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Постановленія и распоряженія Начальства.
Утвержденное Его Преосвященствомъ опредѣленіе Архан

гельской Духовной Консисторіи отъ 19 декабря 1896 г. 
№ 513.

О производствѣ тарелочнаго сбора въ недѣлю 
Ваій 1897 года въ пользу Императорскаго Па
лестинскаго Общества.

1) Полученные отъ Православнаго Палестинскаго 
Общества экземпляры надписей для блюдъ, воззваній, 
объявленій и собесѣдованій разослать при циркуляр- 

:ъ указахъ чрезъ о.о. благочинныхъ во всѣ церкви, 
ж е и въ монастыри епархіи, предписавъ при

а) правила для производства вербнаго сбора 
Линять къ точному исполненію и приложить особое 

стараніе въ дѣлѣ сего сбора; б) по полученіи воззва
ніями собесѣдованій, знакомить прихожанъ съ цѣлію 
настоящаго сбора во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣ-
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ются, а также проповѣдью на богослуженіяхъ, при 
чемъ при входѣ въ церковь раздавать безплатно гра
мотнымъ прихожанамъ воззванія, объявленія и собесѣ
дованія; в) за недѣлю до дня сбора прикрѣпить къ 
наружнымъ дверямъ церкви воззваніе общества о 
сборѣ; г) въ дни сбора ознакомить паству съ значе
ніемъ и цѣлію сбора посредствомъ устной проповѣди;
д) самый сборъ производить посредствомъ обхожденія 
съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника 
Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ 
чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ 
чтенія шестопсалмія); е) сборъ этотъ производить въ 
церквахъ і'дѣ имѣется нѣсколько священниковъ, однимъ 
изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ священникъ-—церков
нымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ прихо
жанъ; въ монастыряхъ—кѣмъ либо изъ братіи мона
стыря; ж) по окончаніи богослуженія записать на при
лагаемомъ бланкѣ акта собранныя деньги: въ церквахъ 
въ присутствіи священника, церковнаго старосты и 
нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ, а въ монастыряхъ 
—въ присутствіи братіи и з) собранныя деньги, вмѣ
стѣ съ актами, немедленно представить въ Консисто
рію: принты церквей чрезъ о.о. благочинныхъ, а на
стоятели и настоятельницы монастырей—непосред
ственно, и 2) Воззваніе о вербномъ сборѣ и правила, 
а также и настоящее постановленіе напечатать въ 
Архангельскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣ
дѣнію и исполненію духовенства.

Съ этими глубоко-знаменательными словами И м п е 
р а т о р с к о е  Православное Палестинское Общество обра
щается ко всѣмъ ревнителямъ Святой истины.

ВОЗЗВАНІЕ.
къ православнымъ христіане

Аще забуду тебе, Іерусалиме, 
забвенна буди десница мол.

%



Іерусалимъ ознаменованъ величайшими, священ
нѣйшими событіями изъ земной жизни Христа Спаси
теля. Здѣсь Онъ совершилъ спасеніе наше Своими 
страданіяли и крестною смертію, будучи вознесенъ на 
крестъ, какъ Агнецъ Божій, взявшій на Себя грѣхи 
всего міра. Геѳсиманскій садъ орошенъ Его слезами и 
падавшимъ съ лица Его отъ туги и изнеможенія кро
вавымъ потомъ. Голгоѳа освящена Его страданіями и 
окроплена Его Святою, безцѣнною кровію. Садъ Ари- 
маѳейскій освященъ положеннымъ въ немъ пречистымъ 
Его тѣломъ и прославленъ Его славнымъ воскресеніемъ 
изъ мертвыхъ. Гора Елеонъ свидѣтельствуетъ о слав
номъ Его вознесеніи. Такъ все священно, такъ все 
дорого вѣрующему сердцу. И не только эти мѣста 
священны для него,—и вся Святая Земля должна быть 
достойна чистаго и Святаго воспоминанія; вся она 
освящена богочеловѣческими стопами Христа Спаси
теля, исполнена безчисленными знаменіями и дѣлами 
Его любви къ человѣчеству и оглашена Его Святымъ 
ученіемъ. А Виѳлеемъ, мѣсто Его земнаго рожденія, 
Назаретъ, мѣсто Его воспитанія и приготовленія къ 
служенію, священный Іорданъ, мѣсто Его крещенія отъ 
Іоанна,—все это такія мѣста, къ которымъ невольно 
льнетъ вѣрующее сердце съ своими глубокими чувствами 
любви и благоговѣйнаго поклоненія и почтенія,—все 
это невольно побуждаетъ къ симъ какъ бы клятвеннымъ 
словамъ: аще забуду тебе, Іерусалиме, забвенна буди 
десница моя.

Не дивно, послѣ того, что Іерусалимъ и Святая 
Земля всегда имѣли великую притягательную силу; 
отовсюду и всегда вѣрующіе стремились къ нимъ, горѣли 

^ж еланіемъ видѣть и облобызать ихъ,—сію величайшую 
Святыню. Но эти священныя путешествія, какъ вы
раженіе влеченій сердца, искавшаго себѣ послѣдняго, 

^вы сш аго удовлетворенія, въ прежнее время соединялись 
съ великими опасностями даже за жизнь; враги Христа, 
овладѣвшіе этими священными мѣстами, дѣлали всякія 
притѣсненія и подвергали нутешественниковъ-христіанъ 
крайнимъ нуждамъ.

-  3 -



-  4 -

Но что мы видимъ теперь'? Удобство, спокойствіе 
на пути, огражденіе на Святыхъ мѣстахъ, легкость къ 
посѣщенію ихъ и при этомъ возможное удешевленіе во 
всемъ, такъ что посѣщеніе Святыхъ мѣстъ сдѣлалось 
доступнымъ и для людей, не обладающихъ значитель
ными средствами. Все это есть плодъ дѣятельности 
состоящаго подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ 
Великаго Князя Сергѣя Александровича И мператорскаго  
Православнаго Палестинскаго Общества, которое при
няло на себя заботы не только объ облегченіи путе
шествій, но и о возможномъ благоустройствѣ и удобствѣ 
поклонниковъ въ Святой Землѣ. Святая задача его— 
укрѣпить и утвердить православіе въ насельникахъ 
Святой Земли, исповѣдующихъ истину, и весьма часто 
терпящихъ притѣсненія отъ иновѣрцевъ; устройство 
храмовъ, школъ, богадѣленъ и разныхъ пріютовъ для 
воспитанія дѣтей составляютъ необходимое средство 
къ выполненію этой задачи. Въ оправданіе Святой 
истины Евангелія предъ невѣрующими и сомнѣваю
щимися оно дѣлаетъ болѣе: дѣлаетъ раскопки, откры
ваетъ древніе памятники, назначаетъ ученыя путеше
ствія и изслѣдованія, а все это необходимо требуетъ 
и усиленія расходовъ. Но, дѣйствуя такъ во славу 
Божію, оно дѣйствуетъ какъ представитель всего Рус
скаго Православнаго народа, для славы его имени.

Съ трудомъ вѣрится, чтобы истиеновѣрующее 
сердце не откликнулось на помощь такой Святой задачѣ 
Общества и не явило-своей ревности по славѣ Божіей 
своими возможными приношеніями и жертвами. Да не 
смущается сердце желающихъ содѣйствовать благому 
дѣлу малостью жертвы, памятуя какъ отнесся Спаси
тель къ лептѣ вдовицы, и что каждая отъ сердца дан
ная жертва вознаградится благодарною молитвою ка 
Русскихъ богомольцевъ, такъ и единовѣрныхъ на1 
Палестинскихъ жителей у живовоснаго гроба Даро 
вавшаго намъ животъ вѣчный.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, состоя
щее подъ • Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Сергѣя Александровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій п р 36.



По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый въ 
праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ СБОРЪ ДЛЯ 
ПРАВОСЛАВНЫХЪ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ И СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ 

производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
иравила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно достав
ляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полу
ченные отъ И м п е р а т о р с к а г о  Православнаго Палестин
скаго Общества пакеты съ надписями для сборныхъ 
блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдованіями и 
актами по сбору, причемъ приглашаетъ духовенство 
къ точному исполненію настоящихъ правилъ и къ при
ложенію особаго старанія для производства сбора.

3. ІІо полученіи въ церкви воззваній и собесѣдо
ваній свяіценно-служители во внѣбогослужебныхъ бе
сѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, гдѣ тако
выя имѣются, а также проповѣдью на богослуженіи 
знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
причемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно 
грамотнымъ, прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, 
доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Обще
ства о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхож
денія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуясеній празд

н и к а  Входа Господня во Іерусалимъ (на литургіи послѣ 
У п ы іія  Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ

чтенія шестопсалмія).
7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ 

имѣется нѣсколько священниковъ—однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ — церковнымъ ста
ростою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.
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8. По окончаніи богослуженія составляется не
медленно, по доставленному образцу, актъ о сборныхъ 
деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго ста
росты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ бла
гочиннаго въ Духовную Консисторію, которая достав
ляетъ ихъ въ Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о  Православнаго 
Палестинскаго Общества. С.-Петербургъ, Вознесенскій 
пр., 86.

-  6 -

И з в ѣ с т і я .
Перемѣны по службѣ,

П е р е м ѣ  іц е н ы, согласно просьбамъ, священ
ники: Никаноръ Раевскій изъ Жердекаго прихода въ 
Козмогородскій, Мезенскаго уѣзда, съ 28 декабря и 
Аркадій Исадскій изъ Чулащельскаго прихода въ Юром- 
скій, Мезенскаго уѣзда, съ ВО декабря; по распоряже
нію Начальства псаломщикъ Петръ Олеховъ—изъ Ло- 
домскаго прихода, Архангельскаго у., въ Сійскій, Хол
могорскаго у., съ 8 января.

И с к л ю ч а ю т с я изъ списковъ умершіе: 19 де
кабря псаломщикъ Нижнекойдокурскаго прихода, Ар
хангельскаго уѣзда, Аѳанасій Сборомірсній и 20 декабря 
псаломщикъ Верхнепаденгско-Николаевскаго прихода, 
Шенкурскаго уѣзда, Василій Кононовъ.

О т р ѣ ш е н ъ  отъ мѣста діаконъ Вознесенскаго 
прихода, Арханг. у., Іоаннъ Баранкѣевъ, съ 8 января.

Описокъ праздныхъ евященнослуиеительскихъ мѣстъ въ
Архангельской епархіи.

С в я щ е н н и ч е с к і я :  >
Въ Чухчвнемско-Ильинскомъ приходѣ, Холмогор

скаго уѣзда.
— Еушерѣцкомъ — Онежскаго уѣзда.
— Лампоженскомъ — Мезенскаго уѣзда.
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Въ Жердскомъ — Мезенскаго уѣзда.
— Чулащелъскомъ — Мезенскаго уѣзда.
— Уссинскомъ — Печорскаго уѣзда.
— Керетскомъ — Кемскаго уѣзда.

Д і а к о н е к о е :
Въ Вознесенскомъ приходѣ, Архангельскаго уѣзда.

П с а л о м щ и ч е с к і я :
Въ Нижнекойдокурскомъ приходѣ, Арханг. уѣзда.
— Лодомскомъ — Архангельск. у.
— Суландскомъ — Шенкурскаго уѣзда.
— Уссинскомъ — Печорскаго уѣзда.
при Крестовой церкви Архіерейскаго дома.
Въ Верхпепадетско-Николаевскомъ приходѣ, Шен

курскаго уѣзда.
---------------------------------------------------------------------------------- —

О Т Ч Е Т Ъ
о движеніи суммъ, принадлежащихъ Архангельскому Епар
хіальному церковно-археологическому Комитету за 1896 годъ.

Отъ 1895 года къ 1896 г. состояло въ руб. к. 
остаткѣ двѣсти девяносто четыре рубля девя
носто пятъ копѣекъ ст. 1 . . . 294 95

Въ 1896 году поступило на приходъ:
Отъ Его Преосвященства, Преосвящен

нѣйшаго Никанора, бывшаго Епископа Архан
гельскаго и Холмогорскаго, а нынѣ Смолен
скаго и Дорогобужскаго, при предложеніи отъ 
18 января 1896 года за № 53, за 100 экземп
ляровъ „Краткаго историческаго описанія 
приходовъ и церквей Архангельской епархіи"
|І - г о  выпуска, 1895 года, т а  рублей ст. 2 .
Ш  Изъ Архангельской Духовной Консисто
ріи, при отношеніи отъ 11 мая 1896 года за 
№ 4848, изъ остатка 25°/° сбора за 1887—
1889 г.г., по назначенію Епархіальнаго съѣзда 
1893 г., сто рублей ст. 3

100 -

100 -



Архангельскимъ Отдѣленіемъ Государст
веннаго Банка присчитано °%° за 1895 годъ, 
по книжкѣ сберегательной кассы, за № 6446, 
десять рублей шестьдесятъ цятъ копѣекъ ст. 4 10 65

Итого въ приходѣ въ 1896 г. 210 65 
съ остаточными отъ 1895 г. 294 95 

В -а л а н с ъ ■ . 505 60
Въ 1896 г. употреблено въ расходъ:

На основаніи журнала Комитета отъ 14 
января 1896 года, утвержденнаго Его Пре
освященствомъ отъ 20 января № 357, выдано 
члену Комитета, священнику Василію Смир
нову, за понесенные имъ труды, при состав
леніи 2 выпуска „Краткаго историческаго опи
санія церквей и приходовъ Архангельской 
епархіи“ сто пятьдесятъ рублей ст. 1 . . 150 —

Итого въ расходѣ въ 1896 г. 150 — 
_^^>_^2стал^кѣ_ [̂съ_ ;̂89^

Б а л а н с ъ .  . 505 60
Изъ 355 руб. 60 коп. находятся: 340 р. 65 к. въ 

сберегательной кассѣ, при Архангельскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Банка, по книжкѣ № 6446 и 14 р. 
95 к. на рукахъ о. казначея Комитета.

I I I .
Пожертвованіе о. Іоанна Кронштадтскаго.

Протоіерей Кронштадтскаго Андреевскаго собора 
Іоаннъ Сергіевъ пожертвовалъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 
1896 г. на нужды Никольскаго храма, ІІияежскаго 
уѣзда, 175 рублей.
О поступленіи денегъ въ Правленіе псаломщическо-учител

ской школы.
Правленіемъ школы въ декабрѣ 1896 г. получено и

записано на приходъ по книгѣ:
Изъ Духовной Консисторіи, при отношеніи р. к. 

отъ 12 декабря 1896 г. № 9083, съ Лампожен
скаго псаломщика Николая Поромова, въ уплату



его долга, за содержаніе въ школьномъ обще
житіи ст. 28 ...........................................................  10 40

Изъ Архангельскаго отдѣленія Государст
веннаго Банка 00/оо на срокъ 1 декабря 1896 г. 
но роспиекѣ отдѣлен. отъ 13 ноября 1893 года 
№ 5729 на 2000 р. за вычетомъ 5°/о налога ст. 24 19 — 

Изъ Архангельской Государственной сбере
гательной кассы по переводному билету отъ 27 
ноября 1896 г. № 339, изъ Государств. сберег. 
кассы г. Шенкурска № 398 поступившихъ со 
счета Г. Попова кн. № 940 ст. 25. . . . 71 8

Отъ Аѳанасьевскаго священника Шенкур
скаго уѣзда Іоанна Порѳирьева за содержаніе 
сына его Николая въ общежитіи, за октябрь— 
декабрь 1896 г. ст. 26 . . , . 15 —

Итого ГІ5 48
О поступленіи денегъ на устройство Епархіальной богадѣльни

въ г. Архангельскѣ.

Комитетомъ по устройству Епархіальной богадѣльни 
въ г. Архангельскѣ, въ сентябрѣ—-декабрѣ 1896 года, 
получено:

Изъ Архангельскаго отдѣленія Государст- р. к. 
веннаго Банка 00/о о  а) по купонамъ Государст
венной р е Н Т Ы  З а  №№ 1В1/і7 9 4 , 32/3 0 8 3 , 32/з0 8 4 , 32/з 0 8 5 ,
82/ зо8с на 5000 р., на сроки 1 сентября и 1 де
кабря 1896 г., за вычетомъ 5% налога . .5 7  —
6) за 1896 годъ по разсчетной книжкѣ № 1489 3 89 
кружечнаго с б о р а ................................................. 9 40
Окладнаго сбора съ причтовъ чрезъ Духов- 

ную Консисторію отъ о.о. благочинныхъ

за 1894 годъ.

Священниковъ: Николая Молчанова .
Павла Боголѣпова 
Дмитрія Варѳоломеева 
Андрея Иванова
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Филетера Цвѣткова . , . 2 —
і: Іоанна Меѳодіева . • . 2 50

Никанора Усердова . . . 9 50
Алексія Ивановскаго. . . 2 50
Андрея Титова . . . . 2 50

за 1895 годъ. р. к.
Священниковъ: Прокопія Иванова . . . 2  —

Алексія Ивановскаго. . . 4 —
Андрея Титова . . . . 2 —
Филетера Цвѣткова . . . 2 —
Павла Боголѣпова . . . 2  —
Никанора Усердова . . . 2 50
Анатолія Теремицкаго . . 8 50

за 1896 годъ.
Изъ Духовной Консисторіи (безъ поиме- руб. к . 

нованія о.о. благочинныхъ) . . . .  128 50 
Мудыожскаго священника Никифорова . 1 50
Отъ Комитета Епархіальнаго свѣчнаго 

завода за паровую машину съ парохода „Сура" 1000 —
Итого ~ .1 2 4 2  88 

А всего съ прежде поступившими. 6366 3

Содержаніе оффиціальной части: I. Постановленіе Епарх. На
чальства о сборѣ въ недѣлю Ваій 1897 і\ въ пользу Православ
наго Палестинскаго Общества.—Воззваніе и правила сего сбора.
II. Перемѣны по службѣ.—Списокъ свободныхъ мѣстъ —Отчетъ 
движеніи суммъ Арханг. церковно-археологическаго Комитета м г  * 
1896 годъ.— III. Пожертвованіе о. Іоанна Сергіева.— 0 поступленіи 
денегъ на Псаломщическую школу.—О поступленіи денегъ на 
устройство Епарх. богадѣльни въ г. Архангельскѣ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
15 января. 1897, №  1 . годъ X.
Ч А С Т Ъ  Н Е О Ф Ф М Ц І Д Л Ъ Н А Я

' Слово на новый годъ*).
Слава и благодареніе Богу, —по Его благости мы 

еще дожили до новаго года. По обычаю, вѣроятно, всѣ 
встрѣтили его взаимнымъ привѣтствіемъ: „съ новымъ 
годомъ,—съ новымъ счастіемъ". Благожеланіе самое 
естественное. Человѣкъ отъ созданія былъ предназна
ченъ Богомъ къ счастію и блаженству, и хотя впо
слѣдствіи грѣхъ лишилъ его блаженнаго состоянія, но 
желаніе онаго осталось и въ падшемъ человѣкѣ. Всю 
жизнь онъ только о томъ и заботится, чтобы улучшить 
свое положеніе и быть возможно-счастливымъ.

Но, желая счастія себѣ и другимъ, задаются ли 
люди серьезно вопросомъ, въ чемъ оно состоитъ и отъ 
кого зависитъ?—Если и задаются, то очень и очень 
немногіе, а большая часть опредѣляетъ его слишкомъ 
поверхностно и односторонне. Одинъ думаетъ, что онъ 
былъ бы счастливъ, если бы имѣлъ большое богатство; 
другой полагаетъ свое счастіе въ извѣстномъ лидѣ, съ 
которымъ онъ желалъ бы связать свою судьбу; иному 
и наяву и во снѣ видятся чины и отличія, почести и

»  *) Съ благословенія Архипастыря нашего, мы начинаемъ
новый годъ своего изданія словомъ, сказаннымъ имъ еще въ игу
менствѣ, къ жителямъ родного города (Пензы), но одинаково нази
дательнымъ и для Архангельской паствы. По желанію слушателей, 
это слово было напечатано въ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостяхъ за 
1886 г., откуда мы и заимствуемъ его. ;



слава, какъ край его желаній; иной, наконецъ, хотѣлъ 
бы владѣть всяческими земными благами, чтобы быть 
на верху счастія.

Таковы и подобны имъ взгляды людей на счастье, 
и каждый по своему гонится за нимъ: но счастливыхъ 
мы видимъ очень мало, да и то лишь сравнительно 
счастливыхъ, т. е. менѣе жалующихся на свою судьбу, 
чѣмъ другіе. Отъ чего же это происходитъ? Единствен
но отъ ошибочныхъ понятій о счастіи.

Вотъ, человѣкъ, предполагавшій счастье свое въ 
богатствѣ, такъ или иначе пріобрѣлъ его. Онъ строится, 
какъ только хочетъ; кушаетъ, чего лишь пожелаетъ 
душа его; ходитъ въ шелкахъ и золотѣ; чрезъ деньги 
у всѣхъ въ почтеніи и уваженіи; словомъ, пользуется 
всѣми удобствами и преимуществами, зависящими отъ 
богатства. По среди довольства вдругъ онъ лишается 
супруги, или дѣти выходятъ людьми дурными или са
мого поражаетъ неизлѣчимая болѣзнь, словомъ, пости
гаетъ что-нибудь такое, отъ чего нельзя откупиться 
никакими деньгами: что же богатство? принесло оно 
ему счастіе?— Конечно нѣтъ.

Вотъ другой человѣкъ, думавшій, что онъ будетъ 
счастливъ, если свою судьбу свяжетъ навсегда съ до
рогимъ ему лицомъ. Онъ получилъ желаемое и вооб
ражаетъ себя счастливымъ навсегда. Но вотъ, время 
пошло своимъ чередомъ; красота дорогого лица при
смотрѣлась, или начала вянуть; сердце замѣтно осты
ваетъ; къ этому присоединяются капризныя требованія 
съ одной стороны и отказы съ другой; отсюда ново
модная жалоба—„не сошлись характерами", а въ за
ключеніе или совмѣстная жизнь въ тягость другъ другу, 
или разрывъ супружества.

Не счастливѣе бываетъ и искатель почестей. Тох* 
обошли его чиномъ или должностью, то обдѣлили зн а*  
комъ отличія; а если и получилъ желаемое, то нерѣдко 
грызетъ сердце замѣчаемая съ чьей-нибудь стороны 
непочтительность; иногда недостаетъ умственныхъ или 
матеріальныхъ средствъ поддержать свою важность; 
случается, что и должность занялъ не по силамъ, а за



этимъ слѣдуютъ выговоры и непріятности отъ началь
ства. Прибавьте къ этому опасеніе честолюбца за свое 
общественное положеніе, зависть къ служебнымъ успѣ
хамъ другихъ, иногда тяжелое предположеніе, что о 
немъ забыли въ высшихъ начальственныхъ сферахъ, 
или обходятъ его, какъ недостойнаго высшихъ наградъ 
или должностей. Все это и подобное тому испытываетъ 
любитель почестей, а вмѣстѣ съ такими тревожными 
чувствами не могутъ ужиться въ сердцѣ его миръ и 
довольство своимъ состояніемъ, слѣдовательно онъ не 
можетъ быть и счастливъ.

Посмотрѣли бы мы еще на человѣка, которому не 
знакомы всѣ исчисленныя непріятности. Онъ и богатъ, 
и прекрасно устроенъ въ семейномъ отношеніи, зани
маетъ важное общественное положеніе, обезпеченъ свя
зями и богатствомъ и на будущее время, словомъ, по 
видимому, благополученъ совершенно. Посмотрѣли бы, 
говоримъ, счастливъ ли такой человѣкъ: но гдѣ мы 
найдемъ его? Полное и неизмѣнное благополучіе не 
возможно на землѣ, слѣдовательно невозможно и сча
стіе въ томъ смыслѣ и видѣ, въ какомъ люди предпо
лагаютъ его. Соломонъ, извѣстнѣйшій царь Израиль
скій, владѣвшій всевозможными благами земными и не 
отказывавшій себѣ ни въ чемъ въ своей жизни, къ 
концу оной не сказалъ, что онъ прожилъ счастливо, а 
напротивъ съ презрѣніемъ ко всему земному и съ со
жалѣніемъ о проведенной такимъ образомъ жизни, на
писалъ и оставилъ въ наставленіемъ всѣмъ позднѣйшимъ 
родамъ такое признаніе: „суета суетъ,—все суета! Я  
былъ царемъ налъ Израилемъ въ Іерусалимѣ, и пре
далъ я сердце мое тому, чтобъ изслѣдовать и испытать 
мудростію все, что дѣлается подъ небомъ. Видѣлъ я 
•всѣ дѣла, какія дѣлаются подъ солнцемъ, и вотъ все 
суета и томленіе духа! Сказалъ я въ сердцѣ моемъ: 
дай, испытаю я  тебя веселіемъ, и насладись добромъ: 
но и это суета! Я  предпринялъ большія дѣла; постро
илъ себѣ домы, насадилъ себѣ виноградники, устро
илъ себѣ сады и рощи, и насадилъ въ нихъ всякія 
плодовитыя дерева; сдѣлалъ себѣ водоемы для ороше-
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нія изъ нихъ рощей, произраіцаюіцихъ деревья; прі
обрѣлъ себѣ слугъ и служанокъ, и домочадцы были у 
меня; также крупнаго и мелкаго скота было у меня 
больше, нежели у псѣхъ, бывшихъ прежде меня въ 
Іерусалимѣ; собралъ себѣ серебра и золота и драго
цѣнностей отъ царей и областей; завелъ у себя пѣв
цовъ и пѣвицъ и услажденія сыновъ человѣческихъ— 
разныя музыкальныя орудія. И сдѣлался я великимъ и 
богатымъ больше всѣхъ, бывшихъ прежде меня въ 
Іерусалимѣ; и мудрость моя пребывала со мною. Чего 
бы глаза мои не пожелали, я не отказывалъ имъ; не 
возбранялъ сердцу моему никакого веселія. И огля
нулся я на всѣ дѣла мои, которыя сдѣлали руки мои, 
и на трудъ, которымъ трудился я, дѣлая ихъ: и вотъ, 
все—суета и томленіе духа, и нѣтъ отъ нихъ пользы 
подъ солнцемъ!" (Екл. I, 2, 1 2 -1 4 ;  II, 1, 4 — 11).

Итакъ, въ земныхъ благахъ счастія нѣтъ, а оно, 
между тѣмъ, такъ желательно, - г д ѣ  же намъ искать 
его?...—Въ себѣ, сл. бл., въ себѣ; оно въ насъ и отъ 
насъ зависитъ. Припомнимъ таинственныя слова Спа
сителя нашего: се, царствіе Божіе внутрь васъ есть 
(Лук. ХУII, 21); если же въ насъ цѣлое царствіе Божіе, 
то какого еще намъ счастія, и что за нужда искать 
его въ чемъ нибудь и гдѣ нибудь, кромѣ себя? Нужно 
только умѣть найти его въ себѣ, но и этому слово 
Божіе ясно поучаетъ насъ. Спаситель сказалъ, что цар
ствіе Вожіе въ насъ, а св. Апостолъ Павелъ, опредѣ
лилъ, что есть царствіе Божіе: нѣсть царство Божіе 
орашно и питіе, говоритъ онъ, но правда и миръ и 
радость о Дусѣ Свяѵпѣ (Рим. XIV, 17). Вотъ въ чемъ 
состоитъ царствіе Божіе, какъ наше высшее и един
ственное счастіе,—въ праведности нашей, отъ которой 
рождается мирное и невозмутимое состояніе нашега 
духа и непрестающая радость о нашемъ вѣчномъ спа- * 
сеніи, возбуждаемая въ насъ Духомъ Святымъ. Не бу
демъ же, сл. бл., гоняться только за призраками сча- * 
стія, которые являются и исчезаютъ не по нашей волѣ, 
а позаботимся лучше о счастіи дѣйствительномъ, не
отъемлемомъ, вѣчномъ и притомъ отъ насъ самихъ
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зависящемъ. Госиодь при сотвореніи даровалъ намъ 
совѣсть, которая, чѣмъ больше мы ея слушаемся, тѣмъ 
вѣрнѣе говоритъ намъ, что хорошо и что худо; къ 
этому намъ даны еще положительныя указанія на добро 
и зло въ словѣ Божіемъ: наконецъ, мы имѣемъ пастырей 
духовныхъ, которымъ дана особенная благодать—учить 
насъ добру и оберегать отъ зла. Воспользуемся же 
всѣми сими Богодарованными средствами, какъ учеб
ными руководствами и пособіями, изучимъ всю волю 
Божію, а также и козни вражія, и, всячески уклоняясь 
отъ зла, будемъ стараться всегда дѣлать только то, что 
добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ. 
Живя праведно, мы естественно будемъ спокойны ду
хомъ во всякомъ состояніи и положеніи, какъ вполнѣ 
предавшіе себя въ волю Божію. Къ тому же, мы не 
будемъ оставлены Богомъ ни въ чемъ для насъ нужномъ, 
такъ какъ Онъ ясно сказалъ: не пецытеся глаголюще: 
что ямы, или что темъ, или чимъ одеждемся; ищите 
же прежде царствія Божія и правды его, и сія вся 
приложатся вамъ (Мѳ. УІ, 81, 83). Это оправдывается 
надъ праведниками издревле, о чемъ мы имѣемъ и 
древнѣйшія свидѣтельства.— Св. Пророкъ Давидъ гово
ритъ: не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣмене 
его просяіца хлѣбы: весь день милуетъ и взаимъ даетъ 
праведный, и сѣмя его во благословеніе будетъ (Пс. 
XXXVI, 25, 26); тоже утверждаетъ и премудрый сынъ 
Сираховъ: воззрите на древнія, роды, говоритъ онъ, и 
видите, кто вѣрова Господеви, и постыдѣся; или кто 
пребысть въ страсѣ Его, и оставися; или кто призва 
Его, и презрѣ и; (11, 10).

„Но бываетъ, скажутъ намъ, и противное; и пра
ведники иногда терпятъ скудость, или постигаются 
различными бѣдствіями".—Правда, и не даромъ же 
Спаситель сказалъ, что послѣдователямъ Его предле
житъ быть крестоносцами; но да утѣшатся малодушные 
совопросники вотъ какою, невѣдомою имъ, истиною: 
что для грѣшника составляетъ тяжелый крестъ, то для 
праведника есть благое иго и легкое бремя Христово. 
Объ этомъ свидѣтельствуетъ св. Апостолъ Павелъ:
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якоже избыточествуютъ страданія Христова въ насъ, 
тако Христомъ избыточествуетъ и утѣшеніе нагае (2 
Кор. 1, 5); въ другомъ мѣстѣ: благоволю, т. е. я бла
годушествую въ немощахъ, вч, досажденіяхъ, въ бѣдахъ, 
во изгнаніяхъ, въ тѣснотахъ по Христѣ: егда бо не- 
моществую, тогда силенъ есмь (—ХИ. 10); и еще: нынѣ 
радуюся во страданіяхъ моихъ (Кол. 1, 24). Прочтите, 
сл. бл., житія людей праведныхъ и вникните, какъ 
легко и даже съ радостью они переносили все, что 
намъ грѣшнымъ представляется несноснымъ. Не даромъ 
св. Апостолъ Павелъ въ своемъ посланіи къ вѣрнымъ 
Оолунянамъ не справляется о томъ, хорошо ли имъ 
живется, или плохо, а прямо и положительно совѣтуетъ 
и заповѣдуетъ: всегда радуйтеся! (— V, 16).

Итакъ, бл. сл., мы видимъ, что добрые и правед
ные люди во всякомъ положеніи и состояніи были и 
бываютъ дѣйствительно счастливы, именно вслѣдствіе 
своей праведности. Призовемъ и мы на помощь Господа 
Бога и постараемся изъ грѣшныхъ сдѣлаться правед
ными, тогда будемъ счастливы. Въ атомъ смыслѣ и 
служителю церкви подобаетъ привѣтствовать своихъ 
собратій сердечнымъ и святымъ благожеланіѳмъ: „съ 
новымъ годомъ,— съ новымъ счастіемъ". Аминь.

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

Ставропигіальный первоклаееный Соловецкій
монаетырь.

і.
„И сіе разумно буди вамъ: аще обрлщу 

благодать цредъ Богомъ, то по моемъ отліе- 
ствіи обитель умножится паче, и соберется мно
жество братій о любви Христовой, и напол
нится мѣсто сіе обиліемъ духовнымъ, и въ тѣ
лесныхъ потребностяхъ скудости не будетъ".1)

На далекихъ, уединенныхъ и заброшенныхъ при
родою на значительное пространство въ Бѣлое море

Житія и чудотворенія иреп. Зосимы и Савватіл, изд. вось
мое. Москва. 1889, ст. 26.
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Соловецкихъ островахъ 2 3) уже около пяти вѣковъ 
существуетъ хорошо извѣстная всякому русскому пра
вославному человѣку иноческая обитель, славная тру
долюбіемъ и аскетизмомъ иноковъ, пережившая много 
историческихъ событій и сохранившая драгоцѣнные 
памятники протекшихъ вѣковъ,—обитель Соловецкая— 
„русскій сѣверный Аѳонъ“, „морскій Синай".а) Тихи, 
безлюдны и пусты были до ХУ в. эти крайсвѣтные 
острова4 *) съ мрачною и суровою природою, окружен
ные почти восемь мѣсяцевъ плавающими льдами и 
поліюда представляющіе мертвую снѣговую пустыню; 
лишь непривѣтливое, бушующее „студеное" море, на
пирающее своими могучими волнами на каменисто-гра
нитные берега острововъ, да деревья подъ напоромъ 
сильныхъ вѣтровъ нарушали .тоскливое безмолвіе за
унывнымъ своеобразнымъ шумомъ. Пустынность и мерт
вая угрюмость Соловецкихъ острововъ съ ихъ перво
бытною природою, полною страшныхъ силъ и явленій, 
но нерѣдко и дивныхъ красотъ, леденящая воображе
ніе мірскаго человѣка, но какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствовавшая иустынножительному міросозерцанію св. 
отшельниковъ, привлекла сюда перваго инока Савватія. 
„Слышавъ же", пишетъ жизвеописатель преп. Савватія, 
„о островѣ Соловецкомъ, на морѣ-окіанѣ, иже отсто
итъ отъ брега два дви плаванія, бяше же въ то время 2 3 4 *

2) Главный изъ группы Соловецкихъ островомъ (эти острова:
1) собственно Соловецкій, 2) Анзерскій 3) Муксальмскій большой
4) Муксальмскій малый 5) Заяцкій большой и С) Заяцкій малый) 
островъ Соловки лежитъ подъ 65° Г с. ш. и 53° в. д.: отстоитъ 
онъ отъ г. Архангельска въ 400 в., самое ближайшее разстояніе 
отъ земли на Востокъ, отъ Орлова носа до острова Муксальмы 35 
вер., а до монастыря 50 в.—Географическое, историческое и ста
тистическое описаніе ставроиигіальнаго первокласснаго Соловецкаго 
монастыря архим. Досиеея. Москва. 1836 г. ч. I, стр. і)— 10.

3) Истина св. Соловецкой обители противъ неправды чело
битной, назыв. Соловецкой, о вѣрѣ. Игнатія, арх. Воронежскаго. 
Изд. 2. С.-ІІетербургъ. 1847 г., стр. 5.

4) „Не населяемые бѣ человѣки11, говоритъ жизнеописатель 
преп. Зосимы и Савватія о Соловецкихъ островахъ, „отъ древнихъ 
лѣтъ, отнелѣ же солнце на яебеси сіяти нача“. Цат. житіе Зосимы
и Савватія, стр. 19.
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островъ оный пустъ, не населяемый человѣки: о томъ 
слышавъ преподобный, порадовася духомъ, и желаніемъ 
зѣльнымъ объятъ быс/гь, еже ити т а мо и  вселитися на 
безмолвіе...5) Жаждая полнаго уединенія и цичѣмъ не
нарушаемой тишины, преподобный, постриженникъ 
Кирилло-Вѣлозерскаго монастыря, оставивъ Валаам
скую обитель, гдѣ онъ подвизался „со всяцѣмъ смире- 
нібімъ и кротостію зельною0), и съ трудомъ пробираясь 
по дѣвственнымъ лѣсамъ и непроходимымъ дебрямъ, 
прибылъ на Выгъ, гдѣ въ то время уже подвизался 
инокъ Германъ, „питомецъ^ Валаамскаго монастыряб 7 8 * * * * *). 
Вмѣстѣ съ Германомъ преподобный Савватій перепра
вился чрезъ море и, приставъ къ самому большому изъ 
острововъ, поставилъ тамъ келдію и водрузилъ вблизи 
горы Сѣкирной, отстоящей отъ монастыря въ 12 вер
стахъ, крестъ (1429 г.), подъ сѣнію котораго разро
слась и умножилась Соловецкая обитель. Такъ поло
жено было начало Соловецкому монастырю*). б 7 8 * * * * * * * * * *

б) Си. цит. житіе Зосимы и Санватія, стр. 2. Житія святыхъ 
Россійской Церкви, М. Сентябрь. С.-Пет. 1855 г., стр. 1)— И».

6) Валаамское слово о Валаамскомъ монастырѣ. Историческій 
очеркъ. Іером. Пименъ. Ияд. 3. С.-Пет. 1880, стр. 11,

7) Архимаи. Досиѳей говоритъ, что въ книгѣ „Садъ Спасе
нія14, хранящейся въ ризницѣ Соловецкаго монастыря, упомянуто, 
что Германъ „родомъ былъ изъ града Тотьмы, но объ именахъ и 
состояніи родителей, также о времени и мѣстѣ постриженія его 
неизвѣстно44. (Истор. опис. Сол. мон., стр. 66). Можно думать, что 
мѣстомъ постриженія его былъ Валаамскій монастырь, такъ какъ 
Валаамскій іером. Пименъ прямо называетъ его „питомцемъ Ва
лаамскаго монастыря41 (Валаам. слово о Валаам. монаст. стр. 11).

8) Время основанія Соловецкаго монастыря указываютъ раз
лично. Архим. Досиѳей въ „Историч. опис. Соловец. монаст.44, стр.
43 и архим. Мелетій въ „Историческомъ описаніи Ставропигіаль-
наго* Соловецкаго монастыря44. Москва. 1881, стр. 2, считаютъ
временемъ основанія монастыря 1429 г. Другіе относятъ основаніе
монастыря къ 1437 году. (Ссыльные и заключенные въ острогѣ
Соловецкаго монастыря въ ХУІ— XIX вв.44 Истор. очеркъ. М. Л.
Колчинъ. Русская Старина. 1887. Окт., стр. 46), или ко времени ■
около 1440 г., не указывая опредѣленно года. (Соловецкій мона
стырь предъ возмущеніемъ монаховъ старообрядцевъ въ ХУІІ ст.
й. Я. Сырцова. Казань. 1879 г., стр. 3). Указанная разница въ
опредѣленіи года основанія Соловецкаго монастыря объясняется,



Шесть лѣтъ провели св. отшельники на Соловец
комъ островѣ въ непрестанныхъ трудахъ и въ молит
венныхъ подвигахъ, „умомъ къ Вогу приближающеся"9). 
Попытка въ это время корельскихъ насельниковъ за
владѣть островами и нарушить иноческое безмолвіе, по 
преданію, вызвала грозное небесное мщеніе: два ан
гела, явились къ женѣ одного корелянина, поселив
шейся на островѣ вблизи преподобнаго, жестоко нака
зали ее, приказавъ удалиться отсюда, такъ какъ мѣсто 
это назначено Богомъ для пребыванія иноковъ и про
славленія имени Божія10).

На шестой годъ пребыванія сподвижникъ Савватія 
преподобный Германъ удалился сь острова на берегъ 
для пріобрѣтенія жизненныхъ припасовъ, а св. Сав- 
ватій, извѣщенный свыше о близкой кончинѣ и дви
жимый духовной жаждою пріобщенія Святыхъ Таинъ, 
оставилъ островъ и, переплывъ чрезъ море, прибылъ 
къ рѣкѣ Выгъ, гдѣ, близь волости Сороки, сподобился 
причащенія св. Таинъ Тѣла и Крови Христовой отъ 
нѣкоего, случайно встрѣтившагося съ нимъ, игумена 
Наѳанаила. Молитвою и богомысліемъ приготовился 
преподобный къ отшествію изъ этого міра. Скончался 
онъ 27 сентября 1485 г. и былъ погребенъ при мо-
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очевидно, тѣмъ, что первые два автора понимаютъ основаніе мона
стыря въ смыслѣ перваго появленія на островахъ иноковъ, огла
сившихъ островъ молитвеннымъ служеніемъ Вогу; послѣдніе же 
пріурочиваютъ основаніе монастыря ко времени появленія па Со
ловкахъ пр. Зосилш, который положилъ прочное основаніе обители 
и сообщилъ ей опредѣленную организацію. Но упускать изъ виду 
тестилѣтнее пребываніе па островахъ преп. Савватія, своими под
вигами указавшаго другимъ подвижникамъ вожделѣнное мѣсто для 
безмолвія, нѣтъ никакихъ основаній, а посему естественно считать 
преп. Савватія и первымъ основателемъ Соловец. монастыря. 11р. 
Макарій пишетъ: „основаніе Соловецкой обители положили два 
св. старца Германъ и Савватій; но только жъ основаніе. А истин
нымъ создателемъ ея должно признать, но всей справедливости, 
преп. Зосиму“. Исторія Русской Церкви. Т. VII, кн. 2. С.-Пет. 
1874, стр. 43.

9) Житіе, стр. 4. •
10) Житіе, стр. 5.
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литвенномъ храмѣ той же волости игуменомъ Наѳана
иломъ и купцомъ Іоанномъ Новгородскимъ, случайнымъ 
очевидцемъ смерти Преподобнаго.

Съ кончиною Преподобнаго, не умерло однако 
святое подвижничество на пустынныхъ Соловецкихъ 
островахъ. Продолжателемъ его подвиговъ явился дру
гой любитель безмолвія—Зосама. Сынъ богатыхъ зем
цевъ изъ смѣлыхъ новгородскихъ выходцевъ, Гавріила 
и Маріи, поселившихся въ деревнѣ Толвуѣ, близь 
Онежскаго озера, Зосима еще въ юныхъ лѣтахъ по
ступилъ въ ІІалеостровскій монастырь (въ нынѣшней 
Олонецкой епархіи). Лишившись родителей и роздавъ 
свое имѣніе неимущимъ, онъ отправился на сѣверъ 
искать пустынныхъ мѣстъ для иноческихъ подвиговъ.
Въ Сумскомъ посадѣ онъ встрѣтился съ Германомъ, 
который и разсказалъ ему объ удобствахъ Соловецкихъ 
острововъ для безмолвной иноческой жизни и о подви
гахъ Савватія. Восхищенный этимъ разсказомъ, Зо
сима уговорилъ Германа опять идти съ нимъ туда, 
гдѣ онъ жилъ и подвизался съ Савватіемъ. Попутный 
вѣтеръ принесъ ихъ въ спокойную маленькую бухту, 
у самого берега они увидѣли глубокое озеро съ прѣс
ной водой. Неподалеку отъ этого озера и избрано 
было преп. Зосимою мѣсто для поселенія и построена 
деревянная келлія, въ 1486 г., которая находилась въ 
двухъ верстахъ отъ теперешняго монастыря; Германъ 
же поселился въ полуверстѣ отъ него, чтобы не пре
пятствовать другъ другу въ молитвенныхъ подвигахъ 
и не нарушать безмолвія. Мало по малу къ благоче
стивымъ инокамъ начали приходить такіе же ревност
ные подвижники благочестія и устроять себѣ келліи 
вокругъ келліи преп. Зосимы. Когда число ихъ увели
чилось, они построили малую деревянную церковь, во 
имя Преображенія Господня съ придѣломъ святи
теля Николая, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, по преданію, 
было чудесное видѣніе ея Зосимѣ11) и отправили одного '

и) Житіе Зосимы и Савватія, стр. 12. Лѣтописецъ Соловец
кій. Изд. 3. Архим. Досиѳея. Москва. 1833 г., стр. 8.



изъ своей братіи къ Іонѣ, Новгородскому архіепископу, 
просить у него антиминсъ и церковную утварь для 
новосозданной церкви, а также и назначенія настоя
теля для обители. Съ любопытствомъ распросивши 
посланнаго о новой обители „на морѣ-океанѣ" и много 
подивившись, какъ могутъ такъ далеко селиться люди, 
въ край земли Мурманской и Каянской, и какъ тамъ 
быть церкви, Новгородскій Владыка прислалъ ново- 
устрояемой обители „благословенную грамоту", анти
минсъ и игумена Павла, которымъ и была освящена 
церковь. Но недолго оставался Павелъ, равно какъ и 
слѣдующіе за нимъ настоятели Ѳеодосій и Іона, на 
пустынныхъ Соловецкихъ островахъ, ибо онъ не могъ, 
какъ замѣчаетъ жизнеописатель Зосимы, „стерпѣть 
пустыннаго труда"12) и вынести суровости климата. Не 
смотря на краткое время настоятельства названныхъ 
игуменовъ, все же усердіемъ ихъ Соловецкій монастырь 
пріобрѣлъ въ Поморій отъ богатыхъ Новгородцевъ 
нѣсколько участковъ земли съ рыбными и другими 
угодіями, съ вкладною крѣпостію на владѣніе ими отъ 
знаменитой Марѳы Борецкой, Новгородской посадницы13) 
и грамотой отъ всѣхъ пяти концевъ великаго Новго
рода, предоставившей право „тыми островами („Соловки, 
Анзеры, Муксами и Заяцкимъ островами"), и землею,
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12) Житіе, стр 17.
13) Вотъ грамота Марѳы Борецкой, особенно достопримѣча

тельная, какъ замѣчаетъ архим. Досиѳей, по отношенію къ исто
рическому лицу знаменитой Ііосадницы. „Се язъ Марѳа, Исака 
Андрѣевича жепа, и сынъ мой, Ѳедоръ Исаковъ, дали есьма въ 
домъ Святому Спасу и Пречистѣй Его Матери и Святаго Николы 
на Соловки игумену Іонѣ и старцамъ, на морѣ въ Сумѣ рѣкѣ у 
часовни два лука земли, гдѣ Парфенка да Першица живутъ, и на 
той землѣ деревни страдомыи и пожни и лѣсъ полѣшей, и лови- 
ща водные и лѣшіе озера; тыи два лука въ домъ Святаго Спаса 
и Пречистые Его Матери и Святаго Николы по сей данной моей 
грамотѣ володѣти игумену и старцомъ во вѣки; а поминати ямъ 
мужа моего Исака, и родителей моихъ, да и дѣтей моихъ, а ста- 
вити имъ обѣдъ на Дмитріевъ день“. Истор. опис. Солов. монаст. 
архим. Досиѳ., ч. I. стр. 47.
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и водою, ловищами, и тонями, и пожнями володѣти 
игумену и всѣмъ старцемъ Св. Спаса и св. Николы по 
сей жалованной грамоти на вѣки"11).

Такъ какъ присылаемые игумены недолго ужива
лись въ монастырѣ, а между тѣмъ для новосозданной 
обители, начинавшей только что устроить внутреннюю 
жизнь братіи и устанавливать внѣшнія отношенія къ 
новгородскимъ владыкамъ и боярамъ, и поморскимъ 
насельникамъ, необходимъ былъ опытный и постоян
ный руководитель, то братія рѣшилась избрать насто
ятеля изъ своей среды. Выборъ палъ на достойнѣй
шаго— преп. Зосиму. Общій голосъ братіи побѣдилъ 
смиреніе Зосимы и онъ отправился въ Новгородъ, гдѣ 
и былъ поставленъ настоятелемъ (1452 г.). Тогда многіе 
изъ новгородскихъ бояръ пожертвовали въ новый мо
настырь серебряные сосуды, богатыя церковныя ризы 
и съѣстные припасы. Постепенно устроилась Соловец
кая обитель и слава о ней и ея привѣтливомъ и бла
гочестивомъ настоятелѣ—Зосимѣ все болѣе и болѣе 
распространялась. „Обитель всѣми исполняются и брат
ство умножашеся и мѣсто распространяшеся: іереи 
приходяще ту евященнодѣйствоваху, и діаконы, и кли- 
рицы и келліи многи здахуся. И добродѣтельнаго ради 
житія блаженнаго Зосимы пройде слава о немъ всюду, 
и мнози любовію желающе жительствовати у него и 
слышати отъ устъ его слово спасенія, и отъ окрест
ныхъ странъ приходяще иноцы и хотяху пребывати 
съ нимъ. Онъ же, яко чадолюбивый отецъ, съ радо
стію всѣхъ пріимаше"1Г>). Вмѣстѣ съ этимъ Соловецкій 
монастырь сдѣлался при Зосимѣ разсадникомъ христі
анскаго просвѣщенія и благочестія на крайнемъ сѣверѣ. 
„Донелѣже не вселишася" (преподобный Оавватій и 
Зосима), пишетъ Максимъ Грекъ въ предисловіи къ 
житіямъ Соловецкихъ чудотворцевъ, „въ пустый оный 
отокъ (островъ), дотолѣ тамо потонку слышашеся имя * 15 * 15

и) Тамъ же, стр. 50.
15) Русскій! церковь въ сѣв. Поморьи (въ XV—XVII в.в.) 

стр. 18. Прав. Соб. 1860, ч. 2.
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Христово. Нынѣ... не токмо бо округъ острова того 
истинніи богочетцы и Христовы поклонницы быша, но 
благодатіею Божіею мнози языцы иновѣреіи обрати- 
шаея... православная вѣра распространися болѣе трехъ 
тысящъ отъ Соловецкаго острова и до варяжскаго 
нѣкоего града, зовомаго Варгавъ"16 17 16 17 18). Слава святыхъ 
подвиговъ преп. Зооимы привлекла въ монастырь мно
гихъ изъ языческихъ племенъ—финновъ, чуди, лопи, 
каянъ мурманъ и др., жившихъ доселѣ, подобно звѣ
рямъ, въ пещерахъ и каменистыхъ разсѣлинахъ, и они, 
озаренные свѣтомъ Христовой вѣры, оставались въ 
обители, гдѣ „остризаху власы главы своея и бываху 
мниеи“ 17.

Съ увеличеніемъ числа братіи прежняя церковь 
Преображенія Господня оказывалась уже тѣсною и 
поэтому стараніемъ Зосимы сооружена была новая, 
просторная церковь Преображенія Господня съ тра
пезою, а потомъ и другая—во имя Успенія Божіей 
Матери; устроены были также новыя келліи и другія 
монастырскія службы, необходимыя при увеличившемся 
составѣ братіи. Устроивъ и расширивъ монастырь 
постройками, преп. Зосима далъ братіи и уставъ, опре
дѣлившій жизнь иноковъ, какъ членовъ общежитія, 
для котораго образцомъ послужилъ Іерусалимскій 
уставъ, видоизмѣненный, конечно, сообразно съ жиз
ненными условіями пустынной обители. Трапеза, по 
уставу, должна быть общая; одежду иноки получали 
изъ казны; келліи разрѣшалось покупать, а кто не 
могъ купить, жилъ въ казенныхъ; іеромонахамъ доходу 
не полагалось, такъ какъ все выдавалось имъ изъ 
казны 18).

16) Яхонтовъ. Житіе св. сѣверо-русскихъ подвижниковъ, стр. 7.
17) Русская церковь въ сѣв. Поморьи, стр. 19.
18) Въ древнемъ Соловецкомъ типикѣ Уставъ кратко изобра

женъ такими словами: „игуменъ и священницы, и соборные старцы ,ч>- 
и вся братія ядятъ и иіготъ въ трапезѣ; ѣства всѣмъ ровна, а по 
келліямъ опричь немощной братіи отнюдь столы не бываютъ. Изъ 
трапезы выносу ѣствѣ и* питію не бываетъ. Одежду всякую и 
обувь даютъ всѣмъГ] изъ казны, а келліи священницы и братія
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Вспомнилъ преп. Зосима съ братіей и о Саппатіи, 
первомъ подвижникѣ на островахъ, и иного сѣтовалъ, 
что мощи его покоятся въ пустынномъ мѣстѣ. _ Полу
ченное имъ какъ разъ въ это время посланіе отъ 
игумена и братіи Кирилло-Вѣлоозерскаго монастыря, 
совѣтовавшее „поспѣшитъ со тщаніемъ перенести 
мощи блаженнаго къ себѣ“ 19) и признанное Соловец
кой брач-іей „не отъ человѣковъ, но отъ Вога“, побу
дило Зосиму отправиться на Выгъ. Здѣсь онъ открылъ 
нетлѣнныя останки преп. Савватія — „безцѣнный даръ, 
обогатившій духовно Соловецкую обитель", и перевезъ 
ихъ въ Соловки, увеличивъ чрезъ это еще болѣе 
религіозное обаяніе Соловецкаго монастыря среди 
окрестныхъ жителей 20).

[Іо мѣрѣ расширенія владѣній монастыря и прі
обрѣтенія имъ новыхъ угодій, настоятель и братія 
должны были неизбѣжно втянуться въ мірскія заботы 
и непріятности. Жители поморья, не смотря на то, 
что острова были отданы „въ вѣчное" владѣніе мона
стырю, продолжали свои посѣщенія острова и ловили 
рыбу, высказывая угрозу разрушить монастырь и из
гнать иноковъ. Въ числѣ посѣтителей, оспаривавшихъ 
монастырское достояніе, были и люди знаменитой по
садницы Марѳы Борецкой. Не смотря на свою глу
бокую старость, Зосима самъ отправился въ Новго
родъ, чтобы разъ навсегда рѣшить вопросъ о правахъ 
монастыря на владѣніе островами и близь лежащими 
землями. Являлся онъ по этому дѣлу къ Владыкѣ и

кому изойдется покупаютъ, а которые пе купятъ и они въ казен
ныхъ живутъ. А доходу священникомъ и братіи, служебникомъ въ 
монастырѣ и но волостемъ и по приказомъ и но всѣмъ службамъ 
указного нѣтъ ни которово; потому что всѣмъ всякая потреба изъ 
казны. Архим. Досиѳ. Ист. опис. Солов. мон. ч. I, стр. 222.

19) Житія святыхъ Росс. церкви, сѳнт.; стр. 18— 29.
20) Образъ ирей. Савватія былъ написанъ въ Новгородѣ 

усердіемъ братьевъ Іоанна и Ѳеодора. Житія святыхъ Росс. цер
кви. Сент., стр. 30.
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другимъ важнѣйшимъ лицамъ 21). Когда онъ пришелъ 
къ боярынѣ Марѳѣ искать управы на ея людей, она 
не приняла его и велѣла прогнать. Тогда Зосима ска
залъ сопровождавшимъ его ученикамъ: „се дніе гря
дутъ, въ няже жителіе дому сего не изслѣдятъ сто
пами своими двора сего и затворятся двери сего дому, 
и къ тому не отверзутся, и будетъ дворъ сей пустъ".22) 
Тѣмъ временемъ Владыка, обсудивъ жалобу Зосимы 
вмѣстѣ съ боярами, выхлопоталъ ему грамоту на вла
дѣніе островомъ за печатями: владыки, посадника, 
тысяцкаго и пяти концовъ Новгорода. Щедро и бояре 
одарили игумена церковною утварью, золотомъ, сереб
ромъ и жизненными припасами, съ обѣщаніемъ на 
будущее время не оставлять обитель своею помощію. 
Раскаялась тогда и Марѳа посадница. „Я напрасно на 
него гнѣвалась", сказала она, „мнѣ наговорили, будто 
оно мою вотчину отнимаетъ". Она послала просить 
прощенія у Зосимы и умолила его прибыть къ ней въ 
домъ на пиръ. Преподобный, не памятуя обиды, изъ
явилъ согласіе. Посреди пира Зосима, взглянувъ на 
бояръ, сидѣвшихъ за столомъ, вдругъ смутился и за
плакалъ. Очевидно, преподобный видѣлъ что то страш
ное. По окончаніи стола, Марѳа еще разъ просила 
прощенія и молитвъ за себя и дѣтей, вручивъ ему 
вкладную крѣпость на владѣніе землями и рыболов
ными тонями въ поморьѣ 2:1).

21) Исторія итого посѣщенія изображена въ цѣломъ рядѣ 
фрескь па колоннѣ Софійскаго собора, въ Новгородскомъ Кремлѣ. 
Одинъ рисунокъ въ особенности поразителенъ: онъ изображаетъ 
пиръ въ богатой залѣ, гдѣ столъ окруженъ боярами безъ головъ.— 
Соловецкій монастырь и его святыни. Изданіе редакціи журнала 
„Досугъ и дѣлок. С.-ІІет. і 884; стр. 59.

22) Житіе и чудотв. иреп. Зос. и Савв., стр. 22— 23.
28) „Се даетъ Мароа Исаковска, Великаго Новгорода Посадница, 

въ домъ Святому Спасу тіа Соловки Игумену Зосимѣ, и всѣмъ 
свлщепницамъ и старцемъ вотчину свою но морскому берегу, рыб
ныя ловища, землю, и воды, и пожни, и лѣнгей лѣсъ, отъ Умскіе 
межи, отъ Кашкаранскаго ручья, до красные щелейки и тони, 
тоню каменную, тоню Кашкаранской наволокъ, тоню точильный 
ручей, куды я володѣла Мароа, туды володѣти и Игумену Зосимѣ,
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По выходѣ изъ дома Марѳы, преподобный на 
вопросъ ученика своего Даніила о причинѣ плача и 
грустнаго безмолвія за столомъ посадницы, отвѣтилъ, 
что онъ видѣлъ бояръ за трапезой, а головъ на нихъ 
не было. Одинъ изъ бояръ Намфилій, узнавшій тайну 
видѣнія, принялъ иночество, убѣгая отъ бѣды, грозив
шей Новгороду 24).

Отстоявъ права монастыря на владѣніе землями 
и получивъ грамоту, прекращавшую хищническія по
пытки поморскихъ жителей присвоить монастырскія 
земли, Зосима возвратился въ монастырь. Чрезъ нѣ
сколько времени въ уединенную обитель дошли страш
ныя вѣсти. Послѣ ПІелонскаго пораженія (1471 г.) 
многіе изъ Новгородцевъ были казнены и въ томъ 
числѣ обезглавлены были бояре, сидѣвшіе за столомъ 
посадницы во время посѣщенія Зосимы. Прошло еще 
нѣсколько лѣтъ. Зосима. чуждый всего земнаго, отъ 
непрестанныхъ трудовъ подвижничества и монастыр
скихъ заботъ уже ослабѣвалъ. Новая,- страшная вѣсть 
смутила его покой: вслѣдствіе новыхъ смутъ въ Нов
городѣ, окончилось независимое существованіе Новго
родской общины; владыка Ѳеофилъ былъ низложенъ; 
нѣсколько тысячъ семействъ вліятельныхъ, въ томъ 
числѣ и посадница Марѳа съ дѣтьми, были переселены 
въ Москву (1478 г.). Сбылось страшное пророчество 
Зосимы: запустѣлъ дворъ Марѳы посадницы и про
палъ слѣдъ его обитателей. Нс долго пережилъ Зо
сима горе, постигшее Новгородъ. Въ томъ же году 
17 апрѣля онъ скончался, завѣщавши братіи миръ, 
любовь и молитвенное пребываніе съ ними. Съ горь
кимъ плачемъ и скорбію погребли братія горячо лю-

и' Священникамъ и Старцемъ во вѣки. А кто мою вотчину у Игу
мена Зосимы. и у старцовъ отниметъ, или станетъ вступатися; и 
мнѣ съ нимъ судитися предъ Христомъ. А у даные сидѣлъ отецъ 
мой духовной Софійской ионъ Іосифъ, да Олексѣй Бархатовъ, а 
данную писалъ сынъ мой Ѳедоръ Исаковъ. Дѣта 0978 (1470). 
Лѣтописецъ Соловецкій, стр. 17.

и ) Русская Исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйшихъ 
дѣятелей. Н. Костомарова. Вьш. I, С.-Оет. 1873, Стр. 238.
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бимаго . игумена за алтаремъ церкви • Преображенія 
Господня.—Нетлѣнные останки его сдѣлались пред
метомъ благоговѣйнаго почитанія православныхъ рус
скихъ людей. .. > . .... ..

При мудромъ управленіи и неусыпныхъ трудахъ 
Зосимы пустынные Соловецкіе острова оживились: за
стучалъ топоръ, закипѣла строительная дѣятельность 
монастыря, заведены были соляныя варницы, ставшія 
впослѣдствіи одною изъ главныхъ доходныхъ статей 
монастыря. Выручка за вываренную соль шла на удо
влетвореніе нуждъ монастыря. „И тако отъ своихъ 
трудовъ", замѣчаетъ писатель житія преиодобвыхъЗосимы 
и Савватія „иноки въ потѣ лица своего кормляхуоя".25 *)

Послѣдующіе за Зосимою— игумены твердо стояли 
на стражѣ интересовъ обители, свято исполняя пред
смертный завѣтъ преподобнаго о твердомъ храненіи 
устава и порядковъ обители.20) Преемникомъ Зосимы, 
согласно его волѣ, былъ избранъ Арсеній, „мужъ до
бродѣтеленъ, искусенъ, доволенъ ко управленію мона- * 2

25) Истор. опис. Сол. мон. архим. Досиѳея, ч. I, стр. 61. 
Хозяйственное состояніе обители при жизни преіт. Зосимы, Спири
донъ, митр. Московскій, описываетъ такъ: „и дровъ множество 
сѣкущи готовляху, и воду отъ моря черпаху, и тако соль варяху, 
и взимаху отъ нихъ всякое орудіе на потребу монастырскую, и въ 
прочихъ дѣлахъ трудяхуся, и рыбную ловитву творяху: благо- 
угодно мѣсто оно на составленіе монастыря. Тамъ же.

2І]) „Братъ Арсеній*, говорилъ преподобный предъ кончиною, 
вручая ему игуменство, „оставляю тебя строителемъ и кормиль
цемъ обители сей и всему братству, собранному Богомъ на мѣстѣ 
семъ. Блюди, да ничто не. о ставится отъ заповѣданнаго божествен
ными правилами, Св. Апостолъ и Св. Отецъ, хранимыхъ въ цер
кви Божіей, и пѣніе соборное, и порядокъ трапезный, и весь чинъ 
монастыря, уставленный нашимъ смиреніемъ. Завѣщаю ученикамъ 
своимъ: ничего не измѣнять въ обычаяхъ, преданныхъ монастырю, 
и твердо, всею душою, соблюдать Уставъ киеовіи. Хотящимъ по
колебать или раззорить что-либо отъ заповѣданнаго, не попусти, 
а равно нетрезвое питіе и женскія лица, да не будутъ имѣть 
мѣста когда либо, на семъ морскомъ отокѣ...., ибо все это слу
житъ препятствіемъ черноризцамъ къ должному ихъ теченію....и. 
Житія святыхъ Росс. церкви, стр. 37.



стыря и братіи".27) Его игуменство было кратковременно 
(1478-1479). 28)

Съ покореніемъ Новгорода и подчиненіемъ его 
владѣній Московскому государству, монастырь сталъ въ 
ближайшую зависимость отъ великихъ князей Москов
скихъ. Съ этого времени Московскіе великіе князья, 
цари и бояре съ особенною любовію и вниманіемъ 
относятся къ Соловецкой обители, заявляя о своемъ 
усердіи къ ней значительными денежными пожертво
ваніями, богатыми вкладами драгоцѣнныхъ вещей, цер
ковныхъ утварей и книгъ и наконецъ, грамотами, или 
подтверждавшими старыя права и привиллегіи мона
стыря, или же дававшими во владѣніе его новыя угодья 
и новыя права игуменамъ, „своимъ богомольцамъ", или 
обители. Такъ, въ 1479 г. великій князь Іоаннъ Ва
сильевичъ, въ игуменство Ѳеодосія, далъ монастырю 
грамоту, которою подтверждалось за обителью „Спаса 
и Его Пречистой Матери и Святаго Николы" право 
владѣть всѣми островами и угодіями, съ угрозой стра
хомъ княжескаго гнѣва тѣмъ Новгородскимъ боярамъ 
и „дѣтямъ корельскимъ", которыя вздумали бы изъявить 
притязаніе на иноческое владѣніе. (Эта грамота под
тверждена въ 1507 г. в, кн. Василіемъ Іоанновичемъ).2У) 
Послѣ Ѳеодосія игуменомъ былъ поставленъ ученикъ 
препод. Зооимы Досиѳей. Этотъ священноинокъ отли
чался особенною любовью къ чтенію и ревностному 
собиранію книгъ для Соловецкой обители, такъ что по 
справедливости можетъ быть названъ основателемъ 
библіотели Соловецкаго монастыря. Счастливый случай 
натолкнулъ его на книжныя занятія. Однажды по обя
занностямъ игумена обители онъ былъ въ Новгородѣ. 
Новгородскій владыка Геннадій, интересовавшійся 
устройствомъ Соловецкаго монастыря и жизнію насто
ятелей, просилъ его написать житіе и чудеса основа-
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27) Житіе, стр. 20.
28) Въ его игуменство скончался преіт. Германъ, посланный 

въ Великій Новгородъ но монастырскимъ дѣламъ, въ монастырѣ 
Антонія Римлянина.

20) йстор. оние. Солов. мон. архим. Досиоея, ч. 1, стр. 03, 04.
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телей обители—Зосимы и Оавватія. „Мнѣ же, трубу 
сугцу", говоритъ Досиѳей, „и недовольну смысломъ на 
сіе великое дѣло и много отрицаюгцумиея, онъ же рече: 
елико вразумѣеііш, напиши мнѣ памяти ради... Азъ же 
отъ архіепископа пріимъ благословеніе, Богу поспѣ- 
шествовавшу ми молитвъ ради преподобныхъ отецъ 
нашихъ Зосимы и Савватіа, написалъ памяти ради, 
елико возмогохъ".* 30) Архіепископъ удержалъ Досиѳея 
въ Новгородѣ „не мало лѣтъ". Любознательный инокъ 
не терялъ напрасно времени и воспользовался своимъ 
пребываніемъ въ Новгородѣ для того, чтобы ознако
миться съ книгами въ древнихъ новгородскихъ книго
хранилищахъ; выбирая лучшіе древніе подлинники и 
списывая книги, онъ пересылалъ ихъ въ Соловецкій 
монастырь. Вообще, игуменъ Досиѳей былъ единствен
ное лицо въ исторіи Соловецкой обители, служившее 
дѣлу собиранія книгъ, какъ одной изъ задачъ своей 
жизни.31) Послѣ него, въ игуменство Исаіи-(съ 1488 г.), 
были перенесены нетлѣнные останки преп. Германа въ 
Соловецкую обитель, которая пріобрѣла, такимъ обра
зомъ, третьяго молитвенника и заступника. Въ это время 
Соловецкую обитель постигло несчастіе, нанесшее 
ущербъ ея матеріальному благосостоянію. Пожаръ въ 
1485 г. истребилъ большую часть Соловецкаго мона
стыря и его жизненныхъ припасовъ. На помощь по
страдавшимъ откликнулись Новгородцы и архіепископъ 
Геннадій, пожертвовавшій монастырю пустошь (Бобров
скую гору) и при ней сельцо со всѣми угодіями, и ос
вободившій священно и церковно-служителей Варзуж- 
ской монастырской волости отъ пошлинъ церковныхъ, 
и монастырь быстро оправился отъ несчастія. * 81

3<|) Рук. Сол. А? 175. Праи. Собес. 1859. ч. I. Библіотека
Соловецкаго монастыря, стр. 30— 31. Впослѣдствіи написанное 
Досиѳеемъ о жизни Зосимы и Савиатія было изложено болѣе 
стройно митрополитомъ Спиридономъ, умѣвшимъ излагать „ветхое 
и новое". Житія святыхъ Росс. церкви, стр. 45

81) Библіотека Соловецкаго монастыря, стр. 34.
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Послѣ быстро смѣнившихъ другъ друга 14 насто
ятелей зг), болѣе продолжительное время управлялъ 
монастыремъ игуменъ Алексѣй Юренепъ (1534—1548). 
Въ его настоятельство подтверждена Іоанномъ Ва
сильевичемъ Грознымъ, въ 1541 году, несудимая гра
мота, данная Василіемъ Іоанновичемъ, по которой мо
настырь съ принадлежащими ему крестьянами былъ 
освобожденъ отъ гражданскаго суда, за исключеніемъ 
уголовныхъ преступленій. Право суда надъ крестьяна
ми было предоставлено непосредственно настоятелю; 
самъ же настоятель находился въ вѣдѣніи великаго кня
зя. Со времени Іоанна Грознаго Соловецкій монастырь 
принимаетъ самое близкое участіе въ общерусской 
жизни. О всѣхъ важныхъ предпріятіяхъ князья счи
таютъ необходимымъ извѣщать настоятелей, прося ихъ 
молитвенной помощи въ предпріятіяхъ противъ вра
говъ, дѣлая богатые вклады, или же, въ тяжелые го
дины государственныхъ бѣдствій, обращаясь къ обители 
за матеріальною помощью. Задумавъ походъ противъ 
Казани, Грозный посылаетъ въ Соловецкій монастырь 
деньги и, извѣщая настоятеля о своемъ намѣреніи идти 
войною противъ Казанцевъ, пишетъ: „и выбъ, госпо- 
дине, молили Господа Бога и Пречистую Его Бого
матерь и Великихъ Чудотворцевъ о здравьѣ и типшнѣ 
всего православнаго христіанства, и о Государевѣ 
согрѣшеньи... въ церквахъ молебны пѣли и обѣдни 
служили, чтобы отъ недруга казанскаго далъ Богъ 
помощь, и крѣпость, и утвержденіе и побѣду надъ 
нимъ...“ 32 33). Богатая помощь была оказана царемъ Іоан
номъ Грознымъ и при вторичномъ пожарѣ въ Соло
вецкомъ монастырѣ: онъ пожаловалъ три поморскія 
деревни съ церковію, соляными варницами и угодьями.

(Ііродолэюеніе будепп>).

— ...— 32

32) Имена ихъ: Варлаамъ, Ѳеодоръ, Евфимій, Антоній, Доро- 
ѳей, Геласій, Ѳеогностъ, Кассіанъ, Вассіанъ, Корнилій, Филоѳей, 
Наѳанаилъ, Филаретъ, Ѳеодосій.

38) Истор. опис. Сол. мон., ч. I, стр. 70.
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Новая церковь въ Соломбалѣ.
Въ Соломбалѣ, въ отдаленной ея окраинѣ, извѣст

ной подъ названіемъ „Верезникъ", на набережной рѣки 
Сѣверной Двины, въ 1896 году, возникла новая дере
вянная церковь—во имя св. Іоанна Рыльскаго.

Устроеніе церкви въ означенной мѣстности про
изошло можно сказать случайно,-такъ какъ церковь 
эта предназначалась для другой, болѣе далекой мѣст
ности, именно для г. Вардэ въ Норвегіи. Жители рус
скихъ поморскихъ селеній ежегодно въ значительномъ 
количествѣ отправляются въ Вардэ для производства 
торговли рыбными и звѣриными продуктами. Въ тече
ніе лѣта, съ начала мая по начало сентября промыш
ленниковъ • поморовъ перебываетъ въ г. Вардэ отъ 
3-хъ до 4 тысячъ и нѣкоторые проживаютъ тамъ почти 
все лѣто. Отсутствіе православнаго храма, и вытекав
шая отсюда необходимость оставаться въ воскресные 
и въ праздничные дни безъ общественной молитвы, при 
томъ—на чужбинѣ, среди трудныхъ занятій, сильно 
тяготило промышленниковъ й они многократно выска
зывали свою скорбь. Г. Начальникъ губерніи А. II. 
Энгельгардтъ, близко принимающій къ сердцу условія 
жизни поморовъ, узнавъ объ означенномъ обстоятель
ствѣ, обратился съ 1894 г. къ бывшему городскому 
головѣ С. Д. Лемяхову съ предложеніемъ пожертво
вать на постройку деревянной церкви для г. Вардэ. 
Всегда готовый къ пожертвованіямъ на доброе дѣло
О. Д. Лемяхолъ тогда же пожертвовалъ для упомянутой 
цѣли 4000 рублей. На эту сумму была построена въ 
Архангельскѣ при лѣсопильномъ заводѣ г. Суркова 
небольшая церковь—съ приличнымъ иконостасомъ, ко
торую и предполагалось въ разобрапыомъ видѣ пере
везти на пароходѣ въ г. Вардэ. Но разрѣшенія на 
это не получалось. Посему строитель церкви, С. Д. 
Лемяховъ, въ декабрѣ того же 1894 года подалъ 
прошеніе Преосвященнѣйшему Никанору, бывшему 
Епископу Архангельскому, въ коемъ писалъ: въ виду, 
неполученія до сего времени разрѣшенія на пострейку



церкви въ г. Вардэ, прошу разрѣшенія поставить 
означенную церковь въ Соломбалѣ. На семъ прошеніи 
Преосвященный написалъ: Бои. да благословитъ благое 
желаніе жертвователя. Зная оное, я просилъ Думу 
объ отводѣ для нее мѣста;—церковь имѣетъ быть при
писною къ Соломбальскому собору...

Архангельская Городская Дума, сдѣлавъ постанов
леніе отдать подъ новоустроенную церковь занимаемое 
ею нынѣ мѣсто, вошла съ ходатайствомъ объ испро- 
шеніи В ы с о ч а й ш а г о  на сіе соизволенія. Соизволеніе 
Монарха не замедлило послѣдовать и въ слѣдующемъ 
1895 году, 7 іюня, Преосвященнѣйшимъ Никаноромъ, 
были совершены освященіе мѣста, отведеннаго подъ 
устройство церкви, и закладка самаго храма—при боль
шомъ стеченіи молящихся изъ жителей Соломбалы. •— 
Начались работы; иока вырывались канавы, вбивались 
сваи и возводился фундаментъ, церковь въ разобран
номъ видѣ была перевезена къ мѣсту постройки и сло
жена въ штабеля. Но спустя десять дней послѣ за
кладки, именно 17-го іюня, въ часъ дня, произошелъ 
пожаръ недалеко отъ мѣста постройки церкви. При 
сильномъ вѣтрѣ вмѣстѣ съ нѣсколькими обывательскими 
домами огонь быстро охватилъ сложенные штабеля 
разобранной церкви и истребилъ почти весь матеріалъ 
заготовленный для ея постройки.

Строитель церкви С. Д. Лемяховъ былъ въ это 
время боленъ. Узнавъ о сгорѣніи заготовленнаго мате
ріала, онъ выразилъ желаніе вновь закупить матеріалъ и 
продолжать строеніе церкви. Но привести въ исполне
ніе это желаніе ему не пришлось: 27-го сентября, 
1895 года онъ скончался.

Однако вдова строителя—Е. П. Лемяхова-- рѣшилась 
докончить дѣло, начатое ея супругомъ, и на поданное 
ею прошеніе получила 2 августа 1896 г. отъ Прео
священнѣйшаго Іоанникія, Епископа Архангельскаго и 
Холмогорскаго, разрѣшеніе и благословеніе.

Оъ 20 августа вновь начаты были работы по до
стройкѣ церкви, увѣнчавшіяся скорымъ успѣхомъ: къ 
ноябрю церковь была готова.
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Новоустроенная церковь вообще небольшая, одно
этажная; длина ея до 9 саж.; покрыта желѣзной кры
шей, обшита тесомъ и выкрашена въ сиреневый цвѣтъ, 
а карнизы оттѣнены коричневою краскою; вокругъ 
оконъ и въ другихъ приличныхъ мѣстахъ находятся 
рѣзныя украшенія въ русскомъ стилѣ. Внутренность 
церкви весьма изящна: стѣны оштукатурены, выбѣлены 
и обведены узорчатыми панелями. Иконостасъ бѣлаго 
цвѣта, покрытъ_ лакомъ; колонны, рѣзьба, карнизы, 
царскія врата, сіяніе надъ царскими вратами и прочія 
мелкія украшенія вызолочены по мардану. Надъ цар
скими вратами сдѣлана надпись большими золоченными 
въ полукругѣ буквами: „Сія .врата Господня'*.

Иконы для иконостаса написаны иконописцемъ 
Катиновымъ, а икону Спасителя находящуюся въ олтарѣ, 
на горнемъ мѣстѣ, писалъ-псаломщикъ городской Клад
бищенской церкви Макаркинъ. Въ иконостасѣ помѣ
щены слѣдующія иконы: по правую сторону царскихъ 
вратъ: Спасителя, св. Іоанна Рыльскаго (храмовая),— 
св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго 
и въ оборотѣ иконостаса—св. Апостола Никанора; по 
лѣвую сторону—Божіей Матери, св. Архистратига 
Михаила, преподобнаго Алексѣя Человѣка Божія, св. 
мученика Савина и въ оборотѣ—Святителя и Чудотворца 
Николая. На всѣхъ иконахъ имѣются металлическія 
подъ золотомъ вѣнцы. Всѣми предметами, необходимыми 
для совершенія богослуженій, сосудами, книгами, риз
ницею, утварію церковь одарена въ довольномъ коли
чествѣ. На колокольнѣ повѣшены четыре мѣдныхъ 
колокола, всѣ вѣсомъ 20 пудъ.

На достройку и благоукрашенія церкви и снабже
ніе ея всѣми предметами для совершенія богослуженій 
г-жа Лемяхова употребила до четырехъ тысячъ рублей.

Освященіе церкви совершено было 17-го ноября. 
Наканунѣ всенощное бдѣніе совершено было при много
численномъ стеченіи молящихся благочиннымъ градскихъ 
церквей въ сослуженіи священника Соломбальскаго Со
бора I. Иванова и тогожъ Собора діакона—при пѣніи 
соборныхъ пѣвчихъ, при чемъ о. Ивановымъ было ска-



зано назидательное слово. Во время богослуженія во
кругъ церкви горѣли плошки и раззѣвались распущен
ные флаги.

Съ ранняго утра 17-го числа, народъ сталъ соби
раться въ церковь нетолько изъ Соломбалы, но и изъ 
зарѣчныхъ деревень. Преосвященнѣйшій Іоанникій, 
прибывъ въ церковь въ половинѣ 10-го часа, приступилъ 
къ совершенію священнодѣйствія; сослужащими были — 
ключарь Каѳедральнаго собора протоіерей Никандръ 
Грандилевскій, благочинный градскихъ церквей прото
іерей Захарія Колчинъ, священникъ Соломбальской 
Кладбищенской церкви Павелъ Леонтіевскій и священ
никъ Соломбальскаго собора Іоаннъ Ивановъ.

Погода благопріятствовала торжеству и крестный 
ходъ вокругъ новоосвящаемой церкви, совершенный 
Преосвященнымъ, несшимъ святыя мощи на главѣ, въ 
сопровожденіи духовенства и множества народа съ 
горящими въ рукахъ свѣчами, представлялъ величе
ственное зрѣлище. Многіе изъ молящихся въ первый 
разъ въ жизни присутствовали цри освященіи церкви; 
вообще же желавшихъ помолиться было такъ много, 
что и половина ихъ не помѣстилась въ церкви и окру
жала ее совнѣ.

Вслѣдъ за освященіемъ церкви совершена была въ 
ней Преосвященнымъ Архипастыремъ въ сослуженіи 
упомянутыхъ священнослужителей божественная литур
гія. Богослуженіе закончилось въ исходѣ перваго часа. 
Тѣ, которые стояли на улицѣ, приходили въ церковь 
взамѣнъ выходившихъ, ставили свѣчи, молились и цѣ
ловали святыя иконы. Въ теченіе дня на колокольнѣ 
производился трезвонъ до начала вечерни.

По распоряженію Его Преосвященства церковь 
преподобнаго Іоанна Рыльскаго именуется приписною 
къ Соломбальскому собору и состоитъ въ вѣдѣніи его.

Вблизи церкви находится церковно-приходская 
школа, устроенная въ 1893 году на средства Крон
штадтскаго о. протоіерея Іоанна Ильича Сергіева; въ 
школѣ сначала обучалось до 50 человѣкъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ; нынѣ обучается до 37 человѣкъ. Строи-
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тельница храма Е. П. Лемяхова изъявляетъ желаніе 
весною 1897 года, построить особый домъ для школы 
на участкѣ земли пожертвованномъ церкви Архангель
скимъ купцомъ Як. Еф. Макаровымъ.

Благочинный, прот. 3. Колчинъ.
........ ---------------------------------

Устройство и освященіе дома для цер
ковно-приходской школы впь Нюхчен- 

скомъ приходѣ Кемскаго уѣзда.
8 декабря, минувшаго года, въ с. Нюхчѣ, Кем

скаго уѣзда, происходило радостное и торжественное 
событіе — освященіе дома для церковно-приходской 
школы. Въ Нюхченскомъ приходѣ, состоящемъ изъ 2 
деревень—Нюхчи, гдѣ приходская церковь, и Ошто- 
мозерской, находящейся отъ церкви въ 31 в., съ на
родонаселеніемъ—840 м. п. и 991 ж. п.,— имѣется 
сельское одноклассное училище, открытое съ 1880 г., 
гдѣ ежегодно обучается свыше 50 чел., въ числѣ коихъ 
есть и дѣвочки. Но, при такомъ громадномъ населеніи, 
множество (свыше 200) дѣтей обоего пола школьнаго 
возраста оставалось совсѣмъ безъ обученія, почему 
нынѣшній Нюхченскій священникъ о- Александръ Ко
стылевъ, прибывъ на приходъ въ ноябрѣ 1894 года, 
обратилъ прежде всего вниманіе на это грустное об
стоятельство; не радовало его и религіозно-нравствен
ное состояніе своихъ прихожанъ, коснѣющихъ въ не
вѣжествѣ и расколѣ. Поэтому онъ, желая привлечь 
своихъ прихожанъ къ церкви православной чрезъ боль
шее распространеніе среди нихъ грамотности, обра
тился, въ январѣ 1895 г., къ обществу съ убѣдитель
ною просьбой—дать ему помѣщеніе для школы, гдѣ 
бы онъ могъ заняться обученіемъ возможнаго числа 
дѣтей. Крестьяне не отказали въ просьбѣ о. Алек
сандру и дали наемное помѣщеніе для школы, хотя и 
весьма тѣсное и неудобное; нашлись благотворители, 
снабдившіе школу необходимой простенькой мебелью, 
а Кемское училищное отдѣленіе снабдило учебниками 
и, такимъ образомъ, была открыта школа грамоты, гдѣ
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и началось немедленно ученіе. Ню о. Александръ не 
остановился на этомъ и желалъ пріобрѣсти собственный 
домъ для школы, а также и для псаломщика,—который 
помогаетъ ему въ обученіи. Бесѣдуя съ прихожа
нами о Высочайше оказанныхъ благодѣяніяхъ потер
пѣвшимъ крушеніе на морѣ въ сентябрѣ 1894 г. и о 
милостяхъ, дарованныхъ, нынѣ благополучно царству
ющимъ, Государемъ Императоромъ, при вступленіи Его 
на прародительскій престолъ,—онъ пастырски совѣтовалъ 
имъ—выразить Государю Императору свою вѣрнопод
данническую признательность за полученныя благодѣ
янія устройствомъ дома для школы. — Прихожане близко 
къ сердцу приняли этотъ благой совѣтъ своего пастыря 
и 28 апрѣля 1896 г. составили общественный приговоръ, 
которымъ постановили: въ память священнаго Коро
нованія Ихъ Императорскихъ Величествъ—устроить на 
свои средства въ с. Нюхчѣ домъ для помѣщенія школы 
и псаломщика,—пріобрѣсти въ школу икону съ ликами 
св. Николая и муч. Александры и самую икону грамоты 
преобразовать въ церковно-приходскую съ назначеніемъ 
къ ней особой учительницы. Его Преосвященство, по
лучивъ донесеніе о семъ о. Александра, преподалъ свое 
Архипастырское разрѣшеніе и благословеніе на благое 
начинаніе. Дружно принялись прихожане о. Александра 
за дѣло: въ нѣсколько дней они свозили необходимый 
для постройки дома лѣсъ (150 сосновыхч. бревенъ), 
данный ими отъ себя, подрядили мастера и съ поло
вины мая началась работа; но въ лѣтнее время вслѣд
ствіе недостатка въ рабочихъ дѣло шло медленно и 
самъ о. Александр'ь, лично помогая скорѣйшему окон
чанію его, нерѣдко пилилъ и строгалъ тесъ. Когда-же 
народъ возвратился съ моря, то работа опять закипѣла 
и постройку дома кончили къ декабрю. Домъ вышелъ 
нрочный, красивый и удобный. Ширина его 4 саж. 1 
арш., длина 5 саж., и вышина до крыши 1 саж. 2 аріи.; 
въ немъ 4 комнаты, съ теплымъ коридоромъ, ведущимъ 
въ комнату учительницы и въ школу. Классная ком
ната въ 6 оконъ, имѣетъ въ квадратѣ 49 арш. и въ 
вышину ЗУг арш.; комната учительницы въ 2 окна, 28
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квадратныхъ аріи., и 2 комнаты за капитальною стѣ
ною съ отдѣльнымъ ходомъ для псаломщика. Въ домѣ 
3 печи: въ классѣ и въ помѣщеніи учительницы и 
псаломщика. Задней пристройки съ кладовыми еще 
нѣтъ и устроится не ранѣе, какъ весною сего 1897 г.

Освященіе школы совершено 8 декабря, въ воскре
сенье. Къ утру этого дня весь школьный домъ и 
путь, ведущій къ нему изъ церкви, былъ украшенъ 
флагами. По окончаніи литургіи былъ совершенъ тор
жественный крестный ходъ изъ церкви къ школьному 
дому, при чемъ мальчикъ и дѣвочка (школа будетъ 
смѣшанная) несли новопріобрѣтенную на средства при- 
хожан'ь (за 71 руб.) икону св. Николая и муч. Алек
сандры, остальныя же дѣти, но три въ ряда., съ пѣ
ніемъ: „Царю Небесный..." и „Спаси Господи...", шли 
нѣсколько впереди крестнаго хода. Это торжественное 
молитвенное шествіе юныхч. богомольцевъ, ихъ трога
тельное, болѣе чѣмъ сто-голосное пѣніе, торжествен
ный звонъ колоколовъ, масса шествующаго въ молит
венномъ настроеніи народа, разодѣтаго въ празднич
ныя одежды,—производило такое восторженно-умили
тельное- впечатлѣніе на присутствующихъ, что многіе, 
но словамъ священника, плакали, говоря, что они 
„доселѣ еще ничего такого не видали". Въ школу 
вошли только не многіе, остальные стояли на улицѣ; 
но чтобы они могли слышать чтеніе и пѣніе, для сего 
въ школѣ были выставлены окна. Предъ началомъ 
молебна о. Александръ сказалъ но поводу праздну
емаго событія краткую рѣчь, въ которой онч., упомя
нувъ о томъ, какъ возникла среди Нюхчанъ мысль объ 
устройствѣ дома для школы, приглашалъ своихъ пасо
мыхъ воздать хвалу Богу, помогшему имъ осуществить 
свое намѣреніе, а затѣмъ помолиться о здравіи и 
опасеніи Государя Императора и Его Августѣйшаго 
семейства. Молебенъ служили св. Николаю и муч. 
Александрѣ, съ водосвятіемъ; во время молебна пѣсно
пѣнія исполнялись по очередно дѣтьми, раздѣливши
мися на два хора. По окончаніи молебна съ обычнымъ 
многолѣтіемъ и провозглашеніемъ вѣчной памяти Импе
ратору Александру III совершалось на улицѣ цѣло-
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ваніе св. креста, при чемъ о. Александръ роздалъ всѣмъ 
дѣтямъ на память объ этомъ, знаменательномъ для 
нихъ событіи, брошюрки и листки религіозно-нравст
веннаго содержанія. Съ пѣніемъ „Тебе Бога хвалимъ“ 
св. иконы отнесены были обратно въ церковь, гдѣ 
разоблачившись, о. Александръ возвратился въ школу; 
тамъ его ожидало собраніе изъ сельскихъ властей, 
членовъ церк.-приходскаго попечительства и почет
ныхъ прихожанъ. Когда хоръ пропѣлъ „Днесь благодать 
Св. Духа насъ собра“, волостной писарь, отъ лица 
волостнаго старшины, сказавъ краткую рѣчь, въ которой, 
упомянувъ о причинѣ настоящаго торжества и о наз
наченіи выстроеннаго дома, горячо благодарилъ о. 
Александра, за поданную прихожанамъ мысль о начатіи 
сего добраго дѣла, и за личный его трудъ и распоря
дительность при постройкѣ дома, а также благодарилъ 
и членовъ церк.-приходскаго попечительства и цер
ковнаго старосту, содѣйствовавшихъ устроенію школь
наго зданія. Послѣ чего хоръ пропѣлъ всѣмъ присут
ствовавшимъ многолѣтіе трижды. Затѣмъ одинъ изъ 
членовъ церк.-приходскаго попечительства, сказавъ, что 
оно всѣми мѣрами старалось выполнить одну изч. сво
ихъ обязанностей-заботиться о благоустройствѣ мѣст
ной школы,—прочелъ отчетъ въ израсходованіи денегъ 
по постройкѣ зданія, откуда видно, что на постройку 
израсходовано 484 руб. 84 к. общественныхъ денегъ. , 
Тутъ-же было постановлено—пріобрѣсти на обществ. 
средства необходимую классную обстановку и мебель 
для учительницы, пристроить кладовыя и содержать 
прислугу при школѣ и давать отъ общества отопленіе 
и освѣщеніе. Послѣ этого хоромъ былъ пропѣтъ гимнъ 
„Боже, Царя храниі".

Такъ заключилось торжество освященія дома для 
Нюхченской школы, оставившее въ сердцахъ прихо
жанъ Нюхченской церкви неизгладимое впечатлѣніе и 
глубокую и искреннюю признательность своему пастырю, . 
пекущемуся о духовномъ просвѣщеніи врученной ему 
паствы.

Наблюдатель ц.-пр. школъ Кемскаго уѣзда
священникъ Е . Дьячковъ.
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Открытіе религіозно-нравственныхъ чтеній въ
Архангельскѣ.

Съ благословенія Его Преосвященства въ обще
гражданскомъ залѣ Архангельской Городской Думы 
съ','8 декабря 1896 г. вновь открылись религіозно
нравственныя чтенія по воскреснымъ днямъ. Какъ 
показалъ трехлѣтній опытъ чтенія эти усердно посѣ
щаются слушателями и являются, несомнѣнно, благо
творнымъ средствомъ къ восполненію, развитію и 
укрѣпленію религіозно-нравственныхъ воззрѣній об
щества. Нельзя поэтому не отмѣтить открытія чтеній, 
какъ свѣтлаго явленія въ церковно-общественной 
жизни епархіальнаго города. Участіе въ чтеніяхъ по
желали принять нѣсколько преподавателей духовно- 
учебныхъ заведеній, одинъ преподаватель гимназіи и 
нѣкоторые представители городского духовенства; чте
нія предваряются и заканчиваются пѣніемъ Архіерей
скаго и семинарскаго хоровъ.

Первое чтеніе—8 декабря—было предложено пре
подавателемъ семинаріи священникомъ Н. Й. Чорспа- 
новымъ на тему: „Ученіе о воспитаніи Святителя 
Тихона Задонскаго"; второе чтеніе —15 декабря— 
преподавателемъ епархіальнаго женскаго училища И. 
П. Михайловымъ—на тему: „О разселеніи людей по
слѣ потопа". Чтенія будутъ продолжаться и въ ны
нѣшнемъ 1897 г. и закончатся предъ праздникомъ св. 
Пасхи.

.......................... —  —

Открытіе народной библіотеки-читальни въ Пири- 
немскомъ приходѣ Лине&скаго уѣзда.

Съ разрѣшенія Начальства въ Пиринемскомъ при
ходѣ Пинсжскаго у. при волостномъ правленіи 1 
января сего 1897 г. происходило открытіе безплатной 
народной библіотеки-читальни.

Послѣ Божественной литургіи, окончившейся около 
11 часовъ, въ помѣщеніи библіотеки-читальни, отсто
ящей отъ приходской церкви въ 2 верстахъ, прибылъ
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мѣстный причтъ, гдѣ къ этому времени собрались уже 
многіе изъ крестьянъ, извѣщенные наканунѣ о пред
стоящемъ открытіи библіотеки. Можно предполагать, 
что народу собралось бы и гораздо болѣе, если бы 
извѣщеніе было сдѣлано не на канунѣ, такъ какъ 
большая часть мѣстнаго населенія, занимаясь лѣсными 
подрядами, отпраздновавъ первые три дня праздника 
Рождества Христова, выбыли въ лѣса. Но извѣстить 
населеніе ранѣе было нельзя по той причинѣ, что 
книги для библіотеки были получены лить за день до 
новаго года.

Причтомъ былъ совершенъ молебенъ съ водо
освященіемъ, при чемъ во время пѣнія тропаря „Источ
никъ исцѣленій1* священникомъ—наблюдателемъ за 
библіотекой-читальней—о. Оампсоновымъ были окроп
лены св. водой какъ самое помѣщеніе библіотеки- 
читальни, такъ и всѣ книги, находящіяся въ ней. По 
отпустѣ священ. Сампсововъ обратился къ собрав
шимся съ краткимъ поученіемъ, въ которомъ, между 
прочимъ, разъяснялъ слушателямъ пользу открываемой 
библіотеки и просилъ, какъ можно чаще посѣщать ее. 
Послѣ чего всѣ присутствующіе приложились къ св. 
кресту. Затѣмъ библіотекаремъ г. Н. былъ прочитанъ 
уставъ библіотеки читальни и розданы почти всѣмъ 
присутствующимъ при молебствіи книги для чтенія.

О, С.

Библіографическая замѣтка.
Закончено печатаніемъ и поступило въ продажу 

въ Редакціи Арх. Епарх. Вѣд. капитальное сочиненіе, 
въ 3 томахъ, подъ заглавіемъ „Краткое Историчесное 
описаніе приходовъ и церквей Архангельской епархіи**,
изданіе Архангельскаго Епархіальнаго Церковно-Ар
хеологическаго Комитета. Цѣна 4 р. 1-й томъ содер
житъ 370 страницъ, 2-й 406 стр. и 3-й 267, всего 
1043 стр. Кромѣ того къ изданію прилагается алфа-



витный списокъ приходовъ епархіи (*). Означенное 
сочиненіе представляетъ собою цѣнный вкладъ въ ли
тературу по исторіи Архангельскаго края и заклю
чаетъ въ себѣ множество данныхъ, впервые появляю
щихся въ печати. Внѣшность изданія безукоризненна: 
напечатано оно на прекрасной бумагѣ и крупнымъ, 
четкимъ шрифтомъ. Опечатокъ очень мало. Вообще же 
книга производитъ весьма пріятное впечатлѣніе и, 
надо надѣяться, встрѣтитъ сердечный пріемъ и найдетъ 
покупателей и читателей не только среди спеціали
стовъ и духовенства епархіи, но и въ болѣе широ
комъ кругу лицъ, интересующихся судьбами родины и 
исторіей церкви и духовнаго просвѣщенія на крайнемъ 
сѣверѣ. Независимо отъ этого названное сочиненіе 
было бы желательно имѣть въ каждой церковно-при
ходской библіотекѣ и въ библіотекахъ всѣхъ училищъ 
и школъ Архангельской губерніи. (Арх. Губ. Вѣд. № 
102, 1896 г.).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Годъ ХШ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 г. 
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ Годъ ХШ.

Въ наступающемъ 1897 году „Пастырскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журпала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и нази
дательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя 
къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ 
остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно- 
практическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, зако
ноположеніяхъ православной церкви и т. и.; церковно-историческіе 
разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки 
и разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной жизни 
народа, отзывы печати по текущимъ вопросамъ современной цер
ковно-общественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя 
извѣстія и т. п.

(*) Всѣхъ приходовъ въ Архангельской епархіи 304.



-  32

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 
издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕОВДА".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при инѣбогослу-

жебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой какъ би 

отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преиму
щественно для народнаго чтенія, будутъ печататься отличающіяся 
простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни проповѣди 
па предстоящіе воскресные и праздничные дни, катихизичеекія по
ученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія 
на разные случаи, примѣнительно къ ролигіозно-ііравстнешшмъ 
потребностямъ совремеппой народной жизни. 13а годъ изъ отихъ 
книжекъ составится, какъ и за первые четыре года изданія С189Я ~  
1896 гг.), два большихъ тома, до 500 страницъ въ каждомъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, будетъ 
выслалъ проповѣдническій сборникъ, составленный примѣнительно 
къ программѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій на воскресные и 
праздничные дпи всего года, въ двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ-ПРОПОВЬДНИКА“ .

Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу журнала, будетъ 
издана Справочная книга, содержащая въ себѣ:

„Руководственныя распоряженія по Духовному Вѣдомству и 
разъясненія по вопросамъ церковно-приходской практики**.

Книга эта, заключая въ себѣ приблизительно до 400 стр., 
будетъ разослана, какъ безплатное приложеніе, всѣмъ подписчикамъ 
»Паст. Соб.а на 1897 годъ
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой

и пересылкой:

Н А  Г О Д Ъ  — ПЯТЬ Р У Б . $ Н А  П О Л Г О Д А — ТРИ Р У Б .

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми ирилож., журп. 
„Пастыр. Соб." за 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 г. Цѣна за 
каждый годъ 4 р., за два года 7 р., за три года 10 р., па четыре 
года 12 р. За всѣ пять лѣтъ— 15 руб.

Требованія адресовать— въ Моску редактору-издателю журнала 
„Пастырскій Собесѣдникъ" В а с и л ію  А б р а м о ви чу  М а вр и ц к о м у . 
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:— 
Демидовскій пер., д. Михайлова).
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годъ изданія І И . ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 7  ГОДЪ годъ изданія 11-й.
"...... '  '• гг' р. 50 к.

ітполгоди
! Л Р У Б Л Я  ІІ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ } 4 за ро д ъ  [I ж у р н а л ъ

для чтенія въ христіанской семьѣХЪПерОС I

о
съ ііерее.

9?ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“.
Вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, журналъ 
„Воскресный День* остается вѣрнымъ своей задачѣ—служить 
полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы каждый хри
стіанинъ могъ найти себѣ духовную пищу сообразно съ своими

потребностями.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граждан
ской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія 
служителей Христіанской истины, воспоминанія о нихъ и отдѣль
ные случаи ивъ ихъ жизни. :•>) Христіанское богослуженіе. Исто
рія его и его значеніе. 4) Христіанское искуство. Исторія его и 
современное состояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, 
святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. (>) Евангельская 
проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраипахъ рус
ской земли и за предѣлами опой. 7) Христіанская мысль. Вѣро
ученіе и нравоученіе. Влагодатпыя явленія вѣры. Духовпогправо- 
учителышо изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 8) Ре
лигіозно-нравственная оцѣнка художестлеппыхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти и разсказы, 
дневпики, записки, воспоминанія изъ церковпо-бытовой и рели
гіозно-нравственной жизни. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ читателямъ:

СО журнала въ объемѣ полутора печатныхъ листовъ каждый, 
со множествомъ рисупковъ религіозно-нравственнаго содер

жанія.
СО Л?Л* «Воскресныхъ Листковъ» съ рисупками, весьма иригод- 

пыхъ для чтенія какъ въ церкви, такъ и въ христіанской 
семьѣ. Содержаніемъ листовъ будетъ служить по преимуществу 
толкованіе Евангелія отъ Луки.
СО газеты „Современная Лѣтопись*. Программа газеты: 1) Статьи 

но церісовпо-обществстшымъ вопросамъ. 2) Обзоръ событій 
церковно-общественной жизни за недѣлю какъ въ Россіи, такъ и 
за границей. X) Распоряженія енархіал. пачальствъ. 4) Среди 
газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.



Въ концѣ года будетъ разослано еще особое безплатное иллюст
рированное приложеніе: «Воскресный Собесѣдникъ», въ объемѣ 12 
листовъ, содержаніемъ котораго будутъ служить важнѣйшія собы
тія исторіи христіанской Церкви, съ нравственными приложеніями.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми 
съ доставкой и пересылкой на годъ

на полгода .

приложеніями, ^
•  •  •  г  #

2 р. 5 0  к.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ,

Въ редакціи журнала „В°скРесный День“ продаются
слѣдующія книги:

1) „Воскресные листкиа, въ 8 книжкахъ, но 50 листовъ 
каждая. Цѣна каждой книги 40 коп., съ пересылкою 45 коп. 
Цѣна листковъ не въ книжкахъ 70 кои. за 100 листковъ. Всѣхъ 
листковъ вышло 400 Выписывающіе на 5 руб. за пересылку 
не платятъ.

2) „Воскресный собесѣдникъ*4, въ 4-хъ книгахъ. Цѣна каж
дой книги съ перес. 65 коп., безъ перес. 50 кои.

3) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и 
иконъ св. Николая чудотворца. Цѣна съ пересылкою 75 кои.

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

Вышелъ 3-й выпускъ
Краткаго описанія церквей и приходовъ Ар
хангельской епархіи— уѣзды: Онежскій, Кемскій 
и Кольскій. 267 стр. Архангельскъ, 1896 г. 
цѣна 1 р. Обращаться въ редакцію Архангель

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
х>ос

СОДЕРЖАНІЕ. Частъ псофф ицгалъная: Слово на новый годъ. 
Соловецкій монастырь (историческое описаніе).—Новая церковь въ 
Соломбалѣ.—Июхченская церковно-приходская школа.— Открытіе 
религіозно-нравственныхъ чтеній въ Архангельскѣ.—Открытіе на
родной библіотеки-читальни въ Пирипемскомъ приходѣ Нинежскаго 
уѣзда. —Библіографическая замѣтка.—Объявленія.

Редакторъ, старшій преподаватель семинаріи I. Сибирцевъ.■”Л<ѴѴ ' Л / Ч , Ч Л / Ѵ Ѵ Х А л . Ѵ ч Л Л Л ; , , Ѵ Ѵ ѵ ѵ ѵ .ч / ѵ . „ ѵ ч ,  -  . И . . . ,

Дозв. ценз. 15 Января 1897 г. Типо-лит. Насл. Д. Горяйнова.



1897.Годъ иэд. 3 - й .  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ
выходитъ въ форматѣ и объемѣ большихъ дорогихъ литературныхъ ежемѣсячныхъ

журналовъ йодъ названіемъ:

ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА
въ составъ книжекъ входятъ: новые романы, повѣсти и разсказы 
(историческіе и современные) русскихъ и иностранныхъ писателей.

Книги „Домашней Библіотеки" выходятъ ежемѣсячно акку
ратно между первымъ и десятымъ числами, въ форматѣ большихъ 
журналовъ, въ размѣрѣ 20—25 листовъ (отъ 320— 400 страницъ) 
убористой иечати, что составитъ въ годъ болѣе 5.000 страницъ 
интереснаго чтенія, въ изящномъ изданіи.

„Домашняя Библіотека" даетъ обильный и полезный мате
ріалъ для семейнаго чтенія, какъ для городскихъ и сельскихъ 
подписчиковъ, такъ и вообще для лицъ, не имѣющихъ возможно
сти выписывать дорого стоющіе журналы

Бъ книгахъ „Домашней Библіотеки" помѣщаются только но
выя литературныя произведенія (русскихъ и иностранныхъ) писа
телей, а не перепечатки старыхъ сочиненій, какъ ото практикуется 
въ нѣкоторыхъ изданіяхъ. Ііъ каждой книгѣ обязательно помѣ
щается одинъ или два законченныхъ романа, а также научныя, 
сельскохозяйственныя статьи и смѣсь.

Встрѣтивъ со стороны читателей какъ матеріальную поддер
жку, такъ и выраженіе сочувствія въ многочисленныхъ письмахъ, 
мы не остановимся и въ дальнѣйшихъ расходахъ, чтобы поставить 
журналъ въ рядъ лучшихъ и полезныхъ изданій.
Для книгъ „Домашней Библіотеки" пріобрѣтены слѣдующія новыя 
оригинальныя произведенія, извѣстныхъ и любимыхъ публикою

русскихъ писателей:
Михайловъ, А. (А. К. Шеллеръ). „Лѣсъ дремучій", большой 

романъ.— Соловьевъ, Бсев. Серг- (авторъ романовъ „Сергѣй Гор
батовъ" и др.). „Угасшая звѣзда", романъ.—Полевой, И. I I .  Стран
ный анекдотъ", большая повѣсть.—Леипскій I.  I.  („Максимъ Бѣ
линскій") „Ясное утро". Большой романъ.— Случевекій, К. ІС. 
„Мой дядя", разсказъ.— Голицынъ, Д. II.  князь („Мураилинь") 
„Рѣзанииовы". Ром. изъ болып. свѣта. —Гнѣдичъ, II. I I .  , Чужое", 
повѣсть.'— Волконскій, М. I I .  князь (бывшій редакторъ „Нивы"). 
„Дуоль", повѣсть.—Станюковичъ, К. М. Разсказъ — Баранцевичъ, 
К. С. Большой разсказъ—Тихоновъ, И. А. (бывшій редакторъ 
„Сѣвера") „Нехорошее дѣло", романъ— Щегловъ Леонтьевъ, И. Л. 
„Неудача", повѣсть.— Станицкій (А. Е. Головачева) „Любимица", 
повѣсть.— Величко, В. Л. „Принципы", разсказъ.—Важинъ, Н. Ѳ. 
„Басъ", повѣсть.—Мережковскій, Д. С. „Святой городъ", повѣсть.



Назарьева, К В. „Болотные огоньки", большой романъ.— Рыш- 
ковъ, В. А. „Старыя дѣвы44, повѣсть.—Тапгіеаа, К. А., княгиня. 
„Чужая Тайна", большой романъ—Лебедевъ, В. и . „Стрѣлецъ 
царя Алексѣя Михайловича", историческая повѣсть.—Ломанъ, А. 
И. „Подвигъ" бол. ром —Ѳедоровъ, А. М. „Въ стопи" Гюлык. 
ром.—Яковлева, 3. Ю. „Кто виноватъ?44, романъ.— Чюмина, О. И. 
„Злыя чары", нов.— Красновъ, П. Н. „Между двухъ огней", ро
манъ.—Максимовъ, А. К. „Такъ суждено", большой ром.—Свѣт
ловъ, В. А. „Чоргшй призракъ", повѣсть.— Заринъ, К. А., „При
званіе", болыіг. романъ. —Вудищввъ, Л. II. „Рѣка ГСалхаизъ", по
вѣсть— Ежовъ, М. Н. „Случайные гости", повѣсть -.Меньшиковъ, 
Н. „Игра, судьбы", ром.—Уманецъ, В. О. „За чго"Ѵ, повѣсть,— 
Гербановскій, Т. М. „Солнышко пригрѣло", разсказъ.— Я купи пъ- 
Захарышъ, Й. Н. „Сноха" разсказъ.—Леонтьевъ. И. В. „Продижка" 
разсказъ.—Гиппіусъ, 3. Н. „Неуловимая", разсказь.--Майковъ, М. 
„Друзья-соперники", разсказъ. Измайловъ („Смоленскій"), А. А. 
„На зарѣ жизни44.—Илловайскій, II. I. „Дочь ростовщика", романъ. 
—Сѣвѳрцовъ, Г. Т. „Нравственныя калѣки, повѣсть.— Кави бекъ, 
Юрій. Разсказы изъ жизни черкесовъ до ихъ покоренія. —Аоо- 
насьевъ, й. И. Позорное наслѣдство", романъ и проч.

Въ приложеніяхъ журнала „Домашняя Пибліотека" будетъ, 
между прочимъ, напечатанъ новый большой романъ Жюля Верна.

Подписная цѣна на „Домашнюю Пибліотеку44 (съ доставкою 
но Имперіи). На годъ (за 12 книгъ) четыре р. ІІа полгода (за 6 
книгъ) два р. 50 к.

Съ подпиской просятъ обращаться въ главную Контору: 
С.-Петербургъ, Невскій ирос., у Аничкина моста, д. „V 08 — 40.

За редактора А. К. іііелдегъ  (А. Михайловъ).
Издатель До ы* одѣ к въ.

------------------------------ ^ 5252 ^ ------------------------------

Принимаѳтя подписка на 1897 годъ на

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
еженедѣльное изданіе Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія

въ Москвѣ.
Каждый № въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлію до
ставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, 
церковноисторическимъ и практическимъ не для духовныхъ только, 
но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ составъ 
Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ входить: 1) Слова и 
поученія особенно выдающіяся. 2) Статьи (по временамъ передо-



вьгл), обсуждающія различныя попроси и явленія жизни обществен
ной, имѣющія то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви. 3) 
Очерки изъ исторіи Церкви— преимущественно русской, въ кото
рыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о замѣчательныхъ шюхахъ и 
дѣятеляхъ въ пользу православія. 4) Замѣтки и сужденія по вопро
самъ пастырской практики. 5) Свѣдѣнія о благотворительныхъ и 
учебновоспитателыіыхъ учрежденіяхъ Московской епархіи 0) Мо
сковская хроника. 7) библіографія. 8) Извѣстія и замѣтки, мѣст
ныя, иногороднія,— корреспонденціи. 9) Оффиціальный отдѣлъ.

Кромѣ итого, въ 1807 году Московскія Церковныя Вѣдомости 
дадутъ читателямъ статьи съ историческо-археологическимъ описа
ніемъ Московской церковной старины и чтимой святыни.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду предла
гать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія уче
нія Православной Церкви,- подвергать обсужденію тѣ вопросы, 
которые вызываются самою жизнію и потребностями времени и 
потому должны представлять живой—современный интересъ.

Повременимъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Под писка  принимается :  въ редакціи: В. Яішмлнка, цер

ковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна Ѳеодоровича 
Мансвстова и въ извѣст. книж. магаз. Москвы.

Подписная  цѣна: На годъ съ нерес. 5 р.—безъ нерес. 3 р. 
50 к. На полгода съ нерес. 3 р .—безъ нерес. 2 р.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ  М иш ж т оиъ.

П ГА В О С Л А В Н А Г  О С О Е Е С Ѣ Д Н ІІК  А
въ 1897 году.

Православный Собесѣдникъ будетъ издаваться но прежней 
программѣ, въ томъ же строго православномъ духѣ и въ томъ же 
ученомъ направленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января еже
мѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣй
шимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, „какъ 

^ зд а н іе  полезное для пастырскаго служенія духовенства" (Сипод. 
^ п р $ д . 8 ССІІТ. 1873 г. № 2792).

Цѣпа за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ 
нему, остается проясняя: съ пересылкою во псѣ мѣста Имперіи— 

-СЙМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣд

ника, при Духовной Академіи, въ Казани.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 Т О Д Ъ  НА ГАЗЕТУ
Ц Ѣ Н А  Н А  ГО Д Ъ  
3  РУБ. съ дост. и чвр. „ О Т Г О Л О С К И "

(Годъ изданіи 2-й).

Адресъ’ С-.Петербургъ, 
6-я Рождественская ДО.

Въ программу изданія входятъ всѣ обычйые отдѣлы полити
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ 
№ дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложеніи 
систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ новостей въ области 
политики и общественной жизни за недѣлю, а также отчеты о : 
всѣхъ выдающихся и интересныхъ новинкахъ русской литературы 
съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, 
что можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ 
ними знакомство. Газета предназначается преимущественно для 
лицъ, неимѣющихъ возможности или времепи слѣдить за еже- I 
дневными изданіями и ежемѣсячными журналами и разбираться , 
въ массѣ даваемаго ими матеріала. Изданію придана серьезная | 
постановка. Особенное вниманіе обращено на сообщенія изъ про
винціи, силами которой питаются наши центры, умственный и | 
моральный ростъ которой составляетъ такое замѣтное явленіе въ ( 
наши дни.

Газета выходитъ еженедѣльно нумерами обычнаго формата ! 
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій. —Условія подписки: * 
на годъ съ дост. и тіер. ТРИ руб. За границу на годъ 5 р.—Адресъ | 
редакціи и конторы: С.-Петербургъ, 6-я Рождественслая ул. д. 10. ■

Редакторъ-издатель И. В . СКВОРЦОВЪ. Й
■ і

ОБЪ ИЗДАНІИ |

„Архаигельегахъ Губернекихъ Вѣдомостей'1.
Въ настоящее время „Архангельскія Губернскія 

Вѣдомости" выходятъ но значительно обновленной про- ] 
граммѣ, въ которую между прочимъ включены статьи 
патріотическаго, общественнобытоваго,- статистическаго, г 
историческаго, географическаго, этнографическаго со
держанія, лроника., корреспонденціи и разные общепо
лезныя извѣстія и свѣдѣнія.

Для священниковъ, учителей и учительницъ, и<др.Р 
служащихъ въ уѣздахъ лицъ установлена пониж.енная

р. въ годъ съ доставкой и пересылкой^. « 
вмѣсто обычной платы въ 5 р. 70 к. А**'!

Форматъ газеты остается прежній, но р а з м ѣ р ъ  
каждаго № у в е л и ч е н.ъ.— Въ каждомъ № телеграммы ;■ 
„Россійскаго Телеграфнаго Агентства". !;


