамѣ Керетскомъ*. С.П.Б. 1893 г.
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разстояніи отъ 80-ти до 40 верстъ отъ губы. Болѣе 
населеннымъ изъ нихъ является с. Кереть, отстоящее 
йтъ. г. Архангельска въ 708-хъ верст., отъ г. Кеми въ 
І85-ти и отъ ближайшихъ сосѣднихъ приходовъ— 
Далгалакшскаго (съ южной стороны) въ 87-ми и Ковд- 
ркаго (съ сѣверной) въ 64-хъ. Жителей къ 1896 г. 
состояло 818 м. п. и 874 ж. п. Почти веѣ они пого
ловно заражены расколомъ, такъ что въ 1894 г. хри
стіанскій долгъ исполняли только 8 м. п. и 5 ж. п., 
а не исполнившихъ числилось 211 м. п. и 234 ж. п., 
изъ коихъ многіе даже грѣхомъ считаютъ ходить въ 
правосл. церковь и слушать литургію.

Къ какому году относится время образованія 
Кѳретскаго прихода,—неизвѣстно, такъ какъ ни пись
менныхъ памятниковъ въ архивѣ церковномъ, ни уствыхъ 
преданій относительно этого среди крестьянъ—прихо
жанъ не сохранилось. По свидѣтельству-жѳ „церковно
приходской лѣтописи", составленной на основаніи 
устнаго преданія, Кереть первоначально находилась 
въ вѣдѣніи Соловецкаго монастыря, въ качествѣ вотчины 
послѣдняго, въ которой были устроены въ Керети 
соляныя варницы и расчищены сѣнокосныя поля. 
Доказательствомъ этого можетъ служить тотъ фактъ, 
что доселѣ нѣкоторыя рыболовныя тони, находящіяся 
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ села Керети, носятъ 
Названіе „монастырскихъ". Вѣроятно, Соловецкимъ-же 
монастыремъ были построены въ Керети и двѣ первыя 
церкви: одна во имя св. Великомученика Георгія По
бѣдоносца и другая во имя Чудотворца Николая, около 
которыхъ находилась еще часовня св. Великомученика 
Димитрія Солунскаго. Одна изъ этихъ церквей устроена 
была въ 1593 г. (Георгіевская), какъ видно изъ грам. 
Новгородскаго митр. Варлаама. Николаевская-же устро
ена по грам. Митр. Афѳонія.1) Изъ житія преп. Варлаама 
Деретскаго Чудотворца видно, что Георгіевская цер
ковь была и въ 1664 г., такъ какъ въ этомъ году къ 
вей были перенесены изъ Чупской губы мощи препо
добнаго. Затѣмъ извѣстно, что обѣ названныя церкви, 
а равно и часовня въ 1769 г. сгорѣли. Мощи-же пре-

1) Бъ первой половинѣ XYII ст.



подобнаго были вынесены и поставлены за V4 верстыі 
отъ села, гдѣ въ настоящее время стоитъ крестъ. Hq 
устному преданію, на мѣстѣ пребыванія мощей Обра  ̂
зовался ручей, водою котораго заливали горѣвшія цері-| 
кви и слѣды котораго замѣтны до настоящаго времени.! 
Вмѣсто двухъ сгорѣвшихъ церквей^ по свидѣтельству! 
церковной лѣтописи, около 1773—1774 г. построена! 
была одна двухъэтажная съ двумя престолами: въі 
верхнемъ этажѣ, гдѣ у лѣваго клироса поставлены! 
были мощи Препод. Варлаама, въ честьвкмч. Георгія 
•ПобѣдонОеца И въ нижнемъ—во имя Николая Чудо
творца. Этой церкви, равно какъ и другимъ на кемскомъ 
берегу Бѣлаго моря, грозила опасность отъ англичанъ 
въ севастопольскую войну. Поэтому, тогдашній при
ходскій священникъ Ѳ. Ануфріевъ просилъ у епархій 
альнаго начальства разрѣшенія „перенести мощи пре
подобнаго Варлаама въ безопасное мѣсто*4. Въ отвѣтъ' 
на эту просьбу послѣдовало распоряженіе „до святыхъ 
мощей... не касаться Совершенно, слѣдуя тому, что й 
Св. Сѵнодъ касательно мощей почивающихъ ‘ въ Соло
вецкой обители не далъ никакого распоряженія44. Но, 
оставшись невредимыми отъ руки враговъ, церковь 
эта и мощи преподобнаго сдѣлались, 26 мая 1857 Г., 
жертвою пожара, случившагося отъ неосторожнаго 
Обращенія съ огнемъ, причемъ сгорѣло все имущество 
верхняго храма и, кромѣ того, до 26 крестьянскихъ 
домовъ. Для; совершенія богослуженія вскорѣ-же послѣ 
пожара устроена была въ с. йерети часовня, въ кото
рую помѣстили оставшіяся утварь и иконы отъ нижняго 
сгорѣвшаго храма. Такъ продолжалось до 1867 г., 
когда устроена была новая церковь, начатая построй
кою въ 1859 г. и существующая до настоящаго вре
мени, Церковь эта кораблевидная, одноглавая, обшитая 
тесомъ и окрашенная бѣлою краскою. Въ одной связи 
съ нею устроена колокольня. Оба зданія прочны и 
обнесены деревянною оградою. Стѣны храма въ 188» 
г . ' внутри обиты тесомъ и окрашены голубою краскою. 
Престоловъ въ храмѣ три: главный во имя Николая 
Чудотворца, второй, въ южной части храма, вО имя
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вкмч. Георгія и третій, въ сѣверной Части,—въ честь 
преп. Варлаама Керетскаго, останки святыхъ мОЩей 
^котораго, собранные послѣ пожара ' 26 ’ май 1857 т., 
хранятся въ ’ этомъ храмѣ въ ракѣ, пожертвованной 
прихожанкою Н / Савиною.5 Утварію и ризницею Храмъ 
небогатъ, какъ не располагающій никакими Особыми 
источниками содержанія, кромѣ обычныхъ—кружечйо- 
кошельковаго сбора и свѣчной прибыли, весг^ма.незна
чительныхъ, по приверженности 1 мѣстныхъ житблей къ 
расколу.' Впрочемъ, усердіемъ мѣстныхъ: ■ прихожанъ, 
братьевъ Александра,' Владиміра и Алексѣя Савиныхъ, 
со всѣхъ трехъ храмахъ въ 1889 г. устроены новые 
иконостасы,-стоившіе вмѣстѣ съ нѣсколькими новыми 
въ нихъ иконами 8000 р. ■ ' ' • - 1
р  Къ числу "святынь Керетскаго Храма относятся 
бстанки ' мощей преподобнаго Варлаама, Керетскаго 
Чудотворца, почитаемаго всѣми поморскими промыш
ленниками Терскаго и Мурманскаго • береговъ, "какъ 
главнаго покровителя плавающихъ/ вдоль Терскаго 
берега и среди страшныхъ сувоевъ у Св. Носа.‘ Имя 
его доселѣ окружено благочестивыми сказаніями о его 
Тяжкомъ грѣхѣ—убійствѣ своей жены изъ ревности—И 
еще болѣе—о его тяжкомъ покаяніи и о чудесахъ на 
морѣ. Свѣдѣнія о жизНи этого угоднйка1 Божія • кратко 
изложены въ „Повѣсти о преПодобНѣмъ Вйрлаайѣ 

•’Керѣцкомъ," составленной, вѣроятно, кѣмъ-либо' изъ 
Соловецкихъ іеромонаховъ, жившихъ въ качествѣ 
бѣлыхъ' священниковъ въ Керенкой волости, находив
шейся1 съ 1685 г. въ вѣдѣніи Соловецкой обители. 
Означенная повѣсть находится въ сборникѣ житій Со
ловецкой библіотеки, находящемся въ Казанской духов
ной академіи, По свидѣтельству этой повѣсти, преп. Вар
лаамъ родился и выросъ въ предѣлахъ Керетской воло
сти въ царствованіе Іоанна Грознаго, „наученъ бысть 

лшигамъ и поставленъ бысть презВитеромъ въ Кольскомъ 
Оградѣ въ церкви Николы чудотворца, и людйВаКону Божію, 
яко истинный пастырь, поучаше, и бысть ходатай Богу 
и человѣкомъ. Въ „Иконописномъ подлинникѣ" архим; 
Сергія, преподобный Варлаамъ такъ описывается Подъ 7
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ноября „Подобіемъ сѣдъ, плѣшивъ, брада курчевата, ризы 
поповскія" По діавольскому наущенію, онъ убилъ свою 
жену, заподозривъ ее въ супружеской невѣрностей, 
считая себя уже недостойнымъ „еже священная дѣй
ствовать, „паче изволилъ страдати за грѣхъ, еже съ 
мертвымъ—тѣломъ по морской пучинѣ съ мѣста на 
мѣсто плавати, дондеже оно мертвое тѣло тлѣнію пре
дастся, отъ Колы около Св. Носа даже и до Кѳрети. 
И не яко протчіи человѣцы ожидаху паруснаго пла
ванія, но онъ плаваше противъ зѣльнаго обуреванія и 
весла изъ рукъ своихъ не выпущаше, но труждашеся 
велми и псалмы Давидовы пояше, то бо ему пища бяше. 
Бодни убо труждаяся по морю, въ нощи-же безъ сна 
пребываніе, моля Бога со слезами о отпущеніи грѣха". 
Похоронивъ трупъ своей жены, преп. Варлаамъ посеі 
лился на одномъ изъ острововъ Чупской губы, гдѣ 
еще и доселѣ крестьяне указываютъ одну ветхую 
избущку, въ которой, по преданію, онъ жилъ, и принялъ 
здѣсь монашество отъ одного священника. При смерти 
своей онъ далъ завѣщаніе перенести свое тѣло въ 
Кереть, что и было сдѣлано (въ 1664 г.) однимъ „хри- 
столюбцемъ", бывшимъ на промыслѣ въ Чупской губѣ. 
Въ янв. 1725 г., по указу Св. Сѵнода, мощи препо
добнаго Варлаама были свидѣтельствованы Соловецкимъ 
іеромонахомъ Іоною и десятскимъ священникомъ Кушѳ- 
рѣцкой волости Епимахомъ, которые по совершеніи, 
божественной литургіи обрѣли ихъ нетлѣнными и 
затѣмъ, при громадномъ стеченіи народа, перенесли 
ихъ въ церковь вкмч. Георгія, гдѣ они и положены 
были около лѣваго клироса. Затѣмъ, съ теченіемъ вре
мени, они были переложены въ новую раку и почивали 
въ Никольскомъ придѣлѣ, находившемся въ верхнемъ 
этажѣ храма, устроеннаго въ 1778—1774 г., и, нако
нецъ, сгорѣли вмѣстѣ съ храмомъ 26 мая 1857 г. По описи 
этого храма, составленной въ 1856 г., „рака святыхъ 
мощей... устроена была на подобіе продолговатаго* 
ящика, окрашеннаго черною краскою, а на верху изо
браженіе креста; вокругъ раки рѣшетка желѣзная, 
окрашенная зеленою краскою. Надъ ракою сѣнь на
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четырехъ столбахъ; на сѣни кресты и узоры рѣзные; 
сѣнь и столбы окрашены зеленой краской, а по мѣстамъ 
позолочены листовымъ желѣзомъ. На ракѣ пятничный 
Йбразъ нреп. Варлаама Керетскаго, на немъ вѣнецъ 
Серебряный, вѣсомъ 5 золотниковъ".

По свидѣтельству той-же „повѣсти" о преп. Вар
лаамѣ, имъ совершено было нѣсколько чудесъ, за которыя 
всѣ поморскіе мореплаватели считаютъ его своимъ 
заступникомъ и ходатаемъ. Такъ еще при жизни своей, 
когда плавалъ на карбасѣ съ трупомъ убитой жены,, 
онъ заклялъ у Св. Носа червей (моллюскъ), протачи
вавшихъ суда изъ самаго крѣпкаго лѣса и заставляв
шихъ всѣхъ мореплавателей проходить Св. Носъ не 
моремъ, а волокомъ,—-какъ и говорится объ этомъ чудѣ5 
въ тропарѣ: „Морскою пучиною въ малѣ ладіицѣ по 
родамъ шествіе творя, противъ зѣльнаго обуреванія 
плаваше..., и около Святаго Носа непроходимый путь 
морскій отъ ядовитаго червія благопроходенъ человѣ
комъ безъ вреда сотворилъ еси"... Затѣмъ, по смерти 
своей, преп. Варлаамъ неоднократно спасалъ морепла
вателей отъ потопленія, наприм., каргопольскаго купца 
Ёвѳимія, соорудившаго въ благодарность за спасеніе 
сѣнь надъ гробомъ свитаго и свѣщу. Нѣкій мужъ Петръ 
Васильевъ Буторинъ передалъ 1 іюня 1664 г. соста
вителю „Повѣсти о преп. Варлаамѣ" о слѣд. чудѣ. 
Догда онъ—Буторинъ—еще одиннадцатилѣтнимъ маль
чикомъ помогалъ отцу своему въ рыбной ловлѣ въ 
Ооностровахъ, то видѣлъ сонъ, будто судно ихъ зали
валось водою. Осмотрѣвшись кругомъ, онъ замѣтилъ въ 
суднѣ „старца сѣда брадою, защищающа отъ волны; 
а внезапу обрѣтеся судно во отишіи за коргою. И 
егда избави (ихъ) отъ потопленія, рече: потонути было- 
бы вамъ, аще не бы азъ Варлаамъ изъ Керети, и 
іювелѣ повѣдати о семъ людемъ". Когда мальчикъ 
разсказалъ объ этомъ своему отцу, то послѣдній не 
..придалъ этому дѣтскому разсказу никакого значенія. 
Фдвако предвѣстіе сбылось: на другой день путники 
застигнуты были бурею среди моря и отчаялись уже 
въ спасеніи, какъ вдругъ „судно, никимъ-же направ



ляемо обрѣтеся за коргою у берега". Спустя пять дней 
послѣ сего преп. Варлаамъ явился опять мальчику и. 
порицалъ его за то, что онъ" не повѣда всѣмъ человѣ
комъ дѣянія его". По разсказу того-же мужа—Буторина*! 
преп. Варлаамъ исцѣлилъ отъ „черной болѣзни" Коль
скаго воеводу Гурія Иванова Волынцова въ царство
ваніе Михаила Ѳеодоровича, въ благодарность .за. что 
исцѣленный „содѣда гробницу надъ гробомъ . святаго". 
Затѣмъ преподобный Варлаамъ спасъ, .отъ гибели среди 
океанскихъ льдовъ каргопольскихъ торговцевъ Іакова 
Поснова и , Евѳимія Боднищева; явившись на ихъ судно, 
онъ на ихъ глазахъ началъ съ носа распихивать ледъ; 
тотчасъ-жѳ образовалась какъ-бы дорожка среди льда, 
подулъ попутный вѣтеръ, и всѣ погибавшіе спаслись, 
прибыли въ Ііереть, и одинъ изъ нихъ Евѳимій соору- 
дилъ надъ гробомъ преподобнаго часовню. Наконецъ^ 
цо молитвамъ-же преп.. Варлаама спасся отъ. цотопле-. 
нія у Св. Носа Двинянинъ Никифоръ съ Ровдинекаго 
устья со всѣми рабочими „уже отчаявшимися въ жизни",., 
такъ какъ,,мачта была,: сломана, а парусъ разорванъ. 
Но вдругъ, послѣ многихъ бурныхъ дней, когда море
плаватели уже выбились изъ силъ, а Никифоръ отъ 
утомленія задремалъ, явился къ нему преподобный Вар
лаамъ и ободрилъ всѣхъ погибавшихъ, заявивъ, что 
мачта и парусъ находятся невредимыми подъ судномъ. 
Поставивъ ихъ на свои мѣста, они благополучно на
правились далѣе, увидѣвъ предъ собою „яко дорогу , 
расплывающуюся предъ ними", прибыли на родину, а 
чрезъ годъ—въ Кэреть для поклоненія мощамъ преподоб
наго дома и для принесенія благодарственной жертвы.-- 
Въ виду столькихъ случаевъ спасенія мореплавателей, 
въ молитвѣ преп. Варлааму, между прочимъ, читаемъ: 
„сохрани насъ отъ всякихъ напастей и на мори отъ 
зѣльнаго обуреванія и отъ истощенія морскаго невредны , 
сохрани".

Въ Керетскомъ приходѣ существуетъ церковно
приходская школа, открытая 8-го октября., 1894 годаі 
и-помѣщающаяся во вновь выстроенномъ зданіи. Зако
ноучителемъ въ ней состоитъ мѣстный священникъ, а
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учительницей его жена Ю. Мелетіева, получающая 120 
руб. въ-годъ жалованья изъ средствъ попечительницы 
школы Н. Савиной. Крестьяне, приговоромъ схода, 
безпечили содержаніе школы 82-мя руб. въ годъ и 

іоставкой для нея дровъ. Учащихся въ школѣ въ 
1895/о. уч. г. было 40 челов.; изъ нихъ 34 мальчика и 
$ дѣвочекъ. Но эта цифра еще не обнимаетъ всего 
Кисла дѣтей школьнаго возраста. Въ деревняхъ: Новой, 
Вильмозерской, Дарфѣевской и Пулойгскомъ выселкѣ, 
входящихъ въ составъ Керетскаго прихода, числ.о дѣтей 
школьнаго возраста, неполучающихъ образованія за 
іадьиостыо разстоянія отъ церковно-приходской шкоды, 
а равно за непомѣстительностыоклассной комнаты, 
меняется 55—обоего пола. Всѣ, упомянутыя деревни 
Отстоятъ отъ села Керети на разстояніи 40 верстъ, за 
жключеніемъ выселка Пулойекаго, находящагося отъ, 
шкоды на разстояніи 20 вер. Дѣти, оставленныя внѣ 
церковно-просвѣтительныхъ вліяній школы, по необхо
димости; обучаются у расныхъ старухъ, которыя и 
воспитываютъ ихъ въ духѣ противленія Церкви и тра
дицій раскола. (» : 1;,

Причтъ, по приговору мѣстнаго крестьянскаго, 
общества отъ 29 окт. 1882 г., владѣетъ сѣнокосною 
пожнею въ 1 десят. 500 саж., приносящею дохода; до 
10 р., и двумя рыболовными тонями, дающими ежегодно 
до 20 р. Въ пользу его-же поступаютъ проценты съ 
Запитала въ 500 р. Жалованья священникъ получаетъ 
лОО р. и псаломщикъ 200 р. Доходовъ за требоисправ- 
лѳнія въ 1894 г. поступило 238 р. Значительную под
держку въ матеріальномъ отношеніи причтъ получаетъ 
отъ проживающихъ въ с. Керети чиновниковъ (мировой 
судья, становой, лѣсничій и др.). Причтовый двухъэтаж- 
ннй домъ устроенъ въ 1866 г. на средства крестьянъ.

Священниками Керетскаго прихода въ „церковно
приходской лѣтописи съ 1777 года показаны слѣдующія 
лица: 1) Михаилъ Плотниковъ съ 1777 г. по 1788 г, 
р) Петръ Семеновъ Ануфріевъ, изъ дьячковъ Керет
скаго прихода, съ 1788 г. по 1800 г, В) Григорій хЭДи-
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хаиловъ Плотниковъ изъ пономарей, съ 1802 т. по 
1812 г. 4) Никита Ануфріевъ съ 1813 г. по 1827 г., 
5) Іоаннъ Григорьевъ Плотниковъ, изъ діаконовъ, съ 
1828 г. по 1848 г. 6) Евдокимъ Абрамовъ Второй, ті 
кончившихъ курсъ Олонецкой семинаріи, съ 1848 г. по 
1846 г. 7) Михаилъ Ѳедоровъ Михаиловъ съ 1846 г. 
по 1851 г. 8) Іоаннъ Логиновскій съ 1851 г. по 1852 
г. 9) Ѳедоръ Андреевъ Ануфріевъ съ 1852 г. по 1865 
г. 10) Александръ Іоанновъ Васильевъ, студ. Арх. сем., 
съ 1866 г. по 1869 г. 11) Александръ Алексіевъ Зуевъ, 
студентъ той-же сем., съ 1869 г. по 1872 г. 12) Евгеній 
Васильевъ Никифоровъ съ 1873 г. по 1875 г. 13) Левъ 
Стефановъ Владиміровъ съ 1875 г. по 1883 г. 14) 
Александръ Ксанфіевъ Зиминъ съ 1883 г. по 1890 г. 
15) Владиміръ Макаровъ Видякинъ съ 1890 г. по 1891 
г. и 16) Александръ Матѳіевъ Ильинскій, съ 1892 г. п« 
30 Авг. 1894 г., когда поступилъ въ дух. академію.

Въ настоящее время состоитъ священникомъ Ва
силій Іоанновъ Мелетіевъ, 22 л., студ. Арх. дух. сем„ 
на службѣ въ настоящемъ приходѣ съ 30 авг. 1894 г., 
а псаломщикомъ Николай Ѳерапонтовъ Бутаковъ, 34 л., 
увол. по малоуспѣшности изъ 2 кл. Арх. дух. учил., 
на елуж. съ 1-го Мая 1871(fi'. и въ настоящемъ при
ходѣ съ 15 апр. 1892 г.

286 . Ковдскій приходъ. х)

Ковдскій приходъ состоитъ изъ села Ковдскаго, 
лежащаго на западномъ берегу Кандалакшской губы, 
въ 64-хъ верст, отъ Керетекой приходской церкви и 
въ 62-хъ отъ Кандалакшской, въ 250-ти отъ г. Кеми 
и въ 767-ми отъ г. Архангельска, и изъ деревни Чер- 
норѣцкой, на томъ-же берегу Кандалакшской губы, въ 
21-й верстѣ отъ приходской церкви. Жителей въ нихъ 
къ 1896 г. состояло 341 м. п. и 348 ж. п., дворовъ 104.

') Составлено приходскимъ свящ. о. Евл. Шангинымъ.
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Первоначально село Ковда и дер. Чернорѣцкая 

находились, по всей вѣроятности, въ вѣдѣніи Кемскаго 
соборнаго причта. Затѣмъ до 1845 г. означенныя селе
нія входили въ составъ нижеслѣдующаго Кандалакш
скаго прихода; въ семъ-же году обращены въ само
стоятельный приходъ, причемъ въ составъ его до 1881 
г. входили также селенія нынѣшняго Олангскаго при
хода, Въ Ковдскомъ приходѣ приходская церковь, во 
имя Св. и Чудотворца Николая, построена въ 1705 
году на средства прихожанъ, какъ они утверждаютъ по 
сохранившемуся между ними преданію. Церковь эта 
деревянная, одноэтажная; состоитъ она изъ трехъ 
теплыхъ отдѣленій: алтаря, средней части и трапезы. 
Алтарь трехчастный: съ правой стороны придѣлана 
ризница, а съ лѣвой—пономарня, а въ срединѣ—пре
столъ. За все время своего существованія церковь эта 
многократно ремонтировалась. Такъ, въ 1815 году съ 
внѣшней стороны была обшита тесомъ и обнесена 
оградою. Въ 1841 году былъ исправленъ алтарь, пере
бранъ въ немъ полъ и потолокъ, и тогда же придѣланы 
были ризница и пономарня. Въ 1852 году была исправ
лена крыша, а въ самой церкви потолокъ. Въ 1886 г. 
крыша на церкви снова была исправлена. Въ 1889 
году церковь была обита новымъ тесомъ и окрашена 
бѣлилами; тогда же были увеличены окна и куполъ 
обитъ бѣлымъ желѣзомъ. Въ 1891 г. была исправлена 
колокольня, обита тесомъ и выбѣлена бѣлилами, и ку
полъ обитъ бѣлымъ желѣзомъ. Въ 1892 году былъ 
исправленъ въ церкви полъ и сдѣлана солея предъ 
алтаремъ (раньте небыло); тогда-же увеличенъ былъ 
проходъ изъ трапезы въ церковь. Всѣ вышепоимено
ванныя поправки по церкви и колокольнѣ были произ
ведены усердіемъ прихожанъ. Въ настоящее время оба 
зданія находятся съ внѣшней стороны въ удовлетво
рительномъ состояніи; со стороны-же внутренняго 

і своего убранства и украшенія храмъ во многомъ нуж
дается. Такъ, нѣтъ въ немъ и иконостаса настоящаго 
съ хорошо писанными иконами; царскія двери глухія.

Ист. Ошіс. пр. и д. Арх. ед. 13 Прах. Арх. Ед. Вѣд. Ш в г.



-190
Всѣ иконы въ церкви древней живописи и въ настоя
щее время очень почернѣли. Въ 1888 г. всѣ онѣ, 
исключая мѣстныхъ, были исправлены Сумскимъ мѣща- . 
ниномъ Григоріемъ Ивановымъ Пономаревымъ. Впрочемъ, 1 
ремонтомъ и постепеннымъ украшеніемъ описываемаго 
храма немало озабочены въ настоящее время члены 
церковно-приходскаго попечительства, существующаго 
съ 1887 г. Кружечно-кошельковаго сбора на тотъ-же 
предметъ и вообще на содержаніе храма въ 1895 г. 
поступило 20 р. 56 к. и свѣчъ продано 5Ѵг пуд.

Въ дер. Чернорѣцкой имѣется деревянная часовня 
въ честь Воскресенія Хр., въ которой богослуженіе совер
шается только два раза въ годъ: во второй день св. 
Пасхи и въ тотъ-же день Рождества Христова. '

Съ осени 1888-го года открыта школа грамоты, 
гдѣ ежегодно обучается неменѣе 20 дѣтей обоего пола. 
Помѣщается она въ одномъ зданіи съ волостнымъ прав
леніемъ; обученіемъ занимаются безмездно члены причта.

Въ пользу причта имѣется небольшая сѣнокосная 
пожня, дающая ему дохода до 2 р. 50 к. въ годъ. 
Жалованья священнику положено 892 р. и ему лщ на раз- 
ѣзды по приходу 60 р. Псаломщикъ получаетъ 180 р.;. 
дохода за требо исправленія въ 1896 г. поступило 860 
р. Причтовый домъ построенъ въ 1850 г.

Священникомъ состоитъ Евлогій Ивановъ Шангинъ, 
84 л., студ. семин., на службѣ въ санѣ священника съ 
12 февр. 1884 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 18 дек. ‘ 
1886 г. Псаломщикъ Михаилъ Савватіевъ Гурьевъ, 24 
л., увол. изъ 1 кл. дух. семин., на службѣ съ 20 авг. 
1891 г., а въ описываемомъ приходѣ съ 7 дек. того-же года.

287. Кандалакшскій приходъ.1)
-Въ составъ Кандалакшскаго прихода до 1845 г. 

входили селенія нынѣшнихъ Ковдскаго и Олангскаго' . 
приходовъ. Нынѣ-же онъ состоитъ 1) изъ села Канда-4 
дакшскаго еъ приходскими въ немъ храмами, лежащаго 
въ вершинѣ Кандалакшской губы, на обоихъ берегахъ

б Составлено приходскимъ свящ. о. Ник. Поповымъ.



рѣки Нивы, вытекающей изъ озера Имандра и впада
ющей въ названную губу при Кандалакшѣ, 2) дер. 
Княжегубской, на бер. той-же губы, въ 80-тй верст, 
отъ того-же села по направленію къ о. Ковдѣ, 8) вы
селка Ѳеодосѣевскаго тамъ-же въ 10-ти верстахъ и 
двухъ лопарскихъ погостовъ, Вабинскаго и Еко- 
стровскаго, лежащихъ по бер. озера Имандра, въ глуби 
материка, въ 70-ти верстахъ отъ с. Кандалакши. Гра
ницами описываемаго прихода служатъ съ сѣвера Кольскій 
уѣздъ, съ востока и юга Кандалакшская губа и Ковдскій 
приходъ (въ 62-хъ верстахъ) и съ запада и сѣверо- 
запада Олангокій приходъ и Кольскій уѣзъ. Приходскіе 
храмы отстоятъ отъ г. Кеми въ 812-ти верст., отъ г. 
Колы въ 210-ти и отъ г. Архангельска въ 829-ти. 
Жителей въ приходѣ къ 1896 г. состояло 878 м. п. и 
897 ж. п.; изъ нихъ лопарей, живущихъ въ двухъ наз
ванныхъ приходахъ, м. п. 88 и ж. п. 89. Дворовъ къ 
тому-же времени числилось 144.

Когда образовался этотъ приходъ, точно неизвѣстно. 
Извѣстно только, что на мѣстѣ нынѣшней Богородице- 
рождественской церкви былъ мужской монастырь, 
называвшійся Кандалакшскимъ или Кокуевымъ. Осно
ваніе этого монастыря относятъ къ 1526 г., когда 
лопари, обитавшіе близь устья р^ Нивы и Кандалакш
ской губы, вѣроятно, по убѣжденію препод. Ѳеодорита 
Кольскаго, сами просили чрезъ своихъ старшинъ вели
каго князя Василія Іоанновича прислать имъ антиминсъ 
и священниковъ, чтобы освятить церковь, а ихъ самихъ 
просвѣтить св. крещеніемъ. Въ отвѣтъ на эту просьбу 
митр. Макарій прислалъ къ нимъ іерея и діакона, ко
торые освятили церковь Рождества Іоанна Предтечи и 
многихъ крестили. г) По сохранившемуся преданію, 
монастырь этотъ былъ разрушенъ Шведами одновре
менно съ монастыремъ препод. Трифона Печенгскаго 
(1590 г.). Возможно предполагать, что онъ послѣ по
жара былъ возстановленъ, -а затѣмъ обращенъ въ при
ходскую церковь во время повсемѣстнаго распоряженія

J) См. хряст, въ лред. Арх. еп., стр. 31.
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Правительства объ отобраніи отъ монастырей вотчинъ. 
О возстановленіи монастыря можно судить по ходатай
ству попа Георгія Алексѣева предъ преосвящ. Варса- 
нофіемъ о поправкѣ крыши и потолковъ Предтеченской 
церкви. Объ обращеніи его въ приходскую церковь въ 
указанную эпоху можно догадываться изъ того, что 
хранящіяся въ архивѣ Кандалакшской церкви—метри
ческія книги и духовныя росписи не восходятъ ранѣе 
1779 года, а первый священникъ Григорій Плотниковъ, 
по свидѣтельству памятной книги, служилъ съ 176В г.

Нынѣшнимъ двумъ приходскимъ храмамъ въ честь 
Рожденія Іоанна Предтечи и во имя Рождества Преев. 
Богородицы предшествовали болѣе древніе того-же 
наименованія, изъ коихъ одни были устроены до разо
ренія бывшаго Кандалакшскаго монастыря, а другіе 
поелѣ^ О первыхъ ничего неизвѣстно. Затѣмъ по раз
рушеніи монастыря, надо думать, вскорѣ-же была 
устроена Предтеченская церковь, къ половинѣ XVIII 
ст. уже настолько обветшавшая, что попъ Георгій 
Алексѣевъ, какъ сказано раньше, долженъ былъ просить 
преосвященнаго Вареанофія о поправкѣ крыши и по
толковъ на св. алтарѣ и трапезѣ, а также верхняго 
моста на колокольнѣ, что и было дозволено грамотою 
отъ 2В октября 1751 г. Затѣмъ, спустя 80 лѣтъ, цер
ковь эта уже совершенно обветшала, такъ что грамо
тою преосвященнаго Веніамина отъ 1780 г., по просьбѣ 
священника Григорія Плотникова „съ причетники и 
прихожаны" дозволено было построить уже новую цер
ковь во имя Рождества св. Іоанна Предтечи, вмѣсто 
обетшалой. Эта церковь начата строеніемъ въ 1786 году, 
но по недостатку средствъ строилась довольно продол
жительно и освящена была въ 1801 году протопопомъ 
Кольскаго собора Василіемъ Ивановскимъ, по благо
словенію преосвященнаго Аполлоса, епископа Архан
гельскаго и Олонецкаго. Эта церковь существуете по 
настоящее время. Зданіемъ деревянная на таковомъ же 
фундаментѣ, построена въ видѣ корабля, одноэтажная, 
теплая, крыта на два ската; надъ кровлею церкви 
возвышается одна глава съ деревяннымъ крестомъ.
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Высота церкви 7 саженъ, а длина 10 саж. По ветхости 
своей, въ 1866 г. она снаружи была обшита новымъ 
тесомъ и окрашена охрой; исправлена была на всей 
церкви крыша и наружныя стѣны церкви окрашены 
бѣлилами на маслѣ, крыша муміей, глава мѣдянкой и 
крестъ желтымъ крономъ. При описываемой церкви 
находится деревянная колокольня, одноярусная; высота 
ея 10 саж.; устроена осмерикомъ. Построена она въ 
одно время съ церковію. Послѣ поврежденія Англо- 
Французами 6 іюля 1865 г., она была исправлена въ 
1865 г., а именно: бревна, разбитыя непріятельскими 
ядрами, были замѣнены новыми, обшита тесомъ и окра
шена охрой. Затѣмъ въ 1894 году, вмѣстѣ съ церковію 
она перекрашена бѣлилами на маслѣ, глава мѣдянкой, 
а крестъ желтымъ крономъ, крыша муміей. Вокругъ 
церкви и колокольни въ 1882 г. устроена деревянная 
ограда, окрашенная охрой.

Точно также Вогородице-рождественской церкви, 
устроенной въ 1865 г. и существующей до настоящихъ 
дней, предшествовала болѣе древняя, оставшаяся отъ 
существовавшаго монастыря. Когда эта церковь была 
устроена, неизвѣстно. Извѣстно только, что зданіемъ 
она была деревянная, однопрестольная, холодная, 
пятиглавая; высота ея была 8 саж., а длина 14 саж. 
Нѣсколько разъ она была исправляема. Такъ, съ благо
словенія преосвященнаго Парѳенія, въ 1818 г. на сред
ства крестьянъ была исправлена крыша и потолки, а 
пристроенная у трапезы для жительства монашеству
ющихъ келарння немалой величины, какъ ненужная, 
была отобрана прочь и употреблена на церковныя 
дрова. (Указъ Арх. Дух. Коне, отъ 6 мар. 1818 г). Въ 
1848 г. были произведены нѣкоторыя исправленія на 
средства мѣстнаго крестьянина Антона Жидкихъ. Этотъ 
уже ветхій храмъ, наконецъ, 6 іюля 1855 г., во время 
осады с. Кандалакши Англо-Францувами, былъ сожженъ. 
Вывшая при храмѣ колокольня за ветхостію была 
употреблена на дрова; колокола еще въ давнее время 
были увезены въ г. Архангельскъ. Только одинъ изъ 
нихъ, вѣсомъ 1 пудъ, висѣлъ у входнаго крыльца.
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Нынѣ существующая приходская церковь—во имя 

Рождества Пресвятыя Богородицы построена въ 1865 
году на В ысочайше пожалованную сумму, -Зданіемъ 
деревянная на каменномъ фундаментѣ, одноэтажная, 
устроена въ видѣ корабля. Высота церкви 6 саж., длина 
12 саж. и ширина 4 саж. и 5 четвертей; надъ кров
лею церкви одна глава; кровля на церкви крыта листо
вымъ желѣзомъ на 4 ската, трапезы на два ската и 
алтаря на 4 ската. Вся церковь обшита тесомъ и окра
шена охрой, а карнизы и углы бѣлилами, крыша муміей, 
куполъ и главы мѣдянкой; кресты на церкви и коло
кольнѣ желѣзные золоченые. Колокольня находится въ 
одной связи съ церковью. Вокругъ церкви есть дере
вянная ограда, окрашенная охрой и уже ветхая.

Необходимая утварь, ризница и богослужебныя 
книги есть; изъ предметовъ .церковной утвари болѣе 
замѣчательными въ археологическомъ отношеніи можно 
считать 2 напрестольныхъ Евангелія, относящихся къ 
16 вѣку. Средствами къ содержанію церквей служитъ 
кружечно-кошельковый сборъ до 20 рубл. и прибыль 
отъ продажи свѣчъ до ЗѴз пудовъ. <

Въ приходѣ имѣются двѣ деревянныхъ часовни: 1) 
во имя св. Великомученика Георгія Побѣдоносца, въ 
Княжегубекой деревни, въ ВО верст, отъ приходской 
церкви, построена на средства крестьянъ въ 1859 г., 
съ благословенія преосвященнаго Александра; 2)—во 
имя св. пророка Иліи, въ Ѳедосѣевскомъ выселкѣ, въ 
10 вер. отъ приходской церкви, построена на средства 
крестьянъ въ 1 882 г., съ благословенія преосвященнаго 
Наѳанаила.

Для обученія дѣтей открыта съ 1 октября 1889 г. 
церковноприходская школа, помѣщающаяся въ прич
товомъ домѣ. Законоучителемъ состоитъ мѣстный свя
щенникъ безмездно, а учительницею—кончившая курсъ 
въ Женскомъ Епархіальномъ Училищѣ—дѣвица Дариса 
Гурьева, получающая въ годъ 180 рублей отъ Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта. Учащихся къ 1 января 
1895 г. состоитъ 22 мальчика и 8 дѣвочки.
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Причтъ получаетъ жалованья съ разъѣздными 614 

р. 50 к. (изъ нихъ священнику 892 р., псаломщику 
122 р. 50 к. и на разъѣзды 100 р.), проценты съ ка
питала въ 100 р. (жертва чиновнической вдовы Леонтье
вой), дохода за требоисправленія до 100 р. и аренды 
съ небольшой сѣнокосной пожни 8 р. Причтовый домъ 
вмѣстѣ съ помѣщеніемъ въ немъ для школы еще не- 
достроееъ.

Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ въ па
мятной книгѣ значатся: 1) Григорій Плотниковъ 1763— 
1798 г. 2) Дмитрій Плотниковъ 1798 —1812 г. 3) Іоаннъ 
Плотниковъ 1813—1826 г. 4) Андрей Ануфріевъ 1826— 
1848 г. 5) Василій Михаиловъ Поповъ съ Февр. 1849 
по іюль 1850 г. 6) Селивестръ Ивановъ Зарицскій съ 
25 іюн. 1850 г.—11 февр. 1854 г. 7) Григорій Ѳедо
товъ Орловъ 1854—по 4 апр. 1861 г. 8) Іосифъ Ва
сильевъ Нечаевъ 1861—1862 г. 9) Александръ Іоанновъ 
Шмаковъ 1863 -1866 г. 10) Ѳеодоръ Іоанновъ Бого
лѣповъ 1866—1871 г. 11) Евлампій Іаковлевъ Сампсо
новъ съ 30 янв. 1873 г.—по 24 дек. 1874 г. 12) 
Алексій Іоанновъ Синцовъ съ 31 іюля 1876—1880 г. 
1.3) Стефанъ Ѳедоровъ Поповъ 1880—1887 г.

Нынѣшній составъ причта: священникъ Николай 
Флегонтовъ Поповъ, 27 лѣтъ, кончившій курсъ духовн. 

‘семинаріи до 2 разряду, въ санѣ священника въ опи
сываемомъ приходѣ съ 22 августа 1889 г. При немъ 
псаломщикъ Владиміръ Александровъ Васильевъ, 20 
лѣтъ, уволенный изъ І-го кл. духовнаго училища, на 
службѣ въ описываемомъ приходѣ съ 28 октября 1892 
года.



—196 —

Общее обозрѣніе Кольскаго уѣзда. Находящіеся въ немъ 
приходы и храмы. х)

Кольскій уѣздъ, занимающій весь Лапландскій 
полуостровъ, является самымъ сѣвернымъ уѣздомъ во 
всей Европейской Россіи. Пространство, занимаемое 
имъ, равняется 2261 кв. м. Границы его составляютъ: на 
сѣверѣ и сѣверовостокѣ Сѣверный Ледовитый океанъ, на 
востокѣ Бѣлое море, на югѣ Кандалакшская губа и Кем
скій уѣздъ и, наконецъ, на западѣ часть Финляндіи и Нор
вегіи, Берега Лапландіи, особенно сѣверные, гористы, 
утесисты и каменисты; внутреннія-же пространства 
этого полуострова покрыты тундрами и болотами и 
изрѣзаны множествомъ озеръ (до 100) и рѣкъ (до 600). 
Почва на всемъ пространствѣ уѣзда вовсе непригодна 
для землепашества; климатъ суровый и холодный. 
Населеніе уѣзда, не много превышающее 7500 чел. 
об. п., состоитъ изъ русскихъ (не много болѣе 5000 ч.), 
лопарей (около 1700 ч.', колонистовъ (до 700 чел. изъ 
шведовъ, финляндцевъ, норвежцевъ и др.), зырянъ и 
самоѣдовъ (до 100 чел.). Окруженные со всѣхъ сторонъ 
водою и пользуясь множествомъ рѣкъ и озеръ, жители 
Кольскаго уѣзда занимаются преимущественно мор
скими промыслами (рыбными и звѣриными), мореход
ствомъ, охотою, собираніемъ гагачьяго пуха на ска
листыхъ берегахъ, оленеводствомъ (лопари и зыряне) 
и др. Земледѣліемъ-же, вслѣдствіе указанныхъ выше 
неблагопріятныхъ топографическихъ, климатическихъ и 
др. условій, вовсе не занимаются. Поэтому далеко не 
вездѣ имѣются лошади, необходимыя для земледѣлія. 
Въ самомъ уѣздномъ городѣ Колѣ не бывало болѣе *)

*) Заимствовано свящ. Смирновымъ изъ Опис. Арх. губ. В. 
Бѣлова, изъ „Хриетіан. въ предѣлахъ Арханг, епархіи, стр/ 27—  
41, изъ „Географическо-статистическаго обозрѣнія Арханг. губ.“ 
въ 184С/іо годахъ, стр. 81— 85, и изъ мировыхъ вѣдомостей о 
церквахъ Кольскаго уѣзда за 1895 г.
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двухъ—трехъ лошадей, такъ какъ ѣзда на колесахъ 
невозможна почти повсемѣстно въ уѣздѣ. Рогатый 
«дотъ имѣется также въ ограниченномъ количествѣ, 
/акъ какъ и сѣнокосныхъ луговъ въ уѣздѣ очень мало. 
Коренными жителями Кольскаго уѣзда являются лопари ■ 
Или лот, почему и страна ихъ называется Лопландгею. 
Допари или лопь—народъ финскаго племени, о кото
ромъ упоминается уже въ уставѣ Ярослава Мудраго, 
Сакъ о „дикомъ“ народѣ. Съ XI в. они сдѣлались 
цанниками новгородцевъ. Первоначально лопари зани
мали все пространство отъ сѣверныхъ береговъ Онеж
скаго озера до береговъ Бѣлаго моря и далѣе на 
сѣверъ въ предѣлахъ Кемскаго уѣзда или такъ назы
ваемой „Русской Лопландіи" (Панозерскій „Лопскій" 
приходъ и Кандалакшскій), и затѣмъ, тѣснимые Новго- 
яодцами, они переселились на Кольскій , полуостровъ 
или въ Лопландію и дѣлились здѣсь на двѣ части: 
одни, живущіе по сѣверо-западному берегу Бѣлаго 
«оря, отъ Пялицы до Ов. Носа, называются Терскою 
Шью, а живующіе въ сѣверной и западной части 
Іопландіи называются по урочищамъ ихъ селеній 
(погостовъ): Пазрѣцкими, Печенгскими, Мотовскими, 
Нотозерскими, Ловозерскими и др. Терскіе лопари 
болѣе другихъ сохранили свою отличительную физіо
номію: они малорослы, имѣютъ большія головы, корот
кія шеи, узкіе красновато-каріе глаза, темнорусые 
йолосьт, короткія бороды, длинныя руки и выдающіяся 
скулы. Нарѣчіе лопарей похоже на финское, но до 
того испорченное, что Терскіе лопари мало понимаютъ 
Цеченгскихъ, Пазрѣцкихъ и др.; лопари одного погоста 
также не могутъ свободно понимать лопарей другихъ 
ногостовъ; но всѣ они вообще порядочно говорятъ 
рорусски и, благодаря частымъ сношеніямъ съ рус
скими, мало помалу теряютъ свой національный ха
рактеръ и, вѣроятно, скоро обрусѣютъ. О характерѣ 
Дшарей можно сказать, что они смирны и даже рабо
лѣпны, но при воемъ томъ упрямы и раздражительны, 
особенно лопарки: кажутся добродушными, но всегда 
готовы на . обманъ. Лопари же прежнихъ временъ,



подобно прочимъ финскимъ племенамъ, отличались 
дикостію, невѣжествомъ и были, по свидѣтельству 
древней рукописной Оолов. книги „Садъ спасенія?1 
„яко звѣріе дивіе живуще въ пустыняхъ нѳпроходи 
мыхъ, въ разсѣянныхъ каменныхъ, не имуще ни храма 
ни инаго потребнаго къ жительству человѣческому 
но токмо животными питахуся, звѣрьми и птицами и 
морскими рыбами". Религіозное состояніе ихъ пред
ставлено въ слѣдующихъ чертахъ: „отнюдь Бога истин
наго Единаго, и отъ Него посланнаго Іисуса Христа 
ни знати, ни разумѣти хотяху; но имъ-же кто когда 
чрево насытитъ, тогда оно и Бога си поставляше, и 
аще иногда каменемъ звѣря убіетъ, камень почитаетъ 
и аще палицею поразитъ ловимое, палицу боготворитъ 
еже и нынѣ въ самоядцѣхъ зловѣріе закаменѣлое обрѣ
тается еще и въ лопарѣхъ, обаче отчасти". Въ житіі 
препод. Трифона лопари называются народомъ, „жи
вущимъ въ нечестіии въ самомъ поганокомъ идоло- 
бѣсіи, яко звѣри дивіи, почитаху бѣсовъ, и кланяхуся 
дѣлу рукъ человѣческихъ весьма, и боготворяху гады 
и' нощные нетопыри и иныя ползучія животныя" 
Постепенному облагороженію ихъ характера и быта 
содѣйствовало обращеніе ихъ въ христіанство....  Не
сомнѣнно, что J первоначальное ознакомленіе лопарей 
съ христіанствомъ относится къ тому времени, когда 
они стали встрѣчаться съ новгородцами.ѵНо такъ какъ 
послѣдніе являлись въ лопландію не для распростра 
ненія христіанства, а для извлеченія всевозможныхъ 
богатствъ этого края, причемъ нерѣдко притѣсняли 
лопарей, особенно съ того времени, какъ сдѣлали ихъ 
своими данниками, то христіанство въ это время не 
могло быстро и прочно укореняться среди мѣстнаго 
населенія; принимали его, по всей вѣроятности, только 
отдѣльныя личности, которыя не могли оказывать боль
шого вліянія на всю массу народную, продолжавшую 
и послѣ того коснѣть во мракѣ язычества. Первым! 
проповѣдникомъ евангелія среди лопарей, жившихъ по 
сѣверному берегу Онежскаго озера и далѣе на сѣверъ 
къ Бѣлому морю, былъ препод. Лазарь, въ 1852 г,
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фигаедшій къ новгородскому архіеп. Василію отъ 
юнстантинонольскаго патріарха. По кончинѣ назван
ого архіепископа, Лазарь, какъ любитель безмолвія 

тишины, удалился изъ Новгорода и недалеко отъ 
йвернаго берега Онежскаго озера нашелъ никѣмъ 
еобитаемый островъ Муромскій или Мурманскій. 
Ідѣоь онъ водрузилъ крестъ и построилъ часовню и 
фи ней небольшую келью. Но жившіе тутъ лопари и 
рудь не взлюбили святого пришельца и не только не 
щимали словамъ его, но всемѣрно оскорбляли его, 
вали съ острова, сожгли его келью, а ему самому 
ррозили смертію. Однако, святой мужъ не оставлялъ 
івоего мѣста. Наконецъ, послѣ многихъ подвиговъ 
терпѣнія, когда онъ силою Божіею исцѣлилъ слѣпо- 
ожденнаго сына лопарскаго старшины, пораженные 
тимъ чудомъ язычники перестали оскорблять человѣка 
божія, а нѣкоторые изъ нихъ обратились ко Христу 
і принимали даже монашество. При помощи новообра
щенныхъ иноковъ препод» Лазарь построилъ храмъ 
во имя Успенія Преев. Богородицы и основалъ Му- 
юмскій монастырь, въ 60 верст, отъ г. Пудожа и въ 
70-ти отъ г. Вытегры, обращенный затѣмъ въ при
писку ю церковь, близь которой находится часовня съ 
«естными мощами препод, Лазаря. Лопари-же, не при
павшіе христіанства, удалились отъ Онежскаго озера 
ѵь предѣлы сѣвернаго океана. Распространенію хри
стіанства среди этихъ лопарей, несомнѣнно, много 
содѣйствовалъ Соловецкій монастыре,, первые подвиж
ники котораго святостію своей жизни привлекали въ 
обитель лопарей, при _ чемъ многіе изъ нихъ принимали 
Лаже монашество. Пріобрѣтеніе Соловецкимъ монасты
ремъ вотчинъ среди лопарскихъ селеній, монастырскіе 
порядки въ этихъ вотчинахъ также не мало способ
ствовали водворенію здѣсь христіанства, такъ что въ 
концѣ XV в. и нач. XVI в. на Лапландскомъ полу- 
&тровѣ появляются уже храмы (въ Колѣ, Варзугѣ и 
*£оноѣ). Дальнѣйшее-же распространеніе и оконча
тельное утвержденіе между лопарями православной 
вѣры относится ко временамъ царя Іоанна Грознаго,
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въ какомъ дѣлѣ особенно потрудились преподобны^ 
отцы Ѳеодоритъ Кольскій и Трифонъ Печенгскій 
Лреп. Ѳеодоритъ родился около 1495 г. въ г. Ростов'! 
тринадцати лѣтъ отрекся отъ міра, пришелъ въ ОолоГ 
вецкую обитель и принялъ здѣсь монашество. Посж 
многихъ подвиговъ въ этой обители (15 лѣтъ) и мнО' 
гихъ заволжскихъ, онъ удалился къ устью р. Колы 
Здѣсь встрѣтился ему одинъ старецъ, инокъ Митро 
фанъ, съ которымъ онъ и прожилъ здѣсь 20 лѣтъ 
Побывавъ затѣмъ въ Новгородѣ и принявъ отъ архіі 
епископа Макарія санъ пресвитера, преп. Ѳеодориті 
чрезъ два года опять возвратился на устье р. Колы 
и устроилъ здѣсь монастырь въ честь Преев. Троицу 
Тогдашніе язычники—лопари, видѣвъ эту обители 
стали приходить къ св. основателю ея и знакомилис 
чрезъ него съ христіанскою вѣрою и начали креститься 
Видя такой успѣхъ, преп. Ѳеодоритъ, успѣвшій изуі 
чить мѣстный лопарскій языкъ, изобрѣлъ для нихі 
письмена, училъ ихъ грамотѣ и перевелъ для нихі 
нѣкоторыя молитвы. Это еще болѣе усилило успѣхі 
его проповѣди, такъ что однажды за одинъ день обраі 
тилось около 2000 лопарей съ женами и дѣтьми 
Впослѣдствіи преп. Ѳеодоритъ былъ духовникомъ князл 
Курбскаго и затѣмъ архим. Вологодскаго Прилуцкагс 
монастыря и отсюда, не смотря на свои преклонные 
годы, дважды путешествовалъ къ своимъ духовными 
дѣтямъ и доходилъ даже до р. Печенги. Время кон 
чины преп. Ѳеодорита относятъ къ 1557 году.

Преподобный Трифонъ былъ еще болѣе замѣча
тельнымъ просвѣтителемъ лопарей печенгскихъ. Онъ 
родился въ г. Торжкѣ въ 1495 г.; отецъ его былъ 
священникомъ. Оставивъ по внушенію свыше роди
тельскій домъ, онъ отправился къ дикимъ лопарямъ 
на рѣкѣ Печенгѣ, гдѣ въ то время не было еще ни 
одной церкви, а въ нынѣшнемъ городѣ Колѣ была 
только часовня, устроенная для русскихъ промыпшщ 
никовъ, при которой жилъ іеромонахъ Илія. Здѣсь-тол 
среди лопарей, несмотря на многія трудности и даже 
опасности, съ 25 до 88 лѣтъ (ум. 1588 г.) трудился
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препод. Трифонъ, и, начавъ сношенія съ ними какъ 
вы подъ_ видомъ торговли, достигъ того, что всѣ лопари 
Іазрѣцкіе и Печенгскіе обратились къ Христовой 
Йрѣ. Для болыпаго-зке утвержденія ихъ въ христі
анской благочестивой жизни онъ устроилъ въ 1550 г. 
ва р. Печенгѣ монастырь во имя св. Троицы, который 
всвященъ былъ іеромонахомъ Иліею; тогда же преп. 
Грифонъ принялъ постриженіе въ монашество. Яесо- 
гаѣнно, эта обитель, взысканная особенными мило- 
ітями царя Іоанна Грознаго, имѣла-бы громадное зна
н іе ,  если бы не была сожжена въ 1590 г., шведами.

По смерти преп. Ѳеодорита и Трифона, утвержде- 
яіе лопарей въ истинахъ христіанской вѣры и въ пра
вилахъ благочестивой жизви едва-ли совершалось 
$кжѳ быстро, какъ это было при ихъ жизни. Объя- 
Іѣяется это съ одной стороны тѣмъ, что не находи- 
иось достойныхъ подражателей преп. Трифону и Ѳео
дориту, а съ другой малочисленностію храмовъ среди 
лопарскихъ селеній, разбросанныхъ одно отъ другого 
на 100 и болѣе верстъ по непроходимымъ гористымъ 
и болотистымъ мѣстамъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ XY1 вѣкѣ 
у Кольскихъ и Печенгскихъ лопарей были только два 
храма: въ Колѣ Благовѣщенскій съ придѣломъ Нико
лая _ Чудотворца, устроенный въ 1582 г., и Свято-Тро
ицкій на р. Печен ьгѣ, построенный преп. Трифономъ. 
Тоже самое нужно сказать и о Терскихъ и Канда
лакшскихъ лопаряхъ, изъ которыхъ для первыхъ 
устроена, была первая церковь въ Кандалакшѣ въ 
1526 г., а для вторыхъ, вѣроятно, около того-же вре
мени Петропавловская въ с. Поноѣ, уже возобновлен
ная въ 1575 г. по грамотѣ новгородскаго митрополита, 
данной старцу Ѳеогносту, согласно просьбѣ самихъ 
лопарей. При всемъ томъ, сѣмена христіанства, посѣ
янныя преп. Трифономъ, не пропали даромъ. Живя 
вдали отъ храмовъ, лопари во всѣхъ своихъ селеніяхъ 
|шу~же стали устроять часовни и переносить ихъ съ 
мѣста на мѣсто, вынуждаемые къ тому кочевымъ обра
зомъ жизни. Хотя и въ настоящее время религіозность 
ихъ болѣе наружная, однако они всегда были и по
нынѣ остаются вѣрными чадами церкви православной.
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Для утвержденія истинной религіозности среди лона 
рей, равно какъ и среди другихъ націй, необходим 
открытіе возможно большаго числа приходовъ и устрой 
етво въ нихъ храмовъ съ отдѣльными причтамі, 
Правда, въ настоящее время въ Кольскомъ уѣзд 
открыто уже до шести лопарскихъ приходовъ, како 
ваго числа, повидимому достаточно для лопарскаг 
населенія, не достигающаго и 2000 душъ обоего пола 
но на самомъ дѣлѣ настоитъ нужда въ открытіи но 
выхъ приходовъ. Эта нужда вызывается уже не числен 
ностыо лопарскаго населенія, а особыми условія»! 
ихъ кочевой жизни, при чемъ каждый лопарь до четы 
рехъ и болѣе разъ каждогодно мѣняетъ свое жилище 
Впрочемъ, не смотря на свое скитальничество, лопарі 
имѣютъ и постоянныя хижины; нѣсколько таких* 
хижинъ составляютъ погостъ. Погосты расположен! 
большею частію на берегахъ рѣкъ и озеръ; въ нихі 
живутъ только зимою, а потому и называются оні 
зимними. Въ каждомъ погостѣ бываетъ отъ 6 до 10-ті 
и не болѣе 20-ти избъ (тупъ), разбросанныхъ но разі 
нымъ направленіямъ или-же стоящихъ кучею; пр! 
нихъ ставятся небольшіе амбарцы. Въ каждомъ погост! 
находится, вмѣсто церкви, часовня, ввидѣ четырехъ-' 
угольнаго амбара, крытая на два ската, съ крестомъ 
на верху. Внутренняя передняя стѣна часовни обстав
лена иконами, предъ которыми стоятъ деревянные 
подсвѣчники и висятъ ламнады; иконы увѣшаны лей 
тами, платками и пеленами. Построенныя тупы въ 
зимнихъ погостахъ лѣтъ чрезъ 10—15, когда не будетъ 
вблизи для оленей ягеля и для дровъ сухоподстой
ныхъ деревъ, лопари переносятъ въ другія мѣста, 
изобилующія ягелемъ и супшикомъ и непремѣнно къ 
какому нибудь озеру или рѣчкѣ. При этомъ общими 
силами перевозятъ на новое мѣсто прежде всего ча
совню и, если случится на то время священникъ, то 
служатъ молебенъ съ водосвятіемъ и кропятъ часовни^ 
тупы и окрестность. При такомъ переселеніи нога* 
стовъ съ одного мѣста на другое лопари вынуждены 
проживать вдали отъ своеприходскихъ храмовъ, по-
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долгу не бываютъ въ нихъ и не видятъ своихъ свя
щенниковъ. Притомъ, въ составъ почти каждаго при
хода входятъ по нѣсколько такихъ погостовъ, разбро
санныхъ въ разныхъ направленіяхъ отъ храмовъ на 
100—200 и болѣе верстъ. Особенно это нужно ска
зать о Понойскомъ приходѣ, состоящемъ, кромѣ с. 
Поноя, изъ 5 погостовъ, изъ коихъ Каменскій от
стоитъ отъ Донойскихъ церквей въ 250-ти верстахъ. 
Правда, въ большинствѣ отдаленныхъ погостовъ устро
ены приписныя церкви; но этому не приходится при
давать большого значенія, если принять во вниманіе, 
что приходскій священникъ можетъ быть здѣсь и слу
жить не болѣе двухъ разъ въ годъ; да и самые по
госты могутъ быть перенесены на другія мѣста. Для 
улучшенія быта лопарей въ церковно-религіозномъ 
отношеніи при такомъ образѣ ихъ жизни можетъ по
мочь только открытіе возможно большаго числа при
ходовъ съ отдѣльными причтами, которые могли-бы 
жить неподалеко отъ своихъ прихожанъ и оказывать 
на нихъ доброе вліяніе. Недостатокъ церковнаго влія
нія могъ бы быть нѣсколько восполненъ вліяніемъ 
церковныхъ школъ. Но, во первыхъ, школа безъ свя
щенника уже не можетъ со всею свойственною ей 
силою вліять на окружающее населеніе; а во вторыхъ, 
самое устройство и существованіе ихъ въ лопарскихъ 
погостахъ съ ихъ тупами и каменками въ нихъ вмѣсто 
печей вездѣ затруднительно и непрочно. Притомъ, 
дѣти—подростки нерѣдко уходятъ съ своими родите
лями на промыслы, которые начинаются раннею весною 
(съ половины марта) и продолжаются до поздней осени, 
вслѣдствіе чего учебный годъ бываетъ очень коротокъ. 
Большого успѣха въ такихъ школахъ ожидать трудно, 
тѣмъ болѣе что учащіеся на первыхъ порахъ плохо 
говорятъ пору секи. Впрочемъ, благодаря заботливости 
Епарх. Начальства, за послѣднее время въ лопар
скихъ приходахъ, гдѣ имѣются сколько-нибудь благо
пріятныя условія, открыты церковно-приходскія школы 
и школы грамоты, занятія въ которыхъ ведутъ то 
отдѣльные учители или учительницы, то члены причта.
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Русское населеніе въ Кольскомъ уѣздѣ состав

ляютъ потомки древнихъ новгородцевъ, переселяв
шихся сюда едва-ли не съ XI в., а въ XII в. уж< 
имѣвшихъ здѣсь цѣлое селеніе—Колу. Русскіе живуті 
преимущественно по берегамъ Бѣлаго моря и Сѣвернагс 
Ледовитаго океана. Колонисты проживаютъ преиму
щественно въ становищахъ по берегамъ Сѣв. океана; 
во многихъ изъ нихъ устроены въ настоящее время 
церкви. Для завѣдыванія послѣдними въ прежнія вре
мена на время каждой навигаціи, когда бываетъ въ 
становищахъ скопленіе промышленниковъ, командиро
вался к. л. священникъ изъ Архангельска; ненѣ-же 
въ однихъ становищахъ устроены приходы съ отдѣль
ными причтами, а въ нѣкоторыя выѣзжаютъ на лѣтнее 
время причты тѣхъ приходовъ, къ которымъ эти ста̂  
новища приписаны. Зыряне (Ижемцы) и самоѣды-* 
случайные обитатели Лапландіи, изъ коихъ первые 
переселились въ недавнее время съ р. Ижмн ради 
оленеводства, а вторые—оттуда-же въ качествѣ работ
никовъ и пастуховъ.

Положеніе духовенства какъ лопарскихъ., такѣ и 
' русскихъ приходовъ одинаково тяжело. Приходскія 

селенія въ большинствѣ приходовъ раскинуты на гро
мадныя пространства; сообщенія между ними, особенно 
внутри уѣзда, крайне затруднительно лѣтомъ за мно
жествомъ болотъ* озеръ и порожистыхъ рѣкъ, а также 
за частыми бурями, зимою-же за неимѣніемъ сколько-3 
нибудь удобныхъ дорогъ, а равно за вьюгами и снѣж
ными заносами. Впрочемъ, большую услугу въ сооб
щеніи въ лѣтнее время между прибрежными селеніями 
оказываютъ параходы Мурманской компаніи, дѣлающіе 
въ каждую навигацію по нѣсколько рейсовъ отъ г. 
Архангельска по всей Кандалакшской губѣ, омываю
щей Лапландію съ южной стороны, и Мурманскому 
берегу до Норвежскаго города Вардэ. Зато сообщеніе 
между селеніями, лежащими внутри Лапландскаго 
полуострова, въ лѣтнее время почти невозможно, а 
зимою малоудобно и далее опасно при ѣздѣ на оле
няхъ, запрягаемыхъ въ особаго устройства сани.



Вообще пастырское служеніе въ Кольскомъ уѣздѣ со
ставляетъ для несущихъ его тяжелый крестъ въ нрав
ственномъ отношеніи.—Что касается матеріальнаго 
благосостоянія жителей Кольскаго уѣзда, то его нельзя 
назвать бѣднымъ, хотя многое зависитъ отъ удачи въ 
промыслахъ: при хорошемъ уловѣ рыбы и звѣрей и 
при выгодномъ сбытѣ ихъ жители бываютъ вполнѣ 
обезпечены; въ противномъ случаѣ многіе бѣдствуютъ, 
не запасшись хлѣбомъ. Сообразно съ этимъ также 
колеблется матеріальное положеніе и духовенства, 
особенно въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ въ числѣ 
доходныхъ статей имѣются рыболовныя тони. Впро
чемъ, за послѣдніе годы причты всѣхъ бѣдныхъ при
ходовъ сравнительно обезпечены казеннымъ жаловань
емъ отъ 400 до 800 р., а въ одномъ до 1770 р. на 
одноклирный причтъ. Изъ существующихъ нынѣ 15 
приходовъ наиболѣе бѣднымъ нужно считать одинъ 
(Кашкаранскій), въ которомъ на причтъ получается не 
болѣе 400 р. вмѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ (200 
р.), посредственными пять приходовъ, въ коихъ посту
паетъ отъ 500 до 700 р. на причтъ, а остальныя 
девять хорошими, гдѣ получается не менѣе 700 р. на 
причтъ. Въ нѣкоторыхъ приходахъ духовенство кромѣ 
того надѣлено небольшими участками сѣнокоса, а въ 
иныхъ рыболовными тонями.

Все населеніе уѣзда проживаетъ въ 51 селеніи, 
изъ коихъ 1 городъ, 14 селъ, 20 лопарскихъ пого
стовъ (изъ нихъ 1 стоитъ уже за границею, въ Нор
вегіи), 15 колоній и становищъ и 1 выселокъ. Въ 
означенныхъ селеніяхъ къ 1896 г. состояло домовъ 
1221, лопарскихъ тупъ 66 и еамоѣдскихъ чумовъ 7. 
Все населеніе составляетъ 15 приходовъ, кои раздѣ
лены въ церковно-административномъ отношеніи на 
два благочинія: 8 приходовъ въ первомъ и 7-мь во 
второмъ. Въ этихъ 15 приходахъ къ тому-же году 
состояло 22 приходскихъ храма и 13 приписныхъ, а 
всего 35, изъ коихъ только одинъ каменный (Кольскій 
соборъ), а остальные деревянные. Въ этихъ храмахъ 
было 39 святыхъ престоловъ (ее считая нѣсколькихъ
Ист. Опис. пр. н ц. Дрх» ѳп. 14 Нрил. Лрх, Еп. Вѣд. 1896 г.
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еще не освященныхъ). Кромѣ храмовъ, въ разныхъ 
лопарскихъ селеніяхъ устроено до 20-ти часовенъ. 
При 15 приходахъ состояло священно-церковно-слу- 
жителей: 1 протоіерей, 15 священниковъ, 1 діаконъ 
штатный, 1 на псаломщ. вакансіи, 14 псаломщиковъ 
и 1 священникъ на псаломщической вакансіи. При 
четырехъ приходахъ имѣются приходскія попечитель
ства. При всѣхъ приходахъ учреждены училища раз
наго наименованія и вѣдомствъ: два одноклассныхъ 
училища Министерства Народнаго Просвѣщенія, 10 
церковно-приходскихъ и 4 школы грамоты. Во всѣхъ 
церковныхъ школахъ въ 1894/5 уч. г. обучалось маль
чиковъ 286 (изъ 620) и дѣвочекъ 62 (изъ 564).

Первое благочиніе Кольскаго уѣзда.
288. Кольскій Благовѣщенскій соборный приходъ.1)

Городъ Кола, жители котораго составляютъ Коль
скій Благовѣщенскій соборный приходъ,2) самый сѣвер
ный изъ всѣхъ городовъ Россіи; лежитъ онъ при сліяніи 
рѣкъ Колы и Туломы, въ вершинѣ Кольской губы или 
залива Оѣв. Ледовитаго океана, въ 50-ти верстахъ 
отъ послѣдняго и въ 1005 верст, отъ г. Архангельска. 
Основанъ онъ Новгородцами, начавшими переселяться 
сюда еще въ XI в., и былъ первымъ новгородскимъ 
поселеніемъ, впервые упоминаемымъ въ 1264 г. въ 
договорѣ великаго князя Ярослава Ярославича съ нов-’ 
городцами. Вея~же Кольская область или нынѣшняя 
Лопландія составляла одну Кольскую волость. Въ 1471 
г. весь Кольскій округъ, а равно и Кольское поселеніе, 
вмѣстѣ со всѣми другими новгородскими владѣніями въ 
предѣлахъ нынѣшней Архангельской губерніи (Двинской 
области), присоединены были подъ державу Московскихъ *)

*) Составлено свящ. Смирновымъ.
2) Въ составъ его до конца пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго 

столѣтія входили также семь нижеслѣдующихъ приходовъ 1 бла
гочинія.
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Государей. Со времени Іоанна Грознаго Кола служила 
мѣстомъ ссылки государственныхъ преступниковъ. Такъ 
какъ Колѣ и всему Кольскому округу весьма часто 
угрожали норвежцы (мурмане), шведы и финляндцы, то 
для защиты отъ ихъ нападевій въ немъ въ 1550 г. 
устроенъ былъ острогъ, послѣ чего самое селеніе стало 
называться Кольскимъ острогомъ. Послѣ егорѣнія Ие- 
ченгскаго монастыря въ 1590 г., послѣдній былъ 
устроенъ уже въ Кольскомъ острогѣ и имѣлъ нѣсколько 
храмовъ. Подъ защитою этого острога Кольскіе жители 
въ 1590 г. побили на голову шведовъ, сдѣлавшихъ 
нападеніе на Кольскую область, воеводу ихъ взяли въ 
плѣнъ, за что царь Ѳеодоръ Іоанновичъ пожаловалъ 
ихъ грамотою, освобождавшею отъ платежа податей и 
отъ^прочихъ повинностей. Тѣ-же шведы, вмѣстѣ съ 
литовскими людьми и русскими измѣнниками во времена 
самозванцевъ старавшіеся завладѣть всѣмъ поморьемъ, 
напали и на Кольскій острогъ но безъ успѣха. Къ 
сожалѣнію, какъ острогъ, такъ и всѣ находившіяся въ 
немъ зданія, въ томъ числѣ и монастырскія, въ 1619 
г. сгорѣли. Однако, ввиду особенныхъ удобствъ, какія 
представляла Кольская губа для стоянки судовъ, а 
также ввиду стратегическихъ цѣлей во время войны 
Россіи со Швеціею, при императорѣ Петрѣ Великомъ, 
вмѣсто прежде бывшаго острога, въ 1704 г. въ Колѣ 
была устроена деревянная, четвероугольная крѣпость 
съ башнями по угламъ, въ которую поселены были 
разные люди и которою управляли съ 1692 г. комен
данты и воеводы. Эта крѣпость существовала еще въ 
нач. нынѣшняго столѣтія, хотя была уже ветхою. Кола 
называвшаяся до сего времени Кольскою волостью или 
острогомъ, была переименована въ уѣздный городъ 
городъ Вологодскаго намѣстничества, а съ 1784 г.— 
Архангельской губерніи. Во время Севастопольской 
войны, Кола въ 1854 г. была разрушена и сожжена 
англичанами, послѣ чего, по незначительности населенія 
и торговли, она была обращена въ заштатный городъ 
и причислена со всею областію къ Кемскому уѣзду.
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Въ 1883 г. она однако опять переименована въ уѣзд
ный городъ. Въ настоящее время она представляетъ 
изъ себя маленькій и бѣдный городокъ; всѣ постройки 
въ немъ деревянныя, за исключеніемъ каменнаго собора, 
Населеніе его не превышаетъ 800 душъ обоего пола. 
Жители занимаются морскими промыслами, торговлей 
еъ Норвегіей, судостроеніемъ и судоходствомъ. Для 
образованія дѣтей существуетъ только одноклаесное 
приходское училище. Въ дальнѣйшемъ для города Колы 
предвидится скорѣе совершенное паденіе, чѣмъ улуч
шеніе и развитіе, такъ какъ не въ дальнемъ отъ нея 
разстояніи, въ Екатерининской гавани, откуда открытъ 
всегда свободный входъ въ океанъ, предполагается 
устройство военнаго порта, въ который переведены 
будутъ изъ Колы всѣ уѣздныя учрежденія.

Время построенія первой церкви въ г. Колѣ и 
образованія прихода опредѣлить трудно. Первоначально 
въ Колѣ были только часовни, устроившіеся преем
ственно одна за другой новгородцами. По нѣкоторымъ 
свѣдѣніямъ, въ Кольской волости въ концѣ XV стол, 
устроена была, а вѣрнѣе -  начата постройкою-церковь 
въ честь Николая Чудотворца,1) а преподобнымъ Ѳео
доритомъ (род. въ 1480 г.) на устьѣ рѣки Колы осно
вана была обитель и въ ней храмъ въ честь Пресвятой 
Троицы для новообращенныхъ имъ Усть-Кольскихъ 
лопарей.2 3) По просьбѣ тѣхъ-же лопарей, новгородскій 
архіеп. Макарій въ 1532 г. прислалъ еюда-же священ
ника и діакона, которые освятили здѣсь двѣ церкви: 
въ честь Благовѣщенія Преев. Богородицѣ и святит. 
Николая 8) (вѣроятно, начатую постройкою въ к. XV 
стол.). При этихъ церквахъ служилъ іеромонахъ Илія, 
освятившій въ 1553 г. Троицкую обитель на р. Печенгѣ 
и постригшій въ монашество основателя ея преподоб
наго Трифона. Устройствомъ этихъ церквей положено 
было начало Кольскому приходу, бывшему долгое время

!) Хриет. въ пред. Арх. еп., стр. 36.
2) Тамъ-же стр. 31.
3) Тамъ-же стр. 36.
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единетвеннымъ для _ лопарей Мурманскаго берега и 
внутренней Лопландіи. Дальнѣйшая судьба этихъ цер
квей неизвѣстна; только въ 1681 г. была устроена уже 
новая церковь о 19 главахъ во имя Воскресенія Хри
стова съ двумя придѣлами, одинъ въ честь Николая 
Чудотворца и другой—вкмч. Георгія Побѣдоносца. г) 
Къ концу прошлаго вѣка церковь эта очень обветшала; 
на устроеніе вмѣсто нея новой уже каменной Импера
трицею Екатериною II было пожаловано 8000 р. асеигн. 
Этотъ храмъ былъ почти весь сожженъ 11 авг. англо
французской эскадрой; по возобновленіи его въ 1866 и 
1867 г.г. на отпущенную Св. Синодомъ сумму въ коли
чествѣ 8514 р., волею Божіею существуетъ до насто
ящаго времени. Онъ имѣетъ видъ продолговатаго 
четырехъугольника съ полукружіемъ въ восточной сто
ронѣ для св. алтаря Надъ папертью его устроена 
шатровая каменная-же колокольня. Оба зданія крыты 
желѣзомъ, окрашены и прочны. Въ храмѣ этомъ три 
престола: главный (холодный) въ честь Благовѣщенія 
и изъ придѣльныхъ (теплыхъ) одинъ (южный) во имя 
Николая Чуд. и другой (сѣверный) Алексія, человѣка 
Божія. Утвари, ризницы и богослужебныхъ книгъ 
достаточно. Церковнаго капитала къ 1895 г. состоитъ 
8300 р.; изъ нихъ 1700 р. пожертвованы купцомъ 
Алексѣемъ Поповымъ на ремонтъ причтовыхъ домовъ 
и на наемъ церковнаго сторояга. Кружечно-кошелько
ваго сбора въ 1895 г. поступило 80 р. 84 к. и прибыли 
отъ продажи 1.8 пуд. 17 ф. свѣчъ бѣлаго и желтаго 
воска 380 р. 76 к. Церковно-приходское попечитель
ство существуетъ съ 12 февр. 1892 г. и озабочено 
главнымъ образомъ возобновленіемъ кладбищенской 

. Троицкой церкви, ѵ
Только что упомянутая кладбищенская церковь 

устроена въ 1757 г. и служитъ въ городѣ Колѣ един
ственнымъ памятникомъ о бывшемъ славномъ Печенг- 
екомъ монастырѣ, устроенномъ препод. Трифономъ въ 
1550 г. и сожженномъ финляндскими нѣмцами въ 1590

D Опис. Арх. губ. Фонъ-Пошмана. 1802 г. т. I, стр. 177.
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г. Послѣ этого несчастія обитель, по грамотѣ царя 
Ѳеодора Іоанновича, который лично видалъ и глубоко 
чтилъ пред. Трифона, была перенесена съ р, Печенги 
въ Кольскій острогъ, гдѣ она именовалась уже Ново- 
Печенгскою или Кольско-Печенгскою и имѣла слѣду
ющія церкви: Троицкую, теплую Успенскую и придѣль
ную Петропавловскую. Въ 1619. г. какъ острогъ, 
такъ и всѣ находившіяся въ немъ церковныя, мона
стырскія и другія зданія сдѣлались жертвою огня, 
послѣ чего, по срам, царя Михаила Ѳеодоровича отъ 
того-же года, монастырь былъ устроенъ близь Коль
скаго острога, но уже на другомъ берегу р. Колы, на 
одномъ островѣ. По перенесеніи на это мѣсто Кольско- 
Печенгскій монастырь поступилъ во владѣніе Соловецкой 
обители, посылавшей сюда и своихъ игуменовъ. Затѣмъ 
съ 1В февр. 1700 г., по указу Императора Петра 1 
онъ приписанъ былъ, для лучшаго устроенія, къ архі
ерейскому дому, а съ 1764 г. совершенно упраздненъ 
съ причисленіемъ Троицкой церкви къ Кольскому собору 
и съ обращеніемъ ея въ кладбищенскую. Несмотря на 
ремонтировку ея въ 1857 г , церковь эта въ 1882 г. 
совершенно закрыта. О возобновленіи ея озабочены, 
какъ сказано выше, члены церковно-приходскаго по
печительства, въ чемъ особенно дѣятельное участіе 
принимаетъ Макс. Осип. Лоушкинъ, одинъ изъ опыт
ныхъ капитановъ Мурманскаго пароходства.1)

Въ городѣ-же Колѣ, въ 200 саж. отъ соборнаго 
храма, имѣется часовня во. имя Всемилостиваго Спаса, 
неиевѣстно когда устроенная и довольно благообразная 
какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны.
■ Въ становищѣ „Еретики", на Мурманскомъ берегу, 
въ 90 верст, отъ г. Колы, имѣется приписная къ Коль
скому собору деревянная церковь въ честь св. равно
апостольнаго и великаго князя Владиміра, устроенная 
въ 1890 г. московскимъ 1 г. купцомъ Николаемъ Петр.

J) Болѣе подробное наслѣдованіе объ этой церкви, а равно и 
Ново-ІІеченгскоыъ монастырѣ, будетъ помѣщено въ исторіи Пе- 
ченгской обители.1



Алексѣевымъ, но доселѣ еще не освященная, такъ 
какъ въ ней, кромѣ довольно приличнаго иконостаса, 
нѣтъ никакихъ богослужебныхъ принадлежностей. При 
томъ, и жителей болѣе или менѣе постоянныхъ при 
сей церкви также нѣтъ. Въ виду сего обстоятельства 
бывшая рядомъ съ сею церковію другая маленькая 
церковь въ честь св. Алексія, человѣка Божія, пострен- 
пая въ 1874 г. на средства Кольскихъ мѣщанъ братьевъ 
Химагиныхъ въ память посѣщенія Мурмана 3$го Импе
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Алексіемъ 
Александровичемъ, въ 1896 г. перенесена въ Разна- 
волоцкій лопарскій погостъ и нѣсколько, увеличена 
благодаря щедротамъ о. I. И. Сергіева,

Причтъ Кольскаго соборнаго прихода состоитъ 
изъ 5 членовъ: протоіерея, священника, діакона и двухъ 
псаломщиковъ, изъ коихъ первому съ 1894 г. положено 
казеннаго жалованья 892 р., второму 294, третьему 
147, четвертому и пятому по 98 р., а всѣмъ вмѣстѣ 
1029 р. Кромѣ того, дохода на причтъ получается 
ежегодно отъ 600 до 700 р. Причтовыхъ домовъ два: 
одинъ двухъэтажный для протоіерея и священника, 
устроенный въ 1890 г., и другой одноэтажный для 
остальныхъ членовъ причта, перестроенный изъ дома, 
пожертвованнаго умершею мѣщанскою дѣвицею Матро
ной Сусловой.

Настоятелемъ собора состоитъ протоіерей Алек
сандръ Иннокентіевичъ Поповъ, 69 л., конч. курсъ 
семинаріи по 2 разр,, въ санѣ священника съ 8 апр. 
1848 г., на занимаемомъ мѣстѣ съ 24 іюля 1884 г., въ 
санѣ протоіерея съ 80 авг. того-же года. Священникъ 
Лавръ Ѳеодоровъ Сперанскій, 35 л. домашняго обра
зованія, на епарх. службѣ въ должности псаломщика 
съ 1889 г., въ санѣ діакона съ 1892 г. и священника 
при Кольскомъ соборѣ съ 25 еент. 1894 г. Діаконъ 
Николай Хрисанѳовъ Азловъ, 38 л., увол. изъ 1 кл. 
дух. семин., на службѣ въ должности псаломщика съ 
половины 1877 г. и въ санѣ діакона при соборѣ съ 14 
іюня 1892 г. Изъ двухъ псаломщиковъ одинъ Андрей 
Алексіевъ Ручьевъ, 37 л., конч. курсъ дух. учил,, на
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службѣ съ 1882 г., при соборѣ съ 5 мая 1894 г., и 
другой Петръ Ѳедоровъ Катаевъ, 22 л., конч. курсъ 
Яренскаго духовн. училища, на службѣ съ 16 сент. 
1894 г.; до сего же времени съ 28 ноября 1892 г. онѣ 
состоялъ учителемъ въ одной изъ церковно-приходскихъ 
школъ, Вологодской епархіи.

> /289 . Нотозерскій лопарскій приходъ.1)

Въ составъ Нотозѳрскаго лопарскаго прихода 
входятъ два лопарскихъ погоста: Нотозерскій и Оон- 
гельскій, въ коихъ къ 1896 г. состояло ж ителей- 
лопарей 185 м. п. и 177 ж. п. Оба они находятся 
внутри Лопландіи. Первый изъ нихъ отстоитъ отъ при
ходскаго храма въ 5-ти верстахъ. Объясняется это, 
вѣроятно, тѣмъ обстоятельствомъ, что лопари жили 
сначала на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ нынѣ храмъ, пока 
былъ здѣсь мохъ для оленей (ягель) и дрова (сушнякъ), 
а затѣмъ переселились за 5 верстъ отъ прежняго мѣста, 
Сонгельскій-же погостъ находится въ 65 верст, отъ 
Нотозерскаго по направленію къ западу; сообщеніе съ 
нимъ безпрепятственно только въ зимнее время. По 
выѣздѣ-же лопарей изъ обоихъ погостовъ на промыслы, 
по рѣчкамъ и озерамъ впродолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ 
сообщеніе съ ними крайне затруднительно, а къ инымъ 
и совершенно невозможно. Нотозерскій погостъ лежитъ 
въ верховьѣ р. Туломы, впадающей въ Кольскую губу, 
близь озеръ, въ 60-ти верст, отъ г. Колы, въ 150-ти 
отъ Печенгскаго прихода (съ зап. стор.), въ 282-хъ 
отъ Ловозерскаго (съ воет.) и въ 1060-ти отъ г. Ар
хангельска.

Первоначально жители упомянутыхъ двухъ пого
стовъ считались прихожанами Кольскаго собора, но въ 
1862 г. изъ нихъ образованъ самостоятельный Ното- 
зерекій, приходъ. Въ немъ одна церковь, начатая по
стройкою въ 1866 г. на отпущенную Ов. Синодомъ сумму

') См. клир. вѣд. за 1895 г.
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въ количествѣ 1782 р. 41 к., освященная 17 дек. 1870 
г. честь Богоявленія и съ того времени не ремонти
рованная. Возлѣ церкви стоитъ колокольня. Оба зданія 
на каменномъ фундаментѣ, крѣпки и требуютъ обшивки 
тесомъ. Утварію и ризницею церковь скудна за незна- 
штельностію средствъ къ содержанію ея, каковыми 
служатъ проценты съ капитала въ 300 р., пожертво
ваннаго женою маіора Пелагеею Леонтьевой, суммы 
кружечно-кошельковаго сбора (въ 1896 г. 6 р. 20 к.), 
прибыль отъ продажи свѣчъ (—1 п. 18 ф. на 65 р. 56 
к.) и случайныя пожертвованія (—82 р. 10 к.)

Въ описываемомъ приходѣ 2 часовни: одна въ 
Нотозерскомъ-же погостѣ, въ честь Воскресенія Хри
стова, и другая въ Оонгельскомъ въ честь Богоявленія. 
Ѵѣ онѣ построены въ давнія времена мѣстными лопа
рями и нѣсколько разъ ’были переносимы ими съ мѣста 
на мѣсто. Богослуженіе въ нихъ совершается по 2 раза 
въ годъ: въ первой въ Пасху и 6 янв. и во второй въ 
январѣ и въ одну изъ седьмицъ великаго поста, когда 
мѣстные лопари исполняютъ христіанскій долгъ испо
вѣди и причастія.

Въ обоихъ погостахъ открыто по одной церковно
приходской школѣ. Изъ нихъ Нотозерская, существу
ющая съ 14 янв. 1889 г., помѣщается въ собственномъ 
домѣ, отопляемомъ и освѣщаемомъ на средства мѣстныхъ 
жителей. Учителемъ и законоучителемъ состоитъ при
ходскій священникъ, получающій 96 р. въ годъ изъ 
суммъ Епархіальнаго Учил. Совѣта. Учащихся къ 1896 
г. состояло 18 мальч. и В дѣв, Сонгельская школа 
отіфыта въ 1890 г., помѣщается также въ собственномъ 
домѣ. Отопленіе, освѣщеніе и сторожъ даются отъ 
общества. Учащихся въ 1895/« уч. г. было 11 мальч. 
и 7 дѣв. Обучаетъ всѣмъ предметамъ Михаилъ Терен
тіевъ, получающій изъ того-же источника 140 р. въ годъ.

Причтъ описываемаго прихода, состоящій изъ двухъ 
Діеновъ, получаетъ жалованья 514 р. 50 к., разъѣзд
ныхъ 100 р. и дохода до 80 р. Кромѣ того, въ его 
владѣніи имѣется рыболовная тоня („Верхній ПудастЛ) 
Причтовый домъ со всѣми службами построенъ въ 1866 г.
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Священникомъ состоитъ Іоаннъ Іосифовъ Косты

левъ, 60 л., увол. изъ высш. отд. дух. учил., на службі 
въ должности пономаря съ 1 авг. 1855 г., въ сайт 
діакона съ 14 окт. 1879 г. и священника на занимав 
момъ мѣстѣ съ 7 іюня 1892 г. Псаломщикъ Киріак' 
Михаиловъ Ѳедоровъ, 36 л.,увол. изъ 1 кл. дух. учил, 
на службѣ съ 12 февр. 1873 г. и на занимаемом' 
мѣстѣ съ 27 іюля 1877 г.

290. Ловозерскій лопарскій приходъ х).

Ловозерскій приходъ расположенъ въ средиш 
Лопландскаго полуострова. Въ составъ его входяті 
четыре лопарскихъ погоста: 1) Ловозерскій, 2) Ворс 
нинскій, въ 60 верстахъ отъ Ловозерскаго, 8) Ляво 
зерскій—въ 70-ти и 4) Оеміостровскій въ 160-ти 
Первый изъ.нихъ лежитъ на берегу небольшой рѣчки 
Варьмы, вытекающей изъ тундры и впадающей близь 
погоста въ большое озеро— Ловозеро. Отъ г. Архан
гельска погостъ Ловозерскій отстоитъ на 1220 верст., 
отъ ближайшихъ сосѣднихъ приходовъ Кольскаго со
борнаго и г. Колы съ сѣверо-западной стороны въ 
230-ти, отъ Кандалакшскаго съ юго-западной въ 215-raj 
отъ Гавриловекаго съ сѣверо-западной въ 180-ти и 
отъ Понойскаго съ восточной стороны —въ 410-ти 
Жителей къ 1896 г. состояло: лопарей: 175 м. п. и 
186 ж. п. х), зарявъ—Ижемцевъ, переселившихся въ 
Ловозеро въ 1887 г. со стадами оленей, 47 м. п. и 
29 ж. п., самоѣдовъ, прибывшихъ вмѣстѣ съ зырянами 
въ качествѣ пастуховъ у нихъ, 14 м. п. и 10 ж. п. и,

') Составлено приходскимъ свящ. Ник. Шмаковымъ.
6 Но духовнымъ росписямъ число лопарей въ Ловозерскоыт 

погостѣ распредѣлялось слѣдующимъ образомъ: въ 1803 году: 216 
м., 217 at.; 1865— 221 м. и 206 женщ., въ 1870 г. 198 м. и 2ф? 
ж.; въ 1875 г. 173 м. и 185 жеищ.; въ 1880 г. 169 м., 189 а* 
1885 г. 168 м. и 187 ж.; въ 1890 г. 168 м. и 187 ж.; въ 1895 

•г. 171 м. и 177; женщ.; такимъ образомъ количество лопарей ся 
1863 г. но 1895 г. уменьшилось на 45 м. и 40 женщ.
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^конецъ, колонистовъ, проживающихъ въ трехъ коло
бахъ по Мурманскому берегу—Лидѣ, Рындѣ, и Хар- 
овкѣ, 82 м, п. и 32 ж. п., а всего 268 м. п. и 257 
.. п.

Лопари, зыряне и самоѣды ведутъ кочующій 
бразъ жизни и большую часть времени года прово
з ъ  въ тундрѣ. Бъ погосты же первые изъ нихъ 
бираются не болѣе какъ на і —5 зимнихъ мѣсяцевъ, 
самоѣды и зыряне только къ праздникамъ. Впрочемъ, 

ь послѣднее время болѣе зажиточные изъ зырянъ 
втраиваютъ дома въ погостѣ Ловозеро для осѣдлаго 
Йстожительства. Лопари погостовъ Воронинскаго, 
швозерскаго и Оеміостровскаго съ апрѣля до сентя- 
ря проживаютъ по берегамъ Сѣвернаго океана, гдѣ 
^омыпшпотъ треску, а въ рѣкахъ, впадающихъ въ 
его—семгу; съ сентября-же отправляются въ тундру 
вя сбора своихъ оленей, которые все лѣтнее время 
одятъ на волѣ безъ пастуховъ. Лопари Ловозерскаго 
йгоста съ апрѣля до декабря и даже до января разъ
езжаются преимущественно по озерамъ для ловли сн
овъ, щукъ, окуней и др., въ по гостъ-лее Ловозерекій 
а все это время они пріѣзжаютъ не болѣе двухъ разъ 
(ь праздникамъ, именно къ 29 іюня и 20 іюля. По 
іѣющимся клировымъ вѣдомостямъ и духовнымъ 
юсписямъ Ловозерекій приходъ образовался въ 1862 
аду; до этого же времени вышеозначенными пого
дами завѣдывалъ причтъ Кольскаго собора. Первая 
Приходская церковь построена въ 1862 году, на отпу
щенную Св. Сѵнодомъ сумму въ 1782 р. 41 кол. и, къ 
іожалѣнію, совершенно сгорѣла съ 24 на 25-ое марта 
1896 г. со всѣмъ имуществомъ. Церковь эта была 
Иднопрестольная въ честь Богоявленія; освящена была 
Ю дек. 1878 г. Съ внѣшней стороны имѣла форму 
Проста. Вмѣсто сгорѣвшей строится новая церковь, 
въ чемъ особенно дѣятельное участіе принимаетъ про- 
Цмваюіцій въ Ловозерѣ зырянинъ—ижемецъ Ив. Нау
мовъ Терентіевъ. Средствами къ содержанію приход
наго храма служатъ: %  съ капитала 550 рубл., по
жертвованнаго вдовою маіора Леонтьевой, причемъ



половина °/о идетъ причту, согласно завѣщанію же 
твовательницы, кружечно-кошельковый сборъ отъ 10 
15 рублей, случайныя пожертвованія (до 10 рублей) 
прибыль отъ продажи свѣчь (до 8Уз пудовъ). Вог 
служебными книгами, равно и необходимой утварь 
церковь снабжена была достаточно; къ сожалѣнію, в 
это сгорѣло. Въ Ловозерскомъ погостѣ на мѣстѣ сті 
раго погоста сохранились еще слѣды старой часовн 
во имя Богоявленія Господня, построенной въ сорок* 
выхъ годахъ настоящаго столѣтія въ двухъ верстал 
отъ настоящаго погоста. Въ 5-ти верст, отъ Ля возе] 
скаго погоста находится ветхая часовня во имя Рол 
дества Христова, неизвѣстно когда и кѣмъ иостроенна

Въ Воронинскомъ погостѣ точно также, по ра 
сказамъ старожиловъ, существовала часовня, но cij 
рѣла въ лѣтнее время (въ отсутствіе лопарей). І 
построеніе новой часовни по своей бѣдности жите, 
не имѣютъ средствъ, хотя она необходимо нужн 
такъ какъ жителямъ за удаленностью отъ Ловозе 
скаго погоста (60 в.) весьма рѣдко приходится пос 
щать свою приходскую церковь.

Въ Оеміоетровскомъ погостѣ нѣтъ ни часовни, і 
церкви; но мѣстные лопари выразили желаніе имѣі 
у себя церковь, для каковой цѣли пожертвовали И 
оленей и 100 рублей денегъ и въ 1894 году возбі 
дили ходатайство предъ епархіальнымъ начальство? 
о разрѣшеніи < выстроить церковь въ своемъ погосй

Въ колоніи Рында, приписанной къ Ловозереко 
приходу, въ которую ежегодно командируется Лов 
зерскій причтъ съ апрѣля по ноябрь, находится це 
ковь во имя Преображенія Господня, построенная 
1878 году и освященная въ 1879 году. Она имѣе’ 
видъ четырехконечнаго креста; зданіе деревянное 
одной связи съ колокольнею. Утварью и богослуже 
ными книгами церковь снабжена въ достаточномъ к 
личествѣ; ризница•скудна.

Въ колоніи Харловка находится церковь во 
св. пророка Иліи, построенная на пожертвована
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дому купцомъ г. Можайска Г. Пономаревымъ. Освя- 
іена била 10-го іюля 1894 г. Ризницы и богослужеб- 
^хъ книгъ при ней нѣтъ.
1 Въ колоніи Восточная Лица имѣется часовня во 
ия Успенія Божіей Матери, построенная въ 1887

Іду промышленниками Мурманскаго' берега и коло- 
істами, проживающими въ Лицѣ. Иконостасъ для 
о пожертвовалъ Соловецкій монастырь, 
і Для обученія дѣтей лопарей, въ концѣ 1898 года 
ркрыта въ погостѣ Ловозеро миссіонерская церковво- 
риходская школа съ пріютомъ для общежитія въ 
емъ учителя и учениковъ; на содержаніе школы и 
іалованье учителю поступаютъ средства отъ Право- 
иавнаго Миссіонерскаго Общества Учащихся въ 1895А 

г. было—лопарскихъ мальчиковъ 6, зырянскихъ 7 
пльч. и 8 дѣв,, самоѣдскихъ 2 мальч., русскихъ 1 

інльч. и 1 дѣв. Школа помѣщалась то въ лопарской 
|упѣ, то въ церковной сторожкѣ, то въ трапезѣ до 
I горѣнія церкви. Для школьнаго зданія вырубленъ 
I ылъ лѣсъ, который, однако, употребленъ на устрой
ство церкви. Учителемъ  ̂ состоитъ бывшій ученикъ 1 
I ласса Арханг. семинаріи Иванъ Яковлевъ Ивановъ; 
дловаиья получаетъ 240 рублей въ годъ; Законоучи- 
юлемъ приходскій священникъ съ жалованьемъ въ 
10 рублей.

Ловозерскій' причтъ получаетъ слѣдующее содер- 
іаніе: жалованья—священникъ 392 рубля, псаломщикъ 
(25 р. 50 коп., дохода за требоиеправленія около 
10 рублей и на разъѣзды по приходу 100 рублей. 
Причтовый домъ въ Ловозерскомъ погостѣ въ 1862 г. 
построенъ и въ 1891 г. перестроенъ въ оба раза на 
«редства Ов. Сѵнода. Въ лѣтнемъ мѣстопребываніи 
іричта (Рындѣ) имѣется помѣщеніе только для свя
щенника, состоящее изъ одной комнаты.

Священниками въ Ловозерскомъ приходѣ со вре- 
его образованія, т. е. съ 1862 г., были слѣдую

щія лица: 1) Клеоникъ Семеновъ Митрофановъ съ 
1862 г. по 1873 годъ; 2) Петръ Іоанновъ Ручьевъ съ 
1873 г. по 1874 г.; 3) Георгій Кирилловъ Терентіевъ
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съ 1875 г. по 188В годъ; 4) Михаилъ Алексѣевъ По- 
чезерскій съ 1884 г. по 1892 годъ.

Въ настоящее время священникомъ состоит! 
Николай Николаевъ Шмаковъ, 87 л., кончившій куря 
Кемскаго, двухкласснаго уѣзднаго училища, на служб? 
въ должности псаломщика съ 1888 года, въ санѣ свяі 
щенника и на занимаемомъ мѣстѣ съ 12  сентябрі 
1893 года. Псаломщикомъ состоитъ Евгеній Перов' 
скій, 34 л., уволенный изъ Архангельскаго духовна^ 
училища, на службѣ съ 1881 года, на занимаемом! 
мѣстѣ съ 1888 года.

—  218 —

291. Пазрѣцкій лопарскій приходъ. })

Пазрѣцкій приходъ состоитъ изъ двухъ лопарі 
скихъ погостовъ: Пазрѣцкаго, расположеннаго прі 
рѣкѣ Пазѣ, служащей съ 1826 г. границею съ Норі 
вѳгіею, и Нявдемскаго, уже за Норвежской границей 
въ 50 верстахъ отъ Пазрѣцкаго. Жителей въ нихъ кі 
1896 г. состояло 76 м. п. и 73 ж. п.; изъ нихъ 10 
п. и 12 ж. п. проживаютъ за границей въ Нявдем) 
скомъ погостѣ. Впрочемъ, какъ кочевой народъ, ло< 
пари Пазрѣцкіе и Пявдемскіе перекочевываютъ в! 
разныя времена года съ одного мѣста на другое 
зимою живутъ въ 85 верст, отъ Пазрѣцкаго погоста 
весною и лѣтомъ въ разныхъ морскихъ становищахъ 
осенью-же при озерахъ, отдѣльно другъ отъ друга и 
нерѣдко въ разстояніи на 100 верстъ и болѣе оті 
приходскихъ храмовъ. Сообразно съ этимъ и причт! 
Пазрѣцкій вынужденъ переселяться съ мѣста на мѣсто) 
что, конечно, составляетъ тяжелую сторону въ erd 
служебной и семейной жизни.

') Извлечено свящ. Смирновымъ изъ описанія, составленная 
приходскимъ священникомъ К. Щеколдинымъ и изъ его дву и  
рукописей: „Мѣста и дни, почитаемые лопарями Пазрѣцкаго п щ  
хода®, (отъ 28 дек. 1879 г.) и „Описанія древней Борисо-Глѣя 
ской церкви и пещеры* (отъ 30 мая 1880 г.).
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Хотя въ Пазрѣцкомъ погостѣ существуетъ цер- 

овь съ половины XVI ет., однако лопари, проживавшіе 
fc немъ, а равно и въ другихъ лопарскихъ погостахъ 
рутренней Лопландіи, считались приписными въ быв- 
іему Печенгскому монастырю, основанному въ поло
тнѣ того-же столѣтія ихъ просвѣтителемъ, препод. 
Ірифономъ Печенгскимъ Чудотворцемъ. По упраздне- 
ііи-же этого монастыря въ 1764 г. и до 1856 г. по- 
DCTbi нынѣшняго Пазрѣцкаго прихода входили въ 
D ста въ Кольскаго соборнаго прихода, съ 1856 г. были 
ключены въ составъ открытаго въ этомъ году Печенг- 
каго прихода и, наконецъ, съ 25 августа 1894 г. 
бращены въ самостоятельный Пазрѣцкій приходъ.

Въ Пазрѣцкомъ весенне-лѣтнемъ лопарскомъ по- 
чртѣ нынѣ находятся двѣ деревянныхъ церкви, обѣ 
« имя св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, 
рящ ія на лѣвомъ берегу рѣки Паза, одна подлѣ 
(ругой, отъ Архангельска зимою въ 1325-ти верст, и 
(ѣтомъ въ 1200-хъ, отъ г. Колы въ 220—230-ти.

Первая изъ нихъ, по преданію лопарей, а также 
ю сочиненіямъ норвежскаго профессора Фрица, устро- 
іна въ 1565 г. просвѣтителемъ ихъ преп. Трифономъ, 
Печенгскимъ Чудотворцемъ, носившимъ для нея лѣсъ: 
)а своихъ плечахъ и рубившимъ ее собственными ру
нами, вслѣдствіе чего она и по настоящее время по- 
Штаотся лопарями болѣе, чѣмъ другая—новая. Вѣро- 
«ноеть этого преданія подтверждается, во первыхъ, 
гамъ, что въ оглавленіи рукописнаго житія прей, 
ірифона, хранящагося (житія) въ Печенгской приход
ной церкви, значится особая глава „о построеній 
Церкви въ ПазрѣкЬ во имя св. Бориса и Глѣба“, хотя 
«амое сказаніе объ этомъ, вѣроятно, по недосмотру 
«асца опущено, и, во вторыхъ, необыкновенно малымъ 
размѣромъ церкви, въ которой могутъ помѣститься не 
болѣе 10 человѣкъ, каковой церкви достаточно было

Еько для небольшаго числа молящихся изъ лопарей, 
и было при обращеніи ихъ въ христіанство преп. 

. іфономъ. Въ самомъ дѣлѣ, алтарь снаружи съ во
сточной стороны имѣетъ въ вышину только 2 саж. 1
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четв., а съ сѣверной и южной еще менѣе—Н/з саж. 
Высота церкви съ куполомъ и крестомъ 8 саж., а безъ 
послѣднихъ—! саж. 2 арш. Паперть, пристроенная 
къ церкви и отдѣляющаяся отъ нея капитальною стг$ 
ною, имѣетъ въ вышину съ западной стороны Г2/з саж, 
и 4 вершка, съ сѣвера и юга только 1 саж., въ длин]) 
2 саж. 4 верш, и въ ширину 1 саж. 2 Уз арш. ОІ 
внѣшней стороны церк. имѣетъ видъ обыкновеннаго 
дома, крытаго на два ската; только возвышающійся 
надъ нею крестъ свидѣтельствуетъ, что это цервов  ̂
или часовня. Особенно же описываемая церковь пред
ставляется маленькою во внутреннихъ своихъ отдѣль
ныхъ частяхъ. Такъ алтарь въ вышину имѣетъ только 
1 саж. 12 вершк., въ длину 2 арш. 4 вершка, там 
что между св. престоломъ и царскими вратами менѣ] 
аршина, и даже одному священнику трудно проходит! 
въ ширину—2 саж. и 8 вершковъ; такого же размѣра 
и сама церковь. Все-же зданіе церкви вмѣстѣ съ па| 
пертью равняется въ длину немного болѣе ЗѴз сажі 
По другимъ-же свѣдѣніямъ (наприм., описи 1856 г.)| 
описываемая церковь устроена въ 1632 г. и освящена 
игуменомъ Иларіономъ. Но, вѣроятно, въ этомъ ѵоці 
она была возобновлена и освящена уже во второй 
разъ, такъ какъ уже въ началѣ ХУД в. она y»j 
существовала, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ писцов 
вая книга Алая Михалкова, составленная въ 7116 
7117 и 7119 годахъ, гдѣ, между прочимъ подъ № Щ  
сказано: „Да на уоть Пазы рѣки церковь страсто
терпцевъ Христовыхъ Бориса и Глѣба древяная клѣт- 
ски стоитъ беепѣнія, а вцеркви образы и книги і 
ризы монастырское строеніе. Да у церкви жъ мона
стырскихъ 2 кѣльи да анбаръ спогребомъ да сарай да 
поварня" у. Древности описываемой церкви соотвѣт
ствуетъ и внутреннее ея убранство и предметы утвари 
какъ-то: древнія и хорошо сохранившіяся въ иконо
стасѣ иконы, оловянный потиръ съ такими-же ия 
мѣдными принадлежностями, два холщевыхъ покров^

’) Русскіе Лоиари. Ник. Харузина. При лож., стран. 440.
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фелонь изъ синей толковой матеріи на холщевой 
крашенинной подкладкѣ съ оплечьемъ, вышитымъ зо
лотомъ и серебромъ и украшеннымъ одноглавыми и 
двухглавыми орлами, напрестольное евангеліе въ 8 д. 
диета, стальная дугообразная полоса, служившая въ 
давнія времена биломъ, и т. п.

Описанную древнюю церковь 28 іюля 1870 г. по
сѣтилъ Его Императорское Высочество, Великій Князь 
Алексій Александровичъ и, пораженный ея древностію, 
изволилъ пожаловать изъ своихъ средствъ 200 р. на 
ремонтъ ея, на каковую сумму она была обшита те
сомъ и окрашена, а въ 1891 г. вновь перекрашена. 
Гогда-же этотъ Августѣйшій Посѣтитель, передавая 
деньги, заявилъ, что въ скоромъ времени въ Пазрѣкѣ 
гудетъ устроенъ новый благолѣпный храмъ и при немъ 
будетъ особый причтъ, и тутъ-же пожертвовалъ 12  
небольшихъ иконъ разныхъ наименованій и величины 
и при нихъ небольшую серебр. лампадку. Во испол
неніе воли Великаго Князя Алексія Александровича 
Св. Синодомъ было отпущено на устройство новой 
церкви и причтоваго дома въ Пазрѣкѣ ок. 80,000 р. 
ІІроэктъ этой церкви составленъ Архангельскимъ 
губернскимъ инженеромъ Д. В. Васильевымъ и утвер
жденъ министромъ Внутреннихъ дѣлъ Маковымъ. 
Основаніе церкви было положено 6 іюля 1872 г. въ 
присутствіи Архангельскаго губернатора Н. П. Игна
тьева. Устройство ея производилось подъ наблюде
ніемъ особаго Комитета съ Архангельскимъ губерна
торомъ во главѣ. Освященіе церкви было совершено 
25 авг. 1874 г. настоятелемъ Каѳедральнаго собора, 
протоіереемъ о. Иннокентіемъ Поповымъ, съ каковаго 
числа и открытъ Пазрѣцкій приходъ, съ особымъ прич
томъ, изъ Пазрѣцкаго и Нявдемскаго лопарскихъ по
гостовъ. Оъ внѣшней стороны эта церковь имѣетъ 
видъ, креста и стоитъ на каменномъ фундаментѣ, 
рыща желѣзная, окрашенная мѣдянкою; такіе-же 

кресты на главахъ, окрашенные крономъ. Въ одной 
связи съ церковію стоитъ колокольня, обшитая тесомъ; 
зданіе-же храма обшито тесомъ какъ съ наружной,

Ии. Одно. яр. я д. Арх. ея. 15 Прях. Арх. Ея. Від. 1896 г.
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такъ и съ внутренней стороны; стѣны храма ври 
устройствѣ его внутри окрашены бѣлилами, а снаружи 
свѣтло-коричневою краскою и послѣ того были дважды 
перекрашиваемы: въ 1882 г. на остатки отъ основного 
капитала, отпущеннаго Св. Синодомъ при постройкѣ 
храма, и въ 1891 г. на проценты съ. хранящагося въ 
Консисторіи капитала на поправку церквей Кольскаго, 
Кемскаго, Мезенскаго и Пинежскаго уѣздовъ.

Утварію, ризницею и богослужебными книгами 
церковь эта достаточна. Двѣнадцать иконъ пожертво
ваны Великимъ Княземъ Алексіемъ Александровичемъ: 
Господа Вседержителя и Іоанна Предтечи, вышитыя 
золотыми нитками,' Николая Чудотворца (двѣ), Божіей 
Матери м Прокопія Устюжскаго въ серебр. ризахъ 
Воскресенія Христова, Одигитрін, Алексія, митр. М<& 
сковскаго, Александра Невскаго,' Антонія Оійскаго и 
Ѳеодосія Тотемскаго — живописныя безъ окладовъ 
Напрестольный серебр. крестъ пожертвованъ вдовою 
извѣстнаго > писателя о сѣверѣ М. К. Сидорова, въ 
1869 і'. пріѣзжавшаго къ >Борисо-Глѣбской церкви на 
своемъ пароходѣ „Георгій* и пожертвовавшаго въ 
старую церковь напрестольное евангеліе. На одной 
сторонѣ рукояти этого креста написано: „о здравіи 
Ольги и Василія* и на другой; „о упокоеніи Михаила*. 
Предъ храмовою иконою свв. Бориса и Глѣба виситъ 
сребропозлащенная лампадка, устроенная въ 1880 г 
прихожанами и причтомъ въ память 25-ти лѣтняго 
царствованія Государя Императора Александра Ни
колаевича.

Главнымъ источникомъ содержанія двухъ описан
ныхъ храмовъ служитъ субсидія отъ казны въ 800 р. 
въ годъ, затѣмъ суммы кружечно-кошельковаго сбора 
(въ 1895 г. 7 р. 85 к.) и свѣчной прибыли (—про
дано 1 п . . 15Уа ф„ на 88 р. 25 к,).

Къ числу доотопримѣчательныхъ мѣстностей опи
сываемаго прихода нужно отнести находящуюся в* 
8-хъ верстахъ отъ Дазрѣцкихъ храмовъ, но' уже зі 
границею Норвегіи, пещеру въ каменной, горѣ, на 
лѣвомъ берегу Норвежскаго залива „Пазъ*, выеѣчен-
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ную, по преданію, препод. Трифономъ, въ которой 
онъ скрывался отъ лопарей, когда тѣ раздражались 

*на него, не желая принимать христіанства, и угро
жали ему смертію. Вѣроятность этого преданія под
тверждается тѣмъ, что и по переходѣ этой пещеры 
съ 1826 г. во владѣніе Норвегіи она пользуется вели
кимъ уваженіемъ въ глазахъ лопарей и почитаетя ими 
святынею. Въ ней стоитъ икона Божіей Матери въ 
деревянномъ окрашенномъ кіотѣ (2 арш.ХІ арш.), 
сооруженномъ въ 1872 г. экипажемъ военной шкуны 
„Полярная Звѣзда®. Оама-же икона, по преданію, 
поставлена какою-то новгородскою женщиною Марѳою. 
Каждый лопарь предъ отправкою въ море считаетъ 
непремѣнною обязанностію войти въ пещеру и попро
сить Божія благословенія, по молитвамъ преп. Три
фона, при началѣ промыслам Проѣзжая-же на своихъ 
судахъ мимо этой пещеры, всѣ лопари считаютъ дол
гомъ положить по три земныхъ поклона предъ пеще
рою: обычай—весьма похвальный и много говорящій 
о религіозности лопарей. Эта пещера едва-едва замѣтна 
для проѣзжающаго по заливу, особенно во время 
отлива, когда и войти въ нее почти невозможно, если 
не перебросить трапа на берегъ. Во время-жѳ при
лива, особенно большого при новолуніи и полнолуніи, 
весьма удобно остановить судно прямо противъ пещеры, 
чтобы осмотрѣть ее. Она имѣетъ видъ неправильнаго 
полукруга въ каменной горѣ; входъ въ нее весьма 
тѣсный: ширина его внизу І 1/* арш., вверху ®Д арш., 
вышина 1 арш. 15 вершк. Сама пещера имѣетъ въ 
вышину 2*Д арш., въ длину 4У± и въ ширину 83Д; 
впрочемъ, указанный размѣръ пещеры не во всѣхъ 
частяхъ ея одинаковъ.

Въ Нявдемскомъ погостѣ, находящемся въ 50-ти 
верст, отъ Пазрѣцкаго, уже также въ предѣлахъ Нор
вегіи, въ коемъ проживаютъ въ настоящее время 22 
человѣка изъ Пазрѣцкихъ прихожанъ— лопарей, имѣется 
часовня въ честь св. вкмч. Георгія, неизвѣстно кѣмъ 
и когда устроенная, въ коей совершаются молебны и 
панихиды пріѣзжающимъ сюда Пазрѣдкимъ причтомъ 
(въ 1895 году 15 и 16 августа).
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Къ числу достопримѣчательныхъ событій въ исто

ріи Паз^ѣцкихъ Борисоглѣбскихъ церквей относятся 
посѣщенія ихъ разными высокоставленными лицами. 
Такъ 1) 28 іюня 1873 года посѣтили ихъ Его Вели
чество, Король Швеціи и Норвегіи Оскаръ П-й, Его 
Высочество Шведо-Норвежскій Наслѣдный Принцъ 
Оскаръ Адольфъ съ Супругою Своею Наслѣдною 
Кронъ-Принцессо іо Софіею-Маріею-Викторіею. 2) 23 
іюля тюго-же года Его Императорское Высочество, 
Великій Князь Алексій Александровичъ, слушавшій 
благодарственный молебенъ Господу и посѣтившій 
послѣ того квартиру священника въ убогой лопарской 
избушкѣ; 3) 27 февраля 1858 г. Преосвященный Алек
сандръ, Епископъ Архангельскій и Холмогорскій; 4) 
28 іюня 1894 года Г. Министръ Финансовъ С. КЪ 
Витте и 5) въ разное время Г.г. Архангельскіе Гу
бернаторы: Игнатевъ, Голицынъ и двукратно А. П. 
Энгельгардтъ.

Въ Пазрѣцкомъ приходѣ имѣется церковно-при
ходская школа, открытая 28 февраля 1888 года. Такъ 
какъ прихожане—лопари ведутъ полукочевую жизнь, 
то школа бываетъ въ двухъ мѣстахъ и является под
вижною: весною, въ апрѣлѣ и маѣ, съ пріѣздомъ ло
парей къ церкви, она помѣщается въ домѣ причта, а 
зимою въ 85-ти верстахъ отъ церкви въ зимнемъ Паз
рѣцкомъ лопарскомъ погостѣ, въ домѣ построенномъ 
въ 1888 году на сумму, пожертвованную Господиномъ 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода Дѣйствитель
нымъ Тайнымъ Совѣтникомъ К. П. Побѣдоносцевымъ 
и Русскимъ Консуломъ въ Финмаркенѣ Д. Н. Остров
скимъ. Домъ сей въ учебное время съ 9 января до 
апрѣля служитъ вмѣстѣ и домомъ молитвы, въ кото
ромъ совершаются въ праздничные дни всѣ богослу
женія, кромѣ литургіи. Школа до сего времени содер
жалась на частныя средства благотворителей, Почет
наго попечителя Д. Н. Островскаго и на сумму вт̂  
200 руб., полученную отъ Г, Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора въ 1891 году. Законоучителемъ школы 
состоитъ мѣстный священникъ и учителемъ псалом-
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[дикъ. Учащихся къ 1 января 1896 года было 13 
мальч. и В дѣв. Въ школѣ имѣется пожертвованная 
почетнымъ попечителемъ совмѣстно съ причтомъ и 
'прихожанами, въ память чудеснаго событія 17 октября 
1888 года, св. икона въ золоченомъ кіотѣ, цѣною въ 
100 рубл., съ изображеніемъ святыхъ, имена коихъ 
носятъ Члены Августѣйшаго Семейства, и празднуе
мыхъ церковію 17 октября.

Причтъ Пазрѣцкгіго прихода (священникъ и пса
ломщикъ) при открытіи прихода получалъ жалованья 
900 р., съ 1883 г. 1000 р. и 60 р. на разъѣзды и съ 
1887 года 1636 р. 60 к. (священникъ 1146 р, 40 к. 
и псаломщикъ 490 р.) и 100 р. на разъѣзды по при
ходу. Причтовый домъ устроенъ одновременно съ цер
ковію на казенныя суммы. Въ немъ 12 комнатъ: 5 для 
’священника, В для псаломщика, 3 для пріѣзжающихъ 
и богомольцевъ и 1 для школы.

Приходскимъ священникомъ состоитъ Констан
тинъ Прокопьевъ Щеколдинъ, 50 л., кончившій курсъ 
дух. семинаріи по 2  разр., на службѣ въ санѣ священ
ника (Печенгскаго прихода) съ 18 февраля 1868 г. и 
въ занимаемомъ приходѣ съ 10 авг. 1874 г. Псалом
щикѣ Василій Михайловъ Ивановскій, 23 л., конч, 
курсъ дух. сем, по 2 разр., на службѣ съ 1 сентября 
1895 г.

- 292. Леченгскій приходъ *).

Печенгскій приходъ состоитъ изъ двухъ пого
стовъ—Печенгскаго и Мотовскаго и восьми колоній. 
Печенгскій погостъ, въ коемъ къ 1896 г. состояло 
крестьянъ—лопарей 29 м. п. и 35 ж. п., лежитъ при 
устьѣ рѣки Печенги, впадающей въ Печенгскую-же 
губу или заливъ С. Ледовитаго океана; Мотовскій 
погостъ, въ коемъ жителей—лопарей 27 м. п. и 24 
ѵ __ ■ ___

!) Извлеч. свящ. Смирновымъ изъ описанія приходскаго 
свяш,. Г. Терентіева.
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ж. п., лежитъ въ 90 верст, отъ Пѳченгскаго, въ глу
бинѣ Лошіандскаго полуострова, при верховьѣ р. Б. 
Лицы. Изъ восьми колоній, въ коихъ проживаетъ 
колонистовъ 180 м. п. и 187 ж. п,, только одна (Пе’- 
ченга) стоитъ у приходскаго храма, въ 1285 верст, 
отъ г. Архангельска, въ 170-ти зимою и 826-ти лѣ
томъ отъ г. Колы, въ 96-ти отъ Дазрѣцкаго прихода 
и въ І 6Ѵ2 отъ Печенгскаго монастыря; остальныя 
отстоятъ отъ Пе ченги въ разстояніи отъ 1 до 50 
верстъ по мурманскому берегу 0. Лед. океана. Озна
ченные два погоста въ древнія времена зависѣли въ 
религіозно-церковномъ отношеніи отъ бывшаго Иеченг- 
скаго монастыря, затѣмъ до 11 ноября 1.857 г. вхо
дили въ составъ Кольскаго прихода и съ сего числа 
обращены въ самостоятельный приходъ. При этомъ 
нужно замѣтить, что до конца августа 1874 г. въ 
составъ Печенгскаго прихода входили также Пазрѣц- 
кій и Нявдемскій погосты, составляющіе нынѣ выше
описанный Пазрѣцій приходъ. Поводомъ къ образова
нію изъ названныхъ погостовъ отдѣльнаго прихода 
служила, очевидно, отдаленность ихъ отъ Кольскаго 
соборнаго храма, причтъ котораго только одинъ разъ 
въ годъ пріѣзжалъ въ Печенгу къ 1 февр. (день 
празднованія въ честь преп. Трифона) и 2 февр.—въ 
храмовой праздникъ Яеченгекой монастырской Срѣ
тенской церкви, такъ какъ на эти дни съѣзжались 
лопари со всѣхъ погостовъ Лопландіи, а также съ 
Терскаго берега и села Кандалакши.

Первоначально приходскимъ храмомъ описывае
маго прихода служилъ Срѣтенскій храмъ бывшаго 
Печенгскаго монастыря, устроеннаго преп. Трифономъ, 
мощи котораго почиваютъ подъ спудомъ сего храма. 
Но когда, по поводу истекшаго трехсотлѣтія со дня 
блаженной кончины преп. Трифона (15 дек. 1588 г.) 
рѣшено было приступить къ возстановленію обители, 
имъ основанной, то для приходскаго храма Печенг
скаго прихода была приспособлена Свято-Троицкая, 
часовня въ Печенгской колоніи, въ 167^ верст, отъ 
Срѣтенской монастырской церкви. Этотъ храмъ оовя-
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щенъ былъ 4 сент. 1888 г. Кольскимъ протоіереемъ 
Д. Перовскимъ въ честь преш Трифона, Печенгскаго 
чудотворца. Церковь эта зданіемъ прочна, утварію и 
ризницею посредственна. Церковнаго капитала къ 
1896 г. состояло 200 р. и общаго съ причтомъ 860 р. 
Кружечно-кошельковаго сбора въ 1896 г. поступило 
16 р. 4.0 к., свѣчъ продано на 188 р. 88 к.

Въ разныхъ пунктахъ описываемаго прихода 
устроено пять часовень: 1) Никольская въ погостѣ 
Мотовскомъ, въ 90 верст, отъ приходскаго храма; 2) 
Воскресенская на Мурманскомъ берегу, въ становищѣ 
Кйтовка, въ 60-ти верст., устроена въ 1864 г. лопа
рями Мотовскаго погоста; 3) Прѳпод. Трифона, Пе
ченгскаго чудотворца, на томъ-же берегу въ Малонѣ- 
иецкомъ становищѣ, въ 20-ти верстахъ отъ Печѳнг- 
ской колоніи, построена въ 1806 г. лопарями Печенг- 
екаго погоста; 4) Николаевская, въ становищѣ Стол
бовыхъ, устроена въ 1871 г. промышленниками Ши- 
женской деревни Кемскаго уѣзда, и 5) Николаевская- 
же, въ становищѣ Ворвема, въ 50-ти верстахъ, устро
ена въ 1873 г. промышленниками Малошуйской де
ревни Онежскаго уѣзда. Богослуженіе въ этихъ часов
няхъ совершается въ однѣхъ зимою, а въ другихъ 
лѣтомъ.

Въ селеніи Баркинѣ съ 13 ноября 1893 г. суще
ствуетъ церковно-приходская школа, содержимая на 
средства Печенгскаго монастыря. Учитель—послуш
никъ Печенгскаго монастыря, кончившій курсъ 4-хъ 
класснаго городского училища, получаетъ жалованья 
100 р. въ годъ. Завѣдуетъ школою настоятель Печенг
скаго монастыря игуменъ Іонаѳанъ. Учащихся въ 
189'Ѵв уч. г. было 20 мальчиковъ. Здѣсь-же предпо
ложено открытіе второклассной школы. *

Причтъ описываемаго прихода получаетъ жало
ванья: священншсъ 892 р., псаломщикъ 122 р. 60 к., 
на разъѣзды по приходу 100 р., дохода около 80 р. 
оь годъ и отъ 5 до 15 р. съ семужьей тони по р. 
Ііеченгѣ. Для священника въ 1876 г. устроенъ изъ 
старыхъ монастырскихъ келій небольшой домъ, а пса



ломщикъ живетъ въ собственномъ, за неимѣніемъ помѣ
щенія въ причтовомъ.

Священниками Печенгокаго прихода состояли: 
1) Василій Григорьевъ Дьячковъ, съ 11 ноября 1851 
до 1860 г., много потрудившійся при возобновленіи 
бывшей приходской, а нынѣ монастырской Срѣтенской 
церкви; 2) Петръ Степановичъ Лысковъ, до 1866 г., 
сотрудникъ приснопамятнаго о. архимандрита Веніа
мина _ въ дѣлѣ обращенія самоѣдовъ въ христіанство, 
бывшій въ заграничномъ плаваніи, поступившій въ 
Печенгскій приходъ уже съ надломленными силами, 
■немогшій переносить тяжестей, съ коими соединялись 
частые разъѣзды по приходу (въ составъ котораго 
тогда входилъ и нынѣшній Пазрѣцкій) и переселенія 
вмѣстѣ съ прихожанами съ одного мѣста на другое, и 
въ 1866 г. удалившійся на покой, послѣ чего до 186^ 
г. приходомъ завѣдывалъ Кольскій причтъ. 8) ХСонетан- 
тинъ Прокопьевъ Щеколдинъ, съ 18 февр. 1868 г. до 
10 авг. 1874 г., много потрудившійся въ проповѣданіи 
слова Божія и заслужившій отъ своихъ духовныхъ 
дѣтей особую любовь и уваженіе. 4) Петръ Ивановъ 
Ручьевъ, съ нач. 1875 г. до окт. 1882 г.

Нынѣ священникомъ состоитъ Георгій Кирилловъ 
Терентьевъ, 78 л., изъ философскаго кл. семин., на 
службѣ въ должности дьячка съ 1848 г., въ санѣ діа
кона съ 26 авг. 1851 г.,—священника съ 6 іюля 1852 
г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 4 окт. 1882 г. Псалом 
щикъ Иннокентій Алексіевъ Ключаревъ, 49 л., конч. 
курсъ дух. учил., на службѣ съ іюля 1865 г. и на 
настоящемъ мѣстѣ съ -80 сент. 1877 г.

- 2 2 8 -

V 293. Нильдинскій приходъ.1)

Кильдинскій приходъ состоитъ изъ трехъ лопар
скихъ погостовъ: Кильдинекаго, находящагося въ 12 
верстахъ отъ г. Колы, въ 88-ми отъ Териберской церкв *)

*) См. клир, вѣдом. за 1895 г.



и въ 1017-ти отъ г. Архангельска, Масельскаго въ 
75-ти верст, отъ Кильдинскаго и Разнаволоцкаго въ 
110-ти. Жителей въ нихъ къ 1896 г. состояло 1В8 л. 
п- и 1В9 ж. п.

Приходъ этотъ образованъ съ 28 мая 1894 г. 
чрезъ выдѣленіе трехъ названныхъ погостовъ изъ со
става Кольскаго соборнаго прихода за дальностію ихъ 
отъ г. Колы. Въ погостѣ Кильдинскомъ пока имѣется 
одна только часовня въ честь преп. Трифона, Печенг- 
скаго чудотворца, устроенная въ 1887 г. усердіемъ 
мѣстныхъ лопарей. При ней нѣтъ даже и дома для 
причта. Для еовершенія-же богослуженія Кильдинекій 
причтъ по праздникамъ и въ Великій постъ выѣзжаетъ 
въ Разнаво'лоцкій погостъ, гдѣ имѣется приписная 
церковь, устроенная на средства о. I. И. Сергіева и 
въ 1895 г. освященная въ честь св. Алексія человѣка 
Божія. Въ третьемъ приходскомъ погостѣ —Масел ь- 
скомъ имѣется часовня въ честь Воскресенія Христова, 
уже очень ветхая и требующая ремонта. Въ ней бого
служеніе совершается очень рѣдко.

Въ Кильдинскомъ погостѣ съ 1889 г. существуетъ 
церковно-приходская школа, учительница которой Ек. 
ІЦеколдина получаетъ изъ средствъ Епарх. Учил. Со
вѣта 180 р.

Причтъ получаетъ жалованья—священникъ 490 р. 
и псаломщикъ 171 р. 50 к. и дохода 20 р.

Священникомъ состоитъ Василій Петровъ Марты
новъ, 26 л., конч. курсъ семин., въ санѣ священника 
и на занимаемомъ мѣстѣ съ 6 авг. 1895 г. Псаломщи
комъ—Павелъ Константинову Поповъ, 26 л., изъ 2 
кл. семин., на службѣ съ 25 іюля 1894 г.
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294 . Тириберскій приходъ.1)

Тириберекій приходъ состоитъ изъ одной Тири- 
берской колоніи, лежащей на сѣверной сторонѣ (Мур
манскомъ берегу) Лопландскаго полуострова, при устьѣ

1) Составлено приходскимъ священникомъ о. А. Шиловымъ.
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рѣки, Тириберки, впадающей въ С. Ледовитый океанъ, 
въ 150 верстахъ отъ г. Колы, въ 80 отъ ближайшаго 
Гавриловскаго прихода и отъ г. Архангельска зимнимъ 
путемъ въ 1317-ти, а лѣтнимъ въ 700-хъ. Жителей' въ 
ней къ 1896 г. состояло 78 м. п. 85 ж. п.; дворовъ 30. 
По открытіи-же промысловъ на Мурманскомъ берегу 
въ Тириберку собирается рыбопромышленниковъ до 800 
чел. изъ кемскаго и онежскаго уѣздовъ. До 1868 г. 
здѣсь не было постоянныхъ жителей, а только на время 
рыбнаго промаела пріѣзжали рыбопромышленники и 
проживали здѣсь съ конца марта мѣсяца до конца 
августа. Затѣмъ, съ представленіемъ льготъ поселен
цамъ на Мурманѣ въ 1868 г., по Мурманскому берегу 
и въ кол. Тириберкѣ стали селиться постоянные жи
тели-колонисты изъ кемскаго уѣзда, и число ихъ по
степенно увеличивалось болѣе и болѣе, такъ что ока
залось необходимымъ сначала командировать сюда на 
каждое  ̂лѣто священнослужителей для совершенія бого
служенія и т.ребъ у колонистовъ, а затѣмъ и открыть 
здѣсь самостоятельный приходъ съ особымъ причтомъ, 
что и сдѣлано было въ 1885 г. безъ особенныхъ затруд
неній, такъ какъ въ Тириберкѣ къ этому времени уже 
были двѣ церкви, существующія и въ настоящее время: 
одна во имя св. пророка Божія Иліи, построена въ 
1874 г. на доброхотныя пожертвованія рыбопромыш
ленниковъ и въ 1875 г. освящена. Церковь сія дере
вянная въ связи съ колокольнею, небольшая тёплая. 
Другая церковь, въ честь Грузинской иконы Божіей 
Матери, постоена въ 1885 г. также на доброхотныя 
пожертвованія рыбопромышленниковъ, стараніемъ кре
стьянина Кемскаго уѣзда с. Колѳжмы Ивана Васильева 
Кочина; освящена она въ 1886 г. Обѣ церкви обнесе
ны оградами. Церковнаго капитала 300 р.; разнаго 
рода доходовъ въ пользу церкви въ 1895 г. поступило 
314 руб.

Въ 1885 г. колонію Тириберку и церковь посѣтилъ 
Его Императорское Высочество, Великій Князь Вла
диміръ Александровичъ, въ 1893-мъ году 11 іюля Пре
освященный Никаноръ—служилъ въ сей день литургію.
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Съ 1888 г. въ Тириберкѣ существуетъ школа грамоты, 
для помѣщенія которой нынѣ строится особый домъ. 
Обучаютъ члены причта безвозмездно. Учащихся въ 
1895А уч, г. 5 м. и 2 д.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
получаетъ жалованья: священникъ 588 р., псаломщикъ 
294 р. и доходовъ свыше 200 р. Причтовыхъ домовъ 
два: священническій, построенный въ 1878 г., и пса
ломщическій—въ 1894 г.

Первымъ ■ приходскимъ священникомъ былъ Алек
сандръ Адріановъ Ѳедоровъ (съ 1885 г. до 1886 г.); 
2-мъ Іаковъ Аполлоніевъ Ивановъ (съ 1886 г. по сен
тябрь 1888 г.); 8-мъ нынѣ состоящій, кончившій курсъ 
семинаріи, Алексій Владиміровъ Шиловъ, 28 лѣтъ; на 
службѣ и на настоящемъ мѣстѣ съ 28 ноября 1888 г.

£*При немъ псаломщикъ Ѳедоръ Яковлевъ Ивановъ, 24 
л., изъ 1 кл. семинаріи, на настоящемъ мѣстѣ съ 5 
сентября 1890 года.

2 9 5 . Гавриловскій приходъ1).

'1 Гавриловскій приходъ состоитъ изъ Гавриловскаго 
становища, лажащаго на1 Мурманскомъ берегу, въ 80 
верстахъ Отъ Тириберки, въ 180-ти отъ г. Колы и отъ 

. г. Архангельска зимнимъ путемъ въ 1347-ми и лѣтнимъ 
* ізъ 670-ти, изъ Голицынскаго выселка, на р. Вороньей, 
въ 15-ти верстахъ отъ Гавриловскаго становища, и 
изъ Шельпинскаго становища, на Мурманскомъ берегу, 
въ 20 верстахъ. Жителей въ нихъ къ 1896 г. 42 м. п. 
и 38 ж. п.

Гавриловское становище или колонія, подобно 
Тириберкѣ, было основано въ семидесятыхъ ' годахъ 
нынѣшняго столѣтія пятью-шестью корельскими семь
ями, переселившимися сюда изъ Кемскаго у. для рыб-

9  Извлечено свяіц. Смирновымъ изъ описанія, представлен
наго приходскимъ священникомъ А. Зуевымъ, и изъ клировой вѣд. 
за 1895 г.
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ныхъ промысловъ. Въ скоромъ времени это становище 
сдѣлалось самымъ многолюднымъ во время навигацій 
изъ всѣхъ становищъ но Мурманскму берегу. Перво
начально всѣ религіозныя требы во время каждой 
навигаціи исполняли нарочито для того пріѣзжавшіе 
сюда, по распоряженію епархіальнаго начальства, свя
щенникъ или іеромонахъ; въ остальное-же время года 
исполненіе требъ лежало на обязанности священника 
Тириберскаго прихода, къ которому становище было 
причислено. Затѣмъ въ 1893 г., по ходатайству епар
хіальнаго начальства, изъ трехъ названныхъ небольшихъ 
селеній образованъ былъ самостоятельный приходъ 
„Гавриловекій“ съ особымъ причтомъ при Никольской 
церкви въ Гавриловскомъ становищѣ, бывшей до того 
времени приписною къ Тириберскому приходу. Церковь 
эта строилась въ г. Архангельскѣ на средства Крон
штадтскаго жителя А. Пасскаго, перевезена была въ 
разобранномъ видѣ въ Гавриловское становище и здѣсь 
освящена покойнымъ настоятелемъ Архангельскаго 
монастыря, архимандритомъ Ювеналіемъ, во имя святит, 
и Чудотв. Николая. Устроена она по плану, изданному 
Св. Сѵнодомъ для церквей Мурманскаго берега, имѣетъ 
крестообразную форму, снаружи обшита тесомъ и окра
шена; внутри алтарныя стѣны обиты филенками, окра
шенными лазурью; крыта желѣзомъ. Въ одной связи 
съ нею въ прошломъ 1895 г. устроена колокольня, 
Иконостасъ одноставвый съ большими хорошей работы 
иконами. Главнымъ и единственнымъ радѣтелемъ объ 
благоутройствѣ этой церкви является нынѣшній цер
ковный староста, Сумскій ̂  мѣщанинъ Иванъ' Григорье
вичъ Демидовъ, устроившій на свои средства коло
кольню, обившій оба зданія тесомъ и снабдившій цер
ковь утварію и ризницей. Главнымъ источникомъ ісъ 
содержанію ея служатъ пожертвованія рыбопромышлен
никами трески и др. рыбы, отъ продажи которой имъ- 
же выручается отъ 50 до 200 р. Кружечно-кошельковаго 
сбора въ 1895 г. поступило 81 р. 15 к. и свѣчною 
прибыли 78 р. 30 к.
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Въ томъ-же Гавриловскомъ становищѣ рыбопро- 

мышлѳнниками-жѳ еще раньте церкви устроена часовня 
гвъ честь Успенія Божіей Матери, довольно благо- 
украшенная, въ коей совершаются всенощныя бдѣнія 
и водосвятныя молебны 29 іюня, 20 іюля, 6 и 15 авг. 
Такая же благоукрашенная, только болѣе древняя, 
часовня находится въ Шѳльпянскомъ становищѣ, устро
енная въ видѣ церкви съ колокольнею надъ папертью.

Для обученія дѣтей 2 окт. 1895 г. открыта въ 
одной изъ комнатъ причтоваго дома школа грамоты, 
въ коей занимаются члены причта безвозмездно. Уча
щихся въ 1893/е уч. г. В м. и 4 дѣв.

Священникъ и псаломщикъ получаютъ жалованья 
781 р. и дохода до 50-ти р. Причтовый домъ устроенъ 

)въ 1892/з г.г. на деньги (1100 р.), вырученныя отъ 
продажи жертвованкой трески.

Священникомъ состоитъ Іоаннъ Алексѣевъ Зуевъ, 
60 л., студ. семин., въ санѣ священника съ 14 янв. 
1858 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 21 дек. 1893 г. 
Псаломщикъ Арсеній Ильинъ Ивановъ, 40 л., на епарх. 
службѣ съ 31 марта 1886 г. и на настоящемъ мѣстѣ 
съ б марта 1894 г.

Вторе благочиніе Кольскаго уѣзда.
296 . Понойскій приходъ.1)

Понойскій приходъ занимаетъ всю восточную часть 
Лопландекаго полуострова отъ Святого Носа, откуда 
начинается Терскій берегъ, до Тетринскаго прихода, 
между каковыми пунктами считается до 400 верстъ по 
Терскому берегу Бѣлаго моря. Въ составъ его входятъ
с. Поной и пять лопарскихъ погостовъ: Сосновскій, Лум- 
бовокій, Іокангскій, Куроптевскій и Каменскій. Село 
Поной лежитъ при р. Поноѣ, въ 10-ти верстахъ отъ 
впаденія ея въ Сѣверный Ледовитый океанъ. Это самое

J) Извлечено евяіц. Смирновымъ ивъ описанія, представленнаго 
приходскимъ священникомъ Н. И. Шмаковымъ.
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многолюдное селеніе среди прихода: къ 1896 г. въ 
немъ было 48 двора и жителей мужеск. пола 92 и 
женск. 106. Въ этомъ селѣ находятся два приходскихъ 
храма, отстоящіе отъ г. Архангельска зимнимъ путемъ 
въ 1800 верст., а лѣтомъ—на одинъ день ѣзды на 
пароходѣ, отъ г. Колы въ 288 и отъ сосѣдняго Ча- 
помскаго прихода въ 180-ти. Изъ погостовъ Оосновскій 
лежитъ на 90 верст, южнѣе с. Поноя, въ 5-ти верст, 
отъ Сосновскаго маяка. Лопари этого погоста (84 м. 
п. и 88 ж. п.) въ образѣ своей жизни ничѣмъ почти 
не отличаются отъ русскихъ: живутъ въ обыкновенныхъ 
домахъ, въ которыхъ встрѣчаются даже „горницы" съ 
голландскими печами, оставили кочевой образъ жизни 
и занимаются уже не столько оленеводствомъ, сколько 
морскими промыслами. Лумбовскій погостъ, на 100 верст, 
сѣвернѣе с. Поноя, дѣлится на два: лѣтній и зимній. 
Жителей въ немъ 49 м. п. и 51 ж. п., дворовъ 4 и 
и тупъ 16. Въ послѣднее время въ лѣтнемъ Лумбов- 
скомъ погостѣ, равно какъ и въ другихъ такихъ-же 
погостахъ, вмѣсто тупъ „съ комельками" стали устра
ивать обыкновенныя избы съ печами, а болѣе зажи
точные лопари имѣютъ даже по двѣ избы: одну въ родѣ 
кухви съ комелькомъ, а другую чистую съ печью. Въ 
Іокангекомъ погостѣ, на 150 верстъ сѣвернѣе Поноя, 
жителей 67 м. п. и 60 ж. п., дворовъ 8 и тупъ 25; въ 
Куроптевекомъ, въ 200 верст, на западъ отъ Поноя, 
2 двора и 10 тупъ, въ коихъ проживаютъ лопарей 28
м.: п. и 28 ж. п. Каменскій погостъ самый отдаленный 
отъ села Поноя (250 верст, въ глубь материка); въ 
немъ 18. тупъ и жителей 48 м.; п. и 48 ж. п .;Здѣшніе, 
лопари уже вовсе не выѣзжаютъ къ морю на промыслы, 
а, живя у озеръ, при верховьяхъ рѣкъ Поноя и Вар-' 
зуги, ловятъ здѣсь , рыбу и сбываютъ ее въ Варзугу и 
Кузомень.—Всѣхъ жителей въ Понойскомъ приходѣ къ 
1896 г. состояло 818 м. п. (221 лопар. и 92 русск,) 
и 821 ж. п, (215 лоп. и 106 русск.), дворовъ 69 и,' 
тупъ 66.

Образованіе Понойскаго прихода нужно относить 
ко времени обращенія въ христіанство Терскихъ ло-
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парѳй сначала иноками Соловецкой обители, имѣвшей 
въ ихъ предѣлахъ свои вотчины, а затѣмъ пред. Ѳео
доритомъ. Понойскій приходъ по времени образованія 
первый послѣ Кандалакшскаго среди Терскихъ лопа
рей. До просьбѣ первыхъ христіанъ изъ Терскихъ ло
парей, жившихъ по р. Поною, около 1582 г. изъ Нов
города отправлена была сюда миссія, построившая на
р. Поноѣ первую церковь въ честь св. ап. Петра и 
Павла.1.) А въ 1575 г. нѣкоему старцу Ѳеогноету дана 
была новгородскимъ Владыкою грамота, которою пове- 
лѣвалось уже возобновить эту церковь и крестить 
лопарей, не успѣвшихъ прежде креститься.2) • Въ 1581 
г. эта церковь поступила въ вѣдѣніе Троице-Сергіев- 
окаго монастыря (Доброклонскій), а съ XVII ст. она 
перешла.къ Кольско-Печенгскому монастырю,.причемъ
с. Поной было вотчиной его. О принадлежности с. 
Поноя и Понойскаго храма означеннымъ монастырямъ 
можетъ въ нѣкоторой степени свидѣтельствовать сохра
нившееся до настоящаго времени названіе одного 
колодезя „монастырскимъV

Первая приходская церковь находилась не въ 
нынѣшнемъ селѣ Поноѣ, котораго въ то время не могло 
быть, если въ 1810 г. въ немъ было только 7 дворовъ, 
какъ видно изъ церковныхъ документовъ, но въ ПО 
верст, отъ него и въ 10-ти отъ Лумбовскаго погоста, 
при впаденіи въ р. Поной двухъ маленькихъ рѣчекъ, 
гдѣ находится очень красивое мѣсто, до настоящаго 
времени называющееся „церковнымъ стариннымъ мѣс
томъ". Долго-ли здѣсь находилась церковь, неизвѣстно. 
Но изъ сохранившихся нѣкоторыхъ документовъ (Указъ 
Архіеп. Варнавы отъ 18 янв. 1710 г. о взиманіи пени 
за браки) видно, что въ это время Петро-Павловская 
Понойская церковь стояла уже на мѣстѣ, занимаемомъ 
нынѣшними приходскими храмами. Изъ дальнѣйшей 
исторіи этой церкви извѣстно, что въ первой половинѣ 
того-же восемнадцатаго столѣтія она оставалась въ

*) Церковная ист. Доброклонскаго, ч. 2, стр. 19.
2) Ом. тямъ-же и „Христ. въ пред. Арх. ен.“, стр. 30.



вѣдѣніи Кольско-Печенгекаго монастыря, какъ видно 
изъ .указа того-же архіеп. Варнавы отъ 14 сент. 1726 
на имя священника Андріана о перекрытіи церкви но
вымъ тесомъ. По указу Духовной Консисторіи отъ 16 
іюня 1778 г. за № 628 опять разрѣшалось перекрыть 
церковную крышу, затѣмъ сдѣлать новыя главы и во
друзить новый крестъ. Указъ этотъ данъ по просьбѣ 
тогдашняго священника Дуки Адріанова „съ щмхооюа- 
нами“, каковая прибавка даетъ право предполагать, 
что въ это время село Поной и церковь Понойская 
уже вышли изъ подъ вѣдѣнія Кольско-Печенгскаго 
монастыря. Къ концу прошлаго столѣтія описываемая 
церковь, простоявъ болѣе 250 лѣтъ (на двухъ мѣстахъ), 
по крайней ветхости была разобрана, согласно указу 
консисторіи отъ 28 іюля 1797 г. за № 1228. Вмѣсто 
нея построена была новая, существующая до настоя
щаго ' времени въ довольно прочномъ видѣ благодаря 
ремонтировкѣ ея въ 1877 78 г.г. Весьма дѣятельное 
участіе въ устроеніи этой церкви принималъ тогдашній 
священникъ Иванъ Андріановъ.

Въ паперти Петропавловской церкви имѣется при
дѣльный храмъ въ честь Успенія Божіей Матери, 
устроенный въ 1818 г. по ходатайству священника 
Андрея Андріанова и освященный въ 1819 г. Коль
скимъ протоіереемъ Іоанномъ Дьяконовымъ при свя
щенникѣ Даміанѣ Андріановѣ.

Этотъ придѣльный храмъ устроенъ вмѣсто отдѣль
наго Успенскаго храма. Время построенія перваго 
храма этого наименованія неизвѣстно. Извѣстно только, 
что онъ сгорѣлъ въ 1758 г. Въ 1759 г. на имя свя
щенника Андріанова данъ былъ указъ о построеніи 
новой Успенской церкви, которая строилась почему-то 
очень долго и была освящена уже священникомъ Дукою 
Андріановымъ по указу консисторіи отъ 18 іюня 1776 
г. за № 656. Но и эта церковь сгорѣла въ 1817 г., и 
вмѣсто нея устроенъ вышеупомянутый Успенскій при
дѣлъ при Петропавловской церкви.

Стѣны Петропавловской двухпрестольной церкви 
внутри обиты холстомъ и выбѣлены, а снаружи—тесомъ
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и окрашены. Въ одной связи съ церковію устроена 
колокольня. Оба зданія обнесены деревянною выкра
шенною оградою и довольно прочны. </ •

Кромѣ Петро-Лавловской, въ селѣ Поноѣ рядомъ 
съ нею стоитъ другая церковь, въ честь Животворя
щаго Креста Господня, начатая постройкою въ 1869 
г. на средства Кузонемекаго крестьянина Алексѣя 
Петровича Заборщикова и освященная 19 ноября 
1871 г. священникомъ Кузонемекаго прихода Григо
ріемъ Орловымъ совмѣстно съ священниками -Варзуг- 
скаго Петро-Павловскаго прихода Вас. Григорьевымъ, 
Тетринскаго Екзакусгодіаномъ Титовымъ и мѣстнаго 
Понойскаго Дмитріемъ Перовскимъ. Церковь эта съ 
внѣшней стороны имѣетъ форму креста. Въ 1885 г. 

з она снаружи обшита тесомъ и окрашена, а внутри 
“выбѣлена бѣлилами. Въ 1891 г. обнесена деревянною 
'оградою.

Утварію, ризницею и богослужебными книгами 
оба описываемые храма вполнѣ достаточны. Иконо
стасъ Петро-Павловскаго храма трехъярусный со ста
ринными иконами. Изъ предметовъ утвари болѣе замѣ
чательнымъ можно считать старинное напрестольное 
евангеліе, пожертвованное въ бывшую Успенскую цер
ковь патріархомъ Никономъ, о чемъ свидѣтельствуетъ 
его собственноручная надпись: „Жертвую въ Поной- 
скую Успенскую церковь. Патріархъ Никонъ". Имъ-же 
пожертвована небольшая въ сребропозлащенной ризѣ 
икона Богоматери съ такою же надписью. Изъ дру
гихъ иконъ особенно замѣчательною считается запре
стольный образъ Богоматери съ изображеніемъ св. 
апостоловъ Петра и Павла на обратной сторонѣ, сто
явшій въ бывшемъ Успенскомъ храмѣ и найденный 
невредимымъ среди мусора и пепла послѣ котораго-то 
пожара, истребившаго этотъ храмъ.

На содержаніе вышеупомянутыхъ церквей отъ 
.прихожанъ ежегодно поступаетъ отъ 50 до 100 р. 
отъ улова семги по р. Поною. Кружечно-кошелько
ваго сбора въ 1895 г. поступило 98 р. 17 к., свѣчъ

Ист. Ооис. вр. и ц. Арх. ев. 16 При. Арх. Ив. Бід. 1896 в.
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продано 8 п. 18 ф. и выручено чистой прибыли 152 
р. 55 к.

•'Кромѣ двухъ приходскихъ храмовъ, въ Поной- 
скомъ приходѣ находятся три приписныхъ и двѣ ча- . 
совни. Первая изъ приписныхъ церквей по времени' 
ея построенія, находится въ лѣтнемъ Лумбовекомъ 
погостѣ, въ 100 верстахъ отъ ІІоноя зимнимъ путемъ 
и въ 150-ти лѣтнимъ. Церковь эта въ честь Рожде
ства Преев. Богородицы устроена въ 1888 г. Кузо- 
менскимъ прихожаниномъ Алексѣемъ Петровичемъ 
Заборщиковьшъ въ память мученической кончины 
Императора Александра II и освящена священникомъ 
Кузоменскаго прихода Алексіемъ Синцовымъ совмѣстно 
съ священниками—Тетринскаго прихода Вас. Сырне- 
вымъ и Понойскаго Ник. Шмаковымъ. Въ одной связи 
съ нею устроена колокольня. Въ 1887 г. на средства 
мѣстнаго лопаря Ив. Иванова Денисова оба зданія 
обшиты тесомъ и окрашены и устроена вокругъ нихъ 
ограда, окрашенная бѣлилами.

Вторая приписная церковь во имя Алексія, чело
вѣка Божія, находится въ Сосновскомъ погостѣ, въ 
90 верст, отъ е. Поноя; устроена на средства мѣст
ныхъ лопарей въ память чудеснаго спасенія Авгу
стѣйшей Царской Семьи отъ смертной опасности 17 
окт. 1888 г. и освящена 24 янв. 1891 г. священни
комъ Кашкаранскаго прихода Мих. Истоминымъ сов
мѣстно съ тѣми-же двумя—Сырневымъ и Шмаковымъ. 
Церковь эта небольшихъ размѣровъ, крестообразная, 
безъ колокольни.

Третія приписная церковь во имя св. Алексія, 
митрополита Московскаго, въ зимнемъ Іокангскомъ 
погостѣ, построена въ 1891 г. на средства Кузомен- 
скаго крестьянина А. П. Заборщикова, часто прожи
вавшаго здѣсь по своимъ дѣламъ, освящена 6 февр, 
1892 г. священниками: Истоминымъ, Шмаковымъ и 
Синцовымъ. Колокольни нѣтъ. Необходимыя принад
лежности богослуженія имѣются.

Изъ часовень одна, въ честь св. пр. Иліи, нахо
дится въ лѣтнемъ Іокангскомъ погостѣ, близь Св.
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Носа, при р. Іокангѣ. Построена она въ 1876 г. мѣст
ными лопарями. Весьма желательно было-бы вмѣсто 

.часовни построить здѣсь церковь и даже открыть 
: самостоятельный приходъ, такъ какъ по рѣкѣ Іокангѣ 
самый лучшій уловъ семги и морской камбалы, и по
тому здѣсь въ лѣтнее время бываетъ большой сборъ 
рыбопромышленниковъ.

Вторая часовя, въ честь свят, и чудотв. Николая, 
находится на островѣ Сосновцѣ, при Сосновскомъ 
маякѣ, построена она въ 1891 г. смотрителемъ маяка 
Михаиломъ Томиловымъ.

Для обученія дѣтей въ 1884 г. открыта церковно
приходская школа, помѣщавшаяся сначала въ домѣ 
священника, который былъ и учителемъ до 1892 г., а 
затѣмъ съ 1891 г. въ собственномъ домѣ, пріобрѣтен
номъ путемъ пожертвованія и довольно удобномъ. Въ 
189бА уч. г. обучалось въ ней 14 мальч. и 4 дѣв. 
Учительницею состоитъ кончившая курсъ въ Епарх. 
женск. училищѣ дѣвица Анна Щеколдина съ жало
ваньемъ въ 120 р. (60 р. отъ церкви и столько же 
отъ Епарх. Учил. Совѣта). На отопленіе школы отъ 
мѣстныхъ жителей поступаетъ 80 р.

Причтъ Понойскаго прихода состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Священникъ имѣетъ неболь
шой участокъ сѣнокоса у „Попова ручья“ (на одну 
корову). Во владѣніи причта имѣется семужья тоня 
„Лахта“ при устьѣ р. Поноя, которая при хорошемъ 
уловѣ и благополучной погодѣ даетъ отъ 200 до 800 
р. въ годъ. Но бываютъ годы, когда вмѣсто прибыли 
бываетъ одинъ убытокъ, какъ это и было, наприм., 
въ 1894 г. Несмотря на давнишнее владѣніе тонею, 
Понойскіе крестьяне дважды (въ 1847 и 1875 г.) 
оспаривали права причта, но въ оба раза безуспѣшно. 
Отъ хорошаго улова зависитъ и сумма причтовыхъ 
доходовъ за требоисправленія: въ хорошій годъ полу
чается отъ 200 до 300 р., а въ неблагополучный— 
много менѣе. Жалованья священнику положено 392 р., 
псаломщику 122 р., 60 к., на разъѣзды обоимъ 100 р. 
Священническій домъ устроенъ на средства общества
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въ 1867 г., а псаломщическій—въ 1891 г. на сред
ства А. П. Заборщикова съ помощію прихожанъ.

По синодику, начало которому положено въ дава
нія времена, въ Понойекомъ приходѣ со времени 
открытія его служило до 80 священниковъ. Первымъ 
названъ схіеромонахъ Евѳимій. По сохранивлшмся-же 
документамъ можно назвать только тринадцать свя
щенниковъ ивъ бѣлаго духовенства, а именно: 1) Ан
дріанъ, служившій 16 лѣтъ съ 1710 до 1726 г., когда 
на его имя данъ былъ отъ архіеп. Варнавы указъ 
отъ 7 авг. на исправленіе церкви. Съ 1726 по 1885 
г. священствовали преемственно другъ за другомъ 
цѣлый рядъ священниковъ Андріановыхъ, дѣти, внуки, 
правнуки и т. д. Андріана: 2) Филиппъ Андріановъ, 
упоминаемый въ указѣ отъ 27 сент. 1727 г. и въ дѣлѣ 
о сгорѣніи Успенской церкви въ 1753 г. 3) Лука 
Филипповъ Андріановъ съ 1762 до 1797 г. 4) Иванъ 
Лукинъ Андріановъ, бывшій.дьячекъ Понойекаго при
хода, священствовалъ съ 1797 до 8 марта 1808 г. 5) 
Андрей Ивановъ Андріановъ, изъ дьячковъ Польскаго 
собора, съ 29 авг. 1808 до 1818 г. 6) Даміанъ Лу
кинъ Андріановъ, бывшій пономарь Понойекаго при
хода, священствовалъ съ 3 марта 1819 до 1835 г. 
Со смертію его прекратился родъ Андріановыхъ. За 
нимъ слѣдовали: 7) Іоаннъ Заринскій съ 1839 до 1842 
г. 8) Алексѣй Алексѣевскій, первый священникъ съ 
полнымъ богословскимъ образованіемъ, получившій на 
проѣздъ въ Поной 100 р. ассигн. за свое согласіе 
служить среди лопарей, прослужившій только до 1845 
г. и успѣвшій однако значительно исправить церковь 
и колокольню. Вообще это былъ священникъ энер
гичный и распорядительный, добрый , и простосердеч
ный, заслужившій всеобщую любовь со стороны какъ 
прихожавъ, такъ и сослуживцевъ и умершій въ г. 
Колѣ протоіереемъ въ 1874 г. 9) Гавріилъ Гурьевъ, 
съ 1845 до марта 1854 г. Священникъ этотъ былъ изъ 
рода Гурьевыхъ, священнодѣйствовавшихъ много лѣтъ 
въ Варзугѣ, а равно и въ другихъ приходахъ по Тер
скому берегу отъ Умбы до Поноя и съ любовію вспо



минаемыхъ всѣми лопарями. Памятникомъ служенія о. 
Гавріила въ Понойскомъ приходѣ служатъ сдѣланные 
имъ переплеты богослужебныхъ книгъ, каковымъ дѣ
ломъ онъ охотно занимался. При немъ нѣкоторыя 
иконы въ Петро-Павловекомъ иконостасѣ украсились 
сребропозлащенными ризами. 10) Сильвестръ Іоанновъ 
Заринскій съ 1854 до окт. 1858 г.; умеръ на покоѣ 
въ 1886 г. въ с. Варзугѣ. Отъ него сохранились куп
ленныя имъ на собственныя средства (46 р.) десять 
праздничныхъ аналойныхъ иконъ. Покойный преосвящ. 
Варлаамъ, отправляя новопоставленныхъ іереевъ въ 
Корелію и Лапландію, совѣтовалъ имъ познакомиться 
съ о. Сильвестромъ, отъ котораго они могли-бы на
учиться благоговѣйному и истовому служенію, прекра
сному пѣнію, чтенію и дѣлопроизводству. 11) Клео- 
никъ Митрофановъ священствовалъ только одинъ— 
1858-й годъ; обучался онъ въ Олонецкой семинаріи, 
куда командированъ былъ для изученія Корельскаго 
языка; до окончанія курса (изъ высш. отд.) былъ вы
званъ въ Архангельскъ любителемъ церковнаго пѣнія 
преосвящ. Георгіемъ, для усиленія архіерейскаго хора, 
былъ регентомъ, состоявъ въ санѣ діакона, владѣлъ 
прекраснымъ голосомъ и привлекалъ многихъ въ со
боръ своимъ иекуеенымъ пѣніемъ. 12) Димитрій Ва
сильевъ Перовскій, студ. Костромской сѳмин., священ
ствовалъ въ Поноѣ съ 23 іюня 1859 г. до 1874 г. и 
умеръ протоіереемъ въ Ѳедорогорскомъ приходѣ. „Всѣ 
жители Поноя любили и почитали о. Дмитрія", какъ 
человѣка умнаго, ласковаго и привѣтливаго. Въ насто
ящее время особенно почитаютъ его тѣ крестьяне, 
которыхъ онъ научилъ грамотѣ, когда въ Поноѣ не 
было никакой школы. 1В) Александръ Алексѣевъ Зу
евъ, студ. арх. семия., съ 1874 до 1888 г. При немъ 
Понойская Петро-Павловская церковь заново была 
исправлена и украшена. До непріятностямъ со сто
роны богатыхъ крестьянъ, обличаемыхъ имъ за при
тѣсненія и поборы съ бѣдныхъ, о. Александръ дол
женъ былъ оставить Понойокій приходъ, перемѣнилъ 
послѣ того еще много мѣстъ и, наконецъ, состоя за
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штатомъ, умеръ въ общественной больницѣ г. Архан
гельска.

Нынѣ священникомъ Понойскаго прихода состо
итъ Николай Ивановичъ Шмаковъ, 67 л., студ. арх. 
семин., въ санѣ священника съ 20 сент. 1852 г. и на 
занимаемомъ мѣстѣ съ 1888 г. При немъ открыта 
церковно-приходская школа, помѣщавшаяся съ 1884 
до 1891 г. въ его квартирѣ, при чемъ онъ самъ былъ 
и учителемъ до 1892 г.,—исправленъ • иконостасъ 
Петро-Павловскаго храма и наружные стѣны Воздви
женскаго храма, устроены три приписныхъ храма въ 
трехъ лопарскихъ погостахъ и псаломщическій домъ 
на средства (исключая Оосновскаго храма) крестьянина 
А. П. Заборщикова по совѣту и убѣжденію отца Ни
колая. Псаломщикомъ состоитъ Григорій Васильевъ: 
Воюшинъ, 20 л., конч. курсъ дух. учил., на службѣ и 
въ занимаемомъ приходѣ съ 16 сент. 1898 г.
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297. Чапомскій приходъ. х)

Чапомскій приходъ состоитъ изъ трехъ селеній, 
расположенныхъ на юговосточной части Терскаго бе
рега, между приходами Тетринскимъ и Понойскимъ: 
1) Чапомы съ приходскою въ ней церковію, отстоя
щей отъ Тетрина въ 30-ти верстахъ, отъ г. К-олы въ 
620-ти и отъ г. Архангельска зимнимъ путемъ въ 
1074-хъ, 2) Стрѣльны съ приписною въ ней церковію, 
въ 18-ти верст, отъ Чапомы, и 3) Пялицы съ такою- 

.же церковію, въ 30 верст, отъ приходскаго храма. 
Жителей въ нихъ къ 1896 году состояло 275 м. п. и 
275 ж. п., дворовъ 89.

Означенныя три селенія до 1844 г. входили въ 
составъ Варзугскихъ приходовъ, съ 1844 до 1894 г.— 
Тетринскаго и, наконецъ, въ 1894 г. обращены въ 
самостоятельный Чапомскій приходъ. Приходскій храмъ 
въ с. Чапомѣ въ честь Ввведенія во храмъ Преев. *)

*) См. Клир, вѣдом. за 1895 г.
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Богородицы устроенъ въ 1878 г. на средства мѣстныхъ 
жителей (къ 1896 г, 182 м. п. и 184 ж. п.). Въ одной 
связи съ нимъ устроена колокольня; оба зданія обшиты 
тесомъ, окрашены и обнесены оградою. Утварію, риз
ницею и богослужебными книгами церковь достаточна 
Кружечно-кошельковаго сбора въ 1895 г. поступило 
13 р., свѣчъ продано 4 Уз пуда (въ томъ числѣ жел
таго воска 3 п. 38 ф.).

Стрѣльненская приписная церковь устроена въ 
1889 г. на средства мѣстныхъ жителей (въ 1896 г. 
29 м. п, 81 ж. п.) изъ бывшей часовни и освящена 
въ честь преп. Зосимы и Савватія, Соловецкихъ чу- 
дотв.,* въ одной связи съ нею устроена колокольня; 
стѣны снаружи обиты тесомъ и окрашены; ограды 
нѣтъ.

Пялицкая церковь въ честь святит, и чудотв. 
Николая устроена въ 1871 г. на казенную сумму отъ 
Ов. Синода, также обшита тесомъ, окрашена и вмѣстѣ 
съ колокольнею обнесена деревянною оградою.

10 дек. 1895 г. открыта въ с. Чатомѣ школа 
грамоты въ наемной (7 р.) отъ общества квартирѣ. 
Учителемъ и законоучителемъ состоитъ мѣстный свя
щенникъ безмездно.' Учащихся при открытіи школы 
собралось 17 мальч. и 2 дѣв.

Въ пользу причта прихожане при учрежденіи 
прихода приговоромъ своимъ уступили 4 небольшихъ 
сѣнокосныхъ пожни (на 50 возовъ), восьмую часть 
рыболовнаго участка по р. Стрѣльнѣ, давшаго въ 1895 
г. 20 р., и четвертую часть р. Пялицы, съ которой 
въ томъ-же году получено 5 р. 30 к. Жалованья свя
щеннику положено 392 р., псаломщику 122 р. 50 к.; 
дохода въ 1895 г. получено 200 р. Домъ для священ
ника построенъ въ 1895 г.; тутъ-же временно помѣ
щается и псаломщикъ.

Священникомъ состоитъ Назарій Алексіевъ Син
цовъ, 24 л., студ. арх. семин., въ санѣ священника и 
на занимаемомъ мѣстѣ съ 29 авг. 1894 г. Псалом
щикъ Алексѣй Ѳеофилактовъ Резановъ, 61 г., изъ
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высш. отд. тотемск. дух. учил., на службѣ съ 8 но
ября 1855 г., въ настоящемъ приходѣ съ 18 сент. 
1894 г.

298 . Тетринскій приходъ.1)

Тетринскій приходъ состоитъ изъ двухъ селеній, 
отстоящихъ одно отъ другого въ 22-хъ верстахъ ' и 
лежащихъ на юговосточномъ (Терскомъ) берегу Коль
скаго полуострова, между Чапомекимъ приходомъ (въ 
ВО верст.) и Кузоменекимъ (въ 87-ми),—Тѳтрина съ 
приходскимъ въ немъ храмомъ и Чаванги съ припис
ною церковію. Жителей въ нихъ къ 1896 г. состояло 
317 м. п. и 869 ж. п. Село Тетрино отстоитъ отъ 
Архангельска зимнимъ трактомъ въ 1044-хъ верст., а 
лѣтнимъ чрезъ Бѣлое море—въ 300 вер., и отъ г. 
Колы въ 590-та.

Означенныя два селенія существуютъ съ давнихъ 
временъ. Жители ихъ сначала принадлежали къ Вар- 
зугекому приходу, но въ 1844 г. выдѣлены въ само
стоятельный Тетринскій приходъ, въ составъ котораго 
до 1894 г., какъ сказано выше, входили также селенія 
Чапомскаго прихода. До образованія прихода въ дер. 
Тетринѣ находилась одна часовня въ честь Пресвят. 
Троицы, неизвѣстно кѣмъ и когда построенная- При 
образованіи-же прихода вмѣсто нея построена была 
церковь во имя св. Троицы и пристроенъ къ ней въ 
паперти придѣлъ во имя Василія Великаго между 
1865—1860 годами. Церковь эта была просторная и 
благолѣпно украшенная, но, къ несчастію, сгорѣла въ 
1881 году, въ день Ов. Троицы. Въ томъ яге году изъ 
лѣса, заготовленнаго для устройства священническаго 
дома, построена новая церковь, по приходу маловмѣ
стительная и уже однопрестольная, во имя св. Василія 
Великаго, освященная 24 ноября 1883 года благочин
нымъ, священникомъ Алексіемъ Синцовымъ. Зданіе

*) Составлено приходскимъ свящ. П. Дмитріевымъ.
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церкви обшито тесомъ и отбѣлено бѣлилами. Коло
кольня стоитъ отдѣльно отъ церкви. Иконостасъ въ 
храмѣ благоукрашенный; утварь и ризница достаточны. 
Кружечно-кошельковаго сбора въ 1895 г. поступило 
24 р., свѣчъ продано 8 п. 21 ф. на 244 р. 45 к.

Приписная церковь въ деревнѣ Чавангѣ построена 
въ 1868 г. и освящена въ честь Архистратига Михаила. 
Такъ какъ она довольно уже обветшала, то прихожане 
имѣютъ намѣреніе построить новую, на что уже полу
чено архипастырское разрѣшеніе и благословеніе.

Содержаніемъ и украшеніемъ упомянутыхъ двухъ 
храмовъ озабочены мѣстныя приходскія попечительства 
при той и другой церкви, открытыя въ семъ 1896 году.

Въ селѣ Тетринѣ открыта въ 1890 г. школа 
грамоты, переименованная въ 1892 г. въ церковно
приходскую. Помѣщается она въ собственномъ домѣ, 
отопляемомъ и освѣщаемомъ на средства общества. 
Учащихся въ 189г>/« уч. г. было 19 мальч. Въ томъ-же 
году, за неимѣніемъ учительницы, занимались члены 
причты. Съ 1896А уч. г. назначена учительницею кон
чившая курсъ въ епарх. женск. училищѣ дѣвица А. 
Ульяновская съ жалованьемъ въ 120 р.

Священниками Тетринскаго прихода служили: 1) 
Клеоникъ Митрофановъ съ 24 іюня 1848 г. до 1856 г., 
2) Гавріилъ Гурьевъ до 1857 г.; 3)' Константинъ Ино- 
кентіевъ Поповъ по 1861 годъ; 4) Николай Алексан
дровъ Истоминъ съ 1862 г. по 1864 годъ; 5) Эвкза- 
кустодіанъ Титовъ съ октября 1865 по 1875 годъ; 6) 
Николай Іоанновъ Шмаковъ съ 1876 по 1882 годъ и 
7) Василій Александровъ Сырневъ съ 1888 по іюль 
1891 г.

Нынѣ состоитъ священникомъ Павелъ Васильевъ 
Дмитріевъ, 58 лѣтъ, кончившій курсъ семинаріи по 
2-му разряду; на службѣ въ должности сельскаго учи
теля съ сентября 1865 по августъ 1866 г ; въ санѣ 
діакона съ 8 сентября 1866 г., священника съ 7 фев
раля 1871 года; на занимаемомъ мѣстѣ съ августа 
1891 г. Даконъ, на псаломщической вакансіи, Николай
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Александровъ Іоилевъ, 45 л., увол. изъ среди, отдѣл. 
духовн. учил., на службѣ съ 1866 г., въ настоящемъ 
приходѣ съ 1879 г. и въ санѣ діакона съ 1898 г.

299. Кузоменскій приходъ.1)

Кузоменскій приходъ состоитъ изъ одного села 
Кузомени, лежащаго на тоиъ-же юго-восточномъ берегу 
Кольскаго полуострова, въ 67-ми верстахъ отъ Тет- 
ринокаго прихода, въ 18-ти отъ Варзугскаго, въ 480-ти 
отъ г. Колы и въ 1087-ти отъ Архангельска лѣтнимъ 
трактомъ и въ 987-ми—зимнимъ. Жителей въ немъ гл. 
1896 г. состояло 816 м. п. и 363 м. п., дворовъ 123.

Село Кузомень до 1861 г. входила въ составъ 
Варзугскаго прихода, но въ семъ году обращено въ 
самостоятельный приходъ. Въ немъ въ настоящее время 
четыре церкви: 1) Димитріевская главная (холодная) 
съ тремя престолами: главный (средній) въ честь вкмч. 
Димитрія Солунскаго, южный—во имя Всемилостиваго 
Спаса и сѣверный—въ честь св. благовѣрнаго и вели
каго князя Александра Невскаго. Церковь эта устроена 
въ 1887 г. въ память мученической кончины Импера
тора Александра II; завершается она пятью главами, 
кои крыты желѣзомъ такъ-же, какъ и кровля храма; 
наружныя стѣны обшиты тесомъ и окрашены бѣлилами. 
2) Срѣтенская однопрестольная церковь устроена въ 
1863 г., одноглавая, также обшита тесомъ и окрашена. 
8) Покровская приписная, построенная изъ часовни въ 
1861 г., и 4) Димитріевская упраздненная, устроенная 
въ 1845 г. Утварію, ризницею и богослужебными кни
гами первыя три церкви достаточны. Кружечнокошель
коваго сбора въ 1895 г. поступило 92 р. 32 к., свѣчъ 
продано 8 п. 15 ф. на 481 р. 50 к., изъ коихъ чистой 
прибыли оказалось 216 р. 79 к.

Въ с. Кузомени съ 1862 г. существуетъ сельской 
училище, въ коемъ въ 1893/с уч. г. обучалось 26 мальч.

1) Ом. клир. вѣд. за 1895 г.



и 12 дѣв. Законоучитель-мѣстный священникъ—полу
чаетъ жалованья 100 р. въ годъ.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) владѣетъ тремя 
сѣнокосными пожнями, съ коихъ снимается до 40 пуд. 
сѣна на сумму въ 24 р., получаетъ жалованья—свя
щенникъ 140 р. и псаломщикъ 50 р. и дохода до 800 
р. Изъ двухъ причтовыхъ домовъ священническій 
устроенъ въ 1895 г., а псаломщическій очень ветхъ, 
какъ построенный еще до открытія прихода.

Священникомъ состоитъ Алексѣй Іоанновъ Синцовъ, 
45 л., изъ среди, отд. арханг. еемин., на службѣ въ 
должности сельскаго учителя съ 15 окт. 1869 г. по 20 
окт. 1871 г., въ должности псаломщика и учителя еъ 
30 дек. 1872 г. до 20 іюня 1876 г., когда посвященъ 
былъ въ санъ священника,—на занимаемомъ мѣстѣ съ 
24 іюня 1880 г. Должность псаломщика исполняетъ 
священникъ Иннокентій Яковлевъ Подосеновъ, 50 л., 
увол. изъ низш. отд. арханг. семин., на службѣ въ долж
ности дьячка съ 1 авг. 1866 г., въ санѣ священника 
съ 29 авг. 1882 г., въ занимаемой должности съ 9 авг. 
1893 г.
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300. Варзугскій Петропавловскій приходъ.1)

Варзугскій Петропавловскій приходъ въ настоящее 
время состоитъ изъ одного села Варзуги, расположен
наго по обоимъ берегам'], рѣки Варзуги, въ 23 верстахъ 
отъ впаденія ея въ Кандалакшскую губу, въ 18-ти 
отъ села Кузомени съ одной стороны и въ 27—35 отъ 
Кашкаранскаго прихода съ другой, въ 500-хъ отъ г. 
Колы и въ 1040 отъ г. Архангельска. Жителей въ 
немъ къ 1896 г. состояло 396 м. н. и 426 ж. п., дво
ровъ 146.

Означенный составъ прихода окончательно опре
дѣлился только съ 12 декабря 1890 г. До .сего-же 
времени половина (меньшая) с. Варзуги, находящаяся *)

*) Составлено приходскимъ свящ. Мих. Истоминымъ.
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на правомъ берегу рѣки, гдѣ имѣется Успенская церковь, 
вмѣстѣ съ дер. Кашкаранскою и Сальницкою составляли 
особый Варзугско-Усгіенскій приходъ. Затѣмъ, по указу 
Св. Синода отъ 12 дек. 1890 за № 4529 Успенская 
половина с. Варзуги присоединена къ Петро-Павлов- 
ской и образованъ изъ нихъ одинъ Вмрзугско-Петро- 
Павловекій приходъ; а изъ деревень Кашкаранца и 
Сальницы, приписныхъ къ бывшему Варзугско-Усиен
скому приходу, и изъ Оленицы, входившей въ составъ 
Варзугско-ПетроуІІавловскаго прихода, учрежденъ осо
бый Кашкаранскій приходъ. Затѣмъ, въ составъ Вар- 
зугскихъ—Петро-Павловекаго и Успенскаго приходовъ 
входили до 1844 г. вышеописанные Тетринскій и Чапом- 
скій приходы и до 1881 г.—Кузомѳнскій,

Первыми русскими насельниками въ Варзугѣ, какъ 
и по всему поморью, были новгородскіе выходцы, при
влеченные обиліемъ рыбныхъ промысловъ. Причиною 
же возникновенія селенія въ 28-хъ верст, отъ моря, 
за 5 верстными порогами рѣки, было, вѣроятно, желаніе 
жителей нѣсколько обезопасить себя отъ нападеній 
Шведо-Норвежцевъ, о хищническихъ подвигахъ коихъ 
на Кольскомъ полуостровѣ и вообще по берегамъ Бѣлаго 
моря достаточно извѣстно.1) Увеличенію населенія спо
собствовала и самая отдаленность края отъ админи
стративныхъ центровъ; какъ видно изъ грамотъ—митро
полита Новгородскаго Кипріана отъ 1629 г., Царя 
Михаила Ѳеодоровича отъ 1648 г. и патріарха Іоакима 
отъ 1676 г. (Архивъ Соловецкаго мон.), въ Варзугѣ 
не рѣдко селились бѣглые—лопари (еѳміостровскіе), 
кореляки, солдаты и даже нѣмецкіе перебѣжчики.

Съ теченіемъ времени земли и угодья съ ихъ на
сельниками обращаются въ вотчины бояръ Новгород
скихъ. Извѣстной Марѳѣ Борецкой принадлежалъ не
дальній отъ Варзуги (15—20 в.) Кашкаранскій берегъ. 
Затѣмъ являются здѣсь вотчины монастырей: Соловец-

') Вблизи селенія есть мѣсто йодъ названіемъ „Нѣмецкая 
падь“, гдѣ, по преданію, погибла шайка этихъ хищниковъ, не 
достигнувъ своей злой цѣли.
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каго, Спасскаго —Новаго Спаса (нынѣ Спасо-Прилуцкій 
приходъ, въ 50 в. отъ Архангельска), Сійскаго, а можетъ 
быть и др. Наглядными памятниками бывшихъ здѣсь 
монастырскихъ владѣній могутъ служить луга (пожни), 
до сего времени называемые „Соловецкимъ", „Спас
скимъ", „Троицкимъ", „Сійскимъ" и т. п. Позднѣе— 
образуется вотчина патріаршая. Поэтому, по духовнымъ 
росписямъ второй половины прошлаго стол., прихожа
нами Варзугскихъ приходовъ (въ составъ коихъ входили 
селенія трехъ вышеописанныхъ приходовъ—Чапомскаго, 
Тетринскаго и Кузоменскаго—и нижеслѣдующихъ Каш- 
каранскаго и отчасти Умбскаго) были крестьяне быв
шихъ вотчинъ: патріаршей, Соловецкой, Сійской (Ус
пенскій прих.) и Спасской (Петропавловскій).

Село Варзуга издавна служила для окрестнаго 
населенія центромъ .въ религіозноцерковномъ, админи
стративномъ и торговомъ отношеніяхъ. Здѣсь прожи
вали нетолько—единственные на сотни верстъ въ 
окружности— священноцерковнослужители, но и архі
епископскіе (митрополичьи), монастырскіе и патріаршіе 
приказчики; здѣсь же была таможня. *) Позднѣе—до 
50 г.г. настоящаго столѣтія здѣсь лее было сосредото
чено волостное и сельское управленіе, была сельская 
расправа, происходилъ раздѣлъ и продажа тоней и т. 
д. Зимняя торговля съ лопарями (съ половины ноября 
до начала января, а главнымъ образомъ около Нико- 
лина дня—6 декабря) еще и нынѣ происходитъ болѣе 
всего чрезъ Варзугу: лопари пригоняютъ на продажу 
оленей, привозятъ оленьи кожи, рыбу и т. п., закупая 
здѣсь (и въ Кузомени) необходимые въ ихъ быту пред
меты; здѣсь-же (и въ Кузомени) они нерѣдко удовле
творяютъ и свои духовныя нужды: крестятъ дѣтей, 
исполняютъ христ. долгъ исповѣди и св. причащенія.

V Древнѣйшими (намъ извѣстными) документами, 
свидѣтельствующими о давности церковно-приходской

х) См. въ архивѣ Солов, мои. грам. царя Бориса Годунова 
отъ 1599 г., патріарха Іоакима отъ 1676 г., его же отъ 1681 г., 
и архіеп. Аѳанасія отъ 1683 г.
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жизни въ Варзугѣ, нужно признать 1) тарханную гра
моту новгородскаго архіеп. Геннадія отъ 1491 г. объ 
освобожденіи отъ архіепископскихъ сборовъ Варзугской, 
принадлежащей Соловецкому монастырю, церкви;1) 2) 
затѣмъ грамоту преосвящ. Аѳанасія, архіеп. Холмогор
скаго и Важескаго, отъ 1688 г. церковному приказчику 
патріаршей вотчины Митькѣ Гундолову съ крестьяны 
на построеніе новой (нынѣ упраздненной и разобран
ной) Зосимо-Савватіевской церкви, вмѣсто таковой же, 
„ветхой*; В) о древности прихода свидѣтельствуетъ 
также упраздненная и разобранная въ 1877 г. Аѳана- 
сіевская церковь, которая была построена, какъ видно 
изъ надписи на храмозданномъ крестѣ, „лѣта 7105 м-ца 
апрѣля въ 10 день", т. е. въ 1597 г.

. Приходское преданіе считаетъ изъ бывшихъ двухъ 
Варзугскихъ приходовъ древнѣйшимъ приходъ Успен
скій; но и Петро-ІІавловскій, по крайней мѣрѣ, уже 
въ концѣ XYII ст. слѣдуетъ признать существовавшимъ 
самостоятельно, что видно изъ надписи на колоколѣ: 
„202 г. купилъ сей колоколъ Варзугской волости въ 
церковь верховныхъ апостолъ Петра и Павла и св. 
Николая Чудотворца на церковныя деньги каргополецъ 
Иванъ Андреевъ сынъ Поповъ, вѣсу 25 п. 11 ф."; а 
также—на напрестольномъ деревянномъ крестѣ: „лѣта 
7205 маія въ 24 день положилъ сей крестъ каргопо
лецъ Андрей Евсигніевъ сынъ Поповъ, да сынъ его. 
Иванъ Андреевъ".

Изъ четырехъ, нынѣ существующихъ въ с. Варзугѣ 
церквей (по двѣ въ обѣихъ половинахъ селенія), 1) 
древнѣйшая,—во имя Успенія Божіей Матери, дере
вянная, верхшатровая, одноглавая, въ основаніи имѣю
щая форму равноконечнаго креста, съ папертью—гал
лереей со всѣхъ сторонъ, кромѣ восточной, вышиною 
около 15 саж.,—построена въ 1674 г., какъ видно^изъ 
надписи на храмозданномъ деревянномъ восьмиконеч
номъ крестѣ: „освятися алтарь Господа Бога и Спаса

9 Наход. въ архивѣ Солов, ж—ря, указана преосвященнымъ 
Никаноромъ, въ бытность его въ іюлѣ 1894 г. в. с. Кузомени.



— 251 —
нашего I. Христа и водруженъ бысть крестъ сій въ 
церкви Успенія Богородицы въ лѣто 7182 м-ца августа 
■въ 9 день, при благочестивомъ царѣ и В. Кн. Алексіѣ 
Михайловичѣ всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержцѣ, межъ патріаршествъ, и при Митрополитѣ 
Іоакимѣ Великаго Нова-града и Великихъ Лукъ*. 
Храмъ сей стоялъ безъ ремонта до 1847—8 г.г., когда 
былъ перекрытъ, снаружи обитъ тесомъ и окрашенъ 
охрою; въ 1888-95  г.г. храмъ снова отремонтированъ: 
перекрытъ, обитъ снаружи (начиная съ главы) и внутри 
и окрашенъ, при чемъ первоначально онъ былъ, но 
возможности, выпрямленъ, такъ какъ сильно наклонялся 
на югозападную сторону. Величественный пятиярусный 
иконостасъ сей церкви почти современенъ постройки 
$я, что видно изъ надписи на одной декѣ: „освятиея 
голтарь .. въ церкви Пресвятыя Богородицы честнаго 
и славнаго Ея успенія въ лѣто 7185 г. м-ца августа 
въ 9 день, при державѣ*... Этотъ иконостасъ былъ по
новленъ въ 60-хъ г.г. наст. стол, (не совсѣмъ удачно) 
и нынѣ вновь требовалъ—бы самаго тщательнаго 
исправленія, какъ дов. замѣчательный памятникъ цер
ковной живописи ХУІІ в., на что и обращаемъ вни
маніе благотворителей и любителей церковной старины, 
такъ какъ мѣстныхъ средствъ едва лишь достаточно 
для поддержанія 4-хъ приходскихъ церквей въ болѣе 
или менѣе приличномъ видѣ.
' Вѣроятно, означенная церковь не первая; къ со
жалѣнію, неможемъ съ увѣренностію сказать, о какой 
именно Варзугской церкви говорится въ вышеупомя
нутой грамотѣ отъ 1491 г.; наименованіе же древнѣй
шаго прихода Успенскимъ позволяетъ предположить 
и древнѣйшую церковь того-же имени.

2) Церковь—во имя Ов. и Чудотворца Николая, 
съ придѣломъ во имя прор. Иліи,—деревянная, съ 
шестью главами (6-я глава на придѣлѣ), съ папертью, 
(Крыта на 4 ската, квадратной формы,—построена, 
какъ видно изъ надписей на храмозданныхъ крестахъ 
и таковой-же на декѣ изъ стараго иконостаса, въ 
1705 г. и освящена—первый придѣлъ 28, а второй—
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29 іюня того-же года. Церковь эта ремонтировалась 
въ 18В6, 41—8 и 92—3 г.г., при чемъ въ)послѣднемъ 
случаѣ было совершено вновь освященіе храма—Св. 
Николая 8-го и пр. Иліи 9 апрѣля 1898 г. евящ. 
Михаиломъ Истоминымъ, совмѣстно съ священниками— 
Кузоменскимъ Алексѣемъ Синцовымъ и Умбскимъ 
Іоанномъ Окуловымъ. Прежніе иконостасы были замѣ
нены новыми, съ поновленіемъ старыхъ и написаніемъ 
новыхъ иконъ, работаеными въ Соловецкомъ мона
стырѣ для Ильинскаго храма въ 1851 г. и Николь
скаго въ 1864 г.

^  3) Церковь—во имя св. Апостола, Петра и Павла, 
деревянная, одноглавая, крыта на 1 ската, въ видѣ 
корабля, построена въ 1864 г. и освящена 1 декабря 
того же года благоч., Понойскимъ священ. Дмитріемъ 
Перовскимъ, совмѣстно съ священниками Кузоменскимъ1 
Григоріемъ Орловымъ, Варзугско-Уепенекимъ Миха
иломъ Томихинымъ и мѣстнымъ Василіемъ Гурьевымъ. 
Этой церкви предшествовали другіе того же наимено
ванія, но болѣе ранней постройки, исторію которыхъ 
возстановить, къ сожалѣнію, трудно. Изъ вышеприве
денной надписи на колоколѣ извѣстно, что въ 1694 г. 
былъ храмъ (или храмы) въ честь Николая тІуд. и 
апост. Петра и Павла. Затѣмъ изъ другихъ источни
ковъ извѣстно, что 5 іюля 1757 г. былъ освященъ 
новый Петро-Цавловскій храмъ, который затѣмъ сго
рѣлъ 30 марта 1858 г. Въ 1857 г. опять устроена 
была новая Петро-Павловская церковь, также сгорѣв
шая 21 дек. 1862 г. Вмѣсто послѣдней устроена нынѣ 
существующая и освящена въ 1864 г.

4) Церковь—во имя преп. о.о. Зосимы и Савва- 
тія, Соловецкихъ Чудотворцевъ, и св. Аѳанасія Алек
сандрійскаго, двухпрестольная, деревянная квадратной 
формы, одноглавая, крыта на 4 ската; построена она 
вмѣсто двухъ пришедшихъ въ ветхость, вышеупомя
нутыхъ—Зосимо-Савватіевской, устроенной въ 1683 г.^ 
и Аѳанасіевской—въ 1597 г., по благословенной грам.' 
преосвящ. Макарія отъ 17 февраля 1878 г.; освяще
ніе перваго придѣла было совершено 16 августа 1882 
г. священниками: мѣстнымъ Сильвестромъ Заринскимъ,
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Кузоменскимъ Алексіемъ Синцовымъ и Умбскимъ Сав- 
ватіемъ Гурьевымъ, а втораго—тѣми же лицами—17 
января 1888 г. Иконостасы и иконы въ обоихъ при
дѣлахъ новые, за исключеніемъ 2-хъ храмовыхъ иконъ 
и 1 Спасителя; много древнихъ иконъ находится въ 
алтаряхъ и паперти сей церкви. *)

При сихъ церквахъ двѣ деревянныхъ колокольни: 
одна при Никольской и Петропавловской—построена 
въ 1885 г., вмѣсто древней ветхой, время построенія 
коей неизвѣстно. Другая при Успенской и Зосимо- 
Савватіевской церквахъ, неизвѣстно когда и кѣмъ 
устроенная, какъ значится въ прежнихъ описяхъ цер
квей. На первой изъ нихъ 7 колоколовъ: 1-й вѣсомъ 
125 п. 11 ф., съ вышеприведенною надписью кругомъ 
и на боку: „лили сей колоколъ мастера Яковъ да 
Иванъ Лодыгины"; 2-ой вѣсомъ 18 п. 14 ф., съ над
писью кругомъ: „литъ сей колоколъ къ церкви Нико
лая Чудотворца въ Варзугу—1755 г.", а на боку: 
„лилъ мастеръ Иванъ Христофоровъ"; прочіе безъ 
надписей. На второй 4 колокола; изъ нихъ на одномъ, 
вѣс. 21 п., надпись: „лилъ сей колоколъ Иванъ Хри
стофоровъ, дьячокъ Кегостровскій—1771 г.“; и на 
другомъ, вѣс. 10 п.: „d e+ eer+ aen+ codt+ claes+ ian 
S N + mi+ fecit+AO 167 (т. е. 1659 г.?)“; другіе два 
безъ надписей.

Деревянныя ограды построены: на Успенской сто
ронѣ села въ 1889 г., а на Никольской —въ 1890 г.

') Въ 1893 г. въ кладовой Петро-Павловской церкви найденъ 
холщевый св. антиминсъ, съ ясными слѣдами гвоздей, коими онъ 
былъ, по древнему обычаю, прикрѣпленъ къ престольной декѣ, 
поверхъ ерачицы, относящійся, какъ видно изъ надписи на немъ, 
къ концу 50-хъ или началу 60-хъ гг. XVII ст., но безъ обозна
ченія храма. Согласно же приходскому преданію, въ с. Варзугѣ 
существовалъ храмъ во имя преп. Сергія Радонежскаго, на пре
стольномъ мѣстѣ коего еще въ 30-хъ годахъ наст, ст., по словамъ 
старожиловъ, былъ срубъ и крестъ справа отъ алтаря Никольской 
церкви; и въ настоящее время 25-го сентября—день преставленія 
нреп. Сергія—чтится, какъ храмовой праздникъ. Очень можетъ 
быть, что этотъ антиминсъ (представленный Преоосвящ. Никанору) 
съ престола Сергіевскаго храма.

И«т. Овне. яр. к ц. Арх. ея. 17 Нриі. Арх. Ив. Вѣд. 1896 г.
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Опиеанныя церкви никакихъ аренд, статей не 

имѣютъ, а содержатся исключительно на доброхотныя 
пожертвованія (въ 1895 г. 44 р.) неімногочисленныхъ 
прихожанъ, а также на свѣчную (—продано 8 пуд. 18
ф. и выручено чистой прибыли 189 р. 80 к.) и кру
жечнокошельковую суммы (47 р. 9 к.). Открытое въ 
1895 г. церковно-приходское попечительство налич
ными средствами пока не располагаетъ.

Въ церковномъ архивѣ хранятся немногіе указы 
и т. п. еъ 1740 г.г., церковные документы: метрики, 
дух. росписи, приходорасходныя и обысковыя книги, 
описи церквей и т. п. съ 1770 г.г.; въ церквахъ и 
кладовыхъ—немалое количество иконъ древняго пись
ма, между прочимъ рѣзная икона (2 ар. выш.) муч. 
Параскевы Пятницы,—вышеупомянутые храмозданные 
кресты, два слюдяныхъ фонаря, два подсвѣчника, въ 
видѣ столбовъ-тумбъ, съ желѣзными верхами для свѣчъ, 
6 Евангелій, два прибора священныхъ сосудовъ и 4 
напрестольныхъ креста, относящіеся къ прошлому 
XYIII ст., мѣдное литое паникадило, вѣсомъ около 5 
пуд,, въ Успенской церкви, и 4 такихъ же мелкихъ 
въ друг, церквахъ и т. п. По распоряженію епарх. 
Начальства, отослано въ Епарх. церковно-археологи
ческій Комитетъ—въ 1890 г.: 8 оловянныхъ потира, 
8 таковыхъ же дискоса и 1 звѣздица, 1 серебрянная 
звѣздица и 1 мѣдная,, дарохранительница деревянная 
(въ видѣ креста), дарохранительница оловянная, напре
стольный деревянный, подъ сребропозлащеннымъ окла
домъ (вышепомянутый) крестъ, кожанный съ кистями 
священническій поясъ, часовникъ Могилевской печати 
XYII в. и др.

Оъ достаточною вѣроятностію можно предполо
жить, что первоначально служителями въ Варзугскихъ 
храмахъ были монашествующіе монастырей: въ Успен
скомъ приходѣ—Соловецкаго, въ Петропавловскомъ— 
Спасскаго. Это отчасти подтверждается сѵнодиками 
сихъ церквей, изъ коихъ въ сѵнодикѣ первой въ ряду 
„священнослужителей храма сего" стоятъ на первомъ 
мѣстѣ имена іеромонаховъ: Варсанофія (утопшаго),
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Исмаила и 7 друг, иноковъ Соловецкихъ, погребен
ныхъ при сей церкви, затѣмъ—родъ преп. Зосимы, 
святителя Филиппа и т. д. Равнымъ образомъ и въ 
сѵнодикѣ Петропавловской церкви въ ряду священно
служителей значатся имена: схимонаха Евѳимія, свя- 
щенноіерея инока Наѳанаила, и также роды пр. Зо
симы и св. Филиппа. Рядъ священнослужителей изъ 
бѣлаго духовенства возможно прослѣдить по докумен
тамъ только съ половины XVIII стол. Именно, согла- 

' сно памятной книгѣ 1822 г. и церковнымъ докумен
тамъ, въ Петропавловскомъ приходѣ были слѣдующіе 
священники: 1) Игнатій Ѳедоровъ Поповъ, изъ кре
стьянъ. съ 1786 г. до смерти въ 1761 г.; 2) Іоаннъ 
(фамилія не извѣстна), присланный на покаяніе изъ 
Кевролы (поел, елово въ пам. книгѣ написано очень 
неразборчиво), съ 1761 до 1764 г., когда возвращенъ 
въ прежній приходъ; В) Алексѣй Степ. Ѳедотовъ (также, 
повидимому изъ крестьянъ), съ 1764 г. до смерти въ 
1795 году; 4) Василій Кирилловъ Гурьевъ, изъ дьяч
ковъ сего прихода, сынъ дьячка Успенскаго прихода, 
съ 1795 г. до 1836 г., когда лишился зрѣнія; умеръ 
въ 1842 г.; 5) сынъ его Гавріилъ Васильевъ Гурьевъ, 
изъ дьячковъ сего прихода, съ 1886 г. до 1845 г., 
когда перемѣщенъ въ Понойскій приходъ; 6) Василій 
Дмитріевъ съ 1845 до августа 1882 г., когда уволенъ 

* на покой; умеръ 3 іюля 1888 г.; 7) Василій Григорь
евъ Дьячковъ съ августа 1888 г. до смерти 12 января 
1884 г.; 8) Сильвестръ Іоанновъ Заринскій съ апрѣля 
1884 г. до смерти 24 октября 1884 г.; 9) Иннокентій 
Яковлевъ Подосеновъ, изъ Солзенскаго прих. Арх. у., 
съ августа 1887 г. до февраля 1893 г.

Въ Успенскомъ приходѣ священствовали: 1) Сте
фанъ Гурьевъ, изъ крестьянъ Спасской вотчины, мало
грамотный, священствовалъ съ 1745 г. до смерти въ 
1791 г.; 2) сынъ его Іоаннъ, „въ школахъ не бывалъ", 
изъ пономарей того прихода, съ 1791 до смерти въ 
1795 г.; 3) Дмитрій Кирилловъ Гурьевъ, съ 1796 до 
1839 г., сынъ дьячка того прихода, въ 1780 г. 11-ти 
лѣтъ взятый въ семинарію и съ 1788 г. бывшій поно-
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маремъ въ Петропавловскомъ прих.; 4) Сынъ его Ва
силій Дмитріевъ Гурьевъ, съ 1889 до 1845 г., около 
10 л. обучавшійся въ семинаріи (Д. У.), съ 1826 до 
1888 г. былъ дьячкомъ въ Успенскомъ приходѣ, въ 
1888 г. посвященъ во діакона въ Мудьюгу—Арханг. 
у.; 5) Алексѣй Васильевъ Алексѣевскій, до 1851 г., 
изъ кончившихъ курсъ семинаріи. При немъ составъ 
причта былъ четырехчленный: діаконъ Діомидъ Коз- 
минъ, дьячекъ Степанъ Терентьевъ и пономарь Алек
сандръ Гурьевъ; 6) Михаилъ Павловъ Томихинъ, съ 
1853 до 1871 г., студентъ семинаріи. По выходѣ То- 
михина въ приходѣ священника не было до 1877 г., 
когда поступилъ 7) Сильвестръ Іоанновъ Заринскій, 
служившій до 1884 г.; 8) Николай Шкорбатовъ съ 
1884 до 1885 г.; 9) Михаилъ Николаевъ Истоминъ, 
съ сентября 1886 г. до конца 1890 г., когда приходъ 
Успенскій закрытъ и причтъ перемѣщенъ въ ново- 
открытый Кашкаранскій приходъ.

Въ настоящее время причтъ Варзугскій двухчлен
ный: священникъ Михаилъ Истоминъ, 33 лѣтъ, сту
дентъ семинаріи, въ санѣ священника съ 18 сент. 
1886 г. и на занимаемомъ мѣстѣ съ 1 іюля 1893 г. 
Псаломщикъ Александръ Ивановъ Сидоровъ, 52 л., 
увол. изъ низш. отдѣл. дух. учил., на службѣ съ 1860 
г., въ семъ приходѣ съ 1892 г.

Во владѣніи причта находится около 4 х/з дес. » 
сѣнокосной земли (на двѣ коровы); жалованья поло
жено—священнику 137 р. 20 к., псаломщику—58 р. 
80 к., такъ что причтъ, при отсутствіи хлѣбопашества, 
содержится, главнымъ образомъ, на доброхотныя дая
нія прихожанъ за требоисправленія, поминовеніе и т. 
п., каковыхъ получается въ годъ отъ 400 до 500 рублей.

Причтовые дома построены на церковно-обще
ственную сумму: священническій въ 1889 г., псалом
щическій въ 1893 г. и для просфорни изъ стараго 
псаломщическаго—въ томъ же 1893 г.; необходимыя 
службы при нихъ имѣются.

Церковно-приходская школа открыта въ 1884 г.; 
помѣщается въ собственномъ зданіи;'тутъ же квартира



для учителя, каковую должность съ сентября 1895 г. 
занимаетъ уволенный изъ I кл. арханг. семинаріи— 
Михаилъ Соколовъ, получающій вознагражденія 86 р. 
въ годъ отъ Епарх. Училищн. Совѣта и 120 р. отъ 
общества, которое отпускаетъ также 20 р. въ годъ на 
прислугу, отопленіе и освѣщеніе для школы; зданіе 
школы застраховано обществомъ въ 400 р. Въ 1894—5 
уч. г. обучалось въ школѣ 85 м. и 6 дѣвочекъ; Законъ 
Божій преподается священникомъ безмездно.
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301. Кашкаранскій приходъ.1)

Кашкаранскій приходъ состоитъ 1) изъ села Каш- 
каранца, на Терскомъ берегу Бѣлаго моря, въ 27 верст, 
по зимнему пути и въ 68 по лѣтнему отъ села Вар- 
зуги, въ 95 отъ нижеслѣдующаго Умбскаго прихода, 
въ 485 отъ г. Колы и въ 1004-хъ отъ г. Архангель
ска; 2) изъ дер. Оленицы, въ 35 верстахъ отъ Кашка- ' 
ранца; и 8) Сальницы—въ 15-ти. Жителей въ нихъ 
къ 1896 г. состояло 252 м. п. и 252 ж. п., дворовъ 7 9 ./

Судя по сохранившейся въ архивѣ Соловецкаго 
монастыря дарственной грамотѣ Марѳы Посадницы пр. 
Зосимѣ отъ 1470 г. на рыболовныя тони отъ „Кашка- 
ранскаго ручья до красной щелѳйки", нужно думать, 
что первыми насельниками Кашкаранца были новго
родцы, затѣмъ иноки Соловецкой обители, высылав
шіеся сюда для ловли рыбы. Вмѣстѣ съ прочими селе
ніями на юговосточномъ берегу Терскаго берега (вы
шеописанные приходы—Чапомскій, Тетринскій и Ку- 
зоменскій), Кашкаранецъ, Сальница и Оленица при
надлежали Варзугекимъ приходамъ—Петропавловскому 
(Кашкаранецъ и Сальница) и Успенскому (одна часть 
Оленицы, а другая Умбскому). Въ самостоятельный-же 
приходъ означенныя три селенія обращены по указу 
св. Синода отъ 12 декабря 1890 года за № 4529.

Составлено приходскимъ свящ. Ник. Павловскимъ.



Въ Кашкаранцѣ съ давняго времени существо
вала часовня въ честь Тихвинской иконы Божіей Ма
тери1), построенная иноками Соловецкаго монастыря, 
жившими здѣсь на приказѣ при рыбныхъ ловляхъ, надъ 
тѣломъ инока Астерія. Объ этомъ въ указѣ Архангель
ской Духовной Консисторіи отъ 1816 года разсказы
вается слѣдующее, на основаніи рапорта благочиннаго, 
Кольскаго священника Іоанна Дьяконова. Въ давнихъ 
лѣтахъ жилъ въ Кашкаранцахъ на приказѣ при 
рыбныхъ ловляхъ Соловецкаго монастыря инокъ Асте
рій. Случилось, что въ одну весну собралось въ 
Кашкаранцы „довольное количество народа" для про
мысла морскихъ звѣрей. Появилась среди промыш
ленниковъ цинготная болѣзнь, отъ которой „не 
малое число умирало народу, а иные живы были, но 
тѣмъ недугомъ одержимы". Когда же преставился Асте
рій, цынга стала ослабѣвать^ больные-же, приходя ко 
гробу его, получали исцѣленіе. Донесли объ этомъ ду
ховнымъ властямъ Соловецкаго монастыря, которыя и 
приказали перевести тѣло Астерія въ Соловецкій мо- 

.'Настырь. Отправившись по вечеру изъ Кашкаранца 
„при способномъ вѣтрѣ", путники думали по утру къ 
свѣту прибыть къ монастырю, въ 150-ти верстахъ; шли 
парусами всю ночь, но при разсвѣтѣ увидѣли, что они 
въ Кашкаранцахъ. Тогда тѣло Астерія погребено въ 
Кашкаранцахъ, а надъ нимъ построена часовня.

Кромѣ Астерія, въ той-же часовни погребены 
Авксеній и Тарасій. Это также монашествующіе Соло
вецкаго монастыря, ̂  завѣдующіе рыбными ловлями. Какъ 
видно изъ резолюціи преосв. Парѳенія, прописанной 
въ названномъ выше указѣ, надъ тѣлами этихъ Соло
вецкихъ трудниковъ служились паннихиды, и преосвя
щенный ничего не велѣлъ прибавлять къ прежнему 
чествованію ихъ: „что прежде надъ сими именуемыми 
мощами преподобныхъ было отправлено (о—яемо?), то 
и теперь отправить (—лять?), ничего не прибавляя". *)
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*) Часовня была въ 1725 году, какъ видно по надписи надъ 
рукописью „Слова о явленіи Тихвинской ик. Божіей Матери".
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Описываемая часовня существовала до 1866 года, 

но въ семъ году обращена въ церковь чрезъ пристройку 
алтаря. Церковь эта освящена была 16 декабря 1868 
года въ честь Тихвинской ик. Божіей Матери. Но 
такъ какъ она оказалась малопомѣстительной, то въ 
1878 г. была совершенно перестроена, кромѣ алтаря, 
который остался прежнимъ. Къ несчастію, церковь эта 
въ 1894 г. 29 октября сгорѣла до основанія, отъ не
извѣстной причины. Изъ имущества ея при пожарѣ 
почти ничего не вынесено. Вмѣсто сгорѣвшей, 8 іюля 
1895 г. начата постройкою новая церковь того жена- 
именованія, освященная 11 сентября того-же года свя
щенниками: Варзугскимъ Мих. Истоминымъ, мѣстнымъ 
Н. Павловскимъ и Кузоменскимъ А. Синцовымъ. Цер
ковь эта ризницею достаточна, хотя не располагаетъ 
никакими арендными статьями, а содержится исклю
чительно на выручку отъ продажи свѣчъ (въ 1895 г. 
2 п.), на кружечно-кошельковый сборъ и пожертвованія, 
изъ каковыхъ источниковъ въ 1895 г. поступило свыше 
200 р. .Кромѣ того, содержаніемъ церкви озабочено 
церковно-приходское попечительство, открытое въ 1894 
г. Церковь эта устроена на средства (5.500 р.) купца 
Конрада Галтеръ. Высота ея 8 саж., длина 9 саж., 
ширина отъ 8 до 5 саж.; крыта желѣзомъ; колокольня 
въ одной связи съ церковью.

Приписная церковь въ честь Рождества Іоанна 
Предтечи находится въ деревнѣ Оленицѣ, въ 85 верст, 
отъ Кашкаранца. Построена она въ 1894 г., на сред
ства мѣстныхъ крестьянъ и освящена въ томъ-же году 
28 декабря благочиннымъ священникомъ Михаиломъ 
Истоминымъ. Церковь эта уже вторая въ Оленицѣ; 
первая, также въ честь Рождества Іоанна Предтечи, 
была построена въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ г.г. 
настоящаго столѣтія, на отпущенную, правительствомъ 
сумму; но вскорѣ обветшала отъ влажности почвы, по
чему и была разобрана въ 1894 г.

Небольшая часовня, въ видѣ абмара, находится въ 
7 верст, отъ Кашкаранца на морскомъ берегу. Въ ней 
погребенъ неизвѣстный инокъ, тѣло котораго найдено



на берегу или вытащено изъ моря неводомъ при рыб
ной ловлѣ.

Церковно-приходская школа открыта въ 1891 г. 
9 августа; помѣщается въ причтовомъ домѣ. Учащихся 
къ 1 января 1896 г. было 18 мальчик, и 7 дѣвочекъ. 
Законоучитель—мѣстный священникъ Николай Пав
ловскій, учителемъ съ сентября сего 1896 г. состоитъ 
уволенный изъ YI класса семинаріи Мих. Лукинъ Се
меновъ, получающій 120 р. въ годъ. ^

Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; 
жалованья на причтъ положено 200 руб; доходу въ 
1896 г. получено 186 р. 50 коп. Сѣнокосной земли у 
причта до 2-хъ десятинъ. Причтовый домъ деревянный 
двухъ-этажный.

Первымъ приходскимъ священникомъ былъ Миха
илъ Николаевъ Истоминъ, съ 12 декабря 1890 г. до 
1 іюля 1893 г. Нынѣ священникомъ состоитъ Николай 
Михаиловъ Павловскій, 27 л., кончившій курсъ духовн. 
семинаріи, на службѣ въ санѣ священника съ І4сент. 
1893 г. И. д. псаломщика Стефанъ Васильевъ Сидо- 
ровскій, 51 л., изъ среди, отдѣл. Шенкурскаго духовн. 
училища; на епархіальной службѣ съ 1859 г. по 1872 
г. и вторично съ 1895 г.
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302. Умбскій приходъ.1)

Въ составъ Умбскаго прихода входятъ: 1) село 
Умбское съ приходскимъ въ немъ храмомъ въ честь 
Воскресенія Христова, лежащее на Терскомъ берегу 
Кольскаго полуострова, при устьѣ р. Умбы, впадающей 
въ Кандалакшскую губу, въ 95-ти верстахъ отъ Каш- 
каранской церкви, въ 70-ти отъ Ковдской (Кемскаго 
уѣз., на противоположномъ берегу губы), отъ г. Колы 
въ 840-ка и отъ г. Архангельска почтовымъ трактомъ 
въ 850-ти и лѣтнимъ морскимъ путемъ въ 500-хъ; 2) 
дер. Порьегубекая съ приписною въ ней церковію, въ

х) Ом. клир. вѣд. за 1895 г.
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30-ти верст, отъ Умбы, на томъ-же Терскомъ берегу, 
по направленію къ Кандалакшскому приходу Кемскаго 
у.; В) дер. Кузрѣка, съ приписною церковію, въ 80-ти 
яге верст., по направленію къ Кашкарансвому приходу, 
и 4) Вялозерскій лопарскій погостъ, въ 40 верст., 
вверхъ по р. Умбѣ, въ глубь Кольскаго полуострова. 
Жителей въ нихъ въ 1896 г. состояло 846 м. п. и 416 
ж. п.; дворовъ 139. Самимъ населеннымъ мѣстомъ 
является село Умба (184 м. п. 22В ж. п., дворовъ 74) 
и самымъ, наоборотъ, малолюднымъ Вялозерскій лопар
скій погостъ (24 м. п., 24 яг. п. при 8 дворахъ).

Село Умба, подобно прочимъ поморскимъ селеніямъ, 
въ древнія времена было вотчиною Соловецкаго мона
стыря, устроившаго здѣсь (время неизвѣстно) церковь 
въ честь Воскресенія Христова еъ придѣломъ во имя 
Кирилла Бѣлозерскаго.1) Затѣмъ, съ отобраніемъ всѣхъ 
вотчинъ, Умба съ названными тремя селеніями, по 
отдаленности ихъ отъ Кандалакшскаго и Варзугскаго 
приходовъ, обращена была въ самостоятельный приходъ, 
въ которомъ сталъ жить причтъ изъ бѣлаго духовенства 
вмѣсто монашествующаго. Такъ объ этомъ моягно пред
полагать изъ того обстоятельства, что хранящіеся въ 
церковномъ архивѣ духовныя росписи не восходятъ 
далѣе 1783 г., а метрическія книги—1792 г.

Время построенія Соловецкимъ монастыремъ пер
вой церкви неизвѣстно. Извѣстно только, что до ны
нѣшней церкви, освященной въ 1894 г., была въ Умбѣ 
болѣе древняя, устроенная въ 1766 г. и упраздненная 
за ветхостію въ 1892 г., такъ что до освященія новой 
богослуяіеніе (молебны, паннихиды, всенощныя бдѣнія, 
обѣдница и т. п.) совершалось въ молитвенномъ домѣ. 
Новоустроенная приходская церковь, имѣющая пока 
одинъ главный Воскресенскій престолъ, освященный В ' 
іюля 1894 г. еп. Никаноромъ, будетъ имѣть, подобно 
разобранной, еще два придѣльныхъ—въ честь св. перво- 

( верховныхъ апост. Петра и Павла и Знаменской иконы 
Божіей Матери. Стѣны этой церкви пока не обиты

1) См. христ. въ предѣл. Арх. еп,, стр. 37.
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тесомъ; колокольни при ней нѣтъ. Всѣми принадлеж
ностями богослуженія, исключая книгъ, достаточна. Въ 
пользу ея прихожанами уступлена семужья тоня по р. 
Вельмушкѣ, дающая отъ 10 до 20 р. въ годъ. Кружечно
кошельковаго сбора въ 1895 г. поступило 61 р. 90 к., 
свѣчъ продано 4 п. 7 ф. на 204 р. 90 к., въ томъ 
числѣ чистой прибыли выручено 37 р. 15 к. Дальнѣй
шею достройкою храма озабочено попечительство, 
открытое 15 янв. 1895 г.

Порьегубская приписная церковь, въ честь Николая 
Чудотв., устроена въ 1776 г., вѣроятно, на средства 
Соловецкой-же обители, и Кузрѣцкая во имя Срѣтенія 
Господня, устроена въ 1885 г. на средства жителей..

Церковно-приходская школа открыта 18 ноября 
1892 г., помѣщается въ собственномъ домѣ, устроен
номъ въ 1895 г. Учащихся къ 1896 г. состояло 27 
мальч. и 5 дѣв. Учительница, дѣвица М. А. Синцова, 
получаетъ 120 р. въ годъ, законоучитель- мѣстный 

• священникъ—преподаетъ безмездно.
Причтъ имѣетъ сѣнокосную пожню на 40—50 пуд. 

сѣна, получаетъ (съ 1896 г.) жалованья 892 р.; дохода 
поступаетъ ежегодно до 200 р. и семгою отъ прихо
жанъ до 100 р.

Священникомъ состоитъ Іоаннъ Тимофеевичъ Оку
ловъ, 28 л., конч. курсъ семин. по 2 разр., на службѣ 
въ должности псаломщика съ 1890 г., въ санѣ свя
щенника и на занимаемомъ мѣстѣ съ 14 мая 1892 г. 
Псаломщикъ Николай Авдіесовъ Безпутивъ, 22 л., 
увол. изъ В кл. дух. семин., на службѣ и въ настоя
щемъ приходѣ съ 6 мая 1892 г.



ПРИБАВЛЕНІЕ.
Приходы открытые въ 1896 г.

303 . Варавинскій приходъ, Архангельскаго у ѣ зд а .1)
Варавинскій приходъ состоитъ изъ четырехъ де

ревень: Варавинской, въ которой находится приходскій 
храмъ, Юраеской, Кривоборской и Жаравинской, рас
положенныхъ по правому бер. р. С. Двины, между 
городомъ Архангельскомъ и У омскимъ приходомъ. Жи
телей въ нихъ къ 1896 г. состояло 286 м. п. и 806 
ж. п,, дворовъ 85.

бъ давнихъ временъ четыре названныя деревни 
входили въ составъ Лисеостровскаго прихода, большая 
р с ть  котораго вмѣстѣ съ приходскимъ храмомъ рас
положена на островахъ р. 0. Двины. Отдѣленные отъ 
своего храма широкою рѣкою, жители названныхъ 
деревень стали замѣтно уклоняться отъ посѣщенія его, 
ссылаясь на неудобство сообщенія лѣтомъ за частыми 
бурями на рѣкѣ, а зимою—за мотелями. Для предуп
режденія этого нежелательнаго явленія необходимо было 
устроить для нихъ отдѣльную церковь, въ которой 
могло-бы быть совершаемо богослуженіе въ празднич
ные дни однимъ изъ приходскихъ священниковъ. На
шелся и жертвователь на это благое дѣло—Викторъ 
Викторовичъ Голубевъ, на средства котораго въ 1895 
г. устроена въ дер, Варавинской церковь въ честь 
мученика Виктора. По освященіи ея 17 сент. 1895 г., 
по распоряженію епархіальнаго начальства, одинъ свя
щенникъ Лисестровекаго прихода съ псаломщикомъ 
переселился на жительство въ дер. Варавинскую ко 
вновь устроенной церкви. Эта послѣдняя сначала счи
талась приписною къ Лисестровскому приходу, а затѣмъ, 
по указу С в. Синода отъ 2 авг. 1896 г. за № 3762 при ней 
образованъ самостоятельный Варавинскій приходъ, со 
.̂включеніемъ въ составъ его, кромѣ жителей четырехъ
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О Ом. клир, вѣдомость за 1895 г. и дѣло Консисторіи объ 
открытіи прихода.
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названныхъ деревень, еще рабочихъ на лѣсопильномъ 
заводѣ Суркова, въ двухъ верстахъ отъ дер. Варавин- 
ской. Церковь деревянная, однопрестольная, утварію 
и ризницею достаточная и вообще довольно благоу-; 
строенная съ внутренней стороны. Надъ папертью ея 
устроена небольшая колокольня. Оба зданія покрыты 
листовымъ желѣзомъ. Со времени освященія церкви до 
1 янв. 1896 г. въ пользу ея поступило кружечно-ко
шельковаго сбора 25 р. 4 к., свѣчъ продано ІЦз иуда. 
Для дальнѣйшаго благоустройства ея 5 дек. 1895 г. 
учреждено церковно-приходское попечительство.

Для обученія дѣтей 5 дек. 1898 г. открыта цер
ковно-приходская школа. Домъ для нея пожертвованъ 
архангельскимъ 1-й гильдіи купцомъ А. И. Жильцовымъ; 
на его же средства школа отопляется и освѣщается^ 
онъ-же выдаетъ и жалованье учительницѣ. Въ 189б/«' 
уч. г. обучалось въ ней 16 мальч. и 9 дѣв. Учитель
ницею съ 189еА уч. г. состоитъ кончившая курсъ въ 
епарх. женок, учил. О. В. Соколова съ жалованьемъ 
120 р. въ годъ; законоучитель -  мѣстный священникъ 
безмездно.

Причтъ, состоящій изъ священника и псаломщика, 
не имѣетъ пока никакихъ угодій, а содержится почти 
исключительно казеннымъ жалованьемъ, коего со вре
мени открытія прихода, положено—священнику 882 
р. и псаломщику 122 р. 50 к. Причтовый домъ еовер-| 
шенно новый, только что устроенный..

Первымъ священникомъ, жившимъ при Варавин- 
ской церкви еще до обращенія ея въ самостоятельную 
приходскую, былъ Александръ Заостровскій, перешед
шій въ Смоленскую епархію. Назначенный на его 
мѣсто священникъ Топецкаго прихода Константинъ 
Боголѣповъ умеръ (17 авг. 1896 г.) до пріѣзда къ 
новому мѣсту служенія. Въ настоящее время священ
никомъ состоитъ Іаковъ Варѳоломеевъ, конч. курсъ 
дух. семинаріи, на службѣ съ 1895 г., на настоящемъ1 
мѣстѣ съ 20 сент. 1896 г.



304. Усинскій самоѣдскій приходъ, Печорскаго уѣзда. *)
Усинскій приходъ образованъ согласно указу Св. 

Оин. отъ 26 іюля 1896 г. за № 8594, послѣдовавшему 
на ходатайство епархіальнаго начальства отъ 16 мая 
того-же года за № 888. Составъ этого прихода опре
дѣлить съ точностію трудно, такъ какъ большую часть 
его составляютъ самоѣды, проживающіе въ своихъ чу
махъ и перекочевывающіе съ мѣста на мѣсто по обшир
нѣйшей Волыпеземельской тундрѣ до Урала и далѣе. 
Число ихъ опредѣляютъ въ 500 душъ обоего пола. 
Кромѣ того, въ составъ прихода входятъ двадцать 
выселковъ, расположенныхъ болѣе чѣмъ на 300 вер
стахъ по р.р. Усѣ (притокъ Колвы, впадающей въ 
Печору) и Лембѣ (притокъ Усы) и состоящихъ отъ 1 
‘до 5 домовъ. Центральнымъ изъ нихъ служитъ Боло- 
банскій выселокъ, въ коемъ находится приходскій 
храмъ и самоѣдская расправа. Внизъ отъ него по те
ченію р. Усы находятся слѣдующіе выселки: 1) Лекъ 
Роговой, въ 6 верст., въ немъ 5 крестьянскихъ домовъ, 
2) Бѳзъименный—въ 10 в., 2 дома, 3) Сдунай, въ 25-ти 
в., 2 д., 4) Вѣляевскій, въ 50-ти, 3 дома, 5) Устькось- 
инскій, въ 65-ти, 2 д., 6) Якъель, въ 80-ти, 2 д., 7) 
Адакъ-Юръ, въ. 95, 2 д. и 8) Ларваньинъ, въ 115-ти, 
2 д.; вверхъ по теченію Усы: 9) Нопри, въ 15-ти верст, 
отъ Болобана, 1 домъ, 10) Лембакъ, въ 30-ти, 2 д., 11) 
Ѳеонъ, въ 60-ти, 2 д., 12) Абесовась, въ 80-ти, 5 дом., 
13) Ярпіякъ, въ 87-ми, 3 д., 14) Малкатеръ въ 117-ти,
1 д., 15) Гена, въ 142-хъ, 1 д., 16) Титъ, въ 172-хъ,
2 д., 17) Никита, въ 197-ми, 3 д. и 18) Сандыръ въ 
207-ми. Послѣдніе три выселка лежатъ уже у подошвы 
Уральскаго хребта. По р. Лембѣ: 19) Епа, въ 102-хъ 
в. отъ Волобана, 1 д. и 20) Пага, въ 112-ти, 1 д. Во 
всѣхъ этихъ выселкахъ осѣдлыхъ самоѣдовъ не болѣе 
8 домовъ. Остальные дома принадлежатъ крестьянамъ, 

переселившимся сюда изъ разныхъ мѣстностей Печор
скаго уѣзда для занятія скотоводствомъ и разными

!) Извлеч. сиящ. Смирновымъ изъ дѣла Консисторіи объ 
открытіи прихода.
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этой церкви сймосдоятеігьный 'Приходъ Колвишжііі 
двухклирный причтъ н'а запросъ'Іно Этому дѣлу ’донесъ, і
что • второму причту полезнѣе проживать въ выселкѣ 
ВблОбанѣ „И “что Вробійр ’ желательно / открытіе здѣсь 
самостоятельнаго прихода, съ назначеніемъ причту с о 
усиленнаго; жаЛованья отъ казны, такъ какъ мѣстные 
жйтШш по'бѣдности своей и малоЯШл^йости-’нё могутъ, 
ни,устроить, дома для причта, .ни да-уьему содержанія,;; 
а согласились только уступить въ пользу ;■ его до Ій



десатанъ сѣнокоса (землепашество здѣсь вовсеневоз
можно по свойству почвы и по суровости климата). 
Временное-же помѣщеніе для причта согласились дать 
■два прихожанина, въ своихъ домахъ впредь до устрой-, 
'отва казеннаго причтоваго. На возбужденное по сему 
(Дѣлу ходатайство со стороны епархіальнаго начальства 
дослѣдовалъ названный выше указъ Св. Синода отъ 26 
іюля сего 1896 г. за Ш 8594 о закрытіи второго принта 
Шри Колвинскомъ приходѣ, съ обращеніемъ казеннаго 
жалованья второго священника въ количествѣ 61 р. въ 
годъ (вслѣдствіе чего ЭГо мѣсто всегда было свободно) 
|въ пользу остающагося тамъ священника, и объ обра
зованіи; отдѣльнаго прихода -у Уеинскаго (по р. Усѣ), 
съ назначеніемъ причту усиленнаго содержанія—свя
щеннику въ количествѣ 688 р. въ годъ, а псалом
щику— 196 р. У;/-;
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