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I. Отъ 30 апрѣля 1896  г. за №  1 3 4 6 , о присвоеніи 
ооотоящимъ на службѣ іереямъ монашествующаго и бѣлаго 
духовенства, равно какъ и вновь рукополагаемымъ въ озна- 

[ ченный оанъ права возлагать на себя святый крестъ на 
серебряной или металлической цѣпочкѣ.

:] По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч е с т и а, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу- 

> шали: предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
 ̂ отъ 26 минувшаго апрѣля за № 2802, коимъ объяв-

І ляется Святѣйшему Сѵноду, для зависящихъ распоря- 
4 женій, о томъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  
|  согласно Сѵнодальному опредѣленію, отъ 3 —10 апрѣля 
I  сеі’О года, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 20-й день 
I  минувшаго апрѣля: 1) на присвоеніе, въ ознаменованіе
1 Сі
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і? се радостнаго торжества Коронованія и Священнаго 
Мѵропомазанія И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и 
ч е с т в ъ ,  всѣмъ состоящимъ на службѣ іереямъ мона
шествующаго и бѣлаго духовенства, равно какъ и 
вновь рукополагаемымъ въ означенный санъ права воз
лагать на себя * святый крестъ, и 2) на утвержденіе 
рисунка серебрянаго креста для ношенія имѣющими 
іерейскій санъ на персяхъ на серебряной или метал
лической цѣпочкѣ. С п р а в к а :  Опредѣленіемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, 3—10 апрѣля 1896 г. № 985, между 
прочимъ, постановлено: по воспослѣдованіи Высочай
ш аго  соизволенія на установленіе наперснаго креста, 
какъ знака отличія іерейскаго сана, предписать епар
хіальнымъ преосвященнымъ: а) на удостоиваемыхъ 
іерейскаго сана монашествующаго и бѣлаго духовен
ства возлагать при хиротоніи упомянутый крестъ, прі
обрѣтаемый ставленниками на собственныя ихъ сред
ства по утвержденному образцу; б) воспрещать ноше
ніе сего креста тѣмъ изъ іереевъ монашествующаго и 
бѣлаго духовенства, кои подвергнутся за проступки 
запрещенію священнослуженія, на все время запреще
нія, и в) въ случаѣ награжденія Сѵнодальнымъ напер
снымъ крестомъ, или поднесенія креста съ украшеніями, 
разрѣшать ношеніе одного изъ трехъ означенныхъ 
крестовъ. П р и к а з а л а:'. Объ изъясиснномъ Высо
чайш емъ соизволеніи и объ оказавшемся но справкѣ, 
для зависящихъ распоряженій и исполненія, напеча
тать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

Н , 0 совершеніи 25 іюня 1896 г. во всѣхъ православ
ныхъ храмахъ Имперіи заупокойной службы по Императорѣ 
Николаѣ I.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 24 —29 
апрѣля 1896 г. № 1229, постановлено: по поводу имѣ
ющаго исполниться, 25 іюня сего года, столѣтія со дня 
рожденія Императора Николая Павловича, совершить, 
въ 25-й день іюня 1896 года, во всѣхъ православныхъ



храмахъ Имперіи заупокойную литургію и панихиду 
по въ Возѣ почивающемъ Императорѣ Николаѣ I, о 
чемъ объявить по духовному вѣдомству чрезъ напеча
таніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

- 1 8 5  -  *

Указъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч ѳ о т в а  С а м о 
д е р ж ц а  В с ѳ р о о с і й о к а г о ,  изъ Архангельской Духовной 
Консисторіи,

принтамъ церквей Архангельской епархіи .
По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о ^  В е л и ч е 

с т в а , Архангельская Духовная Консисторія слушали: 
Резолюцію Его Преосвященства отъ 16 апрѣля за № 
1290, послѣдовавшую на рапортѣ одного изъ о.о. бла
гочинныхъ епархіи съ представленіемъ прошенія цер
ковнаго попечительства о разрѣшеніи перелить коло
колъ съ употребленіемъ 500 руб. церковныхъ суммъ, 
слѣдующаго содержанія: „Подъ приговоромъ нѣтъ под
писи священника и въ рапортѣ благочиннаго не скаи 
зано, есть ли въ церкви еще деньги, кромѣ 500 руб., 
предназначенныхъ на колоколъ.- Не мѣшало бы, чтобы
о.о. благочинные составляли рапорты полнѣе и обстоя
тельнѣе, во избѣжаніе излишней переписки, а священ
ники не подавали бы рапортовъ безъ благочинническихъ 
надписей или свидѣтельствъ, гдѣ по дѣлу таковыя 
требуются". П р и к а з а л и :  0  содержаніи резолюціи 
Его Преосвященства объявить причтамъ церквей Архан
гельской епархіи чрезъ пропечатаніе въ Архангель
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и 
должнаго исполненія. Мая 10 дня 1896 года. № 4804.

Выписка изъ постановленія Архангельской Духовной 
Консисторіи отъ 26 апрѣля 1896 года за № 94.

Къ исполненію священниковъ, получа
ющихъ разъѣздныя деньги.

Архангельская Духовная Консисторія опредѣле
ніемъ своимъ отъ 26 апрѣля сего года за № 94, утвер
жденнымъ Его Преосвященствомъ, п о с т а н о в и л а :
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Предписать, чрезъ пропечатавіе въ Архангельскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, всѣмъ священникамъ, 
лолучаюащмъ разъѣздныя деньги, представить въ Кон
систорію отчетъ въ израсходованіи сихъ денегъ за 
1896 годъ вмѣстѣ съ отчетомъ о пастырской дѣятель
ности во время разъѣздовъ по приходу.

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

X I . ’

Извѣстія.
Высочайшія награды.

I. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  вслѣдствіе 
представленія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода и 
согласно положенію Комитета о службѣ чиновъ граж
данскаго вѣдомства и о наградахъ, В семилостивѣйш е 
соизволилъ, къ 14 мая—дню Священнаго Коронованія 
И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и  ч е с т и ъ —по
жаловать по вѣдомству православнаго исповѣданія 
нижеслѣдующія награды:

по Архангельской епархіи награждаются:
а) орденомъ Св. Анны 3 -й  степени: смотритель 

Шенкурскаго духовнаго училища Алексѣй Добролюбовъ, 
учители Архангельской духовной семинаріи Иванъ 
Утретскій и Андрей Ежовъ и б) орденомъ Св. Стани
слава 3 -й  степени: учитель Архангельской духовной 
семинаріи Владиміръ Поповъ.

П. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподдан
нѣйшему докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, со
гласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, въ 14-й день 
сего мая, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ удостоить 
награжденія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими знаками 
отличія за службу по епархіальному вѣдомству:

по Архангельской епархіи:
а) Орденомъ Св. Анны  2 -й  степени— церкви Ку- 

рейско-Срѣтенскаго -прихода, Холмогорокаго- уѣзда,
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протоіерей. Іоаннъ Ульяновскій; б) орденомъ Со. кипы
3-й  степени: настоятель Оійскаго Монастыря архиман
дритъ Антоній; г. Архангельска--церкви .Рождества 
Богородицы священникъ Илія Легатовъ и Соломбаль** 
скаго собора священникъ Евграфъ Таратинъ.

Сѵнодальныя награды.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14—27 

марта 1896 года за № 917,-удостоены ко дню Свя
щеннаго Коронованія И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ  награжденія за заслуги но духовному 
вѣдомству лица духовнаго званія но Архангельской 
епархіи:

а) саномъ архимандрита—  настоятель Кожеозер
скаго монастыря игуменъ Питиримъ; б) сапомъ прото
іерея --церкви Моржегорскаго прихода, Холмогорскаго 
уѣзда, священникъ Павелъ Боголѣповъ; в) наперснымъ 
крестомъ, отъ Св. Сѵнода выдаваемымъ: церкви Архан
гельскаго духовнаго училища священникъ Парѳеній 
Архангельскій; церкви Устьважскаго прихода. Шенкур
скаго уѣзда, священникъ Петръ Ивановскій; церкви 
Вознесенскаго прихода, Архангельскаго уѣзда, священ
никъ Григорій Легатовъ и экономъ Архангельскаго 
архіерейскаго дома іеромонахъ Кириллъ; г) камилавкою: 
инспекторъ классовъ Архангельскаго еаархіальнаго 
женскаго училища, священникъ Аркадій Кирилловъ; 
церкви Новодвинской упраздненной крѣпости, Архан
гельскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Глѣбовскій; Ш ен
курскаго женскаго монастыря священникъ Николай 
Родимовъ и церкви Кевроло-Воскресенскаго прихода, 
Пинежскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Корелинъ; д) 
благословеніемъ Святѣйшаго Сгнода съ грамотою: г. 
Архангельска каоедральнаго собора протоіерей Заха
рія Колчинъ и казначея Шенкурскаго женскаго мона
стыря монахиня Иларія.

Прѳподаніѳ архипаотырокаго благословенія.
в Его Преосвященствомъ, Преосвящспиѣйшпмъ Іоан

никіемъ, Епископомъ Архангельскимъ и Холмогорскимъ 
преподано архипастырское благословеніе, съ в и д а ч е ю
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г р а м о т ы ,  старостѣ церкви Архангельской духовной 
семинаріи купцу Косьмѣ Минаеву за пожертвованіе 
одежды и обуви для бѣдныхъ учениковъ образцовой 
при семинаріи школы.

Благодарность епархіальнаго начальства,

Архангельскимъ епархіальнымъ начальствомъ выра
жается благодарность старшему Лѣсничему Вологодскаго 
удѣльнаго окруда титулярному совѣтнику Александру 
Хмѣлеву за пожертвованіе въ церковь Заостровскаго 
прихода,. Шенкурскаго уѣзда, полнаго священническаго 
облаченія, сѣни надъ св. престоломъ и жертвенникомъ, 
покрова на св. престолъ и жертвенникъ, молебныхъ 
креста и евангелія и металлической свѣчи къ храмовому 
образу Св. Архистратига Михаила. .

. ----- ---------------------------------------  г " • •• • •'

I I I -

Пожертвованіе о, I. И, Оѳргіѳва.

Настоятель Кронштадтскаго собора протоіерей 
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ пожертвовалъ на нужды Ко- 
демской церкви, Шенкурскаго уѣзда, 100 рублей.

С О Д ЕРЖ А Н ІЕ: I. Дпа опредѣленія Св. Сѵпода.— У казъ Ар
хангельской Д. Консисторій принтамъ церквей епархіи.— Выписка 
изъ постановленія той же Консисторіи. II. В ы с о ч а й ш і я  награды.— 
Сѵнодальныя награды .— П реподаніе архипастырскаго благослове
н ія .— Благодарность епархіальиаго начальства.—Пожертвованіе о. 
I .  Сергіева.
кѵ. Л*ЧАА/ѴѴѴѴѴЧЛ/ѴЧЛАЛ/\/ЧЛ/\/\А/Ч''Х> ЛЛѴЧЛ/*

Редакторъ, Секретарь при Архіереѣ А. Шашновъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
№  10

30 М ая . (ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 1896 г о д а .
ЧАСТЪ
■ ■ ' “ И.

П О У Ч Е Н І Е
въ день св. Апостола и Евангелиста Іоанна

Богослова.')
Братіе— христіане!

Въ стѣнахъ разсадника духовнаго просвѣщенія, 
въ храмѣ, посвященномъ возлюбленному ученику Хри
стову, Апостолу Іоанну Богослову, намять котораго мы 
сегодня совершаемъ,—весьма прилично побесѣдовать о 
томъ, въ чемъ должно состоять истинное просвѣщеніе.

„Я есмь путь и истина и жизнь", говоритъ (Ев. 
Іоан. 14, 5) Господь Іисусъ Христосъ, ■ и эти слова 
Господа передалъ намъ величайшій богословъ, про
славляемый ныиѣ св. Евангелистъ Іоаннъ. Итакъ Господь 
Іисусъ Христосъ, нашъ Искупитель и Его божествен
ное ученіе—вотъ тотъ идеальный свѣтъ истины, кото
рый просвѣщаетъ всякаго человѣка, вотъ тотъ идеалъ 
знанія, къ которому всѣ мы—христіане—должны стре
миться. Только въ этомъ божественномъ источникѣ 
высшаго вѣдѣнія заключается наше спасеніе, такъ какъ 
только чрезъ Него и въ Немъ одномъ, въ тѣснѣйшемъ 
союзѣ любви съ Нимъ мы можемъ найти истинный 
путь своей временной, земной жизни и путь, ведущій

О Проиішесеііо въ семинарской церкви при Архіерейскомъ 
служеніи я МАЯ 1396 Г.
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пасъ къ жизни вѣчной—блаженной. „Я есмь путь и — 
жизнь", „сія есть жизнь вѣчная, да знаютъ Тебя, еди
наго истиннаго Бога (Б ога-О тца) и посланнаго Тобою
I. Христа" (Іоан., 17, 3.), заповѣдуетъ самъ Спаситель.

Но, братіе, какъ бы ни были всесторонни и глу
боки наши познанія (хотя-бы то и религіозныя),—хотя- 
бы мы знали „что широта и долгота, и глубина и 
высота" (Еф. 3, 18),—какъ пишетъ св. Ап. Павелъ,— 
однако, пріобрѣтаемыя однимъ лишь холоднымъ раз
судкомъ, безъ участія сердца, они не приведутъ насъ 
къ желаемой цѣли, не сдѣлаютъ насъ истинно-просвѣ
щенными. Того только молено назвать по христіански 
образованнымъ кто будетъ,—по слову св. Ап. Павла,— 
„совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу 
приготовленъ" (2 Тим. 3. 17). Вотъ гдѣ заключается 
истинная цѣль нашего просвѣщенія и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
самое вѣрное средство къ достиженію его! Истинно
христіанское просвѣщеніе и жизнь одно безъ другого 
существовать не могутъ. „Въ Немъ (т. е. Единородномъ 
Сынѣ Божіемъ), говоритъ I. Богословъ, была жизнь и 
жизнь была свѣтъ человѣковъ" (Іоан. 1,4). И въ самомъ 
дѣлѣ, если слова Господа, заиовѣди Его,—какъ Онъ 
и Самъ говорилъ,—суть духъ  и жидпь (Гоан. 6, 63),— 
то можно-ли уразумѣть ихъ во всей глубинѣ, уразумѣть 
такъ, чтобы доказать это разумѣніе съ полною очевид
ностью для всѣхъ, осуществивъ ихъ въ своей жизни, -  
человѣку, который не обновилъ и не оживотворилъ ими 
своего духа, сердце котораго лишено чувства христі
анской любви, а воля нетолько не привыкла идти 
путемъ добродѣтели, но уклонилась далеко—далеко отъ 
богоугодной жизни? Конечно, невозможно. Напротивъ, 
оживляя въ своемъ сердцѣ все болѣе и болѣе истины 
вѣры Христовой и обнаруживая ихъ все чаще и чаще 
въ овоей жизни, исполненной дѣлъ христіанской любви, 
мы наконецъ на собственномъ опытѣ познаемъ всю 
сущность христіанства, какъ религіи любви, познаемъ 
всѣмъ существомъ Б ога—своего Творца и Благодѣтеля. 
Вотъ здѣсь-то и оправдывается глубоко-вѣрное слово 
сп. I. Богослова, что только „любящій знаетъ Бога, а
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кто не любитъ, тотъ не позналъ Бога, потому что Богъ 
есть любовь" (I Іоан. 4, 7—8). И эта вѣра и ; жизнь, 
полная любви къ Богу и ближнимъ, какъ братьямъ, 
какъ дѣтямъ одного Небеснаго Отца, всегда спасала 
людей и насъ будетъ спасать отъ всѣхъ заблужденій, 
будетъ тѣмъ путеводнымъ спѣтомъ, котораго никогда 
не объемлѳтъ тьма. Эта любовь къ Богу и ближнимъ 
дѣлаетъ для насъ легкимъ иго исполненія заповѣдей 
Христовыхъ, и даетъ силы—не только не скорбѣть въ 
несеніи каждымъ своего жизненнаго креста, но и дос
тавляетъ радость въ крестоношеніи. Однимъ словомъ, 
она—эта любовь—залогъ нашего земнаго счастія и 
вѣчнаго блаженства. „Пріидите ко Мнѣ псѣ тру задаю
щіеся и обремененные и Я  успокою васъ. Возьмите 
иго Мое на себя и научитесь отъ Меня: ибо Я  кротокъ 
и смиренъ сердцемъ, и найдете покой душамъ вашимъ. 
Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко", говоритъ 
Христосъ (Мѳ, 11, 28—30). Да и что за христіане мы 
будемъ, не имѣя между собою мира и любви? „Если 
кто любитъ Меня—слово Мое соблюдетъ", завѣщаетъ 
Спаситель (Іоан. 14, 23). Л св. Ап. Павелъ въ такихъ 
знаменательныхъ словахъ учитъ о величіи христіанской 
любви: „если я говорю языками человѣческими и ан
гельскими, а любви но имѣю,—то я мѣдь звенящая, 
или кимвалъ звучащій. Если имѣю даръ пророчества, 
и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и всю вѣру, 
такъ что могу и горы переставлять, а не имѣю любви, 
то л  ничто. И если я раздамъ все имѣніе мое, и отдамъ 
тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю,—нѣтъ мнѣ 
въ томъ никакой пользы" (I Кор. 13, 1—3). Такъ вотъ 
гдѣ, братіе, начало и конецъ нашего просвѣщенія, цѣль 
нашей жизни, нашего назначенія: въ любви. И нона 
среди насъ будутъ такіе свѣточи христіанства, до само
отверженія преданные своему долгу и готовые жизнь 
свою положить за ближнихъ своихъ,—дотолѣ и милость 
Божія будетъ изливаться на насъ и мы во очію всѣхъ 
явимъ, что духъ истинно-христіанскаго знанія и жизни 
поизсякъ въ насъ. Постараемся-же осуществить эту 
величайшую заповѣдь нашего Искупителя!
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Но если въ усвоеніи заповѣди о любви къ Богу 
и ближнимъ состоитъ вся сущность истинпо-христіан- 
скяго просвѣщенія и жизни и жить по ней есть цѣль 
каждаго христіанина,—то какъ же не усвоить серд
цемъ эту заповѣдь и не стараться исполнить ее вамъ, 
воспитывающіеся въ этомъ учебномъ заведеніи? Вы 
научаетесь здѣсь главнымъ образомъ тому, „какъ дол
жно поступать въ домѣ Божіемъ, который есть Цер
ковь Бога живаго, столпъ и утвержденіе' истины* 
(I Тим. 3, 15). Этому-же самому вы призываетесь и 
другихъ научать, когда сдѣлаетесь впослѣдствіи про
повѣдниками вѣры и любви, преданные великой своей 
задачѣ—дѣлу спасенія людей до готовности жизнь 
свою положить за своихъ пасомыхъ. Въ состояніи-ли 
вы будете исполнить пастырскій • долгъ, когда ваше 
сердце не будетъ оживотворено силою этой самоотвер
женной любви, когда вы будете далеки отъ осуще
ствленія въ своей жизни этого идеала? Гдѣ вы тогда 
найдете терпѣніе, смиреніе, воздержаніе, такъ необхо
димыя для пастыря Церкви? Откуда почерпнете духъ 
пастырской ревности и всегдашней молитвы? Откуда 
почерпнете для своего пастырскаго слова жизнь и 
силу, присущую истинному благовѣстію, не имѣя со 
въ своемъ сердцѣ? Какъ будетъ живо и дѣйственно 
ваше пастырское наставленіе, какъ оно пробудитъ въ 
людяхъ часто заглушаемый страстями голосъ совѣсти, 
если оно не прозвучитъ съ силою искренняго сердеч
наго убѣжденія, оправданнаго собственнымъ примѣромъ? 
О, тогда слово пастыря явится именно „мѣдью звеня
щей, или кимваломъ звучащимъ",—гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ!...—Пользуйтесь же драгоцѣннымъ для 
васъ временемъ пребыванія подъ кровомъ этого учеб
наго заведенія, чтобы усвоить, насколько это возможно, 
главную • науку христіанскую—науку жизни по Еван
гельскому закону любви. Преуспѣвайте въ смиреніи, 
кротости, терпѣніи; пріучайтесь, живя между собою въ 
мирѣ и оказывая другъ другу взаимную поддержку и 
помощь въ ученіи и добрыхъ совѣтахъ, къ самоотвер
женному служенію ближнимъ. Ищите себѣ помощи въ
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теплой, сердечной молитвѣ къ Богу и своему покрови
телю—Св. Евангелисту I. Богослову. Тогда и всѣ изу
чаемыя вами науки займутъ каждая свое надлежащее 
мѣсто и значеніе и все ваше образованіе придетъ въ 
стройный порядокъ и полное согласіе. Тогда, и только 
тогда, будучи готовы на всякое доброе дѣло,’ вы яви
тесь истинными носителями просвѣщенія среди тысячей 
нашего все еще темнаго народа, вѣра и жизнь кото
раго нерѣдко колеблется разными лжеучителями. Не 
выпускайте изъ рукъ своихъ этого великаго исконнаго 
призванія православнаго русскаго духовенства какъ 
дѣти его, какъ дѣти матери своей-С в. Церкви, во
спитывающіеся подъ ея покровомъ,—Да послужитъ 
для васъ образцомъ Св. I. Богословъ и да поможетъ 
онъ вамъ болѣе и болѣе просвѣщаться свѣтомъ боже
ственнаго знанія и укрѣпляться въ любви и благоче
стіи, чтобы исполнить предстоящее вамъ служеніе 
пастырское! •

Обратимся, братіе, и всѣ мы съ горячею молитвою 
къ св. Іоанну, да водворится среди насъ миръ и. лю
бовь и да „поживемъ мы въ благочестіи и чистотѣ", 
чтобы получить намъ залогъ блаженнаго безсмертія! 
Да исполнятся надъ всѣми нами слова возлюбленнаго 
ученика Христова, обращенныя нѣкогда имъ къ своей 
паствѣ: „я написалъ вамъ отцы, потому что вы познали 
Безначальнаго, я написалъ вамъ юноши, потому что 
вы сильны и слово Божіе пребываетъ въ васъ и вы 
побѣдили лукаваго". (I Іоанъ. 2, 14). Аминь.

Преподаватель семинаріи Владиміръ Поповъ.

Святость брачнаго союза.
( Окончаніе).

Есть-ли теперь на землѣ это счастіе жизни семей
ной, эта святость брачнаго союза? Кажется, все меньше 
встрѣчается, все меньше замѣтно это счастіе, потому 
что попирается святость союза брачнаго. Относясь
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леі'комысленво къ браку, считая его но таинствомъ, въ 
которомъ подается благодать, а только обрядомъ, смотря 
на него, какъ излишнюю формальность, или какъ на 
условіе обладать извѣстною женщиною, многіе христіане 
нашего времени удаляютъ себя отъ благодати Божіей, 
подаваемой въ таинствѣ брака. Отступивъ отъ Бога, 
они неспособны воспринять эту благодать таинства. А. 
что-же можетъ быть прочно и крѣпко у человѣка, укло
нившагося отъ всесильной благодати Божіей? Брачный 
союзъ у таковыхъ людей основывается почти только 
на любви плотской. Но такая любовь непродолжительна. 
Чувства •• притупляются, сладость дѣлается горечью. 
Нужны новыя ощущенія ■ и свѣжія впечатлѣнія, но 
ихъ нѣтъ и является разочарованіе, глухая тоска, не
удовлетворенность. Та, которая казалась прежде анге
ломъ, дѣлается немилою. Вмѣсто того, чтобы служить 
ей, хранить ее и спасать, является желаніе повелѣ
вать ею, господствовать и въ этомъ находить удовле
твореніе разочарованному самолюбію. Но вмѣсто под
чиненія встрѣчается противодѣйствіе. Тогда выростаетъ 
преграда, выростаетъ злостная ненависть и вражда 
между тѣми, которые должны были любить взаимио 
другъ друга и отвергаться отъ себя для взаимнаго 
счастія. Домъ такихъ супруговъ становится непривле
кательнымъ, тяжолымъ. Исчезаетъ прежнее счастіе. 
Его ищутъ помимо семьи. Наживаются новые друзья, 
съ которыми расточаются силы духовныя и тѣлесныя. 
Нарушаются узы брачныя, попирается супружеская, 
вѣрность. Что-жс потомъ? Истощаніе, болѣзнь, долги 
и преждевременная смерть. Такъ отсутствіе самоотвер
женной любви и вѣрности ведетъ не къ жизни, а къ 
медленной смерти. Прекрасно изображено это великимъ 
художникомъ въ лицѣ Анны Карениной. Она нашла 
смерть по душѣ и по тѣлу, отказавшись отъ самоот
верженной любви и вѣрности, хотя внѣшняя жизнь ся 
была блистательна и нельзя было желать ничего луч
шаго по человѣческимъ расчетамъ. И это въ то время, 
когда страдающая, отверженная мужемъ, но сохранив
ш ая любовь и вѣрность—эта трудягцаяоя Долли прі



обрѣтала душенное спокойствіе и счастіе, не смотря 
на всѣ страданія и приниженность • по сужденіямъ 
людей. Бъ самоотверженіи и любви къ мужу и дѣтямъ 
она нашла себѣ жизнь и покорила смерть. Но околько 
ужасовъ и страшной смерти представляетъ современ
ная жизнь изъ за нарушенія святости брачнаго союза. 
Особенно ужасно развитіе болѣзней изъ за попранія 
этаго союза. Много было воплей со стороны печати* о 
томъ страшномъ бичѣ, который надвигается на нашъ 
вѣрующій и когда-то непорочный народъ. И эти вопли 
смолкли, а болѣзнь пробирается въ народъ сверху до 
низу и многія семьи и деревни гибнутъ не только 
нравственно, но и физически. Является вырожденіе 
семьи, слабое, болѣзненное потомство. И при видѣ 
всего этого люди не могутъ убѣдиться въ гибельности 
и мерзости нарушать брачный союзъ. Многіе хладно
кровно и легкомысленно по лживой свободѣ своей 
могутъ попирать брачный союзъ и его святыню, когда 
Богъ и Его Церковь вопіетъ хранить неразрушимо и 
свято семью. Раздаются голоса4 проповѣдниковъ о 
гибельности попирать брачный союзъ- Вотъ что гово
ритъ иреосв. Амвросій, Архіеп. Харьковскій: „только 
въ несчастной склонности сердца человѣческаго къ 
своеволію, только въ стремленіи вырваться изъ гра
ницъ, положенныхъ закономъ Божіимъ, ради страст
ныхъ увлеченій и наслажденій, можно найти объясне
ніе тѣхъ уклоненій отъ законовъ семейной жизни, 
какія на собственную гибель позволяютъ себѣ хри
стіане нашего времени, возгордившіеся внѣшнею обра
зованностію. Чѣмъ инымъ можно объяснить нетерпѣ* 
ливое желаніе нѣкоторыхъ народовъ западной Европы 
замѣнить христіанскій бракъ, благословляемый Цер
ковью, такъ называемымъ гражданскимъ, если не 
стремленіемъ совершенно освободить свою совѣсть отъ 
напоминанія закона христіанскаго о храненіи вѣрности, 
чистоты и цѣломудрія въ супрулсеской жизни $ Когда 
люди съ своимъ собственнымъ гражданскимъ закономъ 
въ рукахъ сами могутъ заключать браки и расторгать 
ихъ безъ мысли о Богѣ и безъ страха отвѣтственности
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псредъ судомъ Его, тогда и предъ людьми и предъ 
дѣтьми, происходящими оть такихъ браковъ, стыдиться 
нечего; все, даже и оставленіе дѣтей безъ попеченія 
отца или матери при разводахъ, поставлено на закон
ную почву и не имѣетъ ничего заслуживающаго пори
цанія. Какъ-же нашимъ подражателямъ Европы не 
желать подобныхъ законовъ? При нихъ пе будетъ 
этихъ церковныхъ правилъ, запрещающихъ браки въ 
близкомъ родствѣ, стѣсняющихъ произвольные разводи, 
предписывающихъ крещеніе и христіанское воспитаніе 
дѣтей. Для нихъ не важно, что сама природа воз
стаетъ противъ нарушенія ея законовъ, производя 
золотушныхъ и глухонѣмыхъ дѣтей отъ браковъ въ 
близкомъ родствѣ, что дѣти безъ христіанскаго воспи
танія становятся грубыми язычниками, что произволь
ные разрывы супружествъ разрушаютъ въ конецъ эти 
естественныя гнѣзда, называемыя семействами и пред
назначенныя для размноженія, охраненія и воспитанія 
птенцовъ рода человѣческаго. Но у насъ замѣчается 
нѣчто еще худшее, чѣмъ борьба въ Европѣ за граж
данскіе браки: у насъ люди свободно сошедшіеся, безъ 
разрѣшенія всякаго закона, не краснѣя, живутъ вмѣстѣ, 
выѣзжаютъ, принимаютъ гостей и развязно говорятъ: 
„мы живемъ въ гражданскомъ бракѣ".

„Та-же необузданная страсть къ плотскимъ на
слажденіямъ побуждаетъ многихъ зрѣлыхъ людей про
водить до конца холостую жизнь, или вступать въ 
бракъ слишкомъ поздно. Конечно, въ этомъ отношеніи 
всякій свободенъ распорядиться собою по своему усмо- 
трѣнію, но что говоритъ законъ? Онъ указываетъ 
только два состоянія для совершеннолѣтнихъ людей: 
дѣвство, по природному расположенію, или свободному 
подвигу для высшихъ цѣлей жизни и для болѣе сво
боднаго служенія спасенію людей (Мѳ. 19, 12),—или- 
жс запойное супружество, заключаемое въ свое время, 
по слову Апостола: во избѣжаніе блуда каждый имѣй 
свою жену и каждая имѣй своего мужа" (1 Кор. 7, 2). 
Средняго здѣсь ничего нѣтъ. Кто не ведетъ жизнь 
чистую, дѣвственную, тотъ ведетъ распущенную и
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преступную*. Отсюда вырожденіе народовъ,- которымъ 
нынѣ озабочены благонамѣренные;-служители науки. 
(Церк. Вѣд. 1894 г. № 52, стр. 1864). .>\>г-.'

Такимъ образомъ мы теряемъ самое дорогое сокро
вище свое: святость брачнаго союза и навлекаемъ на 
себя, на свое- потомство, на свое отечество великія 
бѣдствія. Мы идемъ какъ-бы по наклонной плоскости 
къ безднѣ, стоимъ уже на краю ея, готовые -низри
нуться въ нее. Ужели мы позволимъ себѣ упасть въ 
эту бездну для погибели своей и увлечь за собою мно
гихъ—многихъ? Остановись, говоритъ намъ совѣсть. 
Для тебя есть и будетъ другая жизнь, счастливая еще 
землѣ, если тобою будетъ свято хранимъ брачный 
союзъ. Но кто возліетъ на наши раны масло и вино? 
Гдѣ Врачъ, исцѣляющій наши душевные недуги и 
пороки? Онъ вездѣ и имя Ему—Господь. До тѣхъ поръ 
мы не получимъ избавленія, пока не признаемъ надъ 
собою Бога и Его власти, пока не обратимся къ Нему 
и нс взыщемъ Его святой и всесильной благодати, 
освящающей семью. Это новое вино, должны :быть и 
новые мѣхи, должно обновиться наше сердце и при
пасть со смиреніемъ и покаяніемъ къ Богу, да подастъ 
Онъ благодать, освящающую брачный союзъ. Тогда 
жизнь супруговъ пойдетъ подъ руководствомъ Церкви, 
при освященіи отъ нея. Тогда возсіяетъ самоотвержен
ная супружеская любовь и вѣрность. Эти добродѣтели 
будутъ служить и для дѣтей путеводною звѣздою и 
маякомъ среди волненій житейскаго моря. Между 
родителями и дѣтьми настанетъ духовная близость. 
Нынѣ большею частію духовный міръ дѣтей неизвѣ
стенъ родителямъ. Что дѣти думаютъ, какія у нихъ 
влеченія, сомнѣнія, какіе вопросы жизни, этого роди
тели не знаютъ. Между тѣмъ зло душевное, сердечная 
нечистота все больше возрастаетъ у дѣтей, особенно 
подъ вліяніемъ соблазновъ мірскихъ, худыхъ разгово
ровъ, зрѣлищъ и чтеній. Если-жс дѣти будутъ откры
вать всегда родителямъ всѣ свои сердечиыя тайны, 
неподобныя мечты, то родители во-время внушатъ всю 
мерзость и отвратительность увлекаться неподобными
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мечтами и образами и помогутъ устоять въ борьбѣ съ 
грѣхомъ и сохранить себя въ чистотѣ и цѣломудріи. 
Одинъ высокопоставленный отецъ желалъ сохранить 
своего сына отъ порока. Будучи въ Парижѣ, онъ наро
чито заѣхалъ въ ту больницу, гдѣ было на излѣченіи 
много больныхъ отъ неподобной болѣзни. Видъ этихъ 
несчастныхъ, обреченныхъ на медленную смерть, былъ 
ужасенъ. Этотъ отецъ говоритъ сыну: „смотри, до 
какого ужаснаго положенія доводитъ человѣка нару
шеніе цѣломудрія". Этого внушенія, этого зрѣлища 
несчастныхъ больныхъ было достаточно для сына, 
чтобы отвратиться отъ порока и сохранить себя на всю 
жизнь. Это долгъ каждаго изъ родителей. Св. Златоустъ 
говоритъ, что „родители помогутъ ничѣмъ лучше обла- 
годѣтельствовать сына, какъ сохранивъ его отъ нечи
стоты блуда". Внушенія и предостереженія дѣтямъ 
должна продолжать школа. Она должна убѣдить уча
щихся, что знаніе 7-й заповѣди необходимо не для 
отвѣта законоучителю на экзаменѣ, какъ признавался 
Позднышевъ, а  для сохраненія себя отъ мерзкихъ 
пороковъ. Отъ исполненія этой заповѣди зависитъ вся 
прелесть юности цвѣтущей, крѣпкой и здоровой, вѣр
ный залогъ долговѣчной, счастливой жизни. Подъ усло
віемъ сохраненія 7-й заповѣди можетъ быть прило
жимо къ юношамъ слово поэта: „на тебя, на твои 
только силы, молодежь, вся надежда теперь". Пусть- 
же изчезнутъ изъ нашей жизни Позднышевы, которые 
знакомятся съ порокомъ съ 16 лѣтъ. „Юноши! обра
щается Іоаннъ Богословъ, вы крѣпки, слово Божіе 
живетъ въ васъ, вы побѣдили лукаваго (1 Іоан. 2, 14). 
Эта побѣда состоитъ въ томъ, чтобы хранить себя въ 
цѣломудріи до брака. По слову Св. Златоуста „благо
творность брака зависитъ отъ сохраненія чистоты 
тѣла, безъ чего нѣтъ никакой пользы очѵь брака".

Что моясно ожидать отъ юношей, того-же можно 
ожидать и отъ современныхъ дѣвицъ. У нихъ должна 
быть главная забота не объ украшеніи себя, не о томъ 
чтобы увлекать другихъ. Пусть онѣ снимутъ то пятно, 
котороо наложилъ на нихъ будто-бы великій учитель
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гр. Толстой. Молитва, трудолЕобіс,: Скромность, чистота 
души, готовность жертвовать собою, отказываясь отъ 
самолюбія, вотъ достоинства, вотъ неоцѣненная, неувя
даемая красота дѣвъ. Такая нравственная, чистая дѣва 
не нуждается ни въ украшеніяхъ, ни въ модныхъ одеж
дахъ. Предъ нею, предъ ея нравственнымъ величіемъ 
всѣ благоговѣютъ и преклоняются. Преклонялся нѣкогда 
и самъ гр. Толстой и говорилъ, что спасеніе міра отъ 
золъ зависитъ отъ нравственной женщины—матери. Къ 
этому необходимо приготовляться съ дѣтства чрезъ 
близость къ Богу, чистоту сердца и самоотверженіе. 
Для этого у каждой современной дѣвицы д. б. всегда 
въ памяти примѣръ Пр. Дѣвы Маріи, воспитавшейся 
при храмѣ. Главнымъ предметомъ помысловъ и желаній 
у нихъ долженъ быть Господь^ и самымъ любимымъ 
чтеніемъ св. книга Слова Божія. Тогда онѣ будутъ 
искать отъ жизни не наслажденій, а подвиговъ служенія 
Богу и ближнимъ въ любви и цѣломудріи, страданіи 
и терпѣніи, въ какомъ-бы положеніи не привелось имъ 
проводить свою жизнь:; Изъ этой жизни исчезла-бы 
пустота, тоска и праздность. И Церковь радовалась-бы, 
зря чистыхъ дщерей своихъ, любящихъ и самоотвер
женныхъ, доставляющихъ счастіе и спасеніе міру отъ 
золъ.

Такъ въ обращеніи къ Богу, въ примѣрѣ родите
лей, въ воспитаніи юношей и дѣвицъ до школы и въ 
школѣ вѣрное средство къ приготовленію и сохраненію 
святости брачнаго союза.

Кромѣ того должно придти сюда на помощь само обще
ство. Въ этомъ отношеніи весьма важенъ общественный 
взглядъ, общественное мнѣніе. Оно должно клеймить по
рокъ, гнушаться имъ, такъ чтобы тѣ, которые вздумали- 
бы нарушать брачный союзъ и жить открыто, не были 
принимаемы въ обществѣ за людей порядочныхъ. При 
такомъ настроеніи общества прозрители и нарушители 
брачнаго союза невольно устйдились-бы, когда-бы ихъ 
всѣ стали чуждаться и избѣгать. Мы, в обыкновенно, 
стыдимся, когда въ нашемъ присутствіи появляются 
люди, нарушающіе тишину и порядокъ. Мы не желаемъ,
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чтобы они были вмѣстѣ съ нами .и роняли наше досто
инство. Избѣгая легкомыслія и ложной свободы, дол
жны ясѣ въ обществѣ одинаково относиться, къ тѣмъ, 
кого нельзя назвать приличнымъ въ семейномъ отно
шеніи.. Таковые едва-ли могутъ быть слугами Дарю и в 
отечеству. Предъ глазами народа должны быть радѣ
тели его блага и представители благочестія и чистоты.
И  самъ народъ но примѣру тѣхъ, кто поставленъ надъ 
нимъ, пойдетъ ао пути святости въ семейной жизни.
Въ такомъ общественномъ мнѣніи будетъ заключаться 
великая сила къ пересозиданію общественныхъ нра
вовъ, сила.нравственная, согласная со Словомъ Божіимъ.
Ап. Іоаннъ .Богословъ говоритъ: „кто^ приходитъ къ 
вамъ и не. приноситъ (истиннаго) ученія (вѣры и нрав- . 
ственности на словахъ и на Дѣлѣ,) того не принимайте 
въ домъ и не привѣтствуйте его*. (2 Іоан. 1. 10.). 
Такъ какъ общественное мнѣніе можетъ измѣняться, то 
должна быть положена извѣстная мѣра къ сужденію, 
опредѣленное правило и новый законъ. Этимъ новымъ 
закономъ былъ-бы данъ отпоръ разрушенію семьи, 
ограждена святость брачнаго союза,—отпоръ не тогда', 
когда семья уже разрушена, а тогда, когда она. начи
наетъ только разрушаться. Правда, есть у насъ законъ, 
по которому виновные могутъ лишиться свободы на 
нѣсколько мѣсяцевъ и подвергнуты церковному пока
янію. Но этотъ законъ недостаточенъ, какъ свидѣтель
ствуетъ современная жизнь съ ея возрастающимъ зломъ 
въ семейной жизни, такъ какъ онъ пресѣкаетъ не глав
ную причину, порождающую зло, а только уже плачев
ные результаты. Какой это новый законъ, это дѣло 
будущаго законодательства, нужда въ которомъ въ.этомъ 
отношеніи чувствуется все болѣе и болѣе. И этотъ 
новый законъ долженъ войти какъ-бы въ плоть и кровь 
нашу, чтобы каждый соотечественникъ всюду и вездѣ, 
какъ огня боялся нарушать святость брачнаго союза. 
Этому закону еще въ большей силѣ и мѣрѣ долженъ 
придти на помощь духовный законъ, дѣйствовавшій 
когда-то въ большей силѣ, чѣмъ теперь. Было время 
въ христіанской исторіи, когда нарушители закона, вѣры
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и нравственности несли" общественную/щерковную епи- 
тимію. Они стояли у порога церковнаго, не имѣя права 
войти въ самый-храмъ. Только слс'зно и преклоненно 
просили они молиться за нихъ входящихъ въ храмъ. 
Это соединялось съ отлученіемъ ихъ отъ св. причаще
нія, что было и признавалось величайшимъ наказаніемъ 
и величайшимъ несчастіемъ въ жизни. Такъ проявляло 
пастырство свои богодарованныя права. Но эти Права 
нс отняты до сихъ норъ и не могутъ быть отняты, и нынѣ 
они должны проявляться. Только долженъ быть разъ
ясненъ вопросъ о томъ, какъ нынѣ пользоваться этими 
правами, въ какой опредѣленной формѣ прилагать ихъ къ 
жизни. Соединяя духовный законъ и новый законъ граж
данскій, должно признать, что пастырей необходимо вве
сти въ руководители семьи своихъ прихожанъ. Пастыри 
должпы и призываются въ настоящее время при силѣ ду
ховнаго закона и будущаго новаго гражданскаго вынести 
какъ-бы на своихъ плечахъ прежде всего семью отъ 
ея разрушенія. Если-же оставить деревни и города 
безъ такого новаго ближайшаго руководства духовной 
силы и власти, то можно ужаснуться тому надвигаю
щемуся злу, въ которое впадаетъ все больше и сильнѣе 
паша святая Русь.

Богомъ хранимая. Имъ и спасенная, наша Русь право
славная! Неси ты свою повинную голову къ Отцу небе
сному и вознеси иовсюду покаянный гласъ: „объятія отча 
огверзти ми потщися, блудно иждихъ мое житіе, па 
богатство яеиждиваемое взираяй щедротъ твоихъ, Спасе, 
нынѣ обнищавшее мое сердце не презри. Тебѣ бо, Гос
поди, во умилевіи зову: согрѣшихъ, Отче, на небо и 
предъ Тобою", (еѣдал. 3 пѣсни). И Богъ милосердный, 
какъ Отецъ чадолюбивый, зря твое смиреніе и слезное 
покаяніе, приметъ тебя съ любовію, ироститъ и освя
титъ, и • ты обрѣтешь свою теряемую драгоцѣнную 
жемчужину: святость брачнаго союза.

Священникъ М ихаилъ Поповъ.



Сельское духовенство.
Г. Бессель такъ пошетъ въ „С.-Петербургскихъ 

Вѣдомостяхъ" (№ 11) о деревенскихъ неустройствахъ, 
проистекающихъ отъ различныхъ неудовлетворительныхъ 
сторонъ въ положеніи сельскаго духовенства. „Почти 
85 лѣтъ прошло послѣ освобожденія крестьянъ. Всѣ 
оставшіяся прежнія мѣстныя власти и вновь учрежден
ныя (мировые посредники, выборные крестьянскіе воло
стные суды, земства, мировые судьи, земскіе начальники 
и нр.) были призваны къ благоустроенію свободной 
жизни крестьянъ. Былъ забытъ только одинъ сельскій 
приходскій священникъ; и доселѣ разное нестроеніе 
происходитъ въ нашей деревнѣ.

Можно сколько угодно* и какъ угодно измѣнять 
личный составъ и кругъ дѣятельности сельскихъ вла
стей; но безъ религіознонравственнаго просвѣщенія 
народа благоустроеніе жизни его невозможно.

Въ моихъ заграничныхъ поѣздкахъ я ознакомился 
съ бытомъ сельскаго населенія въ нѣсколькихъ мѣст
ностяхъ Пруссіи, Саксоніи, Чехіи, Баваріи, Бельгіи я 
Франціи, и вездѣ видѣлъ и отъ знающихъ людей слы
шалъ, что благоустройство сельской жизни зависитъ, 
главнымъ образомъ, отъ дѣятельнаго руководящаго 
религіозно-нравственнаго просвѣтительнаго участія въ 
ней приходскаго священника.

Наша деревея не достигнетъ своего благоустрой
ства до тѣхъ поръ, пока сельскій приходскій священ
никъ не будетъ принимать въ жизни ея дѣятельнаго 
руководящаго религіозно-нравственнаго просвѣтитель
наго участія".

Въ числѣ условій, на которыя должно обратить 
вниманіе, авторъ указываетъ на слѣдующее.

• „Духовныя семинаріи, сообщая вполнѣ достаточное 
для сельскаго приходскаго священника теоретическое 
богословское образованіе, обращаютъ крайне мало вни
манія ва практическія упражненія семинаристовъ въ 
проповѣдничествѣ и вѣроучительствѣ и не даютъ ни
какихъ указаній на практическія жизненныя обязанности 
сельскаго священника въ отношеніи прихожанъ.
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Крайне скудно матеріальное положеніе значительно 
большей части сельскихъ приходскихъ священниковъ; 
вслѣдствіе этого они вынуждены все свободное отъ 
богослуженія и требоисправленія время употреблять на 
тяжелыя земледѣльческія работы и на другія ремес
ленныя занятія, чтобъ одѣть, обуть и прокормить себя 
и свои семьи, большею частію весьма многочисленныя.

Наилучшямъ и вѣрнѣйшимъ способомъ обезпеченія 
сельскаго приходскаго духовенства признано назначеніе 
ему содержанія отъ казны, и на этотъ предметъ въ 
текущемъ 1896 году ассигновано около 8.300.000 р Л

Авторъ полагаетъ нужнымъ увеличить эту сумму.
„Всѣхъ сельскихъ приходскихъ священниковъ въ 

Россіи около 38.000; слѣдовательно, на казенное содер
жаніе имъ потребовалось бы: 38.000X300 р .= 1 1.400.000 
руб. въ годъ.

Полагая, что изъ отпускаемыхъ нынѣ 8.300.000 р, 
собственно на содержаніе сельскимъ приходскимъ свя
щенникамъ расходуется 400.000 руб., оказывается .не* 
обходимымъ дополнительное ассигнованіе (11.400.000 
руб.—4.000.000 руб.) по 7.400.000 руб. въ годъ.

Эта цифра, сама по себѣ, не малая, продолжаетъ 
авторъ, но если сравнить ее съ суммами, ассигнован
ными на нѣкоторыя другія государственныя потребности, 
то едва ли она можетъ быть признана значительною и 
обременительною для нынѣшняго государственнаго бюд
жета, превосходящаго 1.360.000.000 р Л  („Моск. Вѣд.“).

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

Секта „Уш ковайзетъ ".1)
1. К раткая исторія секты. 2. Источникъ ея происхожденія. 3. У чеиіс 
секты. 4. Причины ея распространенія и устойчиізости: собранія 
сектантовъ и нравственная жизнь ихъ. 5. Отношеніе сектантовъ къ 

православнымъ и мѣры борьбы съ сектою.
Секта „Ушковайзетъ“ 2 *) появилась виервые въ 

семидесятыхъ годахъ (въ 76—76 г.г.) въ с. Ухтѣ 
(Кемскаго уѣзда), которое служитъ главнымъ центромъ

*) Составлено но оффиціальнымъ даннымъ, находящимся нт. 
бывшей Палатѣ Гражданскихъ и Уголовныхъ дѣлъ.

2) „Ушковпйзетъ4 слово фипгкое и означаетъ порусски— вѣр
ные или правовѣрные. 'Гакъ очевидно назвали себя сами сектанты.
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ея и въ настоящее время. Первыми послѣдователями 
секты, а вмѣстѣ и ея пропагаторами-быди ухтинскіе 
крестьяне Григорій Богдановъ и. .Семенъ Васильевъ 
Пялліевъ, по дѣламъ торговымъ жившіеподолгу въ 
Швеціи, Норвегіи и Финляндіи.. Къ нимъ вскорѣ при
стали нѣкоторыя другія, лица, впослѣдствіи сдѣлавшіяся 
главными послѣдователями и проповѣдниками секты; 
таковы крестьяне с. Ухты Тимоѳей -И в.. Тихаповъ, 
Алексѣй Васильевъ Пялліевъ и крестьянинъ Вокнаво- 
лоцкой волости Василій Афанасьсвъ Маликинъ,. кото
рымъ сектантское ученіе, занесено и въ Вокнаволоцкую
волость. :- ; . :•? ‘ г ;

Всѣ эти лида, усвоивши сектантскія воззрѣнія, 
старались распространить ихъ и среди своихъ .одно
сельчанъ, Такъ Богдановъ, но его собственному приз
нанію, научилъ вѣровать Богу также, какъ вѣровалъ 
самъ онъ, дѣтей своихъ, а изъ постороннихъ—кресть
янина Іону Васильева Богданова; склонялъ къ тому-же 
и другихъ. Тим. Тихановъ научилъ своему вѣрованію 
Ал. ГГялліева и нѣкоторыхъ другихъ односельчанъ и 
финляндцевъ; только „кого именно не помнитъ, зная что, 
благовѣтствовать Слово Божіе ап. Павелъ повелѣлъ 
всѣмъ не смотря ни на іудеевъ, ни на еллиновъ,.пи на 
скиѳовъ“ . Маликинъ о сектѣ своей бесѣдовалъ съ одно- 
деревенцами своими и вообще со всѣми, съ кѣмъ ирихо- 
дилось имѣть сношеніе, и въ бесѣдахъ этихъ убѣждалъ, 
людей, какъ самъ онъ говоритъ, исправить свою жизнь, 
не пьянствовать, не драться, не лѣниться и поклоняться 
Богу душевно, какъ учитъ Библія, т. е. молиться безъ 
иконъ, крестнаго знаменія и поклоновъ. И вотъ, вслѣд
ствіе этого, около первыхъ послѣдователей секты и ея 
проповѣдниковъ собирается цѣлый кружокъ совращен
ныхъ ими. Всего такихъ лицъ набирается первоначально 
до 20; большинство ихъ составляютъ ухтинскіе кресть
яне, и нѣсколько человѣкъ живутъ въ д. Пертигубѣ, 
Вокнаволоцкой волости. ѵ з й\\

Въ 1877 году къ сектантской общинѣ присоеди
нились финляндцы плотники, жившіе въ Ухтѣ, Давидъ 
и Іоаганъ Венбѳрги и Карлъ Тауріайненъ,' которые,
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какъ грамотные—пофвнски, сдѣлались- главными рас
пространителями секты, а Тауріайненъ даже чѣмъ то 
въ -родѣ наставника. Впослѣдствіи въ общину вступили 
и еще финляндцы: Густавъ Андерсонъ Тауріайненъ, 
Іоганъ Руставсонъ Тауріайненъ и Густавъ Транритъ.

Появленіе новой секты не могло не обратитъ на' 
себя вниманія и духовной и гражданской власти. К ъ 
сожалѣнію у насъ нѣтъ подъ руками данныхъ, указы
вающихъ, какія мѣры были предприняты духовною 
властію къ ослабленію секты. Въ 1879 г. о сектантахъ- 
началось слѣдственное дѣло, а  въ 1882 г. главные 
распространители секты и изъ короля копъ и изъ фин
ляндцевъ привлечены были къ судебной отвѣтственности 
за принадлежность къ сектѣ и распространеніе ея, а 
остальные кореляки въ числѣ 19 человѣкъ —за присо
единеніе къ сектѣ. Обвиняемые въ принадлежности къ 
сектѣ 19 кореляковъ на судѣ показали, что они вре
менно дѣйствительно посѣщали сектантскія собранія; 
но теперь согласны оставить секту или даже и оставили- 
уже ее. Всѣхъ ихъ Палата Уголовныхъ и Гражданскихъ 
дѣлъ постановила освободить по суду отъ всякой от
вѣтственности. Изъ главарей секты: Гр.- Богдановъ, 
Тим. Тихоновъ, Ал. Пялліевъ и В. Маликинъ сочтены 
были по 188 ст. Улож. о наказ. виновными въ оступ- 
леніи отъ православной вѣры въ еретическую секту 
„Ушковайзетъ" и потому постановлено было отослать 
ихъ къ духовному начальству „для увѣщанія и п о с ту п 
ленія съ ними по правиламъ церковнымъ** Отъ обви
ненія въ распространеніи секты они были освобождены. 
Самая секта была признана ничѣмъ инымъ, какъ люте
ранскимъ „исповѣданіемъ, съ нѣкоторыми лишь укло
неніями отъ онаго".

Сектанты оставлены были такимъ образомъ со 
стороны гражданской власти въ покоѣ и секта продол
жала существовать, но, вслѣдствіе предпринятыхъ со 
стороны мѣстныхъ священниковъ • мѣръ убѣжденія и 
вразумленія заблуждающихся и огражденія отъ нихъ 
православныхъ, число послѣдователей ея но увеличи
валось. По словахъ мѣстнаго священника, въ Ухтип*



окомъ приходѣ долгое время на ЗУ* тысячи прихожанъ 
сектантовъ приходилось не- болѣе 20 человѣкъ. Число 
это, по его увѣренію, не увеличивалось до зимы 1893 
года, когда обнаружилось сильное движеніе въ сектѣ: 
въ секту совратилось совсѣмъ больше 20 человѣкъ и 
временно больше .20-же человѣкъ. Но въ общемъ и кт. 
тому времени сектантовъ было меньше 60 человѣкъ въ 
Ухтѣ и столько-жѳ можетъ быть въ Вокнаволоцкой 
волости или даже и меньше. Выли сектанты и въ нѣ
которыхъ другихъ мѣстностяхъ Кемскаго уѣзда..

До послѣдняго времени главарями секты изъ преж
нихъ лидъ въ Ухтѣ остаются Ал. Пялліевъ и Т. Ти- 
хановъ, въ Вокнаволоцкой волости Маликинъ, который 
впрочемъ въ настоящее время боленъ. Кромѣ ихъ, 
явились и новые проповѣдники секты—Сем. Еф. Аѳа
насьевъ, Ѳеод. Ефим. Аѳанасьевъ и Ѳед. Ѳед. Аѳа
насьевъ. Послѣднему всего 20 съ небольшимъ лѣтъ, но 
онъ, какъ человѣкъ грамотный, является однимъ изъ 
главныхъ „начетчиковъ", секты: читаетъ пофински 
Библію, потомъ покорельски объясняетъ ее, говоритъ 
проповѣди.

Н а ряду съ этими лицами особенно усердно дѣй
ствуетъ въ пользу секты проживающая въ Ухтѣ шведка 
Бритта Кайса Андерсъ, обвѣнчанная въ лютеранской 
шведской киркѣ сектантомъ Т. И. Тихановымъ. По 
донесенію мѣстнаго благочиннаго, она „участвуетъ 
(вмѣстѣ съ другими) въ совращеніи въ секту, на собра
ніяхъ исполняетъ роль пророчицы и распѣваетъ сек
тантскія канты".

А всѣ названныя выше лица, по заявленію одного 
изъ православныхъ жителей Ухты, „самые завзятые 
„Ушковайзетъ" и положительно открыто и безбоязненно 
проповѣдуютъ въ Ухтѣ свою секту; многихъ имъ удается
И СКЛОНИТЬ ВЪ СВОЮ Вѣру". ѵ : .і-

Въ самое послѣднее время впрочемъ, когда о сек
тантахъ начато новое уголовное дѣло, ихъ пропагатор- 
ская дѣятельность затихла. Но секта успѣла уже пус
тить глубокіе корни, такъ что считаться съ нею при
дется, конечно, не малое время. .- . гН

-  812:—
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Прежде. чѣмъ раскрывать характеръ ѳя вѣроученія 
и указывать на причины ея распространенія и устой
чивости, необходимо напередъ выяснить, что послужило 
причиною появленія секты, гдѣ ея источникъ..

Нѣтъ сомнѣнія, что секта зародилась пе на корель-. 
ско-русской почвѣ, не въ доморощенной средѣ, а заим
ствована изъ сосѣднихъ протестантскихъ странъ: Фин
ляндіи, Швеціи и Норвегіи. Первые послѣдователи и 
пропагаторы секты принесли ее именно оттуда, а потомъ 
уже распространяли въ своеобразномъ пониманіи и 
передѣлкѣ и среди своихъ односельчанъ. Такъ одинъ изъ 
иниціаторовъ секты, Григорій Богдановъ, по его соб
ственному заявленію, своему вѣроученію научился въ 
Финляндіи, въ приходѣ Киттеля, Ѵлеаборгской руб., отъ 
шведа пастора Іоагана Ратмана, жившаго за рѣкою Тор- 
нео, въ Швеціи. Въ этомъ-же приходѣ пристали къ сектѣ 
Алексѣй Ив. Богдановъ, который въ Ухту прибылъ уже 
„убѣжденнымъ", и Иванъ Оаввиновъ Андроновъ. Тимо- 
осй Ив. Тихановъ, которому приходилось проживать въ 
Финляндіи, по полугоду каждогодно въ теченіи 30 лѣтъ, 
усвоилъ свое ученіе тоже въ Финляндіи, перенявши 
его первоначально отъ какого-то шведа Эрикантесъ, 
жившаго за Торнео. Иванъ Филипповъ Тихановъ вѣрѣ 
научился на Шведской границѣ, въ приходѣ Койвю- 
Кюля. Сем. Ефим. Аѳанасьевъ къ сектѣ „Ушковайзетъ" 
присталъ въ Финляндіи; Дим. Архип. Пялліевъ за р. 
Торнео, въ Швеціи, на Маргаритинской ярмаркѣ, въ 
домѣ Лункари, гдѣ было большое собраніе Шведовъ. 
Осипъ Богдановъ секту впервые узналъ живя въ Норвегіи.

Но этимъ вліяніе сосѣднихъ протестантскихъ странъ 
на образованіе секты„Ушковайзетъ" не ограничивается. 
Въ самой Ухтѣ сектанты поучаютоя и поучаютъ дру
гихъ по богослужебнымъ и другого характера книгамъ 
финскаго изданія. Православные жители Ухты пока-: 
завали, что на; собраніяхъ сектантовъ „читаются фин
скія книжки", добавляя, что эти книжки запрещаютъ 
почитать иконы, цѣловать крестъ, исповѣдываться у 
священника. А одинъ изъ сектантовъ говоритъ, что въ
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правотѣ ученія „Ушковайзетъ* онъ убѣдился послѣ 
того, какъ его оыновья стали читать-'привезенныя изъ 
Финляндіи книги, въ которыхъ сказано, что иконы не 
Богъ и кланяться имъ не слѣдуетъ.:Среди книгъ фин
скаго изданія у сектантовъ всегда бываютъ или вся 
Библія, или Новый Завѣтъ, а затѣмъ молитвенники на 
финскомъ языкѣ. У сектанта Т. И. Тиханова были ото
браны въ 1879 г., кромѣ Новаго Завѣта на финскомъ 
языкѣ, служебная финская книжка и книга финской 
печати Юмалиненъ Туктсстелемусъ (Толкованіе Божіе). 
Книги куплены были въ Финляндіи. • Вообще нѣтъ сом
нѣнія, что, при постоянныхъ сношеніяхъ Ухтинскихъ 
крестьянъ* какъ и всѣхъ почти кореляковъ, съ загра
ницей и Финляндіей, къ нимъ легко' и свободно могли 
проникать и проникаютъ оттуда всякаго рода книги 
религіозно-нравственнаго содержанія.1) На этихъ кни
гахъ нѣкоторые изъ сектантовъ и воспитались, такъ 
что потомъ могли заявлять о себѣ, какъ говорилъ одинъ: 
„вѣрю финскимъ книжкамъ больше, чѣмъ священнику*.

Нисколько почти незнакомые съ православнымъ 
ученіемъ и его основаніями, сектанты въ первый разъ 
наталкивались на рѣшеніе интересующихъ ихъ вопро
совъ, именно въ финскихъ свящ. книгахъ и, вполнѣ 
естественно, всецѣло отдавались раскрываемому въ 
нихъ -ученію. „Всѣ обряды* (православной церкви), 
говорилъ -сектантъ Т. И. Тиханопъ, „вполнѣ опровер
гнуты финскими священными книгами, которымъ я 
вполнѣ вѣрю, какъ правильнымъ, и съ которыми я 
стараю.сь познакомить своихъ неграмотныхъ одно
сельчанъ.*

Вслѣдствіе, всего вышесказаннаго вполнѣ есте
ственно ожидать, что и самое вѣроученіе сектантовъ 
„Ушковайзетъ* должно быть сходно съ общепроте
стантскимъ. Такъ * на дѣлѣ и есть: почти все, что вы
сказывается сектантами заимствовано ими изъ проте-

') По свидѣтельству очевидцевъ, даже и среди православнаго 
корельскнго населенія можно встрѣчать оч. часто финскій книжки' 
и преимущественно молитиелники и краткіе кдтихпяисы.
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станства.: Понятно только, что далеко немюѣ положе
нія; яротеотан/гской догматики усвоили себѣ наши сек- 
тавты; полнѣе и опредѣленнѣе у нихъ развита . такъ 
сказать . .отрицательная!.(по отношенію-къ церкви пра-* 
вославной, какъ и у протестантовъ къ церкви католи
ческой) сторона догматики, менѣе и спутаннѣе поло
жительная. Это впрочемъ обычная участь такихъ н е 
давно появившихся и только еще развивающихся 
сектъ, какъ..,,УшковайзетъѴ • # *.

Источникомъ .своего вѣроученія сектанты считаютъ 
единственно Священное Писаніе, которому вѣрятъ 
буквально. Сектантъ Богдановъ говорилъ, наар., что 
вѣровать во св. Божіихъ угодниковъ, въ животворящій 
крестъ и почитать иконы онъ будетъ тогда только, 
когда научатъ тому Ветхій и Новый Завѣтъ; если же 
въ этихъ книгахъ онъ не увидитъ указанія па почи
таніе иконъ, то, кромѣ Бога, вѣровать никому и ни
чему нс станетъ. „Мы буквально вѣримъ Евангелію и 
Библіи*, заявляетъ другой сектантъ. Священное Пре
даніе сектанты отвергаютъ. Они говорили, что вселен
скихъ соборовъ не признаютъ, а нѣкоторые добавляли,- 
что о правилахъ ихъ и понятія не имѣютъ (Богдановъ, 
Пялліевъ, Тихановъ). Догматическія положенія о Богѣ 
и искупленіи рода человѣческаго раскрыты у сектан
товъ слабо. Но и здѣсь они, очевидно, держатся обще- 
протестантскихъ началъ. Особенно это замѣтно въ 
вопросѣ объ оправданіи человѣка. „Для достиженія 
блаженства вѣчнаго, говоритъ Ухтинскій священникъ, 
сектанты считаютъ достаточнымъ одной вѣры. Вѣруй 
въ I. Христа, говорятъ они, и спасешься*.

Въ своихъ отношеніяхъ къ таинствамъ, сектанты 
еще . не успѣли выработать чего-нибудь окончательнаго 
и опредѣленнаго. Оъ одной стороны, они самымъ дѣ
ломъ приступаютъ къ таинствамъ православной церкви: 
крестятъ своихъ младенцевъ въ церкви, совершаютъ 
там ъ; браки, готовы исповѣдываться и причащаться. 
„Ходить въ церковь, молиться Богу (только по своему, 
безъ осѣненія себя крестнымъ -знаменіемъ), крестить 
дѣтей и вѣнчаться: въ церкви,- исповѣдываться и-при*.



-  816—

чащатся тамъ мы считаемъ своею обязанностью*, 
заявляютъ сектанты А. В. ч Пялліевъ и Ѳ. Ѳ. Аѳа
насьевъ, причемъ послѣдній тутъ же говоритъ, что 
молиться на иконы, цѣловать крестъ и поститься онъ 
несогласенъ никакимъ образомъ, такъ что заподоэрѣ* 
вать его въ неискреннооти трудно^ И мѣстный свя^ 
іцѳнникъ о. Преображенскій говоритъ, что таинствъ 
крещенія, брака и св. причащенія сектанты не отвер
гаютъ. Не было еще случая, чтобы они не крестили 
своихъ дѣтей и не вѣнчались въ церкви.

Но на ряду съ этимъ нѣкоторыя дѣйствія и слова 
сектантовъ даготіѵ право 'думать, что они держатся 
далеко не вполнѣ православнаго взгляда на таинства. 
Православное знаменованіе таинствъ священства и 
покаянія у нихъ затемняется чисто сектантскимъ. По 
ихъ ученію, слова Спасителя, обращенныя къ апосто
ламъ: шедгае убо научите всл языки, крестяще ихъ во 
и м я  ' Отца, и Сына и Св. Д у х а  (Мо. XXVIII, 18) и: 
имъ же отпустите грѣхи, отпустятся имъ, и имъ же 
держите держатся (Іоан. XX, 28) относятся одина
ково къ каждому вѣрующему и потому всякій изъ сек
тантовъ имѣетъ, право и обязанность проповѣдывать и 
каждый—-одинаково имѣетъ Духа Святаго. Слова ап. 
Іакова: исповѣдуйте убо другъ другу согрѣшенія ваша 
(Іак. V, 16)—сектанты ставятъ если не въ основаніе 
къ отрицанію таинства покаянія, то во всякомъ случаѣ, 
въ оправданіе своебразной исповѣди грѣховъ предъ 
кѣмъ бы то ни было изъ единовѣрцевъ или предъ 
ВСеЙ общИНОЙ, - .. \*Д гіи--

И дѣйствительно, главари секты присваиваютъ 
себѣ права руководителей по отношенію къ другимъ, 
проповѣдниковъ и даже совершителей исповѣди. А 
лица хорошо знающія секту прямо заявляютъ: „гла
вари секты, доказываютъ, что священниковъ имъ не 
нужно* <• и дѣйствительно исповѣдуются другъ предъ 
другомъ*; ьдругія утверждаютъ,. что сектанты учатъ 
не исповѣдываться у священника. Существованіе своей 
исповѣди у оектантовъ не подлежитъ сомнѣнію: о ней 
говорятъ и православные и сами сектанты.
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Мѣстный • урядникъ- Дмитріева со словъ очевид
цевъ .передавалъ, что-сектантъ* А. В. Пялліѳ въ-^при
глашаетъ къ себѣ на исповѣдь мужчинъ и для той ;ке 
цѣли Бритта Кайса шведка ■ приглашаетъ женщинъ". 
Въ иныхъ случаяхъ исповѣдь совершается предъ*всѣми. 
Кающійся разсказываетъ свои грѣхи и -проситъ про
стить его; въ знакъ прощенія грѣховъ ему на плечи 
кладутся руки тѣхъ, предъ кѣмъ онъ каялся, и онъ 
считается послѣ этого свободнымъ отъ грѣховъ. Вотъ 
какъ разсказываетъ объ этомъ , очевидецъ: „не вмѣ
няется у сектантовъ въ обязательство ходить на испо
вѣдь къ нашему православному священнику, а грѣхи 
они могутъ сдавать одинъ другому; причемъ прощеніе 
выражается отнятіемъ другъ друга или положеніемъ 
рукъ на того человѣка, который просить прощенія. 
Дѣйствіе это можетъ происходить между двумя чело
вѣками, а также при цѣломъ собраніи: тогда кающійся 
проситъ всѣхъ собравшихся простить ему, если онъ 
предъ ними грѣшенъ, и они, изъявляя согласіе, кла
дутъ поочередно ему свои руки на его плечи и этимъ 
дѣйствіемъ душа грѣшнаго переходитъ уже во святые".

Одна изъ присутствовавшихъ на собраніи разска
зывала прямо уже о себѣ: „когда я была на собраніи, 
то увидѣла, что тамъ другъ предъ другомъ каются въ 
грѣхахъ, и я, мучимая совѣстію, что украла рѣпу, 
ругалась и пѣла пѣсни, созналась предъ всѣми въ 
этихъ моихъ грѣхахъ, и тогда всѣ присутствующіе въ 
отпущеніе грѣховъ прикасались къ моему плечу".

.. Такимъ образомъ сектанты завели собственную 
исповѣдь и думаютъ, очевидио, сю замѣнить исповѣдь 
предъ православнымъ священникомъ. Но всѣ ли сек
танты согласно держатся такого взгляда на свою испо
вѣдь, сказать довольно трудно. Въ сознаніи нѣкото
рыхъ изъ нихъ она, можетъ быть, является результа
томъ желанія исполнить наставленіе ап. Іакова: при- 
признавайтесь другъ предъ другомъ въ проступкахъ. 
Но крайній мѣрѣ одинъ изъ сектантовъ такъ говорить 
о своей исповѣди: „исповѣдуемся въ церкви и при
знаемъ нужнымъ повѣдать грѣхи свои, предъ кѣмъ
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согрѣшили; какъ напр., я  однажды укралъ у Ивана 
Аѳанасьева рѣпу и покаялся ему въ своемъ грѣхѣ".

Вообще вопросъ о таинствахъ у „Ушковайзетовъ" 
не успѣлъ еще выработаться и уясниться, но нѣтъ 
сомнѣнія, что въ дальнѣйшемъ онъ можетъ разрѣ
шиться въ чисто сектантскомъ духѣ.

(Окончаніе будетъ).

М ИССІОНЕРСКІЯ Б Е С Ъ Д Ы
въ Заостровскомъ  приходѣ, Архангельскаго

уѣзда.
(ПродоАОюеніс).

Первое доказательство К —скаго о духовномъ 
пришествіи Еноха и Иліи, которое онъ основывалъ на 
пророчествѣ Малахіи, оказывается произвольнымъ, про
тиворѣчивъ ученію святыхъ отцовъ. Такой-же харак
теръ имѣютъ и другіе сго доводы. Такъ, онъ говорилъ 
на бесѣдѣ еще слѣдующее: въ писаніи указывается, 
что кромѣ Еноха и Иліи долженъ быть на обличеніе 
антихриста Іоаннъ Богословъ, изъ Пролога же видно, 
что Іоаннъ Богословъ скончался естественною смертію; 
душа его разлучилась съ тѣломъ; въ томъ же Прологѣ 
сказано, что онъ „преложенъ бысть, я ко же Енохъ и 
Илія", значитъ Енохъ и Илія тоже скончались есте
ственною смертію и не можетъ быть ихъ втораго при
шествія на землю въ своемъ лицѣ- И въ толковомъ 
Апокалипсисѣ,—говорилъ К—скій,—сказано, что Іоаннъ 
Богословъ пріидетъ во время антихриста своимъ еван
геліемъ; также-нужно понимать объ Енохѣ и Иліи *).

Проповѣдуя подобное ученіе К —скій ставитъ себя 
выше вѳ только святыхъ отцевъ, но совершенно не

*) Мнѣнія К— скаго я  передаю споимп слооами, такъ  какъ 
онъ  не имѣетъ' обыкновенія высказываться болѣе или менѣе яснб, 
хотя на  бесѣдахъ мы всегда просили его объ этомъ.
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вѣритъ* Священному Писанію. Въ Бвйнаіи ясно ‘.сказано 
про Еноха: „’угоди Енохъ .Богу и не обрѣташѳря, заее 
прѳотави» ено Богъ- (Бытія 5 .гл. 4 сач),= ш е с т ь  * Богъ 
за благочеотіе Еноха кончину его устроилъ .такъ, что 
не оставилъ тѣла его на землѣ (не обрѣташеся)* а 
взялъ къ Себѣ (ареставилъ),—это былъ необычный 
родъ кончины человѣка. Также и про Илію пророка 
ясно сказано въ Библіи, что онъ былъ взятъ вихремъ 
огненнымъ и колесницею огненною, яко на небо (4 
книга Царствъ 2 гл. 11 .ст.). А. К —скій однако уси
ливается доказать, будто Енохъ и Илія умерли обык
новенною смертію! Выражаніе Пролога на 4-е сен
тября, память св. Ерміоніи, что Іоаннъ Богословъ 
„ореложенъ бысть якоже Енохъ и Илія“ по здравому 
смыслу нужио-бы понимать такъ, что и апостолъ Іоаннъ 
Богословъ скончался тоже необыкновеннымъ образомъ, 
взятъ отъ земли съ тѣломъ. Но К —скій придаетъ 
этимъ словамъ Пролога совершенно обратный смыслъ. 
Въ своемъ пониманіи онъ основывается на сказаніи 
Пролога о преставленіи Іоаниа Богослова, но если 
прочитаемъ, это сказаніе, то . увидимъ, что .въ немъ 
нѣтъ того смысла, будто апостолъ' Іоаннъ. Богословъ 
умеръ обыкновенною смертію, тѣмъ болѣе несправед
ливо говорить такъ о кончинѣ Еноха и Иліи, когда 
о нихъ есть ясныя свидѣтельства Священнаго Писанія.

Вотъ что говоритъ Прологъ на 26 сентября о 
кончинѣ Іоанна Богослова: „ Исполнииашмся-же всѣмъ 
„лѣтомъ его (апостола) сту и диадесяте изыде изъ 
„дому... съ седмію ученикъ и дошедши до нѣкоего 
„мѣста, тамо онѣмъ сѣсти повелѣ, бяше-же поутру, и 
„той; отшедъ, яко верженіемъ камене, и помолисл. 
„Потомъ же, ископавшимъ ученикомъ крестообразно 
„долготу возраста его, якоже имъ повелѣ, и заповѣди 
„Прохору во Іерусалимъ ити и тамо скончатися. И 
„наказавъ ученики и цѣловавъ ихъ, речо: ііривлекіііо 
„землю маѣорь ; мою, покрыйте мл. И цѣловаша его 
„ученицы и покрыта его даже и до колѣну, и т іки  
„цѣлоішвпіу ихъ, покрыта его даже до шли. И ноло- 
„жиша на лицо его поияву, и того цѣловавши зѣло
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„плачуще, покрыта его весма. И солнцу1 возсіявшу, и 
„той предаде духъ. Слышавше-же сіѳ иже во градѣ 
„братія, пршпедше и оконавшѳ гробъ, и не обрѣтоша 
„ничтоже, и много зѣло плакавше и помолившесл, 
„возвратитася во градъ".

Въ этомъ сказаніи К —скій на бесѣдѣ обратилъ 
вниманіе только на слѣдующія слова: „солнцу возсіявгпу, 
и той предаде духъ", и говорилъ: душа разлучилась 
съ тѣломъ у апостола, слѣдовательно онъ умеръ обык
новенною смертію. Мы говорила К —скому: при обык
новенной смерти душа разлучается отъ тѣла человѣка 
и тѣло остается въ : землѣ, такова-ли была кончина 
апостола Іоанна Богослова, осталось-ли его тѣло? 
К —-скій долженъ былъ сознаться, что тѣла апостола 
ученики не нашли.

Если такъ, то значитъ смерть апостола Іоанна 
Богослова была необыкновенна, подобна успенію Бо
жіей Матери или преставленію Еноха и Иліи, которые 
отъ земли были взяты живыми. Теперь является совер
шенно понятнымъ выражепіе Пролога, что I. Бого
словъ преложенъ бысть, якоже Енохъ и Илія. Блажен
ный Ѳеофилактъ Болгарскій въ Благовѣстникѣ, на 
еванг. Іоанна зач. 67, пишетъ, что Іоаннъ Богословъ 
„отъ антихриста хощетъ убіенъ быти, со Иліею про- 
„повѣдующе Христа. Аще-же и гробъ его является, 
„что се? живъ-бо пни де въ онь и повелѣ погребсти 
„себе до персій стояща, и иріидоша заутра ученицы 
„его и не обрѣтоша и, преставибо ся, якоже Енохъ 
„и Илія". Благовѣстникъ такимъ образомъ подтвер
ждаетъ о необыкновенной кончинѣ возлюбленнаго уче
ника Христова, при чемъ составитель Влаговѣстпика 
блаженный Ѳеофилактъ придерживается того мнѣнія, 
что Іоаннъ Богословъ явится во время антихриста и 
приметъ отъ него смерть, какъ Енохъ и Илія *). О 
пришествіи Іоанна Богослова со Енохомъ и Иліею 
можно читать еще въ Больш. Соборникѣ, въ словѣ 
Ипполитовомъ объ антихристѣ и въ книгѣ о Вѣрѣ.

*) ВлагчМіѣ'стййкъ отъ Іоанна зач. 67, л. 310 об.
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ГГрочіѳ святые отдьт, напр. Іоаннъ Златоустъ, Ефремъ 
Сиринъ, Кириллъ Іерусалимскій но говорятъ о при
ходѣ Іоанна Богослова, о приходѣ-же Еноха и Иліи 
они ясно говорятъ. Андрей Кесарійскій въ толкованіи 
Апокалипсиса (гл. 10 ст. 11) о приходѣ Іоанна Бого
слова говоритъ двояко: онъ будетъ до конца міра про- 
повѣдывать читающимъ писаніе своимъ Евангеліемъ и 
Апокалипсисомъ или, такъ какъ онъ не умеръ, пріидетъ 
на концѣ міра самолично на обличеніе антихриста. 
Выписываемъ подлинныя слова Толковаго Апокалип
сиса: „Сущее. И глагола мв: подобаетъ ти ііаки про- 
„рочествовати въ людехъ и во племенѣхъ и въ лзы- 
„цѣхъ и въ царѣхъ мнозѣхъ. Толкованіе. Сими пока- 
„зуется или яко не абіе по видѣніи божественнаго 
„Откровенія видѣнная конецъ воспримутъ, но подо
б а е т ъ  блаженному и чрезъ евангеліе свое и чрезъ 
„настоящую Апокалипсинъ даже до скончанія проро- 
„чествопати будущая чтущимъ, или яко не у сей 
„смерти вкуси, на конци-же пріидетъ, прелести анти- 
„христовы пріятелище возбранити имый“.

Слова Андрея Кесарійскаго, какъ и сказаніе Про
лога, совсѣмъ не подтверждаютъ мнѣнія К —скаго» 
будто Іоаннъ Богословъ умеръ естественною смертію 
и, напротивъ, толковникъ Апокалипсиса допускаетъ 
мнѣніе, что апостолъ Іоаннъ явится на концѣ міра 
самолично, хотя принимаетъ и то мнѣніе, что св. апо
столъ будетъ проповѣдывать въ послѣднее время сво
имъ писаніемъ. Такимъ образомъ относительно ап. 
Іоанна Богослова К —скій можетъ сказать, что онъ 
явится писаніемъ въ послѣднее время (и нынѣ есть), 
а относительно Еноха и Иліи этого сказать онъ не 
имѣетъ права, потому что не представилъ доказательствъ.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ то, что К —скій, 
во первыхъ самонадѣянно утверждалъ, будто кончина 
Іоанна Богослова была естественна, во вторыхъ: со
вершенно противно Священному Писанію сдѣлалъ, 
выводъ, будто и кончина Еноха и Иліи была еотс-



ственаа, а слѣдовательно, въ третьихъ: заключеніе 
К —скаго, будто не явятся Енохъ и Илія въ своемъ 
лицѣ во время антихриста, безосновательно.

(Окончаніе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ  К Н . 1 Ж У РН А Л А . МА Р Т Ъ .
1. Съ чего и  к а к ъ  начинать изученіе сектантства? О ткрытое 

письмо. Н . И. И вановскаго, проф. К азанской дух. акад. II . Оспова 
борьбы съ сектантствомъ.— Св. I .  Ф уделя I I I .  Секта стриголь
н и к о в ъ . Ѳ. И . Т итова IV.. П ервая ыоя бесѣда съ ш тупдистамн и 
х и тр ы е  пріемы вож аковъ этой секты. И зъ записокъ М иссіонера 
Б ортовскаго . V. М алеванское движ депіе въ Ю жпо-русской ш тундѣ 
V I. М ормонство. А. И . Б . V II. Библіографія: а) М олоканская 
сек та . Пр. Е . А. Остромысленскій. б) Бобровъ протоіер. Бесѣды 
с в ящ ен н и к а  съ наставникам и молоканскими, в) Д анкевичъ. Поу
ч ен ія  въ  ограж деніе православны хъ отъ ш тупдистскихъ злблуж- 
д еп ій . і’) Св И. Быстровъ Бесѣды  противъ молоканъ и сродныхъ 
им ъ сектантовъ. V II / . Замѣтки: а) Достойпый подраж анія примѣръ 
борьбы съ сектантствомъ, б) Опытъ деш еваго устройства уличной 
библіотеки, в) О дпа изъ  мѣръ борьбы съ расколомъ. О бъявленія.

;  С О Д Е Р Ж А Н ІЕ  2 ІШ . Ж У РН А Л А . М А Р Т Ъ .  :;;

I . Торжество. Великаго П я тк а—-въ К рестѣ  Христовомъ. (Изъ. 
слова св. Іоанна Златоуста). I I . К ъ  сомнѣвающимся в ъ  истинѣ 
воскресен ія  м ертвы хъ. (И зъ  св. Іоапна Златоуста). I I I . Если 
Х ристосъ попралъ смерть, то  почему же и  теперь люди подвер
ж ен ы  смерти? (И зъ  творсн. св. Д имитрія Ростовскаго). IV . Объ
яснительны я зам ѣ чан ія  къ  нѣкотор. стихам ъ изъ  соборп. посланія 
св. апостола П етра, неправильно понимаемымъ сектантами Д. И. 
Богдаш евскаго, доц. К іевск. дух . А кад. V. О св. П реданіи  и его 
Боговдохновепности. А . Булгакова, доц. К іевск. дух. А кад. VI. 
Разум ны я рѣчи дѣ д уш ки  П ахом а к ъ  міру православному. (Р аз
с к а зъ ). V II. П рилож енія. 1) П оученія и бесѣды: а) Только живой 
ч л ен ъ  Православной Христовой Ц еркви живетъ со Христомъ. 
(П оученіе въ  4-ю недѣлю  В елпкаго  поста), б) Для чего св. Ц ер
ковь непрестанно напом инаетъ памъ о крестны хъ страдан іяхъ  
Х ристовы хъ? (П оученіе въ 5-ю недѣлю  Великаго поста), в) О томъ, 
к а к ъ  произошло свящ оппое П редапіе, сколь необходимо оио для 
хри ст іан и н а , и гдѣ  вѣрное хранилищ е предап ія. (К атихизическал
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бесѣда для внѣбогослужебнаго чтенія въ Н едѣлю  Ваій), г ) Вос
кресеніемъ Христовымъ одержана побѣда н адъ  смертію, грѣхом ъ 
и адомъ. (Поученіе въ  депь св. Пасхи), д) Бож ественное учреж 
ден іе видимой Ц еркви— необходимое продолженіе дѣла искуплен ія . 
(К атпхизическая бесѣда въ недѣлю  Ѳомину. 2) М иссіонерскіе 
листки дл я  народа. № 4. Ц ерковь Христова на канунѣ и въ п е р 
вый великій день недѣли.
П одписка на  ж урналъ принимается въ Кіевѣ— въ редакц іи  Миссі
онерское обозрѣніе; въ П етербургѣ—м агазинъ Тузова. Ц ѣ на годо
вому издапію  въ 24 кн. б  р., въ полугодіе 3  р ., за границу Ѳ  р.

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

Вышла У книга (май) ежемѣсячнаго литературно- 
политическаго и научнаго журнала

РУССКОЕ ОБОЗРЪНІЕ.
(Годъ V II ) .

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : I. К ъ 14 мая 1896 года. С тихотвореніе. 
В. К. Истомина.— II. Отхожіе сельско-хозлйствѳппые промыслы. 
(О кончаніе) К н язя  Н . В. Ш аховскаго .— III. Гордость семьи. По
вѣсть. Ч асть третья. (Гл. I - IX). А. В. С тернъ.— IV. О черки ІІри- 
вислянья. (Гл. V — V I). В. Р. - V .  М илліонъ терзан ій . Романъ. 
Часть вторая. Гл. I I I . Ипапа Щ еглова.— VI. Римскія катакомбы . 
Проф. И. В. Ц вѣтаева.— VII. „Все, что с іяетъ, все, что гр ѣ етъ . 
Стихотвореніе. Графа А. А. Голеиищ ева-К утузова. V III. К ороно
ваніе русскихъ государей. Гл. X IV — XVI. (О кончаніе). Г. II. Геор
гіевскаго.— IX. Первая любовь. Разсказъ  С. 3 .— X. Религіозны я 
задачи Россіи па  Православномъ Востокѣ. А. А. К и р ѣ е п а — XI. 
Распускаю тся грозди снрепи...“ Стихотвореніе. Б . В. К аховскаго . 
— X II. И сторія раоноллчеиіл яападпо-русскаго коттела. Гл. V I.—  
IX . А . П . Владимірова.— X III. З а  Уралъ. И зъ скитан ій  но З а 
падной Сибири. (Дорожныя впечатлѣнія, слухи и встрѣчи). Гл. 
I — V II. И . Д. Т ел еш о ва— X IV . По поводу одпой книги. (Письмо 
изъ Лондона). П ротоіерея Е . К . Смирнова.— XV. К ъ сем исотъ
пятидесятилѣтію  Москвы. (И сторическія справки) И . II. Б о ч а
рова.— X V I. Дѣдъ кудесникъ. Стихотвореніе И. А . Ч аева.— X V II. 
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домѣ, пожертвованномъ мѣстнымъ крестьяниномъ Ми
хаиломъ Волковымъ. Церковь эта существуетъ и въ 
настоящее время, такъ какъ новый храмъ оконченъ 
постройкой 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.

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

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ около 
33 десят. земли (3 дес. подъ лѣсомъ) дающей до 80 
руб. въ годъ, получаетъ (съ 1895 г.) жалованья—свя
щенникъ 294 руб. и псаломщикъ 98 руб., дохода за 
трѳбоисправленія до 100 руб. въ годъ и проценты съ 
капитала въ 400 рублей. Причтовыхъ домовъ два; свя
щенническій—построенъ въ 1830 г. и поправленъ въ 
1886 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—1753 г., 2) и 3) 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 1861 г. 8) Дмитрій 
М. Родимовъ до 1.871 г. 9) Павелъ Дмитріевъ до 1883 
г. 10) Елладій Е. Кремлсвъ до 15 окт. 1887 г. и 11) 
Іоаннъ Дьяконовъ съ 1888 г, до половины 1891 г. 
Нынѣ приходскимъ священникомъ состоитъ Владиміръ

ІІст. Опію. іц>. и и* Арх. о». 7 Ирид. Арх« Кп. Нѣд. 18М г.



Михайловъ Видякинъ, 46 лѣтъ, уволенный изъ среди, 
отдѣлеп. семинаріи, на епархіальной службѣ въ лож
ности 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 Евѳимъ Ёвѳи- 
мовъ, 49 л., уволенный изъ низшаго отдѣлен. семи
наріи, на службѣ съ 1868 г. и на занимаемомъ мѣстѣ 
съ 5 дек. 1888 г.

256. Ямецкій приходъ.1)

Ямецкій приходъ лежитъ между Виричевскимъ 
(въ 16 верст.) съ сѣверной стороны, Пабереясскимъ 
(въ 27 верст.) съ южной, Шелеховскимъ (въ 80 верст.) 
съ восточной; съ западной же стороны граничитъ Оло
нецкою губерніею. Въ составъ его, кромѣ погоста при 
церкви, входятъ 8 деревни, изъ коихъ двѣ—Плсшков- 
скія находятся на одномъ (правомъ) берегу р. Онеги 
съ приходскимъ храмомъ, въ 10 и 12 верст. отъ него, 
и одна—Новая роспаиіь—на противоположномъ берегу 
въ 12 же верстахъ. Жителей къ 1 ян». 1890 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 1838 г. входили въ составъ 
Пабережскаго прихода и затѣмъ обращены въ само
стоятельный Ямецкій приходъ. Въ немъ нынѣ два 
храма: приходскій Благовѣщенскій на погостѣ въ 408 
верстахъ отъ г. Архангельска, въ 181 верстѣ отъ г. 
Онсги, и приписной Николаевскій въ деревнѣ Плеш- 
ковской, въ 10 верст. отъ приходскаго. Благовѣщен
скій храмъ деревянный, двухъэтажный, безъ колокольни 
и ограды. Въ немъ два престола: въ верхнемъ этажѣ

9  Си. іишровую 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 1А пуда.

Приписной Никольскій храмъ въ деревнѣ Плеш- 
ковской перенесенъ въ 1883 г. почти со всѣмъ иму
ществомъ изъ Пабережскаго прихода. Сколько времени 
онъ стоялъ на первомъ мѣстѣ-неизвѣстно. Извѣстно 
только, что въ 1808 г. онъ былъ перекрытъ, въ 1843 г. 
поднята» 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 1883 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 ІІлешковской деревнѣ 
есть деревянная часовня въ честь вкич. Георгія.

Причтъ описываемаго прихода (священникъ и 
псаломщикъ) владѣетъ 33 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, 46 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 В марта 
1885 г., въ санъ священника рукоположенъ преосвя
щеннымъ Никаноромъ. Псаломщикъ—Иванъ Сидоров- 
скій. 19 лѣтъ, увод. изъ 3 кл. дуХѵ учил., на службѣ 
съ 5 мая 1894 года.

257. Пабережскій приходъ.1)

Пабережскій приходъ, пограничный съ западной 
стороны съ Каргопольскимъ уѣздомъ, состоитъ изъ 26 
мелкихъ деревень, изъ коихъ 10 расположены но 
лѣвому берегу р. Онеги, на протяженіи 13 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., Денислапской въ 10 верст.,—Ус/гьмошской (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, 1131 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 .—1885 г. 
была произведена обшивка тесомъ и покраска; въ 1850

') Составлено приходск. сшнцсппикомъ И. Шаигиішмт».
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г. исправленъ на средства крестьянина Матѳія Кузне
цова потолокъ верхняго этажа, упавшій отъ ветхости 
26 апр. 184.9 г. Въ 1852 г. усердіемъ Николая Иван. 
Русанова (изъ крестьянъ Пабережск. прихода) вся 
церковь кругомъ на 35 саж. поднята на каменный 
фундамента, полы нижняго этажа въ алтаряхъ сдѣланы 
новые, а въ храмѣ перебранъ старый, опушенъ 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 
церковь 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.

')  См. описаніе Ямецкаго прихода.



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 Сѳрапіономъ, при 
участіи ключаря каѳедральн. собора прот. Павла Син
цова, настоятеля Михаилоархапг. мон 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 8В п. 80 ф., отлитъ 16 мая 1882 
г. на средства купца Н. И. Русанова въ память 25-ти 
лѣтняго царствованія Императора Александра II и 
восшествія на престолъ Ймпер. Александра III. Цер
ковь и колокольня обнесены каменною оградою, внутри 
которой, при западныхъ входвыхъ 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 н а 
служатъ проценты съ капитала въ 3618 руб. 69 коп., 
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 Набережномъ приходѣ. Кромѣ церквей 
въ приходѣ есть егце 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, въ У* верстѣ, во имя



Предтечи Господня Іоанна, построена въ 1876 г. па 
средства Н. И. Русанова и обнесена деревянною огра
дою; 3)—въ д. Казаковой, въ 3 верстахъ, во имя Св. 
Духа; 4)—въ д. Шабеньгѣ, въ 6 верст., во имя Тих
винской иконы Богоматери, построенная въ 1881 г.,
5)—въ д. Зміевѣ, въ 8 верст., во имя Пророка Божія 
Иліи; 6 ) - въ д. Шшювской, 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. Бъ 1866 г. открыто сельское 
училище, преобразованное затѣмъ въ министерское. 
Учащихся въ 1895А уч. г. было 49 мальчиковъ и 22 
дѣвочки.

Члены причта (священникъ, діаконъ и псаломщикъ) 
имѣютъ квартиры для себя въ 3-хъ общественныхъ 
домахъ со службами, изъ коихъ—священническій домъ 
двухъэтажный, построенъ въ 1888 г., діаконскій—одно
этажный въ 1863 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., 3) 
жалованье отъ казны—священнику 137 руб. 20 коп., 
псаломщику 39 руб. 20 коп. и діакону отъ общества 
80 руб., 4) руга отъ прихожанъ и доходъ за требоис- 
правленія до 300 руб.

Записей о преемственномъ порядкѣ священнослу
жителей Побсрежскаго прихода отъ начала построенія 
церквей— при церкви нѣтъ. Только въ сѵнодикѣ 1711 
г. записаны для поминовенія слѣдующія имена іереевъ: 
Александръ, Тимофей, Теревтій, Іоаннъ, Ѳеодоръ, Петръ, 
Петръ, Андрей и Григорій утопшій. За ними слѣдовали:
1) сынъ Григорія Иларіонъ, постриженный (по вдовствѣ) 
въ монашество въ Ошевенскомъ монастырѣ, гдѣ и 
померъ, 2) Петръ Ивановъ, изъ пономарей Бережко- 
дубровскаго прихода, служившій 5 лѣтъ, 3) Петръ 
Иларіоновъ, изъ дьячковт» Поберожск. 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,
5) Іоаннъ Степановъ Ключаревъ, служившій до 8 марта 
1809 г. и затѣмъ переведенный къ Рождественской 
церкви г. Архангельска, 6) Іоаннъ Васильевъ Карлинъ 
съ О февр. 1810 г. до смерти въ началѣ 1811 г., 7) 
Петръ Варооломеевъ 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 
Коларевъ съ 17 янв. 1827 г. до 28 іюня 1835 г., 11) 
Гавріилъ Андр. Поповъ съ 22 сент. 1835 г. п о ііа в г . 
1838 г., 12) Ѳеодотъ Никитинъ съ сент. 1838 г. по 
1882 г. Священники: Нечаевъ, Варѳоломеевъ, Михай
ловъ, Келаровъ 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., 
конч. 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 Набе
режномъ приходѣ съ 26 сент. 1865 г. по 19 марта 
1881 г., а съ сего времени, по снятіи діаконскаго сана, 
состоитъ псаломщикомъ.

258. Дѳниславскій приходъ. 1)

Дениславскій 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 2161/*

1) Извлечено сшіщ. Смирновымъ изъ описапіл, составленнаго 
бывш имъ приходскимъ сш ицеппик. Іоанномъ Козанскнмъ (рукой. 
і * ‘>-2 г.), и изъ влировой вѣдомости за 1895 г.
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вѳрст/ 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, ІІетрушинская, Артемов
ская, Жаравинская и Сухачевская—находятся близъ 
приходскихъ храмовъ (не далѣе 1 версты) и одна—* 
Плесецкая—въ 287* в. по тракту; сообщеніе съ ними 
открыто во всякое время года. Жителей къ 1 января 
1896 г. состояло 221 м. п. 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. Вели жители и 
ловятъ рыбу изъ своихъ озеръ, то только для домаш
няго употребленія, но не для продажи. Главнымъ про
мысломъ здѣшнихъ жителей въ лѣтнее время служатъ 
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.-ІІВ. 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 зти 
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,—



нынѣ приходы Олонецкой губ.,—и волости Дениславлг» 
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 приходя церкви еще пѳ было, такъ какъ въ 
книгахъ тѣхъ сказано: „Волостка Дениславль на озер
кахъ, а въ ней погостъ пустъ*. Вообще о времени 
построенія здѣсь первой церкви сказать трудно за 
сгорѣніемъ церковнаго архива; но несомнѣнно, что во 
второй половинѣ XVII 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. 
Выла-ли эта первая церковь, и одна-ли она была до 
устройства нынѣшней въ 1795—1805 г., сказать трудно, 
такъ какъ въ 1795 г. тогдашняя церковь сгорѣла — 
вмѣстѣ съ архивомъ.

Нынѣшній храмъ, зданіемъ каменный, начатъ по
стройкою въ 1795 г. и освященъ въ 1805 г. священ
никомъ Пабережскаго прихода Іоанномъ Нечаевымъ. 
Вслѣдствіе недоброкачественнаго матеріала и за не
имѣніемъ въ продольныхъ стѣнахъ алтаря и въ поио- 
речныхъ самаго храма желѣзныхъ связей появились 
во многихъ мѣстахъ треіцивы, 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 ного, 
при д. Островской, на средства покойнаго дворяиина 
Николая И. Русанова въ память 17 окт. 1888 г. уст
роенъ деревянный Александро-Невскій однопрсстоль- 
ный храмъ, освященный 12 я ни. 1893 г. Оба храма 
утварію, ризницею и богослужебными книгами доста
точны. Церковнаго капитала къ 1 дни. 1890 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, помѣіцаюгааяся въ наемной (25 р.) отъ крестьянъ 
квартирѣ. Въ ней въ 1895/с уч. г. обучалось 24 м. и 6 
дѣвочекъ. Законоучителемъ безмездно состоитъ мѣстный 
священникъ, учительницею -  кончившая курсъ Еларх. 
женск. учил. дѣвица Евд. И. Зуева, получающая отъ 
Епарх. учил. Совѣта 120 руб.

Причтъ (священникъ и псаломщикъ) имѣетъ 14 
дес. земли, получаетъ съ 1895 г. жалованья—свяідеіг- 
викъ 294 руб., псаломщикъ 98 руб., и дохода д о . 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 нричетыич. дома. Имена свя
щенниковъ, служившихъ до половины XVIII 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., 3) 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. ІІсковск. 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.



1864 г., 12) Іосифъ В. Нечаевъ, студ. сеішпъ., съ 2 
окт. 1864 г. до декабр. 1865 г., 13) 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 полнымъ семи
нарскимъ образованіемъ, съ 18 авг. 1868 г. до пере
мѣщенія въ 1875 г. въ Турчасовскій приход, въ кото
ромъ служитъ по настоящее время, 15) Ѳедоръ Е. 
Павловъ съ 1876 г. по 1877 г., 16) Стефанъ Зин. 
Ш ульгинъ 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. 
отдѣлев. 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 визш. 
отд. дух. учи.т., на службѣ и въ настоящемъ приходѣ 
съ 4 ноября 1888 года.

259. Шелековскій приходъ.1)

Шелековскій 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 80 верстахъ и отъ Обозер- 
ской (Холмогорскаго уѣзда) въ 60-ти. Жителей къ 
1896 г. состоитъ 522 м, п. и 553 ж. п.

Время образованія прихода въ точности неизвѣ
стно; но по устному преданію, записанному въ лѣтописи 
1820 г., восходитъ еще къ жизни преподобнаго Анто
нія Оійскаго, который въ 1513 г. поселился на р. *)

*) Составлено приходскимъ сияіЦ. А. Сидоровскимъ и редак
тировано свящ. Смирновымъ.
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Шелексѣ съ 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 
ихъ 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. Цѳрковь-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 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, но благо
словенію Преосвященнаго Веніамина, священникомъ 
Іоанномъ Стефановымъ. Церковь эта съ двумя пре
столами: главнымъ въ честь Срѣтенія Господня, по 
имени котораго и церковь стала называться Срѣтен
скою, и придѣльнымъ во имя Чудотворца Николая. ІІо 
внѣшнему виду она продолговатая, въ видѣ корабля, 
съ выдающимся полукружіемъ на восточв. 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 
Сійскаго. Построена она по благословенной грамотѣ 
новгородскаго митрополита Іова отъ янв.. 1708 г. на 
имя Ѳомы Хомутова, освящена 6 сентября 1709 г. 
Зданіемъ церковь эта деревянная, снаружи обшита 
тесомъ и окрашена; съ внѣшней стороны имѣетъ видъ 
квадрата, завершающагося шатромъ; съ восточной сто
роны выдѣляются два полукружія, въ которыхъ нахо-
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дятся алтари. Крыша па зданіи храма деревянная на 
4  ската, оканчивающаяся зубцами, а на алтаряхъ и на 
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 1895 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* ф., выручено 57 р. 45 к.) 
и пособіе отъ приходскаго попечительства, открытаго 
1 мая 1892 г. и располагавшаго къ 1 япв. 1896 г. 
капит. въ 107 р. 42 коп. Шелеховскіе храмы неодно
кратно были посѣщаемы архангельскими епархіальными 
архіереями, а именно: Неофитомъ 21 апг. 1824 г., 
Георгіемъ 18 и 15 фѳвр. 1886 г., Варлаамомъ 2 марта 
1850 г. и февр. 1854 г. и Антоніемъ 9 февр. 1856 г.

Кромѣ церквей въ приходѣ имѣются двѣ часовни: 
Ильинская—въ д. Шестовской и прсподобн. Антонія 
ОіЙскаго 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 189б/с 
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 350 руб. и дохода до 100 рублей. Прич
товые дома общественные; изъ нихъ священническій 
перестроенъ въ 1877 г., а псаломщическій въ 1890 г. 
Изъ бывшихъ приходскихъ священниковъ въ памятной 
книгѣ названы: 1) Петръ Никифоровъ, 2) Подрать 
Петровъ, 3) Никита Кодратовъ съ 1744—до 1770 г.,
4) входящій изъ Ямецкаго прихода Матвѳй 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., 13) Григорій 
Иваповъ Ручьевъ до 1887 г. и 14) Маркеллъ Михай
ловъ Томихинъ до 6 апр. 1893 г. .

Нынѣ священникомъ состоитъ Александръ Алекс. 
Оидоровскій, 49 л., увол. изъ средн. отд. сеииы., на 
епарх, слухбѣ въ должности псаломщ. съ окт. 1868 
года, въ санѣ діакона съ 27 іюня 1876 г.,—священ
ника съ 26 мая 1883 г., въ настоящемъ приходѣ съ 
6 апр. 1893 г. Псаломщикъ Николай Ивановъ Василь
евъ, (54 л., увол. изъ высш. отд. дух. учил., на спарх. 
службѣ съ 12 сент. 1848 г., на занимаемомъ мѣстѣ съ 
9 ноября 1887 і’.
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Общее обозрѣніе Немснаго уѣзда. Находящіеся въ немъ|
приходы и храмы.1)

Кемскій уѣздъ занимаетъ западную часть Архан-1 
гельской губерніи и граничитъ съ сѣвера съ Кольскимъ*, 
уѣздомъ, съ востока Бѣлымъ моромъ, 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-І 
гіальный монастырь. Весь уѣздъ занимаетъ 1295 кв. 
миль. Поверхность его изрѣзана каменистыми горами,! 
между которыми пролегаютъ то равнины, покрытыя, 
лѣсомъ или кустарникомъ, то болота и озера. По-1 
этому, почва почти по всему уѣзду нехлѣбородная. Въ! 
уѣздѣ протекаетъ до 300 рѣкъ и имѣется до 600 озеръ.! 
Главная рѣка —Кемь; самое большое озеро— Топо или; 
Топозсро. 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 и 
вслѣдствіе морозовъ и холодныхъ вѣтровъ, отъ которыхъ: 
посѣвы гибли-бы. Въ номорьѣ-же главными занятіями] 
служатъ морскіе звѣриные и рыбные промыслы, затѣмъ 
судоходство, судостроеніе, копченіе сельдей, отчасти] 
заготовка и сплавъ лѣса и охота на лѣсныхъ звѣрей1 
и птицъ. Между поморами есть люди богатые. Боль
шинство же жителей Кемскаго уѣзда и особенно Ко- 
рельскаго края народъ очень бѣдный. Поэтому и 
положеніе духовенства, особенно въ Корельскихъ при
ходахъ, весьма печальное. Громадныя разстоянія (до

') Иявлѳч. спящ. Смирновымъ изъ „ О п и с а н і я  Архаиг. губ.к 
Бѣлова, стр. 70,— К . Молчанова, стр. 2 4 3 — 264, и изъ плировыхъ 
вѣдомостей за 1896 г.




