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Церемония закладки собора свт. Николая 
Чудотворца в г. Романове-на-Мурмане 
21 сентября (4 октября) 1916 г.

Из Епархиальной хроники за 21 сентября (4 октября) 1916 г.

Его Преосвященством, Преосвященнейшим Нафанаилом, Еписко-
пом Архангельским и Холмогорским, совершен был в г. Романове-на-
Мурмане, при участии священников Василия Мартынова, Александра 
Гургенидзе, Константина Мелетиева и иеромонаха Иеронима чин за-
кладки храма в честь Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа 
Мирликийского.

Архангельские епархиальные ведомости. 1916. № 21. 
Часть неофициальная. С.431-432.
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Речь, сказанная Преосвященным Нафанаилом, Епископом 
Архангельским и Холмогорским, при закладке храма, 

во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
в г. Романове-на-Мурмане 21 сентября (4 октября) 1916 года

Два с лишком года тому назад в час испытаний, ниспосланных нам 
свыше, от края и до края нашей земли раздался и пронесся голос По-
мазанника Божия и Царя всея Руси, зовущий детей Отчизны на защиту 
Родины и права, поруганного в семье народов врагом надменным и дерз-
ким. На голос царский с сыновним чувством необычайного подъема от-
кликнулись сыны России. Одни с мечом в руке, с крестом в груди, пошли 
и идут на ратный подвиг, с душою чистою, готовые бестрепетно живот 
свой положить на поле брани. Другие, оставшиеся дома, по зову же Царя, 
в трезвлении безусловном, в совершенной трезвости ушли в работу, на-
правленную к одной единственной цели — все сделать для победы. Рос-
сия, вся единая с Царем, в союзе мира и любви в сынах своих, самоотвер-
женная всюду, на фронте и в тылу, Великая Россия предстала пред врагом 
неустрашимой, грозной. В годы войны на долю нашей северной окраины 
падает особливый жребий в служении на благо Родины, во славу Госуда-
ря. По повелению Государя ныне на Севере совершается великое строи-
тельное дело, к незамерзающему порту прокладывается железный путь. 
А вместе с этим гению русскому, усердию народному, предоставляется 
широкая и безграничная возможность по приложению о применении твор-
ческих сил среди природы, сколь суровой, столь и величественной, с бо-
гатством неизбытных даров. Сюда на Крайний Север, «на конец Земли», 
на грань с безбрежным океаном, откуда открывается простор и выход на 
беспредельный Божий мир, давно неудержимо стремится русский человек. 
Здесь, поселясь, с незапамятных времен он насаждает мирным путем и 
устрояет русскую жизнь в правоте веры, в укладе древлеотеческого благо-
честия. Народный подвиг воздвигает на Севере великие святыни, обитель 
Соловецкую, монастырь Трифона Печенгского, твердыни православия и 
очаги культуры северной. В заливах моря, при устьях рек, в горах, в ле-
сах, от верующего сердца любящею рукой строятся святые Божии храмы, 
правда, немногие и редкие, но и немногие эти народные святыни, подобно 
звездочкам на небе, или маякам на море, тихим Христовым светом оза-
ряют трудовую жизнь Севера, предуказуя путь восхождения на Небо, где 
видимо для взора в сиянии северном так давно отражается сияние славы 
Божией… И этот Божий храм, во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
закладку и основание коего церковною молитвою мы освятили в конеч-
ном пункте следования железного пути, в новом граде, с дорогим для 
сердца русского наименованием, в «Романове-на-Мурмане», есть чудный 
памятник, венец и завершение гигантского труда, какой предначертанием 
Монарха верноподданные Царевы слуги, по долгу и за совесть, вложили 
и вкладывают в великое строительство. С молитвою на этом месте в хра-
ме о здравии и спасении Государя, о благоденствии и счастье России, о 
мире всего мира, на заре новой напряженно трудовой жизни на Севере в 
благословение возникает новый светильник веры и благодати, сказал бы 
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образно, в полуночной стране, на небосклоне восходит, вспыхивает и за-
горается яркая звезда в немолчное повествование в роды родов от Севера 
по всей Руси о том, что русский православный Царь со своим народом в 
эпоху тяжелых испытаний, как и всегда в былые лихолетия, с несокруши-
мой верой в помощь Божию, яснее лишь и глубже усматривает, в своем 
призвании священный долг незыблемо, со всею мощью государственной, 
стоят на страже и за Божию правду среди народов мира, что испытанья, 
ниспосылаемые свыше, от Господа, лишь закаляют дух русского народа, в 
его державном шествии в истории и непреложно от скорби и печали при-
водят к желанной цели, к радости полной победы, о чем и молится Святая 
Церковь в святых храмах Господу Спасителю, Ему же слава и держава 
вовеки веков. Аминь.

Нафанаил, епископ Архангельский и Холмогорский

Архангельские епархиальные ведомости. 1916. № 21. 
Часть неофициальная. С.425-427.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как следует из Первой Новгородской летописи, в 2016 году испол-
нилось 800 лет со времени включения Кольской земли в орбиту русской 
государственности и православного мира. Полуостровная территория, 
омываемая водами Баренцева и Белого морей, значима для России не 
только находящимися в недрах Земли и в глубинах Океана природными 
богатствами, но и тем, что здесь проходит цивилизационная граница. 

Между Трифонов Печенгским монастырем и Святым Носом на Мур-
манском берегу эта граница отделяет ойкумену от арктической пустыни, 
как бы симвозилизируя христианский человеческий образ перед стихией 
дикой природы. 

От церкви Бориса и Глеба на реке Паз и далее к церкви святого бла-
говерного великого князя Александра Невского проходит государствен-
ная граница России с Норвегией и Финляндией, где встречаются две раз-
ные цивилизации — православная и западноевропейская. Именно здесь 
проступают смыслы особой роли русского православия в освоении Евро-
Арктического Севера, что в условиях преддверия другой культуры пред-
полагало многовековое отстаивание и радение православных ценностей со 
стороны тех людей, кто здесь жил и воспроизводил себе подобных. 

Кольский Север находится в полосе неблагоприятного климата, и 
длительное время всё его население составляли немногочисленные племе-
на аборигенов — лопарей, или саамов. Решиться на переселение в столь 
экстремальные условия, где еще не существовало плодов развитой техни-
ческой цивилизации, мог лишь тот, кто был сильно одержим стремлением. 
Одиночки из авантюристов и искателей свободы, проникая в дебри Коль-
ского полуострова, однако, были не в состоянии остаться здесь надолго и 
уж тем более обеспечить преемственность разрозненных усилий во вре-
мени. Освоить суровый край оказалось посильным делом для русского 
православия в лице: носителей и представителей государственной власти; 
миссионеров и подвижников православной веры, просвещавших северных 
язычников; монастырей, занимавшихся хозяйственным освоением края и 
поддержкой государства в тех труднодоступных районах, где структуры 
власти были еще недостаточно активны.

Направление движения было задано в ХIII в. деятельностью свя-
того благоверного великого князя Александра Невского, попытавшегося 
включить в состав православного мира огромные пространства Заполя-
рья, от Кольского полуострова до Норвежского моря. Именно участие 
православия помогло Российскому государству в XVI — первой четверти 
XVII вв. решить «лапландский спор» со странами Северной Европы по 
вопросу территориальной принадлежности Кольского полуострова. Ни 
строительство военных укреплений, ни введение на территорию Кольско-
го Севера стрелецкого войска, ни учреждение должности воеводы — ни 
одна из этих мер не защищала русские интересы в Лапландии так, как 
деятельность преподобных Феодорита Кольского, Трифона Печенгского 
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и других подвижников по обращению лопарей-язычников в русскую веру. 
Сам факт ввода стрелецкого войска в Колу мог смениться его неожи-
данным выводом, как, например, произошло к 1589 г.: тогда отражать 
нападение шведов колянам пришлось без поддержки стрельцов, своими 
силами. В те времена, когда аборигены составляли значительную часть 
местного населения, по их вероисповеданию де-факто определялась го-
сударственная принадлежность территории. Сеяние православной веры 
в среду аборигенов-язычников, строительство храмов, образование рус-
ских поселений — уже прочно и надолго обеспечивало защиту интересов 
Русского государства в Лапландии, снижая негативное влияние разных 
конъюнктур. По этой же причине в 1599 г. датский король Христиан IV, 
придя на эскадре судов в Колу, не сумел склонить местных жителей к 
принятию ими подданства королевства Дании.

Деревянный Борисоглебский храм на пограничной реке Паз и сегод-
ня для многих жителей Скандинавии означает большую Россию, раски-
нувшуюся от мурманских скал до берегов Тихого океана. 

В отличие от центральных районов России, на Кольском Севере неча-
сто возникали многопоколенные священнические роды (можно вспомнить 
Андриановых, Гурьевых, но их мало). Приезжающее сюда духовенство 
было подвержено смене места жительства, с трудом укоренялось в этом 
суровом крае, о чем еще до революции 1917 г. на страницах «Архангель-
ских епархиальных ведомостей» с сожалением писал кольский священник 
А.И. Попов. Вместе с тем православную культуру усвоила преобладаю-
щая часть жившего на Кольском Севере населения, для которой были важ-
ны традиции соблюдения православных постов и праздников, почитания 
святых и другие духовные практики. Жизнеспособность православия во 
многих местах подтверждалась преемственностью в храмостроительстве. 
На месте сгоревшего или разрушившегося храма часто строился новый и с 
тем же именем. Например, Петропавловская церковь в Варзуге строилась 
4 раза, а Свято-Троицкая церковь на Монастырском (Кладбищенском) 
острове в Коле — трижды. Немаловажно, что строили храмы всем ми-
ром, на средства местных жителей и благотворителей. 

Северный стиль в те времена (и сегодня тоже) выдавала простота 
церковной архитектуры. На Кольском Севере крайне редки примеры 
строительства архитектурных шедевров, многие церкви выглядят скромно, 
аскетично. За всем этим — высокие требования к крепости духа, который 
должен преодолевать лишения северной природы. Поэтому жажда веры 
на Крайнем Севере была увязана с потребностью возделывания и пре-
образования тундры. В том проявлялась не столько тяга стяжательства, 
материального накопительства, сколько стремление к укрощению плоти 
через тяжелый физический труд. Трифонов Печенгский монастырь — 
пример духовного подвига отшельнического служения преподобного Три-
фона Печенгского и вместе с тем труды по возделыванию тундры, пре-
вращению ее в цветущий сад ради спасения. 

Выявленная статистика по Кольскому приходу за 1863-1917 гг. пока-
зывает, что православные традиции соблюдались и в других сферах жизни: 
во время главных православных постов снижалась частота зачатий детей, 
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а имена новорожденным выбирали исключительно по святцам. Причем, 
весьма распространенным мужским именем был Николай — в честь Ни-
колая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Севере святых. Имя 
Николая Чудотворца чаще всего присваивалось церквям и часовням. 

На исходе синодального периода в истории Русской Православной 
Церкви, на рубеже ХIХ — ХХ вв., организация церковной жизни на 
Кольском Севере достигла своего апогея: территория края была покрыта 
сетью жизнеспособных православных приходов. В каждом населенном 
пункте, как правило, имелась церковь или часовня (или планы по ее стро-
ительству), а в крупных селах — могло быть и не по одной. Появились 
авторитетные, известные всей Архангельской епархии, пастыри: Г.К. Те-
рентиев, А.И. Попов, Н.И. Шмаков, К.П. Щеколдин, архимандрит 
Ионафан. 

Размеренную жизнь приходов нарушила революция. Воинствующий 
атеизм привел к закрытию храмов, репрессиям против священников и ве-
рующих. Высказанная в литературе мысль о том, что к 1941 г. на террито-
рии Кольского Севера не осталось ни одного действующего храма, впро-
чем, не должна подвергать сомнению значение русского православия в 
освоении Крайнего Севера в этот мрачный период. Значение сохранялось 
и в отсутствии храмов, благодаря действию православных традиций среди 
верующих. Несмотря на богоборчество и атеизм, православная вера под-
держивалась в сохраняющихся общинах и на уровне каждого верующего в 
отдельности. Веру несли старожилы края, заставшие расцвет приходской 
жизни на Кольском Севере на рубеже ХIХ-ХХ вв., и новые жители, 
например, крестьяне, как раскулаченные и выселенные, так и бежавшие 
на Север вынужденно. Благодаря им духовность русского сельского мира, 
укрепленная тяготами и лишениями, перешла в районы индустриальных 
строек под Кандалакшу, в Хибины, Мончегорск и Мурманск. С Коль-
ским Севером связан и такой феномен русского православия в ХХ ве-
ке, как новомученичество. Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 июля 2003 г. два жителя Кольского Севера, 
пострадавшие за веру Христову в годы сталинских гонений Церкви, Мо-
исей (Кожин) и Феодор (Абросимов), были причислены к лику святых 
и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских.

В конечном итоге наряду с общероссийскими причинами, эти мест-
ные тенденции привели к ренессансу русского православия на Кольском 
Севере сразу после Великой Отечественной войны, а впоследствии, уже с 
новой силой, в годы перестройки. В 1995 г., когда была учреждена Мур-
манская и Мончегорская епархия, Кольский Север получил собственное 
церковное управление в рамках Русской Православной Церкви. 

Процесс возрождения православной жизни привел на новую ступень 
в 2013 г., с учреждением Мурманской митрополии Русской Православ-
ной Церкви.

На сегодняшний день Мурманская митрополия, или современная 
Мурманская область, обладает насыщенным в семиотическом плане про-
странством, где в течение уже четырех-пяти столетий существуют ду-
ховные центры и «места памяти» — Печенга, Кола, Кандалакша, Каш-
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каранцы... Новым центром кольской идентичности в ХХ в. стал город 
Мурманск, учрежденный в 1916 г. царем-страстотерпцем Николаем II. 

Существенным с точки зрения символического ряда становятся бере-
га Кольского Севера, в пределах которых сегодня находится территория 
Североморской и Умбской епархии. Особенно важным в семиотическом 
смысле является путь между Колой и Печенгой, где переплетены аске-
тическое и державное, подвижническое и героическое. Эти места помнят 
противостояния с «мурманами» и «свейскими немцами», кровавые сраже-
ния Великой Отечественной войны. 

Следует иметь в виду, что исторически южная граница Кольского 
Севера, как православного региона, выходит за пределы современной 
Мурманской митрополии и доходит до села Керети в Северной Каре-
лии — родины преподобного Варлаама Керетского. О связи этих мест с 
Мурманом в начале ХХ в. напоминала церковь, названная именем одного 
из самых почитаемых кольских святых, — преподобного Трифона Пе-
ченгского в деревне Чернорецкой, расположенной между Ковдой и Ке-
ретью.

*  *  *
Деятельность Русской Православной Церкви на Кольском Севере 

представлена в многочисленных источниках, как неопубликованных, так 
и опубликованных. Разобраться в этом огромном массиве материалов не-
просто. В универсальных справочных изданиях о Мурманской области — 
«Кольская энциклопедия» и «Кольский Север: Энциклопедический лек-
сикон» — тема православия раскрывается фрагментарно, что вполне объ-
ясняется широтой охвата данных изданий. 

Назрела необходимость раскрыть и систематизировать информацию 
по этой теме в специальном словаре, доступном по стилю изложения для 
широкой читательской аудитории.

Основными источниками словаря послужили уже опубликованные 
материалы:

— периодическая печать («Архангельские епархиальные известия», 
«Архангельские епархиальные ведомости», «Миссионерская православ-
ная газета», «Под сенью Трифона» и др.);

— Краткое историческое описание приходов и церквей Архангель-
ской епархии 1896 г.; 

— научные и историко-краеведческие работы;
— писцовая книга 1608-1611 гг. (в издании Н.Н. Харузина «Рус-

ские лопари»);
— жития святых;
— памятные книжки и адрес-календари Архангельской губернии;
— интернет-источники (сайты Мурманской и Мончегорской епар-

хии, Североморский и Умбской епархии и т.д.).
Из неопубликованных источников, хранящихся в Государственном 

архиве Мурманской области, использовались:
— клировые ведомости; 
— исповедные (духовные) росписи;
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— метрические книги;
— указы Святейшего Синода;
— акты о закрытии храмов.
В словарь было включено около 700 понятий, относящихся к истории 

и современному положению Русской Православной Церкви на Кольском 
Севере. В словник вошли: святые Русской Православной Церкви, чей 
земной путь был связан с Кольским Севером; святыни; епархии; мона-
стыри; приходы; населенные пункты; храмы; священнослужители; бла-
готворители; храмостроители; радетели православной веры. В словник 
вошли и некоторые другие феномены, явления православной жизни на 
Кольском Севере.

Дополнительными задачами для данного словаря были определены: 
1) систематизация информации о роли Церкви в процессе освоения 

территории Кольского Севера;
2) создание базы персоналий по деятелям Русской Православной 

Церкви на Кольском Севере;
3) разработка материалов к легенде семиотической карты «Право-

славие на Кольском Севере». 
Внимание было уделено и церковному некрополю: установлению лиц, 

похороненных при храмах. 
В целом же, словарь должен улучшить качество знаний о правосла-

вии на Кольском Севере за счет устранения пробелов, которые вызваны 
разрозненностью и дробностью вводимой в оборот информации. Пред-
ставляется, что словарная обработка информационного массива позволит 
установить системные связи в знаниях, уже введенных в оборот, а также 
приспособить этот информационный массив к потребностям образования, 
просвещения, церковного управления и т.д. 

Вместе с тем, если говорить о присущих словарю недостатках, сле-
дует иметь в виду, что они в значительной степени отражают уровень 
современных знаний о деятельности Русской Православной Церкви на 
Кольском Севере — знаний во многом еще несовершенных и требующих 
дальнейшей работы по их улучшению. 

Хотелось бы надеяться, что в Мурманской области, где живут пред-
ставители разных народов и религиозных конфессий, словарь поможет 
лучшему узнаванию православной культуры, будет содействовать меж-
культурному диалогу и взаимопониманию. 

Выражаю благодарность Алексею Анатольевичу Малашенкову за 
помощь по обработке «Архангельских епархиальных ведомостей» и иллю-
страций. Автор признателен зав. отделом краеведения Мурманской об-
ластной универсальной научной библиотеки Елене Рудольфовне Михай-
ловой за нужные библиографические рекомендации, а также о. Василию 
Вольскому за предложения и замечания к первому изданию словаря.

П.В. Федоров, 
доктор исторических наук,
профессор
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Трифоно-Печенгский 1. 

монастырь

Кола2. 

ц. Бориса и Глеба3. 

Баркино4. 

Китовка5. 

Цып-наволок6. 

Александровск7. 

Ловозеро8. 

Териберка9. 

Гаврилово10. 

Голицыно11. 

Рында 12. 

Харловка 13. 

Восточная Лица14. 

Поной 15. 

Пялица 16. 

Чапома 17. 

Стрельна 18. 

Тетрино19. 

Чаваньга 20. 

Кузомень 21. 

Варзуга 22. 

Кашкаранцы23. 

Оленица24. 

Кузрека25. 

Умба26. 

Порья Губа27. 

Кандалакша28. 

Княжая Губа29. 

Ковда30. 

Чернорецкая31. 

Кереть32. 

Ворьема33. 

Столбовое34. 

Малонемецкое35. 

Вайда-Губа36. 

Ара-Губа37. 

Мало-оленье38. 

Шельпино39. 

Варзино40. 

о. Сосновец41. 

Пулоньга42. 

Сальница43. 

Кольский Север в начале XX века

Монастыри

Соборы

Церкви

Часовни
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Кольский Север в начале XXI века

Луостари1. 

Кировск2. 

Мурманск3. 

Североморск4. 

Мончегорск5. 

ц. Бориса и Глеба6. 

Печенга7. 

Никель8. 

Заполярный9. 

Заозерск10. 

Ара-Губа11. 

Видяево 12. 

Ура-Губа 13. 

Снежногорск14. 

Гаджиево 15. 

Полярный 16. 

Минькино 17. 

Кола 18. 

Туманный19. 

Островной 20. 

Краснощелье 21. 

Тетрино 22. 

Чаваньга23. 

Кузомень24. 

Варзуга25. 

Кашкаранцы26. 

Умба27. 

Кандалакша28. 

Княжая Губа29. 

Зеленоборский30. 

Ковда31. 

Алакуртти32. 

Ковдор33. 

Енский34. 

Полярные Зори35. 

Африканда36. 

Апатиты37. 

Оленегорск38. 

Высокий39. 

Ревда40. 

Ловозеро41. 

Мурмаши42. 

Тулома43. 

Верхнетуломский44. 

Териберка45. 

Турий мыс (час. 46. 

Варлаама Керетского)

Кереть47. 

Монастыри

Соборы

Церкви

Часовни
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Как пользоваться словарем

Вся информация словаря представлена в словарных статьях. Словар-
ная статья начинается с дефиниции. Дефиниции расположены по алфа-
виту.

Названия храмов унифицированы. Если храм назван именем святого, 
то название дается в родительном падеже, без использования образован-
ного от этого имени прилагательного. Например, Никольская церковь бу-
дет во всех случаях названа НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, свт. 

Также не использовались другие названия, образованные прилага-
тельными: не Успенская церковь, а Успения Божией Матери; не Сретен-
ская церковь, а Сретения Господня; не Благовещенская церковь, а Благо-
вещения Пресвятой Богородицы и т.д.

При существовании различных вариантов названий выбирался еди-
ный для всех одноименных храмов. Например, в ряду названий — Успение 
Пресвятой Богородицы, Успение Пречистой Богородицы, Успение Божи-
ей Матери и т.д. — выбрано только одно: Успение Божией Матери. 

После названия храма следует вид храма — церковь или часовня, а 
далее место его расположения. Одноименные храмы систематизированы 
в алфавитном порядке мест их расположения. 

Если храм в течение своей истории перестраивался и восстанавливал-
ся, в словарную статью включались сведения обо всех сменявших друг 
друга храмовых зданиях. В этом случае вид храма указывался во множе-
ственном числе — как «часовни», «часовня и церковь», «церкви» и т.д. 

Встречающиеся в текстах дефиниции словаря, на которых подготов-
лены отдельные статьи, выделены курсивом.

Мирская фамилия монашествующего отмечается после имени в кру-
глых скобках. Например, ИОНАФАН (Баранов)

Если удавалось документально подвердить родственные связи двух 
и более священнослужителей, представленных в словаре, сведения о них 
объединялись в общую статью (по фамилии рода) с внутренней разбивкой 
на персоны. В сомнительных случаях, даже при сходстве имени и фами-
лии, сведения о персонах всегда давались раздельно.

Сокращения, использующиеся в словаре, представлены в списке со-
кращений.

Все даты до 1 февраля 1918 г. даны по старому стилю, если дополни-
тельно не был представлен новый стиль в круглых скобках.

В словарной статье, посвященной персоналии, выходные данные на 
публикации, актором которых является персоналия, группируются в конце 
словарной статьи в разделе «Сочинения» («Соч.»). 

Словарная статья, как правило, завершается списком использован-
ных источников, группируемых в разделе «Источники» («Ист.»).



15

Список сокращений

АГВ — Архангельские 

губернские ведомости

АЕВ — Архангельские 

епархиальные ведомости

АЕИ — Архангельские 

епархиальные известия

ап. — апостол

апп. — апостолы

блгв. — благоверный

блгвв. — благоверные 

блж. — блаженный (блженная)

вел. — великий (великая)

вмц. — великомученица

вмч. — великомученик

г. — год

г. — город

ГАМО — Государственный 

архив Мурманской области

д. — деревня

ИАОИРС — Известия 

Архангельского общества 

изучения Русского Севера

и.о. — исполняющий обязанности

исп. — исповедник 

ИТК — исправительно-

трудовая колония

кн. — князь (княгиня)

кнн. — князья 

МПГ — Миссионерская 

Православная газета

мц. — мученица

мцц. — мученицы

нас. — населенный 

НКВД — Наркомат внутренних дел

о. — отец

ок. — около (приблизительно)

ОГПУ — Объединенное 

государственное политическое 

управление

пос. — поселок 

прав. — праведный

прмч. — премодобномученик 

прор. — пророк

прп. — преподобный

прпп. — преподобные

р. — река

равноап. — равноапостольный

РАН — Российская Академия Наук

РГИА — Российский 

государственный исторический архив

РККА — Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия

с. — село

св. — святой (святая)

Св. Синод — Святейший Синод

свв. — святые

свт. — святитель

свтт. — святители

ст. — станция 

УВД — Управление внутренних дел 

чел. — человек
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А
АБРАМОВ Евдоким, священ-
ник. Окончил Олонецкую духов-
ную семинарию. В 1843-1846 гг. 
священник Керетского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

АБРОСИМОВ Василий Мат-
веевич, крестьянин Чапомского 
прихода. В 1910 г. получил ар-
хипастырского благословение с 
грамотою за устройство на соб-
ственные средства часовни св. 
Антония Сийского в Пулоньге. 

Ист.: АЕВ. 1910. № 4. Часть офи-

циальная. С.39.

АБРОСИМОВ Федор Семе-
нович — см. ФЕОДОР (Абро-
симов)

АВКСЕНТИЙ КАШКАРАН-
СКИЙ (СОЛОВЕЦКИЙ) — 
см. АКСИЙ (АСТЕРИЙ), 
АВКСЕНТИЙ, ТАРАСИЙ 
КАШКАРАНСКИЕ (СОЛО-
ВЕЦКИЕ)

АВРААМИЙ (Пали-
цын) (...  — ок.1626), монах, 
историк, писатель. В миру — 
Аверкий Иванович Палицын. 
Родился в с. Протасьево близ 
Ростова Великого. В 1582 г. пра-
вительством Ивана IV был на-
правлен воеводой в Колу, пробыв 
здесь около одного года. Под-
вергнувшись опале при Борисе 
Годунове, принял монашеский по-
стриг в Соловецком монастыре. 
В 1608-1619 гг. келарь Троице-

Сергиева монастыря. Актив-
ный участник Земского Собора 
1613 г., избравшего первого рус-
ского царя из династии Романо-
вых. Автор «Сказания об осаде 
Троицкого монастыря от поляков 
и литвы, и о бывших потом в Рос-
сии мятежах, сочинённое оного 
же Троицкого монастыря келарем 
Авраамием Палицыным». Умер 
и похоронен в Соловецком мона-
стыре. В 2001 г. в Коле на здании 
администрации (пр. Советский, 
50) установлена мемориальная до-
ска в честь Авраамия (Палицына). 

Ист.: Ушаков И.Ф. Авраамий Па-

лицын и его сказания // Север. 1991. 

№ 2. С.130-137.

Мемориальная доска 
Авраамию (Палицыну) в г. Коле.

АЗЛОВ Николай Хрисанфович 
(5.12.1858 — ...), священник. Ро-
дился в Никольском уезде Вологод-
ской губернии в семье священника. 
Учился в Устюжском духовном учи-

А
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лище Вологодской епархии. Уволен 
из 1 класса Архангельской духов-
ной семинарии. В 1877-1892 гг. 
псаломщик церкви Воскресения 
Христова в Умбе. В 1892-1901 гг. 
диакон церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы в Коле. Зако-
ноучитель Кольского приходского 
одноклассного училища. В 1901-
1907 гг. священник Ручьевского 
прихода Мезенского уезда Архан-
гельской епархии. В 1907-1918 гг. 
священник Китовского прихода. 
С августа 1919 г. священник церк-
ви свт. Николая Чудотворца в 
г. Мурманске. Награжден медалью 
на александровской ленте в память 
царствования императора Алексан-
дра III, набедренником (1904), ску-
фьей (1914), камилавкой (1918). 
В 1883 г. женился на крестьянской 
дочери с. Умбы А.И. Дворнико-
вой. Имел пять детей. Один из его 
сыновей, Илья Николаевич Азлов 
(1894-1919), с 1910 г. служил пса-
ломщиком в Китовском приходе, 
умер в этой должности от «тифоз-
ной горячки» и похоронен на Ки-
товском кладбище. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. Д.17. 

Л.111об.; Там же. Д.73. Лл.95об.-96; Там 

же. Д.87. Лл.92об-93; АЕВ. 1892. № 5. 

Часть официальная. С.97; АЕВ.1901. 

№ 17. Часть официальная. С.217; 

АЕВ. 1907. № 12. Часть официальная. 

С.108; АЕВ. 1910. № 7. Часть официаль-

ная. С.78; АЕВ. 1914. № 7. Часть офи-

циальная. С.100; АЕВ. 1918. № 3. С.4; 

Адрес-календарь Архангельской губер-

нии на 1899 год. — Архангельск, 1898. 

С.88; Бардилева Ю.П. Православие на 

Кольской земле в период Северной об-

ласти и установления советской власти // 

Мурман в годы Гражданской войны: Мате-

риалы к истории Кольского края: Сб. ста-

тей. — Мурманск, 2014. С.60; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь на 

Кольском Севере в первой половине ХХ 

века. — Мурманск, 2015. С.218; Кожев-

никова Ю.Н. Второе Кольское благочиние 

Архангельской епархии в 1887 году: при-

ходы, храмы, причт // Варзуга — первое 

русское поселение на Кольском Севере. — 

СПб., 2010. С.181-193; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 17. Рында. 

18. Китовка. 19. Княжая Губа // Мурм. 

вестник. 1995. 8 дек.

АКАКИЙ (Кузнецов) (17.10.1873 — 
30.01.1984), монах Печенгского мо-
настыря, долгожитель. Родился в 
Вологодской губернии. В юности 
поселился в Соловецком мона-
стыре, но в 1898 г. ушел оттуда в 
Печенгский монастырь. В 1913 г. 
принял монашеский постриг. Нес 
послушание конюха. В 1944 г. Ака-
кий вместе с другими монахами Пе-
ченгского монастыря переселился в 
Ново-Валаамский монастырь (Фин-
ляндия), где умер в возрасте 110 лет.

Ист.: Исидор. Валаамский Патерик: 

старец Акакий // Под сенью Трифона. 

2012. № 3. С.55-57; Некролог: Монах 

Акакий (Кузнецов) // Журнал Москов-

ской Патриархии. 1984. № 5. С.64.

Монах Печенгского монастыря 
Акакий (Кузнецов)

А
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АКСИЙ (АСТЕРИЙ), АВК-
СЕНТИЙ, ТАРАСИЙ КАШ-
КАРАНСКИЕ (СОЛОВЕЦ-
КИЕ), прпп., предположительно 
монахи Соловецкого монастыря 
или Николо-Карельского мо-
настыря, жили и скончались на 
Терском берегу в ХV, ХVI или 
ХVII вв., были похоронены в с. 
Кашкаранцы. Сведений о них 
практически не сохранилось. Ис-
ключение составляет имя Аксия, 
с которым предание связывает 
проявление чудес на его гробе: 
карбас с телом умершего никак 
не уходил от берега, что было 
принято предуказанием Божьим 
о погребении Аксия в Кашка-
ранцах; а пришедшие ко гробу 
заболевшие вдруг получали вы-
здоровление. Место погребения 
кашкаранских иноков стало почи-
таться местными жителями. Над 
ним была воздвигнута часовня, 
а впоследствии церковь Иконы 
Божией Матери «Тихвинская» 
и св. Филиппа, митрополита. 
Московского. Включены в Собор 
кольских святых. День памяти: 
15 (28) декабря.

Ист.: Митрофан (Баданин). Каш-

каранские святыни Терского берега. — 

СПб.-Мурманск, 2012. С.4-28.

Прпп. Аксий (Астерий), Авксентий 
и Тарасий Кашкаранские (Соловецкие)

АЛАКУРТТИ, село. Известно 
с ХVII в. До 1944 г. входило в 
состав Финляндии. С 1944 г. в 
составе СССР. Храм: св. блгв. 
вел. кн. Александра Невского.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
(13.05.1221 — 14.11.1263), св. 
блгв. вел. кн., выдающийся поли-
тический деятель Древней Руси, 
дипломат, полководец. Защищал 
Святую Русь от вторжения ино-
земных захватчиков, заботился о 
смягчении разрушительных по-
следствий монголо-татарского 
ига. Перед смертью принял схиму 
под именем Алексия. Причислен 
к лику святых Русской Право-
славной Церковью на Москов-
ском Соборе 1547 г. Во время 
царствования Петра I избран ду-
ховным покровителем г. Санкт-
Петербурга, куда в 1724 г. были 

А
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перенесены его мощи. В 1251 г., 
будучи князем Новгородским, 
Александр Невский заключил 
договор с норвежским конунгом 
Хакконом IV Старым об урегу-
лировании пограничных споров 
в Лапландии, благодаря чему до 
первой четверти ХVII в. было 
легализовано нахождение рус-
ских сборщиков дани на севере 
Скандинавии. Тем самым у пра-
вославного мира появилась воз-
можность укрепить свое влияние 
на значительном пространстве 
в Заполярье, от Кольского по-
луострова до Норвежского моря. 
Православные подвижники прпп. 
Трифон Печенгский и Феодо-
рит Кольский довершили дело 
Александра Невского, превратив 
Кольский Север в православную 
русскую твердыню. К первой 
четверти ХVII в. русский ру-
беж четко обозначился у Няв-
демского погоста и Пазрецкого 
погоста, где поныне проходит 
государственная граница России. 
Имя Александра Невского при-
своено улице в Мурманске. Дни 
памяти: 30 августа (12 сентября) 
и 23 ноября (6 декабря). 

Ист.: Митрофан (Баданин). Князь 

Александр Невский и Кольский Север. 

Неизвестные страницы жития. — СПб.-

Мурманск, 2013; Федоров П.В. «Ла-

пландский спор» // Вопросы истории. 

2006. № 9. С.152-156; Шаскольский 

И.П. Посольство Александра Невского 

в Норвегию // Вопросы истории. 1945. 

№ 1. С.112-116.

Св. блгв. вел. кн. Александр Невский

АЛЕКСАНДР (Павлович) 
(17.05.1799 — 08.11.1874), пра-
вящий архиерей Архангельской 
епархии. В 1857-1860 гг. епископ 
Архангельский и Холмогорский. 
Продолжая практику своего пред-
шественника, епископа Варлаама 
(Успенского), посещал Терский 
берег (Тетрино) и напутствовал 
его жителей во время торосовых 
промыслов. Местное население 
видело в архиерейской заботе 
благословение Божие и причину 
того, что промыслы проходили 
успешно, урожайно. В 1858 г. по-
сетил Колу. 

Ист.: АЕВ. 1893. № 15. Часть 

неофициальная. С.332; Вольский В. 

Заметки о православной жизни на 

Кольском Севере в XIX веке // МПГ. 

2013. № 11-12. С.11. 

А
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Епископ Александр (Павлович)

АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО, св. блгв. вел. кн.; церковь, 
с. Алакуртти, ул. Грязнова. Де-
ревянная. Освящена 12 сентября 
2014 г. митрополитом Мурман-
ским и Мончегорским Симоном. 
Настоятель: иерей Валентин 
Маснев (по данным на 2015 г.). 

Ист.: Липатников А. «Солнце Зем-

ли Русской» освятило северные рубежи 

// МПГ. 2014. № 9. С.6; Мурман-

ская и Мончегорская епархия: Сайт. — 

URL: http://www.mmeparh.ru/ (дата 

обращения: 28.03.2016).

Церковь св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского в с. Алакуртти

АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО, св. блгв. вел. кн.; церковь, 
пос. Высокий. Деревянная. По-
строена военнослужащими и пер-
воначально находилась в пос. Не-
фтяник близ Оленегорска-2. 
В 2013 г. перенесена в пос. Вы-
сокий. Повторно освящена 12 де-
кабря 2013 г. митрополитом Мур-
манским и Мончегорским Симо-
ном. Настоятель: иерей Александр 
Яковлев (по данным на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского в пос. Высокий

АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО, св. блгв. вел. кн.; часовня, 
д. Сальница. Деревянная. По-
строена в 1898 г. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

АЛЕКСАНДРОВСК — см. 
ПОЛЯРНЫЙ

А
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ — см. УЧИЛИЩЕ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРИ-
ХОД, г. Александровск. Основан 
указом Св. Синода от 26 июня 
1898 г. Включал также колонии 
Екатерининская гавань, Плато-
новка, Средняя Губа, Тюва Губа, 
Оленья Губа. Храмы: свт. Нико-
лая Чудотворца в Александров-
ске; Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Екатерининской гавани. 
Священник: В.П. Мартынов. 
Прекратил свое существование в 
1931 г. Возродился в 1990-е гг. 

Ист.: АЕВ. 1898. № 14. Часть 

официальная. С.280; Бардилева Ю.П. 

Русская Православная Церковь на 

Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.194. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Петро-
вич, московский купец 1-й гиль-
дии. Пожертвовал средства на 
строительство церкви св. блгв. рав-
ноап. вел. кн. Владимира в Порт-
Владимире (1890). 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.210-211. 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Алексей 
Васильевич (1822 — 13.11.1871), 
священник, протоиерей (1855). 
Родился в семье священника. 
В 1843 г. окончил Архангельскую 
духовную семинарию и в том же 
году рукоположен в сан священ-
ника. В 1843-1845 гг. священник 
Понойского прихода, в 1845-
1851 гг. священник Успенского 
прихода в Варзуге. В 1852 г. пе-
реведен в Колу, где служил свя-

щенником, настоятелем соборной 
церкви до своей смерти в 1871 г. 
С 1843 г. благочинный Кольско-
го уезда Архангельской епархии. 
Стал свидетелем английского на-
падения на Колу в 1854 г., в т.ч. 
сожжения 19-главого собора Вос-
кресения Христова. При его ак-
тивном участии проводились ра-
боты по восстановлению кладби-
щенской церкви Святой Троицы 
(1855) и церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы (1867). 
В Коле занимал должности за-
коноучителя Кольского приход-
ского одноклассного училища, 
члена Комитета общественного 
здравия и директора Кольского 
уездного отделения попечитель-
ского общества о тюрьмах. «За 
некратковременное и полезное 
служение церкви» награжден 
набедренником (1852). Умер в 
Коле. Похоронен на Кольском 
городском кладбище. Надгробие 
не обнаружено.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.70. 

Л.1; Там же. Д.98а. Л.91об.; Ф.И-17. 

Д.12. Л.16об.; Д.15. Лл.36об.-38,70об.-

71; Там же. Д.122. Лл.87об.-88; Крат-

кое историческое описание приходов и 

церквей Архангельской епархии. — Ар-

хангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.255-256; 

Памятная книжка Архангельской гу-

бернии на 1865 год. — Архангельск, 

1865. С.52; Справочная книжка Ар-

хангельской губернии, изданная по рас-

поряжению начальника губернии, князя 

С.П. Гагарина. — Архангельск, 1868. 

С.329; Ермолаев Д.А., Никонов С.А. 

Описи церковного имущества коль-

ских церквей ХIХ в. (1803-1854 гг.) 

как исторический источник // Описи 

церковного имущества Кольского Пе-

ченгского монастыря и Воскресенгского 

собора города Колы XVIII — середи-
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ны XIX веков. — Мурманск, 2013. 

С.43-55; Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.54.

АЛЕКСИЙ II (Ридигер) 
(23.02.1929 — 05.12.2008), в 
1990-2008 гг. Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси. Постанов-
лением Священного Синода от 
27 декабря 1995 г. учредил Мур-
манскую и Мончегорскую епар-
хию Московского Патриархата и 
назначил на должность епископа 
Мурманского и Мончегорского 
Симона (Гетю). В июле 1997 г. 
посетил Мурманскую и Монче-
горскую епархию, в т.ч. города 
Мурманск, Колу, Мончегорск, 
Североморск. 7 июля 1997 г. 
Мончегорске освятил Свято-
Вознесенский кафедральный со-
бор. 28 ноября 2003 г. по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II был учрежден Собор коль-
ских святых. 

Ист.: Бардилева Ю.П., Грашевская 

О.В. Религиозные конфессии в новей-

шее время // Кольский Север: энцикло-

педические очерки. — Мурманск, 2012. 

С.295-307; Русская Православная 

Церковь: Официальный сайт Москов-

ского Патриархата. — URL: http://

www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II

АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИ-
ТА МОСКОВСКОГО; церковь, 
Иоканьгский погост (зимний). 
Возведена в 1891 г. на сред-
ства крестьянина с. Кузомени 
А.П.  Заборщикова. Деревян-
ная, крестообразная, со звонни-
цей. Приписана к церкви Петра 
и Павла в Понойском приходе. 
Около 1917 г. стала относиться к 
Иоканьгскому приходу. Церковь 
была закрыта в 1938 г. 

Ист.: Бардилева Ю.П. Судьбы хра-

мов и священников Кольского Севера в 

30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. № 4. 

С.3; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. II. Церкви. 11. Кашкаранцы. 12. По-

ной // Мурм. вестник. 1995. 22 нояб.

АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИ-
ТА МОСКОВСКОГО; церковь, 
Порт-Владимир, впоследствии 
Китовский остров. Построе-
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на в 1874 г. в Еретиках (Порт-
Владимир) на средства Хипаги-
ных в память о пребывании на 
Мурмане в 1870 г. великого кня-
зя Алексея Александровича. Де-
ревянная, одноглавая. В 1895 г. 
Хипагины перевезли эту церковь 
на Китовский остров (близ Ки-
товки). В церковной ограде были 
похоронены: один из создателей 
храма П.В. Хипагин и его дочь 
Александра Павловна Чумичева 
(10.04.1874 — 24.08.1914). 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.126. Л.8; Там же. Ф.И-87. Оп.1. 

Д.44. Лл.1-2, 5-6; Там же. Ф.И-136. 

Оп.1. Д.64. Лл.52об.-53; Там же. Д.72. 

Лл.191об-192; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. I. Церкви. 17. Рында. 

18. Китовка. 19. Княжая Губа // Мурм. 

вестник. 1995. 8 дек.

АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БО-
ЖИЯ; церковь, г. Кола. Построена 
в середине ХVII в. священником 
церкви Бориса и Глеба в Паз-
рецком погосте К. Романовым 
и его преемником священником 
Г. Яковлевым. Деревянная. Име-
ла два придела — во имя Алек-
сия, человека Божия, и во имя 
вмц. Параскевы Пятницы. В до-
кументе 1734 г. значилась ветхой 
и недействующей. Упразднена к 
ХVIII в.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенгского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.20-28; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 19 окт. 

АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БО-
ЖИЯ; церковь, Раснаволок, впо-
следствии — Пулозеро. Построена 
в 1894 г. на средства, прислан-
ные св. прав. о. Иоанном Крон-
штадтским (1098 руб. 29 коп.), 
по проекту архитектора Э. Крау-
са (г. Архангельск). Освящена 
9 февраля 1895 г. Деревянная, 
одноглавая, с двускатной кры-
шей, со звонницей над крыльцом. 
Иконостас для церкви изготовил 
мещанин г. Колы М.Г. Терентиев, 
сын священника Г.К. Терентие-
ва. Церковь посещали рыбопро-
мышленники, которые каждую 
весну через Раснаволок шество-
вали из беломорских сел на Мур-
ман. В начале ХХ в., после пре-
кращения весеннего промысла, 
церковь перевезли в Пулозеро. 
В 1916 г. Управление по построй-
ке Мурманской железной дороги 
получило благодарность архан-
гельского епархиального началь-
ства за пожертвование средств на 
приобретение для церкви утвари 
и облачений. В литературе встре-
чаются сведения, что церковь 
сгорела в 1920 г. Относилась к 
Кильдинскому приходу.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.2. Д.26. 

Лл.49-50; АЕВ. 1895. № 5. Часть 

официальная. С.104; АЕВ. 1916. № 16. 

Часть официальная. С.299; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.229; Ждано-

ва  И., Миронов А. Новомученики и 

исповедники земли Кольской // Под 

сенью Трифона. 2012. № 4. С.66; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин 

// Мурм. вестник. 1996. 10 янв. 
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АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БО-
ЖИЯ; церковь, Сосновский по-
гост, с. Сосновка. Построена на 
средства крестьянина с. Кузоме-
ни А.П. Заборщикова «в память 
спасения их Императорских Ве-
личеств с Августейшим Семей-
ством от угрожавшей опасности 
17 октября 1888 года» (при кру-
шении поезда на железной доро-
ге у станции Борки). Освящена 
24 января 1891 г. благочинным 
М.Н. Истоминым. Деревянная, 
крестообразная, без колокольни. 
Относилась к Понойскому при-
ходу. Приписана к церкви Петра 
и Павла в Поное. Церковь была 
закрыта решением Президиума 
Ленинградского облисполкома 
в мае 1932 г. Здание перестрое-
но под школу. В таком виде оно 
сохранилось до наших дней (на 
2012 г.).

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.472. Лл.17, 19, 27, 31; Краткое исто-

рическое описание приходов и церквей 

Архангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский 

и Кольский. С.238; Ист.: АЕВ. 1889. 

№ 1. Часть официальная. С.13; Барди-

лева Ю.П. Судьбы храмов и священни-

ков Кольского Севера в 30-е гг. ХХ века 

// МПГ. 2003. № 3. С.6; Лоскутов Д. 

Путем преподобного Варлаама // Под 

сенью Трифона. 2013. № 5. С.74-79; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II.  Церкви. 11. Кашкаранцы. 12. Поной 

// Мурм. вестник. 1995. 22 нояб.

АНАСТАСИИ УЗОРЕШИ-
ТЕЛЬНИЦЫ, вмц.; часовня, 
г. Мур манск, ул. Угольная, на тер-
ритории исправительной колонии 
№ 17. 

Ист.: Мурманская и Мончегорская 

епархия: Сайт. — URL: http://www.

mmeparh.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННО-
ГО, св. ап.; церковь, г. Гаджиево, 
ул. Ленина. Строится. Настоя-
тель: игумен Аввакум (Зайко) 
(по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

АНДРЕЯ ПЕРВО ЗВАННО-
ГО, св. ап., (СВЯТО-АНДРЕ-
ЕВСКИЙ МОРСКОЙ КА-
ФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР), 
церковь, г. Североморск, пл. Му-
жества. Деревянный. Построен 
в 2016 г. Освящен 18 августа 
2016 г. патриархом Московским 
и Всея Руси Кириллом. Настоя-
тель: протоиерей Александр Ко-
зачук (по данным на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННО-
ГО, св. ап., И СВТ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА (НИКОЛО-
АНДРЕЕВСКАЯ); церковь, 
колония Баркино. Деревянная, 
двухпрестольная, с колокольней. 
Построена в 1912 г. Средства 
на строительство были пожерт-
вованы архангельским купцом 
А.И. Костогоровым (3 тыс. руб. 
и 600 бревен), кольским шкипе-
ром А.А. Хохловым (300 руб.). 
Намоленный иконостас ХVIII в. 
из Богоявленского Московского 
монастыря в дар церкви пере-
дал епископ Дмитровский Три-
фон (Туркестанов). Освящена 
16 октября 1912 г. архимандри-
том Ионафаном. Для колокольни 
были приобретены 7 колоколов 
(вес самого большого — 350 кг). 
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Рядом с церковью похоронен 
священник В.Ф. Спасский. 
У церкви находилась Баркин-
ская церковно-приходская школа. 
В 1920-1944 г. территория Пе-
ченги, включая Баркино, входила 
в состав Финляндии. После ее 
возвращения здание церкви ис-
пользовалось не по назначению. 
В 2005 г. из-за угрозы разруше-
ния оно разобрано. Запланирова-
но строительство нового здания 
храма на этом же месте.

Ист.: АЕВ. 1912. № 24. Часть 

официальная. С.326-327; АЕВ. 1913. 

№ 2. Часть неофициальная. С.41-45.

Церковь св. ап. Андрея Первозванного 
и свт. Николая Чудотворца в Баркино. 
Начало XX в.

АНДРИАН — см. АНДРИ-
АНОВЫ

АНДРИАНОВ Андрей Ива-
нович — см. АНДРИАНО-
ВЫ

АНДРИАНОВ Дамиан Лу-
кич — см. АНДРИАНОВЫ

АНДРИАНОВ Иван Лукич — 
см. АНДРИАНОВЫ

АНДРИАНОВ Лука Филип-
пович — см. АНДРИАНО-
ВЫ

АНДРИАНОВ Филипп — см. 
АНДРИАНОВЫ

АНДРИАНОВЫ, династия 
священников Понойского при-
хода в ХVIII — первой четверти 
ХIX в. 1. АНДРИАН, в 1710-
1726 гг. священник Понойско-
го прихода. 2. АНДРИАНОВ 
Андрей Иванович, из дьячков 
церкви Воскресения Христо-
ва в Коле, в 1808-1818 гг. свя-
щенник Понойского прихода. 
3. АНДРИАНОВ Дамиан Лу-
кич, бывший пономарь Поной-
ского прихода, в 1819-1835 гг. 
священник Понойского прихода. 
4. АНДРИАНОВ Иван Лу-
кич, из дьячков, в 1797-1808 гг. 
священник Понойского прихода. 
5. АНДРИАНОВ Лука Фи-
липпович, в 1762-1797 гг. свя-
щенник Понойского прихода. 
6. АНДРИАНОВ Филипп, 
священник Понойского прихода, 
упоминается в документах между 
1727 и 1753 гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.240. 

АНТОНИЙ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1598).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

АНТОНИЙ (Павлинский) 
(29.11.1801 — 29.03.1878), пра-
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вящий архиерей Архангельской 
епархии. В 1854-1857 гг. епископ 
Архангельский и Холмогорский. 
Полагал необходимым создание 
приходов в Нотозерском пого-
сте, Ловозерском погосте и Пе-
ченгском погосте.

Ист.: АЕВ. 1899. № 3. Часть нео-

фициальная. С.71.

Епископ Антоний (Павлинский)

АНТОНИЯ СИЙСКОГО, св.; 
часовня, выселок Пулоньга. Де-
ревянная. Построена в 1908 г. на 
собственные средства местного кре-
стьянина В.М. Абросимова. Отно-
силась к Чапомскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 8.  Ча-

пома. 9. Поной. 10. Териберка. 11. Гаври-

лово // Мурм. вестник. 1996. 3 февр.

АНУФРИЕВ Андрей, в 1826-
1848 гг. священник Кандалакш-
ского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

АНУФРИЕВ Дмитрий Алек-
сеевич (1864-1934), с 1890 по 
1916 г. зав. канцелярией Трифоно-
Печенгского монастыря. Автор 
опубликованных дневников.

Соч.: Ануфриев Д.А. Записки оче-

видца Д.А. Ануфриева о возобновлении 

Трифоно-Печенгского монастыря за 

время с 1890 по 1916 год». — Архан-

гельск, 1916.

Ист.: Печенга: Опыт краеведческой 

энциклопедии / Сост. В.А. Мацак.  — 

Мурманск, 2005. С.644-645.

Д.А. Ануфриев 

АНУФРИЕВ Никита, в 1813-
1827 гг. священник Керетского 
прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 
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епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

АНУФРИЕВ Петр Семено-
вич, в 1788-1800 гг. священник 
Керетского прихода. Ранее слу-
жил в том же приходе дьячком. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

АНУФРИЕВ Федор Андрее-
вич, в 1852-1865 гг. священник 
Керетского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

АПАТИТЫ, город, центр Хи-
биногорского благочиния Мур-
манской и Мончегорской епархии  
Русской Православной Церкви. 
Основан в 1966 г. Храмы: Успе-
ния Божией Матери; свв. Новых 
Мучеников и Исповедников Рос-
сийских; св. Феодоры Констан-
тинопольской (Цареградской).

АРА-ГУБА, колония, нас. пункт 
на Мурманском берегу. Основана 
в 1879 г. Ныне является удален-
ной частью Видяево. Храмы: свт. 
Николая Чудотворца; Покрова 
Пресвятой Богородицы.

АРКАДИЙ, келарь Кольско-
Печенгского монастыря (1669).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

АРСЕНИЙ, наместник Канда-
лакшского монастыря (1732-1737).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

АРХАНГЕЛА МИХАИ-
ЛА — см. МИХАИЛА АР-
ХАНГЕЛА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДУ ХОВ -
НАЯ СЕМИНАРИЯ, среднее 
духовное учебное заведение 
Рус ской Православной Церкви. 
Учреждена как «Славено-русская 
школа» в Холмогорах. В 1730 г. 
переименована в «Славяно-латин-
скую школу». В 1762 г. получила 
статус семинарии. С 1771 г. разме-
щалась в г. Архангельске. Многие 
священники, служившие в преде-
лах Архангельской епархии и, в 
частности, на Кольском Севере, 
получили духовное образование 
в Архангельской духовной семи-
нарии, в т.ч. А.В. Алексеевский, 
П.И. Васильев, В.М. Видякин, 
Я.В. Дмитриев, А.М. Ильинский, 
М.Н. Истомин, В.П. Мартынов, 
В.И.  Мелетиев, К.М. Мелетиев, 
И.Т. Окулов, Н.М. Павловский, 
В.Д. Перовский, М.В. По-
ликин (Полихин), А.И. По-
пов, К.И. Попов, Н.Ф. Попов, 
П.А. Преображенский, В.Г. Ря-
бов, Н.А.  Синцов, Г.К. Теренти-
ев, И.К. Шангин, А.В. Шилов, 
Н.И. Шмаков. При семинарии 
имелась библио тека с богатым со-
бранием древних рукописных па-
мятников. С установлением Со-
ветской власти в Архангельске в 
марте 1920 г. семинария была за-
крыта. Сохранилось здание (1910 
г., архитектор В. Андросов), в 
котором ныне находится один из 
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корпусов Северного (Арктиче-
ского) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова (пр. 
Ломоносова, 4). 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЕПАР-
ХИЯ, управляемая архиереем 
область в составе Русской Пра-
вославной Церкви. Учреждена в 
1682 г. на территории, выделен-
ной из Новгородской епархии. 
Именовалась: в 1682-1731 гг. 
Холмогорской и Важской, в 1731-
1787 гг. Архангелогородской и 
Холмогорской, в 1787-1799 гг. 
Архангельской и Олонецкой, в 
1799-1985 гг. Архангельской и 
Холмогорской, в 1985-1995 гг. 
Архангельской и Мурманской. 
Кафедра находилась в Холмо-
горах, с 1762 г. в Архангельске. 
В 1723-1920 гг. подготовкой свя-
щеннических кадров на террито-
рии Архангельской епархии зани-
малась Архангельская духовная 
семинария. В 1682-1995 гг. в со-
став Архангельской епархии вхо-
дила территория Кольского Севе-
ра, которая являлась: до 1858 г. и 
в 1883-1899 гг. Кольским уез-
дом, в 1899-1920 гг. Алексан-
дровским уездом, в 1920-1921 гг. 
Мурманским уездом Архангель-
ской губернии, в 1921-1927 гг. 
Мурманской губернией, в 1927-
1938 гг. Мурманским округом 
Ленинградской области, с 1938 г. 
Мурманской областью. В пер-
вой половине ХIX в. территория 
Кольского уезда составляла еди-
ное благочиние с центром в Коле. 
Благочинные: В.П. Ивановский, 
И.И. Дьяконов, М.В. Поликин 
(Полихин), А.В. Алексеевский. 
После упразднения в 1858 г. 
Кольского уезда и включения его 
территории в состав Кемского 

уезда на территории Кольского 
Севера были образованы четвер-
тое и пятое благочиния Кемско-
го уезда Архангельской епархии. 
Благочинный четвертого благо-
чиния: Н.И. Шмаков. Благочин-
ный пятого благочиния: М.П. То-
михин. 8 февраля 1883 г. Коль-
ский уезд был восстановлен, и 
указом Архангельской духовной 
консистории от 8 апреля 1883 г. 
пятое и четвертое благочиния 
Кемского уезда были преобра-
зованы соответственно в первое 
и второе благочиния Кольского 
уезда. Первое благочиние охва-
тывало северную часть уезда и 
включало следующие приходы: 
Александровский, Гавриловский, 
Иоканьгский, Кольский, Киль-
динский, Китовский, Ловозер-
ский, Нотозерский, Пазрецкий, 
Печенгский, Рындский, Тери-
берский, в которых к 1917 г. на-
ходилось 23 церкви и 17 часовен. 
Центрами первого благочиния в 
разное время были Кола, Печен-
га, Териберка, Александровск и 
др. Благочинные первого благо-
чиния: Д.В. Перовский, Г.К. Те-
рентиев, А.И. Попов, А.В. Ши-
лов, В.П. Мартынов. Второе 
благочиние охватывало южную 
часть уезда и включало следую-
щие приходы: Кашкаранский, 
Кузоменский, Оленицкий, Пе-
тропавловский, Понойский, Те-
тринский, Умбский, Успенский, 
Чапомский, в которых к 1917 г. 
имелось 30 церквей и 11 часовен. 
В 1886 г. из третьего благочиния 
Кемского уезда в состав второго 
благочиния Кольского уезда Ар-
хангельской епархии были пере-
даны Кандалакшский приход, 
Керетский приход и Ковдский 
приход. Центрами второго благо-
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чиния в разное время были Кузо-
мень, Кереть, Кашкаранцы, Ча-
пома, Варзуга и др. Благочинные 
второго благочиния: А.И. Синцов, 
А.К. Зимин, М.Н. Истомин, 
Н.А. Синцов, Н.Ф. Попов. 
В 1901 г. Керетский приход, а в 
1902 г. Кандалакшский приход 
и Ковдский приход были воз-
вращены в третье благочиние 
Кемского уезда Архангельской 
епархии. Благочинные третье-
го благочиния Кемского уезда: 
Е.И. Шангин, А.И. Петров. 
6 февраля 1929 г. указом Патри-
аршего Местоблюстителя Сергия 
Мурманский округ вошел в состав 
Олонецкой епархии. Постанов-
лением Московской Патриархии 
от 5 июня 1936 г. Мурманский 
округ был передан из Олонец-
кой епархии в Ленинградскую 
епархию. В 1940-е гг. территория 
Кольского Севера вновь вошла 
в состав Архангельской епархии. 
В результате закрытия храмов в 
советское время два благочиния 
на Кольском Севере были слиты 
в одно. При возникновении пер-
вой возможности духовное на-
чальство поддерживало процесс 
открытия ранее закрытых храмов 
и строительства новых церквей и 
часовен. Благочинные Кольско-
го (Мурманского) благочиния: 
К.М. Мелетиев, И.Я. Шастов, 
И.В. Кутузов, Никодим (Ка-
ленчук). Несмотря на удален-
ность центра епархии, церковная 
жизнь на Кольском Севере была 
предметом особой заботы ряда 
архангельских архиереев, в т.ч. 
Вениамина (Краснопевкова-Ру-
мовского), Георгия (Ящуржин-
ского), Варлаама (Успенско-
го), Антония (Павлинского), 
Александра (Павловича), На-

фанаила (Соборова), Никано-
ра (Каменского), Иоанникия 
(Казанского), Михея (Алексее-
ва), Нафанаиала (Троицкого), 
Леонтия (Смирнова), Исидора 
(Кириченко), Пантелеимона 
(Дол ганова). С 1985 г. правя-
щий архиерей Архангельской 
епархии носил титул «епископа 
Архангельского и Мурманского». 
В 1995 г. из состава Архангель-
ской епархии была выделена Мур-
манская и Мончегорская епархия. 
Периодические издания: Архан-
гельские епархиальные известия 
(1885-1887 гг.), Архангельские 
епархиальные ведомости (1888-
1919 гг.), Архангельский епархи-
альный вестник (1991 - ...). 

Ист.: ГАМО. Ф.И-9. Оп.1. Д.45. 

Л.15; Бардилева Ю.П. Русская Право-

славная Церковь на Кольском Севере в 

первой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.130-131, 169; Кожевникова Ю.Н. 

Второе Кольское благочиние Архангель-

ской епархии в 1887 году: приходы, хра-

мы, причт // Варзуга — первое русское 

поселение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. Предварительные сведения 

// МВ. 1995. 13 окт.; Архангельская 

и Холмогорская епархия: официальный 

сайт. — URL: http://www.arh-eparhia.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

АРХИЕРЕЙСКОЕ СВЯТО-
ФЕОДОРИТОВСКОЕ ПОД-
ВОРЬЕ, г. Мурманск, ул. Коо-
перативная. Строится с 2006 г. 
Существовало в первые годы в 
качестве подворья Трифонов Пе-
ченгского монастыря. Включа-
ет дома для проживания клира, 
трапезную, гостиницу для па-
ломников. Храмы: Иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
Источник»; Сергия Радонеж-
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ского; прп. Феодорита Коль-
ского. На территории подворья 
похоронены иеромонах Вячеслав 
(Кирдяшов), монахиня Соломия 
(20.04.1930 — 08.08.2014). 

Ист.: Любущенко В.С. Исто-

рия православных святынь Мурманска 

и Колы как отражение возрождения 

православия на Кольской земле // 

Под сенью Трифона. 2011. № 2. С.61; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Архиерейское Свято-Феодоритовское 
подворье в г. Мурманске

АРХИСТРАТИГА МИХА-
ИЛА И ВСЕЛЕНСКИХ 
СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА И ИОАН-
НА ЗЛАТОУСТА (ТРЕХ-
СВЯТИТЕЛЬСКАЯ), церковь, 
с. Ча ваньга — см. МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА; церкви, с. Ча-
ваньга

АСТЕРИЙ КАШКАРАН-
СКИЙ (СОЛОВЕЦКИЙ) — 
см. АКСИЙ (АСТЕРИЙ), 
АВКСЕНТИЙ, ТАРАСИЙ 
КАШКАРАНСКИЕ (СО-
ЛОВЕЦКИЕ)

АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО 
(«ПАТРИАРШАЯ»), свт.; 
церковь, с. Варзуга. Построена 
в 1597 г. Деревянная. За ветхо-
стью в 1882 г. заменена церковью 
прпп. Зосимы и Савватия и свт. 
Афанасия.

Ист.: Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.250; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 4. Вар-

зуга // Мурм. вестник. 1995. 9 нояб.; 

Шахнович М.М. Новые исследования в 

Варзуге // Под сенью Трифона. 2012. 

№ 3. С.58-59.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Афа-
насьевич (... — 1952), диакон, 
в начале 1950-х  гг. священник 
церкви свт. Николая Чудотвор-
ца в Мурманске. Похоронен в 
Мурманске, на «старом» город-
ском кладбище у Среднего озера.

Ист.: Вольский В. Мой храм // 

Мурманский берег: Альманах: Куль-

турологический выпуск. — Мурманск, 

2002. С.178-191.

АФРИКАНДА, населенный 
пункт. Основан в 1925 г. Храм: 
страстотерпца царя Николая.

А
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Б
БАБИНСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Относил-
ся к Кандалакшскому приходу. 
Храмы: Иоанна Предтечи; прп. 
Трифона Печенгского. 

БАРКИНО, колония на берегу 
Печенгской губы, с 1900 г. центр 
Печенгского прихода. Известна 
с 1860 г. Церковно-приходская 
школа, открытая в 1893 г., ко-
торая содержалась на средства 
Трифоно-Печенгского монастыря. 
Храмы: св. ап. Андрея Перво-
званного и свт. Николая Чудот-
ворца; прп. Трифона Печенгско-
го. 

Ист.: АЕВ. 1894. № 24. Часть 

официальная. С.435.

БЕЗЫМЯННОГО ИНОКА 
ТЕРСКОГО (КАШКАРАН-
СКОГО), часовня, берег Белого 
моря, возле тони Большая То-
чильна, Точильный ручей, 108 км 
дороги Умба-Варзуга. Первое 
упоминание о часовне относится к 
1816 г. Построена кашкарански-
ми крестьянами над могилой по-
мора, погибшего в море и выбро-
шенного на берег. По преданию, 
погибший явился во сне одному 
местному жителю, призвав по-
хоронить его тело на морском 
берегу и над могилой соорудить 
часовню. Здание было деревян-
ным, в виде амбара. В память обо 
всех усопших на промыслах в ча-
совне неугасимо горела лампада. 
В описи церквей 1818 г. отмече-
но, что храм построен «над по-
гребенным тут иноком». Внутри 
часовни находилась деревянная 
гробница «в давних летах». От-

носилась к Кашкаранскому при-
ходу. В советское время, в пери-
од гонений на Церковь, часовня 
пришла в запустение, здание 
разрушилось, но само место не 
забывалось, т.к. было отмечено 
крестом. В 2003 г. возведена но-
вая часовня на средства предпри-
нимателя, пожелавшего остаться 
неизвестным. Освящена 11 июля 
2003 г. епископом Мурманским 
и Мончегорским Симоном. Ря-
дом с часовней находится источ-
ник. Безымянный инок Терский 
(Кашкаранский) почитается на 
Кольском Севере как местночти-
мый св. прп. 

Ист.: Местночтимый святой пре-

подобный Безымянный инок Терский, 

Кашкаранский // Молитвословия всем 

святым Кольского Севера и чтимым 

иконам. — СПб.-Мурманск, 2011. 

С.61-63; Митрофан (Баданин). Часов-

ня безымянного инока // МПГ. 2003. 

№ 8. С.1; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр. 

Часовня Безымянного Инока Терского 
(Кашкаранского)

Б
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БЕРЕЗОВЫЙ, остров; у Ка-
рельского берега Белого моря, в 
4 верстах от с. Ковды. Относился 
к Ковдскому приходу. С 1892 г. 
здесь находился лесопильный 
завод Н. Русанова. Церковно-
приходская школа. Храм: свт. 
Николая Чудотворца. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 20. Часть 

неофициальная. С.560-565.

БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
( Б ЛА ГО В Е Щ Е Н С К И Й 
СОБОР); церкви, г. Кола. 
Один из старейших храмов на 
Мурмане. Первая церковь была 
деревянной. Освящена в 1532 г. 
иеромонахом Илией, присланным 
новгородским архиепископом 
Ма ка рием. Судьба этого храма 
неизвестна, но одноименная де-
ревянная церковь существовала 
в Кольском остроге и в 1591 г. 
Возможно, она была построена 
монахами Печенгского мона-
стыря, переселившимися в Колу 
после шведско-финского погрома 
1589 г. В описи 1608-1611 гг. цер-
ковь уже не упоминается. В по-
следующее время имя старейшего 
храма унаследовал Благовещен-
ский придел церкви Спаса Все-
милостивого. В 1797 г. кольский 
купец А.И. Герасимов обратился 
к Павлу I с просьбой о постройке 
каменной церкви в Коле и полу-
чил согласие императора. Здание 
было построено к 1807 г., но дол-
гое время не использовалось из-
за отсутствия иконостаса и дру-
гого убранства. Кольский благо-
чинный И.И. Дьяконов ре шил эту 
задачу, и 25 января 1817 г. освя-
тил храм во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы, который 
стал первым каменным зданием 

церковного назначения на терри-
тории Мурманской и Мончегор-
ской епархии. В описи имуще-
ства Благовещенской церкви за 
1834 г. значится, что церковь бы-
ла построена на месте старинного 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы. После сожжения 
в 1854 г. Воскресенского собора 
г. Колы новая каменная Благове-
щенская церковь выполняла роль 
«Кольского собора». В 1895 г. св. 
прав. о. Иоанн Кронштадский 
прислал 800 рублей на благоу-
стройство церкви. Церковь была 
закрыта в 1938 г. после ареста 
ее настоятеля К.М. Мелетиева. 
Возобновила свою деятельность 
в 1946 г. с приездом священника 
Н.В. Пулькина. В 1950-е гг. при 
настоятеле В.А. Обнорском зда-
ние церкви было отремонтирова-
но. Но в 1960 г., на волне новых 
гонений на Церковь, храм был 
снова закрыт. Здание приспосо-
били под школьные мастерские. 
В 1984 г. при личном участии ди-
ректора Мурманского областного 
краеведческого музея В.А. По-
жидаева в нем разместился Му-
зей поморского быта. На купо-
лах были восстановлены кресты, 
ставился вопрос о возобновлении 
колокольного звона. В 1992 г. 
здание было возвращено верую-
щим, в нем начались богослуже-
ния. Внутри церкви находится 
старейший памятник русского 
православия на Кольском Севе-
ре — Крест поклонный Коль-
ский. 6 июля 1997 г. старейшую 
в крае каменную церковь посетил 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II. Священники: 
В.П. Ивановский, А. Измайлов, 
И.  Дьяконов, С.И. Плотни-
ков, М.В. Полихин, С.А. Ка-
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линовский, А.В. Але ксеевский, 
В.Г. Дьячков, Я.В. Дмитриев, 
М.П. Томихин, Г.К. Терентиев, 
С.В. Новиков, И.С. Терентьев, 
П.Ф. Рогуев, Д.В. Перовский, 
А.И. Попов (похоронен у церк-
ви), Г.А. Мансветов, И.А. Зуев, 
Л.Ф. Сперанский, А.В. Шилов, 
К.М. Мелетиев, Н.В. Пулькин, 
В.А. Обнорский, Александр Дру-
зик, Никодим (Каленчук), Авва-
кум (Зайко), Андрей Разинков (по 
данным на 2015 г.). В настоящее 
время при храме действуют вос-
кресная школа и информационно-
просветительский центр «Бла го-
вещение» (координатор Я.С. Пе-
трова). 

Ист.: Кольское слово. 1997. 9 ию-

ля; Бардилева Ю.П., Грашевская О.В. 

Начало распространения и упрочение 

православия (ХVI — ХVIII вв.) // 

Кольский Север: энциклопедические 

очерки. — Мурманск, 2012. С.285-

290; Бардилева Ю.П. Судьбы храмов 

и священников Кольского Севера в 

30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. № 3. 

С.6; Ермолаев Д.А. Протоиерей Иоанн 

Дьяконов — забытое имя в истории 

православия на Кольском Севере // 

VII Ушаковские чтения: Сб. науч. ста-

тей. — Мурманск, 2011. С.54-61; Ер-

молаев Д.А., Никонов С.А. Городские 

церкви Колы: краткий исторический 

очерк // Описи церковного имущества 

Кольского Печенгского монастыря и 

Воскресенгского собора города Колы 

XVIII — середины XIX веков. — 

Мурманск, 2013. С.20-28; Ушаков И. 

Мир его святой душе // Полярная 

правда. 1993. 26 нояб.; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

Благовещенская церковь в г. Коле.
Современный вид

БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, 
часовня, Экостровский погост. 
Деревянная. Построена лопарями в 
1682 г. при содействии миссии коль-
ского священника А. Симонова. 

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577.

БЛАГОЧИНИЯ КОЛЬСКО-
ГО И АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО УЕЗДОВ — см. АР-
ХАНГЕЛЬСКАЯ ЕПАР-
ХИЯ 

БЛИНСКИЙ Владимир Ми-
хайлович, мурманский предпри-
ниматель, благотворитель. Его по-
печением построены церкви Иконы 
Божией Матери «Казанская» в 
Мурмашах (2006), св. вмц. Вар-
вары в Минькино (2008).

Ист.: Александр (Болдовский). Цер-

ковь иконы Божией Матери «Владимир-

ской» // МПГ. 2015. № 6. С.1-2; Пра-

вославие на Северной земле: информаци-

онное агентство: Сайт.  — URL: http://

www.pravoslavie-nord.ru/2008/1/909 

(дата обращения: 28.03.2016).
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БОГДАНОВ Александр Ио-
нович (1878 — ...), священник. 
Окончил Архангельское четы-
рехклассное духовное училище. 
В 1911 г. рукоположен в свя-
щенники. В 1911-1916 г. священ-
ник Семжинского Николаевского 
прихода Мезенского уезда Архан-
гельской епархии. С 1916 г. свя-
щенник Княжегубского прихода. 

Ист.: АЕВ. 1916. № 16. Часть 

официальная. С.304; Бардилева Ю.П. 

Русская Православная Церковь на 

Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.224-

225.

БОГОЛЕПОВ Вениамин Фе-
дорович (1873 — 1938), свя-
щенник. Родился в с. Ростов-
ское Архангельской губернии. 
В 1930-е  гг. священник Кня-
жегубского прихода. В 1938 г. 
арестован и приговорен Тройкой 
НКВД Карелии по обвинению 
в «контрреволюционной деятель-
ности» к высшей мере наказания. 
Расстрелян 8 мая 1938 г. Реа-
билитирован 29 января 1959 г. 
Военным трибуналом Северного 
военного округа.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей 

Кольского полуострова, а также ино-

странных граждан, проживавших в 

Мурманской области / Сост.: С.Н. Да-

щинский, В.В. Воронин, В.А. Нечуш-

кин. — Мурманск, 1997. С.45.

БОГОЛЕПОВ Федор Иоан-
нович, в 1866-1871 гг. священ-
ник Кандалакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОД-
НЯ, церкви, с. Ловозеро. Пер-
вый храм построен на средства 
Святейшего Синода крестьяна-
ми Е. Жидких из Кандалакши 
и П. Дементьевым из Маслозе-
ра. Освящена 10 декабря 1873 г. 
По своей архитектуре был точно 
таким же, как церковь Богояв-
ления Господня в Нотозерском 
погосте: деревянным, клетским, 
одноглавым, крытым тесом, с 
шатровой звонницей. Имя храму 
было дано, «потому что лопари 
всех погостов съезжаются в день 
Богоявления Господня, в кото-
рый происходит у них род сель-
ской ярмарки». С 24 на 25 мар-
та 1896 г. эта церковь сгорела. 
В 1897 г. была построена новая 
церковь на средства, пожертво-
ванные местными крестьянами, в 
т.ч. ижемцами Поликарпом Ро-
чевым и Иваном Терентьевым, 
надворным советником из Мо-
сквы Ф.А. Сахаровым. Освяще-
на 13 февраля 1898 г. В 1900 г. 
братья Поликарп и Назарий Ро-
чевы на собственные средства по-
строили отдельную колокольню и 
приобрели различные украшения 
для церкви, за что впоследствии 
были награждены серебряными 
медалями на станиславской ленте. 
Местные крестьяне Ф.Н. Меле-
тьев и Я.И. Терентьев пожертво-
вали в церковь серебряные ризы 
на иконы соответственно: свв. 
апп. Петра и Павла и свт. Нико-
лая Чудотворца, за что в 1910 г. 
получили архипастырское благо-
словение. Священники: П.И. Ру-
чьев, Г.К. Терентиев, М.А. По-
черезерский, Н.Н. Шмаков, 
М.И. Распутин. Церковь была 
закрыта решением Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета 
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РСФСР по Мурманской обла-
сти от 27 сентября 1938 г. Зда-
ние переоборудовано в районный 
клуб. Новая церковь каменная. 
Построена в конце 1990-х гг. на 
ул. Советской. Освящена в фев-
рале 2000 г. Настоятель: протои-
ерей Леонид Сулоев (по данным 
на 2015 г.).

Ист.: ГАМО. Ф.Р-288. Оп.1. 

Д.113. Л.28; АЕВ. 1898. № 6. Часть 

официальная. С.97; АЕВ. 1903. № 16. 

Часть официальная. С.257; АЕВ. 1910. 

№ 15. Часть официальная. С.189-190; 

Краткое историческое описание прихо-

дов и церквей Архангельской епархии. 

— Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.214-218; Большакова Н.П. Летопись 

души. В 2 кн. — Мурманск, 2010. Кн.1: 

Время встреч. С.76-77; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

22. Ловозеро. 23. Кильдин // Мурм. 

вестник. 1996. 10 янв.; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОД-
НЯ, часовня, Ловозерский по-
гост. Деревянная. Построена 
лопарями в 1681 г. при содей-
ствии миссии кольского священ-
ника А.  Симонова. Существуют 
сведения, что часовня с таким же 
названием была построена в 2-х 
верстах от Ловозера в 1840-х гг.

Ист.: Большакова Н.П. Летопись 

души. В 2 кн. — Мурманск, 2010. 

Кн.1: Время встреч. С.78; Калугин В.В. 

Житие Трифона Печенгского, просвети-

теля саамов в России и Норвегии. — 

М.,  2009. С.553-577.

БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОД-
НЯ, церковь, Нотозерский по-
гост. Построена на средства 

Святейшего Синода и освящена 
17 декабря 1870 г. Была точно 
такой же, как церковь Богоявле-
ния Господня в Ловозеро. Дере-
вянная, на каменном фундаменте, 
клетская, одноглавая, крытая те-
сом, с шатровой звонницей. Уста-
новкой иконостаса и внутрен-
ней отделкой церкви занимался 
А.Е.  Молвистов. Имя храму 
было дано, «потому что лопари 
всех погостов съезжаются в день 
Богоявления Господня, в который 
происходит у них род сельской яр-
марки». Священники: Г.К. Терен-
тиев, М.П. Федоров, П.И.  Те-
рентиев (похоронен у церкви), 
П.В. Дмитриев, И.И. Косты-
лев, И.В. Быков, В.М. Черняев 
(похоронен у церкви).

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.24. 

Лл.1-41; Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.212-214; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. I. Церкви. 20. Оленица. 21. 

Нотозеро // Мурм. вестник. 1995. 27 

дек. 

БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОД-
НЯ, церковь, с. Чаваньга. Де-
ревянная, теплая. Освящена 
11  декабря 1912 г. благочинным 
Н.А. Синцовым. Среди мест-
ных жителей называлась «малый 
храм» или «крещенская цер-
ковь». Относилась к Тетринско-
му приходу. В 1914 г. крестьянин 
Ковдского прихода М.А. Ильин 
получил архипастырское благо-
словение с выдачей грамоты за 
пожертвование в церковь колоко-
лов. Закрыта решением Мурман-
ского облисполкома от 5 сентября 
1940 г. В здании храма, кото-
рое сохранилось до наших дней, 
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размещались медпункт, изба-
читальня, сельский клуб, обще-
житие, жилой дом с квартирами 
для колхозников.

Ист.: ГАМО. Ф.И-7. Оп.1. Д.130. 

Л.34; Там же. Ф.Р-405. Оп.1. Д.10. 

Л.88; Там же. Д.38. Л.221; Освящение 

храма // АЕВ. 1913. № 2. Часть офици-

альная. С.23-24; АЕВ. 1914. № 4. Часть 

официальная. С.38; Вольский В. По мо-

литвам терских святых // МПГ. 2004. 

№ 7. С.1; Орешета М.Г. Культовые по-

стройки Терского берега: по результатам 

научно-исследовательских экспедиций 

1980-1993 годов // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.43-46.

БОРИСА И ГЛЕБА, блгвв. 
кнн. Российских; церкви, Паз-
рецкий погост (летний), на ле-
вом берегу реки Паз. Первый 
храм был поставлен прп. Трифо-
ном Печенгским в 1565 г. Над-
пись на кресте гласила: «Крест 
сей сооружен у церкви тои в лето 
7073 (1565 года) месяца июля 
4 дня на память. А святил цер-
ковь сию игумен Иларион при на-
чальнике Трифоне». Деревянная, 
холодная, с двускатной крышей и 
небольшой колокольней над вхо-
дом. Прихожанами церкви были 
лопари; службы велись несколько 
раз в году, в т.ч. 24 июля (храмо-
вый праздник) и 6 августа (день 
Преображения Господня). По 
другим сведениям, эта церковь 
построена была позже, в 1632 г., 
и освящена игуменом Иларионом. 
При демаркации российской гра-
ницы в 1826 г. было учтено поло-
жение храма — разграничитель-
ная линия, пройдя по реке Паз, 
перешла в этом месте на левый 
берег, закрепив местность вокруг 
церкви за Россией. Такое поло-
жение существовало до 1920 г. 

и с 1944 г., сохраняясь поныне. 
Великий князь Алексей Алексан-
дрович, посетивший Пазрецкий 
погост в июне 1870 г., пожертво-
вал 200 руб. на обшивку древней 
церкви тёсом. По его же настоя-
нию, Святейший Синод выделил 
средства на строительство рядом 
с древним храмом новой церкви 
Бориса и Глеба — деревянной, на 
каменном фундаменте и с желез-
ной крышей, более просторной, в 
одной связи с колокольней. Новая 
церковь положила начало Паз-
рецкому приходу. Освящение но-
вой церкви состоялось 25 августа 
1874 г. настоятелем кафедрально-
го собора г. Архангельска И.И. 
Поповым. В 1893 г. жительница 
Санкт-Петербурга М.Т. Тимо-
феева получила благодарность 
архиерея за пожертвование храму 
напрестольного Евангелия. Свя-
щенники: К. Романов, С. Бори-
сов, К.П. Щеколдин (похоронен 
у церкви), Н.А. Синцов. Древ-
няя церковь погибла в годы Вто-
рой мировой войны. Новая цер-
ковь сохранилась до наших дней. 
С 1960-х гг. использовалась как 
объект туризма. В 1990 г. пере-
дана Русской Православной церк-
ви. 7 июня 1992 г. повторно освя-
щена епископом Архангельским 
и Мурманским Пантелеимоном. 
С 2014 г. приписана к Трифонов 
Печенгскому монастырю. Храм 
дал название Борисоглебской 
ГЭС, поселку Борисоглебскому 
и пункту пропуска на российско-
норвежской границе («Борисо-
глебск»). 

Ист.: АЕВ. 1893. № 10. Часть 

официальная. С.230; АЕВ. 1902. 

№ 12-13. Часть неофициальная С392-

393; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 
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епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.221; Печенга: Опыт краеведческой 

энциклопедии / Сост. В.А. Мацак. — 

Мурманск, 2005. С.493-497; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 7. Пазрека // Мурм. вестник. 1995. 

16 нояб.

Церковь блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба на берегу р. Паз. Современный вид

БОРИСА И ГЛЕБА, блгвв. 
кнн. Российских; часовня, на бе-
регу Песчаной губы. Построена на 
средства начальника Архангель-
ского порта князя Л.А. Ухтомского 
в память о гибели 8  июня 1872 г. у 
Орлова мыса военной шхуны «Са-
моед» и 21 члена экипажа, включая 
2 офицеров. Деревянная. Относи-
лась к Понойскому приходу. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11. Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

БОРИСОВ Симеон, священ-
ник церкви Бориса и Глеба в 
Пазрецком погосте (1696-1699). 
Выступал против злоупотребле-
ний кольского воеводы И. Воро-
нецкого, подвергавшего жестоким 
наказаниям тех, кто ему не по-
виновался. Явившись к воеводе, 
священник заступился за паству, 
потребовал прекратить насилия, 
но «он же, воевода, при многих 
сторонних людях бил... и впредь 
хвалитца смертным убийством». 
Тайным путем С. Борисов напра-
вил челобитную Петру I. Духов-
ная власть вмешалась в конфликт, 
и в январе 1699 г. Симеон Бори-
сов был отрешен от сана архиепи-
скопом Холмогорским и Важским 
Афанасием. 

Ист.: Ушаков И. Лопарский пастырь 

// Полярная правда. 1992. 7 июля. 

БРИСКИН Никандр Се-
менович (28.10.1885 — ...), 
церковнослужитель. Родился в 
г. Архангельске. Окончил курс 
псаломщической школы. В 1903-
1911 гг. псаломщик Кузоменского 
прихода. Собиратель фольклора, 
бытописатель, краевед. Член-
корреспондент Архангельского 
общества изучения Русского Се-
вера, член Общества изучения 
Мурманского края. После Ку-
зомени проживал в Иоканьгском 
погосте, пос. Лесном Терского 
района Мурманской области. 
В 1940 г. зав. Умбской конторой 
связи. Арестован 7 июня 1940 г. 
по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности». Приговорен 
Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам лишения сво-
боды. Реабилитирован 27 марта 
1961 г. Военным трибуналом Ле-
нинградского военного округа.
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Соч.: Брискин Н. На вечеринке. 

(Терский берег) // ИАОИРС. 1916. 

№ 9. С.359-365; Брискин Н. Куцай. 

(Лопарская детская сказка) // ИАО-

ИРС. 1916. № 11. С.461-463; Бри-

скин Н. Лопарские сказки // Известия 

ИАОИРС. 1917. № 5. С.213-223.

Ист.: АЕВ. 1903. № 1. Часть офи-

циальная. С.2; АЕВ. 1911. № 15. Часть 

официальная. С.191-192; АЕВ. 1916. 

№ 4. Часть неофициальная. С.73-74; 

Бардилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.213; Голов А.Г. Кольский полуостров в 

публикациях «Известий Архангельского 

общества изучения Русского Севера» // 

Вестник ТГУ. 2009. Вып.1(69). С.201-

206; Книга памяти: Поименный список 

репрессированных жителей Кольско-

го полуострова, а также иностранных 

граждан, проживавших в Мурманской 

области / Сост.: С.Н.  Дащинский, 

В.В. Воронин, В.А.  Нечушкин. — 

Мурманск, 1997. С.50.

БРУНСТ Вильгельм, санкт-
петербургский купец 2-й гильдии. 
В 1892 г. построил церковь св. 
блгв. вел. кн. Владимира в Вос-
точной Лице. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 17. Рында. 18. Ки-

товка. 19. Княжая Губа // Мурм. вест-

ник. 1995. 8 дек.

БЫКОВ Иоанн Васильевич, 
священник. В 1906-1909 гг. свя-
щенник Нотозерского прихода. 
Впоследствии священник Де-
ниславского прихода Онежского 
уезда Архангельской епархии 
(1917). 

Ист.: АЕВ. 1906. № 15. Часть 

официальная. С.307; АЕВ. 1909. № 6. 

Часть официальная. С.98; АЕВ. 1917. 

№ 17. Часть официальная. С.229; Па-

мятная книжка Архангельской губернии 

на 1907 год. — Архангельск, 1907. 

С.55.
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В
ВАЕНГА  — см. СЕВЕРО-
МОРСК

ВАЙДА-ГУБА, становище на 
полуострове Рыбачьем. Храм: 
Успения Божией Матери.

ВАРВАРЫ, вмц.; церковь, с. 
Минькино. Деревянная, с коло-
кольней. Построена попечени-
ем В.Г. Блинского. Освящена 
13 сентября 2008 г. архиепи-
скопом Мурманским и Монче-
горским Симоном. Иконостас 
написан мастерами Михаилом 
Гусаровым и Константином 
Морозом. Настоятель: иерей 
Андрей Шилов (по данным на 
2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016); Православие на Север-

ной земле: информационное агентство: 

Сайт. — URL: http://www.pravoslavie-

nord.ru/2008/1/909 (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь вмц. Варвары в с. Минькино

ВАРЗИНО, становище на 
Мурманском берегу Баренце-
ва моря. Относилось к Ловозер-
скому приходу. Храм: свв. апп. 
Петра и Павла. 

ВАРЗУГА, село, центр Петро-
павловского прихода и Успенско-
го прихода. Старейшее русское 
поселение на Кольском Севере. 
По письменным источникам, из-
вестно с XV в. По археологиче-
ским данным, существовало уже 
в ХIV в. Святой источник св. 
блгв. равноап. вел. кн. Владими-
ра. Церковно-приходская шко-
ла, открытая в 1884 г. Храмы: 
свт. Афанасия Великого; прпп. 
Зосимы и Савватия; прпп. Зо-
симы и Савватия Соловецких 
и свт. Афанасия; свт. Николая 
Чудотворца; свв. апп. Петра 
и Павла (Петропавловская); 
прп. Сергия Радонежского; Уа-
ра Мученика; Успения Божией 
Матери. С храмами Варзуги 
связаны книжные памятники, в 
частности, Сборник Варзужской 
церкви конца ХVI в., который 
в 1908 г. хранился в библиотеке 
рукописных книг Архангельского 
церковно-археологического коми-
тета и включал каноны, притчи, 
сказания, жития. В начале ХХ в. 
внимание ценителей древностей 
также привлекали хранившиеся в 
одной из Варзужской церквей пе-
чатные Месячные святцы первой 
половины ХVIII в.

Ист.: АЕВ. 1908. № 10. Часть 

неофициальная. С.341-352; АЕВ. 1912. 

№ 18. Часть неофициальная. С.537-

540; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.247-257. 

В
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ВАРЗУЖСКИЙ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКИЙ ПРИХОД — 
см. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
ПРИХОД

ВАРЗУЖСКИЙ УСПЕН-
СКИЙ ПРИХОД — см. 
УСПЕНСКИЙ ПРИХОД

ВАРЛААМ, наместник Канда-
лакшского монастыря (1567-
1568).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ВАРЛААМ КЕРЕТСКИЙ 
(... — 6(19).11.1599), прп., свя-
щенник, живший в ХVI в. Жиз-
неописание святого представлено 
в «Повести о преподобнем Вар-
лааме Керецком», первая редак-
ция которой датируется концом 
ХVI — началом ХVII вв. Пре-
дание гласит, что родился он в 
Керетской волости. Приняв свя-
щеннический сан, служил в церк-
ви свт. Николая Чудотворца в 
Коле. Однажды, впав в искуше-
ние, из ревности он убил свою 
жену. Желая искупить свой грех, 
священник оставил священниче-
ское служение, положил тело по-
койницы в карбас и стал плавать с 
ним вокруг Кольского полуостро-
ва, предаваясь тяжелому физиче-
скому труду и молитве. Прошли 
годы, и однажды Варлаам, про-
ходя на карбасе мимо Святого 
Носа, попросил у Бога очистить 
море от злоносных морских чер-
вей, прогрызавших днища ко-
раблей, обрекая мореходов на 
гибель. Бог услышал молитву, и 
очистил море. Так Варлаам понял, 
что он прощен. Прибыв в род-

ную Кереть, похоронил останки 
своей жены, принял монашеский 
постриг и стал вести отшельниче-
ский образ жизни. После смерти 
Варлаама возникло его почитание 
среди местного населения. Люди 
стали замечать, что почивший 
старец творит чудеса и оказывает 
помощь. Церковь разрешала об-
ращаться к нему в своих молит-
вах, и в ХVII в. Сергием (Шело-
ниным) был составлен канон прп. 
Варлааму Керетскому. Мощи 
святого после их обретения не-
однократно горели вместе с церк-
вями вмч. Георгия Победоносца и 
свт. Николая Чудотворца в Ке-
рети, в которых они находились, 
но каждый раз чудесным образом 
спасались. Последний раз мощи 
были обретены 28 января 2015 г. 
Хранятся ныне в Костомукшской 
и Кемской епархии. Частица мо-
щей прп. Варлаама Керетского на 
вечное хранение передана в Севе-
роморскую и Умбскую епархию. 
Включен в Собор кольских свя-
тых. День памяти: 6 (19) ноя-
бря. 

Ист.: Митрофан (Баданин). Пре-

подобный Варлаам Керетский. Исто-

рические материалы к написанию жи-

тия. — СПб. — Мурманск, 2012.

В
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Прп. Варлаам Керетский

ВАРЛААМ (Успенский) 
(1801 — 31.03.1876), правящий 
архиерей Архангельской епархии. 
В 1845-1854 гг. епископ Архан-
гельский и Холмогорский. Посе-
щал Терский берег (Тетрино) и 
напутствовал его жителей во время 
торосовых промыслов. Местное 
население видело в архиерейской 
заботе причину того, что промыс-
лы проходили успешно, урожайно. 
Полагал необходимым образова-
ние приходов в Печенгском пого-
сте и Ловозерском погосте.

Ист.: АЕВ. 1899. № 2. Часть нео-

фициальная. С.42; Вольский В. Замет-

ки о православной жизни на Кольском 

Севере в XIX веке // МПГ. 2013. 

№ 11-12. С.11. 

ВАРЛААМА КЕРЕТСКО-
ГО, прп.; часовня, г. Кола. Де-
ревянная. Время строительства 
неизвестно. Здание погибло в 
пожаре к 1753 г.

Ист.: Никонов С.А. Почитание преп. 

Варлаама Керетского в Кольском остроге 

в ХVIII – начале XIX века // Святые 

и святыни Обонежья: Мат. всерос. научн. 

конф. «Водлозерские чтения – 2013». – 

Петрозаводск, 2013. С.92-100.

Епископ Варлаам (Успенский)

ВАРЛААМА КЕРЕТСКО-
ГО, прп.; церковь, г. Кола, 
ул. Помор ская, у Кольского го-
родского клад бища. Каменная. 
Освящена 7 июня 2001 г. епи-
скопом Мурманским и Монче-
горским Симоном. Настоятель: 
протоиерей Андрей Разинков (по 
данным на 2015 г.). В церковной 
ограде похоронены: монахиня Су-
санна (Смирнова) (01.01.1936 — 
16.08.2012), монахиня Иоан-
на (Лешукова) (13.06.1936 — 
23.09.2015), бывший председа-
тель Совета депутатов г. Колы 
Михаил Леонидович Паромский 
(21.11.1951 — 29.12.2015).

Ист.: Вольский В. Восстановить 

храмы человеческих душ… // МПГ. 

2001. № 9. С.4-5; Кольское слово. 

2011. 9 июня; Мурманская и Мончегор-

В
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ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь св. прп. Варлаама Керетского 
в г. Коле

ВАРЛААМА КЕРЕТСКОГО, 
прп.; церковь, г. Островной, 
ул. Устьянцева. Настоятель: иеро-
монах Никодим (Коливатов) (по 
данным на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ВАРЛААМА КЕРЕТСКОГО, 
прп.; часовня, на Терском берегу, 
Турий мыс (в 30 км от Умбы). Де-
ревянная. Построена благотвори-
телем А.Б. Комаровым. Освяще-
на в сентябре 2001 г. епископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. 

Ист.: Вольский В. Восстановить 

храмы человеческих душ… // МПГ. 

2001. № 9. С.4-5.

Часовня прп. Варлаама Керетского 
на Турьем мысу

ВАРФОЛОМЕЙ, строитель 
Кольско-Печенгского монасты-
ря (1674).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, свт.; 
церковь, Семиостровский погост. 
Деревянная. Построена в 1899 г. на 
средства местных лопарей. Освяще-
на 8 февраля 1900 г. Приписана к 
Ловозерскому приходу.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.139. 

Лл.21-22, 25; АЕВ. 1900. № 6. Часть 

официальная. С.77; Большакова  Н.П. 

Летопись души. В 2 кн. — Мурманск, 

2010. Кн.1: Время встреч. С.78; Уша-

ков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин 

// Мурм. вестник. 1996. 10 янв.

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 
свт.;  церковь, с. Тетрино. 
Построена после пожара 1881 г., 
уничтожившего церковь Святой 
Троицы в Тетрино. Освящена 
24 ноября 1883 г. благочинным 

В
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А.И. Синцовым. Деревянная, од-
ноглавая. Здание обшито тесом и 
побелено. Три колокола висели на 
крыльце. Относилась к Тетрин-
скому приходу. В советское вре-
мя церковь упразднена. В здании 
размещались столовая и склад. 
Позже постройка частично была 
разобрана на дрова. 

Ист.: Вольский В. По молитвам тер-

ских святых // МПГ. 2004. № 7. С.1; 

Лоскутов Д. По следам Святого Вар-

лаама // Мурм. вестник. 2012. 8 сент.; 

Лоскутов Д. Путем преподобного Вар-

лаама // Под сенью Трифона. 2013. 

№ 5. С.74-79; Орешета М.Г. Куль-

товые постройки Терского берега: по 

результатам научно-исследовательских 

экспедиций 1980-1993 годов // Наука 

и бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С.43-

46; Ушаков И. Храмы Кольского Се-

вера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетрино 

// Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.; Уша-

ков И.Ф. Малые храмы на Кольской 

земле // Наука и бизнес на Мурмане. 

1999. № 3. С.5-12.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иоан-
нович, в 1866-1869 гг. священник 
Керетского прихода. Параллель-
но учился Архангельской духов-
ной семинарии.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ВАСИЛЬЕВ Иоанн Иоанно-
вич — см. ВАСИЛЬЕВЫ

ВАСИЛЬЕВ Павел Ивано-
вич — см. ВАСИЛЬЕВЫ

ВАСИЛЬЕВЫ, семья священ-
ников. 1. ВАСИЛЬЕВ Иоанн 
Иоаннович (1843 — 6.03.1907), 

священник, отец П.И. Василье-
ва. Родился в семье диакона. 
Исключен из среднего отделе-
ния Архангельского духовного 
училища. В 1859-1887 гг. слу-
жил пономарем в приходах Пи-
нежского, Онежского и Архан-
гельского уезда Архангельской 
епархии. В 1887 г. рукоположен 
в сан диакона и переведен на 
должность псаломщика кладби-
щенской церкви г. Архангельска. 
В 1895 г. рукоположен в сан свя-
щенника. С 1895 г. священник 
Ладвозерского прихода Кемско-
го уезда Архангельской епархии, 
Вокнаволоцкого прихода того же 
уезда. В 1900-1905 гг. священник 
Гавриловского прихода. В 1905 г. 
ушел «на покой». В последнее 
время проживал в с. Кандалакше 
в доме своего зятя священника 
В.Г. Рябова, где и умер. Похоро-
нен «перед алтарем» церкви Рож-
дества Иоанна Предтечи в Кан-
далакше. 2. ВАСИЛЬЕВ Павел 
Иванович (13.01.1891 — ...), 
священник, сын И.И. Василье-
ва. Родился в семье священника. 
В 1913 г. окончил Архангельскую 
духовную семинарию. С 1913 г. 
псаломщик Кандалакшского 
прихода. С 1914 г. священник 
Кандалакшского прихода. Стал 
известен тем, что отказывался 
брать с местного населения платы 
за совершение треб. Награжден 
набедренником (1916).

Ист.: АЕВ. 1900. № 14. Часть 

официальная. С.240; АЕВ. 1905. 

№ 7. Часть официальная. С.66; Ря-

бов В. [И.И. Васильев: Некролог] // 

АЕВ. 1907. № 7. Часть неофициаль-

ная. С.226-228; АЕВ. 1913. № 13-14. 

Часть официальная. С.182; АЕВ. 1914. 

№ 3. Часть официальная. С.25; АЕВ. 

1916. № 22. Часть официальная. С.362; 

В
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Адрес-календарь Архангельской губер-

нии на 1901 год. — Архангельск, 1900. 

С.97; Бардилева Ю.П. Кандалакшский 

приход на рубеже ХIХ — ХХ ве-

ков // Нива. 2013. 31 мая; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.205; 

Ермолаев Д. Пастырь добрый // 

МПГ. 2003. № 12. С.3.

ВАССИАН (I), настоятель 
Кольско-Печенгского мона-
стыря (1591).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ВАССИАН (II), настоятель 
Кольско-Печенгского мона-
стыря (1671).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ, церковь, колония Голи-
цыно. Деревянная. Перестроена 
из часовни в 1908 г. Освящена 
20 августа 1908 г.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.128. 

Лл.40-41; АЕВ. 1908. № 20. Часть офи-

циальная. С.232; Орехова Е.А. К вопро-

су о колонизации Мурманского берега во 

второй половине ХIX — нач. ХХ вв. 

Обзор религиозной ситуации в колониях 

Мурманского берега // IV Ушаковские 

чтения: Сб. научных статей. — Мур-

манск, 2007. С.41-48.

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-

ДИЦЫ, церковь, г. Мурманск, 
ул. Бабикова, на территории учеб-
ного центра Мурманского погра-
нотряда. Деревянная. Освящен 
3 августа 2006 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Настоятель: протиерей 
Сергий Поливцев (по данным на 
2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Монче-
горская епархия: Сайт. — URL: 
http://www.mmeparh.ru/ (дата 
обращения: 28.03.2016).

Церковь Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы в г. Мурманске

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕ СВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ, церковь, г. Североморск-3, 
ул. Героев-Североморцев. Приход 
создан в 2010 г. В храме хранится 
ковчег с частицей мощей Алексия, 
человека Божия. Настоятели: иерей 
Алексий Бычков, иеромонах Ни-
кодим (Коливатов), иерей Алексий 
Якушко (по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: Офи-

циальный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕ СВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ, церковь, с. Чапома. Постро-
ена на средства местных крестьян 

В
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в 1873 г. Деревянная, теплая, с 
колокольней. Иконостас «усер-
дием крестьян... был весь покрыт 
листовым золотом... царские вра-
та все вырезные, золоченные». 
Храмовая икона образа Введения 
во храм Божьей Матери в киоте, 
риза на нем медная под серебром. 
Относилась к Тетринскому при-
ходу, с 1894 г.  — к Чапомско-
му приходу. Дальнейшая судьба 
храма неизвестна. 

Ист.: Лоскутов Д. Путем препо-

добного Варлаама // Под сенью Три-

фона. 2013. № 5. С.74-79; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. II. Церкви. 

13. Чапома. 14. Чаваньга // Мурм. 

вестник. 1995. 25 нояб.

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ, часовня, с. Чапома. Дере-
вянная. Относилась к Тетринско-
му приходу. После строительства 
одноименной церкви перенесена в 
1874 г. в д. Стрельну, где была 
перестроена в церковь во имя Зо-
симы и Савватия. 

Ист.: Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193.

ВЕЛИКАНОВА Мария Михай-
ловна (26.06.1925 — 11.02.2014), 
в 1975-2007 гг. староста церк-
ви свт. Николая Чудотвор-
ца в г. Мурманске (Свято-
Никольского кафедрального со-
бора). 

Ист.: Вольский В. Мария Михайлов-

на Великанова // МПГ. 2014. № 3. С.5.

ВЕНИАМИН (Краснопевков-
Ру мовский) (26.07.1739 — 

17.03.1811), правящий архиерей 
Архангельской епархии. В 1775-
1787 гг. епископ Архангельский 
и Холмогорский. В 1787-1798 гг. 
епископ Архангельский и Оло-
нецкий. В 1794 г. посетил Тер-
ский берег и освятил церковь свт. 
Николая Чудотворца в Порьей 
Губе. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетрино 

// Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.

Епископ Вениамин 
(Краснопевков-Румовский)

ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ, по-
селок. Основан в 1966 г. Храм: 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.

ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮ-
БОВИ, свв. мцц., И МАТЕ-
РИ ИХ СОФИИ, церковь, 
г. Североморск, ул. Северная. 
Каменная. Освящена 30 ноября 

В
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2002 г. Настоятель: епископ Ми-
трофан (Баданин) (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 
Официальный сайт. — URL: 
http://severeparh.ru/ (дата обра-
щения: 28.03.2016).

Церковь свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
в г. Североморске

ВИДЯЕВО, поселок. Основан 
в 1958 г. Храмы: вмч. Георгия 
Победоносца; свт. Николая Чу-
дотворца. См. также Ара-Губа и 
Ура-Губа.

ВИДЯКИН Владимир Ма-
карович (1850? — 9.07.1909), 
священник. Родился в семье 
священника. Окончил Архан-
гельскую духовную семинарию. 
В 1878-1882 гг. псаломщик Со-
роцкого прихода Кемского уезда 
Архангельской епархии. В 1882 г. 
рукоположен в сан священника. 
Служил в приходах Онежского 
и Кемского уездов Архангель-
ской епархии. В 1890-1891 гг. 

священник Керетского прихода. 
Награжден набедренником, ску-
фьей. В 1907 г. вышел на покой. 
Умер в г. Онеге, похоронен на го-
родском кладбище. 

Ист.: Z. [В.М. Видякин: Не-

кролог] // АЕВ. 1909. № 21. Часть 

неофициальная. С.714-716; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.187-188. 

ВЛАДИМИРА, св. блгв. рав-
ноап. вел. кн.; святой источник 
родниковой воды. Расположен в 
лесу, в 2-3 км от Варзуги.

ВЛАДИМИРА, св. блгв. рав-
ноап. вел. кн.; церковь, колония 
Восточная Лица. Сооруже-
на в 1892 г. на средства купца 
В. Брунста. Приписана к Рынд-
скому приходу. В 1932 г. церковь 
была закрыта. 

Ист.: Жданова И., Миронов А. 

Новомученики и исповедники зем-

ли Кольской // Под сенью Трифона. 

2012. № 4. С.66; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 17. Рын-

да. 18.  Китовка. 19. Княжая Губа // 

Мурм. вестник. 1995. 8 дек.

ВЛАДИМИРА, св. блгв. рав-
ноап. вел. кн.; церковь, г. Мур-
манск, ул. Адмирала Флота Ло-
бова. Каменная. Построена на 
средства и при непосредственном 
участии В.П. Гусенкова. Освя-
щена 28 июля 2000 г. епископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Настоятель: архиман-
дрит Диодор (Балабов) (по дан-
ным на 2015 г.).

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска 

и Колы как отражение возрождения 

В
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православия на Кольской земле // 

Под сенью Трифона. 2011. № 2. С.61; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт.  — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь св. блгв. равноап. 
вел. кн. Владимира в г. Мурманске

ВЛАДИМИРА, св. блгв. рав-
ноап. вел. кн.; церковь, Порт-
Владимир, впоследствии Китов-
ка. Деревянная, крестообразная, 
без колокольни, крытая толем. 
Построена в Порт-Владимире в 
1890 г. на средства московского 
купца Н.П. Алексеева в память 
о пребывании здесь великого 
князя Владимира Александро-
вича (1885). Долгое время из-
за отсутствия церковной утвари 
стояла неосвященной. Освящена 
15 июля 1897 г. В 1902 г. из-за 
ухудшения промысловой обста-
новки и уходом рыбопромыш-
ленников перенесена в Китовку 
на средства санкт-петербургского 
купца И.Д. Шустрова. Освяще-
на 24 сентября 1902 г. В 1913 г. 
факторист Д.Н. Масленников 

получил архипастырскую бла-
годарность за пожертвование в 
церковь колокола. Относилась к 
Китовскому приходу.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.254. Л.11; АЕВ. 1897. № 17. Часть 

официальная. С.349; АЕВ. 1902. 

№ 21. Часть официальная. С.286; 

АЕВ. 1913. № 2. Часть официальная. 

С.20-21; Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.210-211; Орехова Е.А. К вопросу о 

колонизации Мурманского берега во 

второй половине ХIX — нач. ХХ вв. 

Обзор религиозной ситуации в коло-

ниях Мурманского берега // IV Уша-

ковские чтения: Сб. научных статей. — 

Мурманск, 2007. С.41-48; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

17.  Рында. 18. Китовка. 19. Княжая 

Губа // Мурм. вестник. 1995. 8 дек.

ВЛАДИМИРОВ Лев Стефа-
нович, в 1875-1883 гг. священ-
ник Керетского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТ-
НОГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ (КРЕСТОВОЗДВИ ЖЕН-
СКАЯ), церковь, с. Поной. Де-
ревянная, теплая. Здание имеет 
форму креста. Построена кре-
стьянином с. Кузомени А.П. За-
борщиковым. Освящена 19 ноя-
бря 1871 г. В церковной ограде 
в 1902 г. был похоронен заштат-
ный священник Н.И. Шмаков. 
В 1913 г. на средства прихожан 
была построена новая одноимен-
ная церковь. Закрыта решением 

В
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Президиума Ленинградского об-
лисполкома от 5 декабря 1931 г. 
Здание переоборудовано под 
избу-читальню.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.45. Лл.36об.-37; Там же. Ф.Р-162. 

Оп.1. Д.472. Лл.5,7; Бардилева Ю.П. 

Судьбы храмов и священников Коль-

ского Севера в 30-е гг. ХХ века // 

МПГ. 2003. № 3. С.6; Большакова 

Н.П. Летопись души. В 2 кн. — Мур-

манск, 2010. Кн.1: Время встреч. С.71.

Свято-Вознесенский кафедральный 
собор в г. Мончегорске

ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
(СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР); 
церковь, г. Мончегорск, ул. Крас-
ноармейская. Каменный. Построена 
в 1997 г. по проекту архитектора 
М.Т. Горелика на средства работ-

ников комбината «Североникель» 
и лично его генерального дирек-
тора В.М. Худякова. Освящена 
7 июля 1997 г. Патриархом Мо-
сковским и Всея Руси Алекси-
ем II. Главный престол освящен в 
честь Вознесения Господня, пра-
вый придел — в честь св. блаж. 
Василия Московского. Роспись 
собора выполнена московскими 
художниками В.  Ворониным, 
Г.  Кузнецовым, К. Андрияно-
вым, В. Миньковым и др. Высота 
храма с куполами — 48 метров, 
иконостаса — 18 метров. Свя-
щенник: Иоанн Баюр (по данным 
на 2015 г.).

Ист.: Белунина Р.В. О строитель-

стве Свято-Вознесенского кафедрального 

собора в городе Мончегорске // Наука и 

бизнес на Мурмане. 1999. №  3. С.49-

51; Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ВОРОНОВ Павел Иванович 
(1864 — ...), священник, протоие-
рей (1915). Родился в с. Шума-
ково Курской губернии. Окон-
чил Таврическую духовную 
семинарию. Поступил в Санкт-
Петербургскую духовную акаде-
мию, которую не закончил из-за 
болезни. В 1886 г. рукоположен в 
сан священника. В 1886-1914  гг. 
служил в Таврической епархии. 
В годы Первой мировой войны 
судовой священник на линейном 
корабле «Евстафий», госпиталь-
ном судне «Петр Великий», ли-
нейном корабле «Императрица 
Мария». Благочинный Черно-
морского флота (1915-1916). 
В 1917 г. прибыл в Мурманск для 
продолжения воинской службы. 
Но в марте 1918 г. был демоби-
лизован и назначен настоятелем 

В
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церкви свт. Николая Чудотвор-
ца в Мурманске на Базе. Зако-
ноучитель Высшего начального 
училища в Мурманске. Осенью 
1919 г. получил разрешение на 
отпуск. Дальнейшие его следы 
теряются. Награжден орденом 
св. Анны 3-й степени (1912), 
золотым наперсным крестом, на-
бедренником (1893), камилавкой 
(1905), медалью Красного Кре-
ста (1906).

Ист.: АЕВ. 1918. № 16. С.4; Бар-

дилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.220-221; Первый настоятель 

Никольской церкви г. Мурманска // 

МПГ. 2002. № 6. С.6.

ВОРОНЬИНСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Храм: Рож-
дества Христова. 

ВОРОНЦОВ Михаил Федоро-
вич (1882 — ...), в 1914-1918 гг. 
священник Оленицкого прихода. 
Награжден набедренником (1918). 

Ист.: АЕВ. 1918. № 3. С.4; Па-

мятная книжка Архангельской губер-

нии на 1916 год. — Архангельск, 1916. 

С.49; Бардилева Ю.П. Русская Право-

славная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.221; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 20. Оле-

ница. 21. Нотозеро // Мурм. вестник. 

1995. 27 дек.; Суворова С.В. Церкви 

и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ВОРЬЕМА, становище на Мур-
манском берегу. Относилось к 
Печенгскому, затем к Пазрецко-

му приходу. Храм: свт. Николая 
Чудотворца. 

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА, часовня, Китовка. Деревян-
ная. Построена в 1854 г. лопаря-
ми Мотовского погоста. Отно-
силась к Печенгскому приходу.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.227. 

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА (ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
СО  БОР), церковь, г. Кола, на 
территории Кольского остро-
га. Построен по благословению 
патриарха Иоакима и епископа 
Холмогорского и Важского Афа-
насия и освящен в 1684 г. Храм 
сооружен в виде соединения трех 
церквей: Воскресенской, Георги-
евской и Никольской. Деревян-
ный, 19-главый, высотой 38,4 ме-
тра, холодный. В соборе находи-
лись две особо чтимые и богато 
украшенные иконы — Воскре-
сения Христа и Богородицы-
заступницы за род человеческий. 
В первой трети ХIХ в., при на-
стоятеле И.И. Дьяконове, был 
проведен ремонт здания собора 
(с исправлением куполов, пере-
стилкой полов, перекрытием кры-
ши над папертью). После своего 
ремонта 26 января 1835 г. собор 
был заново освящен епископом 
Архангельским и Холмогор-
ским Георгием. Посетивший Ко-
лу в 1839 г. лютеранский пастор 
Адольф Пенцелиус заметил, что 
центральным сооружением в ней 
был собор: «Когда подходите вы 
к самым воротам города, взор ваш 
устремляется прежде всего к Вос-

В
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кресенскому собору. Этот чудный, 
деревянный храм... обнесен валом 
и замечателен особенностью сво-
ей архитектуры... Девятнадцать 
деревянных глав украшают верх 
собора. Вышина средней главы с 
крестом более 120 футов». Храм 
погиб в результате обстрела Колы 
английским корветом «Миранда» 
11 августа 1854 г. Священники: 
И.Т. Шабунин, В.П. Ивановский, 
А. Измайлов, И.И. Дьяконов, 
С.И. Плотников, М.В. Поликин 
(Полихин), С.А. Калиновский, 
А.В. Алексеевский, В.Г. Дьячков.

Ист.: Город Кола (Из путевых за-

писок пастора Адольфа Пенцелиуса) // 

АГВ. 1846. № 23. С.348-349; Ермола-

ев Д.А. Протоиерей Иоанн Дьяконов — 

забытое имя в истории православия на 

Кольском Севере // VII Ушаковские 

чтения: Сб. науч. статей. — Мур-

манск,  2011. С.54-61; Ушаков И. Хра-

мы Кольского Севера. I. Церкви. 1. Кола 

// Мурм. вестник. 1995. 17 окт.

Воскресенский собор в г. Коле

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА (ВОСКРЕСЕНИЯ ГО-

СПОДНЯ), часовня, Масель-
гский погост. Деревянная, в ви-
де сруба с двускатной крышей. 
Поставлена лопарями в 1682 г. 
при содействии миссии кольского 
священника А. Симонова. Отно-
силась к Кольскому приходу, с 
1894 г. — к Кильдинскому при-
ходу.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. 12. Екатерининская га-

вань. 13. Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15.  Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр.

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА, часовня, Нотозерский по-
гост. Деревянная. Время строи-
тельства неизвестно. В отчете 
благочинного за 1899 г. сказано, 
что «часовня очень ветхая... по-
строена в незапятные времена 
и много раз была переносима с 
одного места на другое с пересе-
лением самих полукочевых при-
хожан лопарей». Относилась к 
Нотозерскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. 12. Екатерининская гавань. 

13.  Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15. Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА, церкви, с. Умба. Время строи-
тельства первой церкви неизвест-
но. В раздельной книге 1585  г. 
сказано, что «вверх по реке Ум-
бе, от волости 10 верст, погост 
старой, где стояла волость Умба 
преж сего, а на погосте церковь 
Воскресение Христово пуста». 
В 1772-1778 г. умбские крестья-
не заменили деревянную, теплую 

В



51

церковь из-за ее ветхости новой 
деревянной церковью. К 1887 г. 
здание, выкрашенное желтой 
краской, было уже «довольно 
ветхим». В 1894 г. вместо нее на 
собственные средства местных 
крестьян была построена новая 
церковь Воскресения Христова. 
Деревянная, теплая, трехпре-
стольная. Главный престол освя-
щен в июле 1894 г. епископом 
Архангельским и Холмогорским 
Никанором. Церковь была закры-
та решением Президиума Терско-
го райисполкома от 20 сентября 
1938 г. Здание переоборудовано 
под колхозный клуб. После за-
крытия клуба постройку продали 
на дрова. Но местные жители не 
дали разобрать здание. С 1999 г. 
началось восстановление храма. 
Ныне в нем возобновлены бо-
гослужения. В церкви хранятся 
частицы мощей ап. Павла, свт. 
Григория Богослова, свт. Авгу-
стина Иппонского, свт. Амвросия 
Медиоланского, свщм. Илариона 
Верейского, мч. Назария Римля-
нина, вмч. Пантелеимона, прп. 
Антония Великого, прп. Сисоя 
Великого, прп. Марии Египет-
ской, сщмч. Никодима Белго-
родского, сщмч. Петра Воронеж-
ского. Священники: С.В. Гурьев, 
А.А. Попов, Г.Е. Лисеенков, Да-
вид (Дубинин), Никодим (Коли-
ватов) (по данным на 2015 г.). 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-288. Оп.1. 

Д.112. Л.28; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.260-262; АЕВ. 1894. 

№ 14. Часть официальная. С.243; 

АЕВ. 1894. № 24. Часть официаль-

ная. С.400; Бардилева Ю.П. Судьбы 

храмов и священников Кольского Севе-

ра в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. 

№ 4. С.3; Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Орешета М.Г. Куль-

товые постройки Терского берега: по 

результатам научно-исследовательских 

экспедиций 1980-1993 годов // На-

ука и бизнес на Мурмане. 1999. № 3. 

С.43-46; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II.  Церкви. 9. Умба. 10. Тетри-

но // Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.; 

Североморская епархия: Официальный 

сайт.  — URL: http://severeparh.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО-
ВА, часовня, д. Чернорецкая. 
Деревянная, с колокольней. Учте-
на в 1887 г. По описанию 1896 г., 
богослужения в часовне соверша-
лись два раза в год — во второй 
день св. Пасхи и во второй день 
Рождества Христова. Относи-
лась к Ковдскому приходу.

Ист.: АЕВ. 1901. № 20. Часть 

неофициальная. С.562; Кожевнико-

ва Ю.Н. Второе Кольское благочиние 

Архангельской епархии в 1887 году: 

приходы, храмы, причт // Варзуга — 

первое русское поселение на Кольском 

Севере. — СПб., 2010. С.181-193.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СО-
БОР — см. ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА

ВОСТОЧНАЯ ЛИЦА, коло-
ния на Мурманском берегу. Из-
вестна с 1881 г. Относилась к Ло-
возерскому приходу, в 1900-1902 
гг. к Гавриловскому приходу, с 
1902 г. к Рындскому приходу. 
Храмы: св. блгв. равноап. вел. 
кн. Владимира; Успения Божи-
ей Матери. 

В
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Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.123. Л.149.

ВСЕМИЛОСТИВОГО СПА-
СА — см. СПАСА ВСЕМИ-
ЛОСТИВОГО

ВСЕХ СВЯТЫХ, церковь, 
г. Мурманск, ул. Скальная. Ме-
сто строительство было связа-
но с тем, что в 1999 г. здесь, на 
одном из камней, был обнаружен 
нерукотворный крест, а рядом с 
ним — источник родниковой во-
ды, получивший при освящении 
имена свв. Петра и Февронии. 
До 2003 г. богослужения на этом 
месте происходили под откры-
тым небом. К 2005 г. на средства 
прихожан возвели деревянный 
храм-часовню. Поскольку он не 
мог вместить всех желающих, в 
2010 г. на этом же месте была 
построена более просторная цер-
ковь: из красного кирпича, с тремя 
золотыми куполами, венчающими 
само здание, алтарь и колокольню 
(автор проекта Т.Л. Ленская). 
Средствами на строительство 
помогли Мурманский морской 
торговый порт и другие благо-
творители. Церковь освящена 
24 августа 2010 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Настоятель: игумен 
Михаил (Киселев) (по данным на 
2015 г.). В бывшем деревянном 
храме-часовне устроена воскрес-
ная школа. Рядом с церковью по-
строена и освящена часовня свв. 
Петра и Февронии.

Ист.: Любущенко В.С. История пра-

вославных святынь Мурманска и Колы как 

отражение возрождения православия на 

Кольской земле // Под сенью Трифона. 

2011. № 2. С.61; Наш храм не из камня, 

а из живых сердец // МПГ. 2015. № 9. 

С.4-5; Новые купола над Мурманском 

// Под сенью Трифона. 2011. № 1. С.5; 

Рассказова В. Древнерусские традиции на 

Кольской земле // МПГ. 2009. № 9. 

С.2; Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт.  — URL: http://www.mmeparh.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

Церковь Всех Святых в г. Мурманске

ВЫСОКИЙ, поселок. Основан 
в 1953 г. Храм: св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского. 

ВЯЧЕСЛАВ (Кирдяшов) 
(20.12.1954 — 10.09.2015), ие-
ромонах, настоятель Архиерейско-
го Свято-Феодоритовского под-
ворья. До принятия монашеского 
пострига в качестве послушника 
участвовал в строительстве Три-
фонов Печенгского монастыря. 
Награжден медалью прп. Трифо-
на Печенгского 3-й степени. По-
хоронен на территории подворья. 

Ист.: Полицева И. Вечная па-

мять иеромонаху Вячеславу. — URL: 

https://vk.com/wall-80362518_179 

(дата обращения: 28.03.2016).

В
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Г
ГАВРИЛОВО, становище, ко-
лония, село на Мурманском бере-
гу, центр Гавриловского прихода. 
Храмы: свт. Николая Чудотвор-
ца, Успения Божией Матери.

ГАВРИЛОВСКИЙ ПРИХОД, 
колония Гаврилово. Образован 
в 1893 г. за счет выделения из 
Териберского прихода. Включал 
также колонии Голицыно, Шель-
пино, Захребетное и Трящино; 
1900-1902 гг. — Рынду, Зо-
лотую, Харловку и Восточную 
Лицу. В 1902 г. из состава при-
хода выделился Рындский при-
ход. В 1916 г. в приходе состояло 
305 чел. православного верои-
споведания и 10 чел. — лютеран-
ского. Храмы: Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в Голи-
цыно; свт. Николая Чудотворца 
в Гаврилово; Николая Чудотвор-
ца в Шельпино; Успения Божией 
Матери близ Гаврилово. Священ-
ники: И.А. Зуев, И.И. Васильев, 
А.Д. Ивановский, А.А. Малкин, 
А.С. Копылов. Прекратил свое 
существование в 1930-е гг. 

Ист.: АЕВ. 1893. № 21. Часть 

официальная. С.455-456; Краткое 

историческое описание приходов и 

церквей Архангельской епархии. — Ар-

хангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.231-233; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 15. Териберка // Мурм. 

вестник. 1995. 6 дек. 

ГАДЖИЕВО, город. Основан 
в 1957 г. Храм: св. ап. Андрея 
Первозванного (строится).

ГАЛТЕР (ГАМПЕР) Конрад, 
купец 1-й гильдии из г. Бендина 
(Царство Польское). В 1884 г. на 
своем судне потерпел крушение в 
Белом море, но чудом выжил, до-
стигнув берега у Кашкаранцев и 
получив помощь от местных жи-
телей. Решив отблагодарить своих 
спасителей, пожертвовал средства 
на строительство церкви Иконы 
Божией Матери «Тихвинская» 
и св. Филиппа, митрополита 
Московского, в Кашкаранцах, за 
что в 1896 г. был награжден ор-
деном св. Анны 3-й степени. 

Ист.: АЕВ. 1896. № 8. Часть 

официальная. С.152-153; Митрофан 

(Баданин). Кашкаранские святыни Тер-

ского берега. — СПб.-Мурманск, 2012. 

С.27-28.

ГЕННАДИЙ, настоятель 
Кольско-Печенгского монастыря 
(1764).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ГЕОРГИЙ (Ящуржинский) 
(1778 — 01.04.1852), правящий 
архиерей Архангельской епархии. 
В 1830-1845 гг. епископ Архан-
гельский и Холмогорский. В ян-
варе 1835 г. посетил Колу и Кан-
далакшу. 26 января 1835 г. за-
ново освятил собор Воскресения 
Христова в Коле после прове-
денного в нем ремонта. В январе-
феврале 1842 г. снова посетил 
Колу и Кандалакшу.

Ист.: АЕВ. 1909. № 16. Часть 

неофициальная. С.516; Ермолаев Д.А. 
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Протоиерей Иоанн Дьяконов — забы-

тое имя в истории православия на Коль-

ском Севере // VII Ушаковские чтения: 

Сб. науч. статей. — Мурманск, 2011. 

С.54-61.

Епископ Георгий (Ящуржинский)

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; часовня, пос. Видяево. Де-
ревянная. Построена на средства 
администрации Костромской об-
ласти вскоре после трагедии на 
подлодке «Курск». Освящена 
6 ноября 2000 г. Первоначаль-
но находилась на ул. Заречной. 
В 2003 г. перенесена к церкви 
свт. Николая Чудотворца на ул. 
Центральную.

Ист.: Храм-памятник в честь святи-

теля Николая Чудотворца: сайт право-

славного прихода ЗАТО Видяево.  — 

URL: http://hramvidiaevo.cerkov.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; церковь, пос. Зеленобор-
ский, ул. Мира. Деревянная. На-

стоятель: Силуан (Николаев) (по 
данным на 2015 г.).

Ист.: Мурманская и Монче-
горская епархия: Сайт. — URL: 
http://www.mmeparh.ru/ (дата 
обращения: 28.03.2016).

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОС-
ЦА, вмч.; церкви и часовня, 
с.  Кереть. Первое упоминание о 
строительстве церкви относится к 
1593 г. Деревянная. В 1664 г. к 
ней были перенесены мощи прп. 
Варлаама Керетского. В 1769 г. 
здание сгорело. В 1774 г. постро-
ена новая церковь, в которой на 
верхнем этаже, у левого клироса, 
мощи прп. Варлаама Керетского 
были выставлены для поклонения. 
26 мая 1857 г. эта церковь сгоре-
ла, но мощи чудесным образом 
сохранились на пепелище и были 
помещены во вновь построенную 
церковь свт. Николая Чудотвор-
ца в Керети, один из престолов 
которой был освящен во имя вмч. 
Георгия Победоносца (иногда этот 
храм зовется «Георгиевским»). 
В конце 1960-х гг. Кереть поки-
нули последние жители. В конце 
ХХ в. на месте старинного села 
построена деревянная часовня св. 
вмч. Георгия Победоносца. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.181; Черкасов А.А. Из истории рос-

сийской северной деревни: Кереть // 

Русская старина. 2013. № 1(7). С.15-

35. 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; церкви, с. Княжая Губа. 
Храм построен в 1859 г. мест-
ными крестьянами как часовня, 
в 1896 г. перестроен на сред-

Г
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ства крестьянина А.И. Осипова 
в церковь — деревянную, те-
плую, с колокольней. Освящена 
13 июля 1897 г. Церковь сгорела 
2 февраля 1904 г. Новая церковь 
освящена 23 сентября 1907 г. 
благочинным Е.И. Шангиным. 
Приписана к Кандалакшскому 
приходу, с 1914 г. — к Княже-
губскому приходу. Священники: 
Н.Я. Дмитриев (похоронен в 
ограде церкви), А.И. Богданов, 
В.Ф. Боголепов. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Ист.: АЕВ. 1897. № 15. Часть 

официальная. С.338; АЕВ. 1897. 

№ 19. Часть официальная. С.282-283; 

АЕВ. 1907. № 19. Часть официальная. 

С.193-194; АЕВ. 1909. № 14. Часть 

неофициальная. С.407; Краткое истори-

ческое описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.190-196; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. I. Церк-

ви. 17. Рында. 18. Китовка. 19. Княжая 

Губа // Мурм. вестник. 1995. 8 дек.; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Часовни. 3. Умба. 4. Кандалакша. 

5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // Мурм. 

вестник. 1996. 1 февр.

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; церковь, г. Кола, на тер-
ритории Кольского острога. Де-
ревянная, холодная, в шатровом 
стиле, с колокольней. Учтена по 
описи 1608-1611 гг. До наших не 
сохранилась.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.20-28; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 17 окт. 

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОС-
ЦА, вмч.; часовня, г. Мурманск, 
ул. Старостина, на территории 
пожарного депо. Деревянная. 
Воз ве дена на пожертвования и 
при посильном участии сотрудни-
ков МЧС. Освящена 27 декабря 
2010 г. 

Ист.: Новый символ безопасности 

столицы Заполярья // Под сенью Три-

фона. 2011. № 2. С.4-5.

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; часовня, Нявдемский по-
гост, г. Нейден (Норвегия). 
По преданию, поставлена прп. 
Трифоном Печенгским в ХVI в. 
Неоднократно подновлялась и 
перестраивалась. До демаркации 
российско-норвежской границы 
1826 г. обозначала рубеж рус-
ского мира на Крайнем Севере. 
С 1826 г. в составе Норвегии. 
В 1895 г. часовню покрыли те-
сом. В 1900 г. настоятель Соло-
вецкого монастыря Иоанникий и 
настоятель Трифоно-Печенгского 
монастыря Ионафан постави-
ли в часовне новый иконостас с 
пятью иконами. Периодически 
ездили и служили в часовне свя-
щеннослужители церкви блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба 
в Пазрецком погосте. Охранял 
часовню лопарь И.А. Летов. 
Относилась к Печенгскому при-
ходу, с 1874 г. — к Пазрецкому 
приходу. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 2. Часть офи-

циальная. С.14; Ушаков И.Ф. Малые 

храмы на Кольской земле // Наука и 

бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С.5-12.
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ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; церковь, г. Снежногорск, 
ул. Павла Стеблина. Каменная. 
Возведена при участии жителей 
города и работников судоремонт-
ного завода «Нерпа». Освяще-
на 3 мая 1998 г. Окормляющий 
священник: протоиерей Дионисий 
Иванов (по данным на 2015 г.). 
В храме хранится частица мощей 
прмц. Елисаветы Феодоровны. 

Ист.: Дорога к храму / Сост. Х.Г. 

Юсупова. — Полярный, 2011. С.42-

45; Североморская епархия: Официаль-

ный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь вмч. Георгия Победоносца 
в г. Снежногорске

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; часовня, Сонгельский по-
гост. Деревянная. Построена ло-
парями в 1681 г. при содействии 
миссии кольского священника 
А. Симонова. С 1862 г. относи-
лась к Нотозерскому приходу.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. 12. Екатерининская га-

вань. 13. Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15. Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр.

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, 
вмч.; церковь, пос. Спутник, ул. 
Новая. Окормляющий священник 
протоиерей Александр Марков 
(по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь вмц. Георгия Победоносца 
в пос. Спутник

ГЕРАСИМОВ Андрей Ивано-
вич (1748 — после 1810), коль-
ский купец, выходец из Архан-
гельска. Присутствовал на коро-
нации в 1797 г. в Москве Павла I. 
После церемонии он приблизился 
к императору Павлу I и «осмелил-
ся утруждать его императорское 
величество» просьбой о постройке 
каменной церкви в Коле, поясняя 
это тем, что в городе зимою, в лю-
тые морозы, в богослужении «по-
часту делаются остановки», имею-
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щаяся теплая церковь находится 
на острове, но она «самая ветхая», 
грозит падением. В итоге «его ве-
личеству угодно было дать повеле-
ние о постройке предположенной 
каменной церкви». А.И. Гераси-
мов поставлял на строительство 
каменной церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле 
доску и кирпич.

Ист.: Кола. Книга истории всех вре-

мен. — Б/м, б/г. С.58,68; Малашенков 

А.А., Федоров П.В. Коляне (XIX — 

первая четверть ХХ в.): Историко-

генеалогический атлас. В 2-х ч. / Под 

общей ред. д-ра ист. наук П.В. Федоро-

ва.  — Мурманск, 2010. Ч.I: Словарь. 

С.69.

ГЕРМАН ПЕЧЕНГСКИЙ 
(... — 1589), прмч., монах Пе-
ченгского монастыря. Согласно 
церковному преданию, жил в пу-
стыни при могиле прп. Трифона 
Печенгского. Здесь же принял 
мученическую кончину во время 
разбойного нападения на мона-
стырь шведско-финского отряда 
в ноябре 1589 г. Похоронен ря-
дом с могилой прп. Трифона Пе-
ченгского. Над захоронением в 
1709 г. была возведена церковь 
Сретения Господня. Включен в 
Собор кольских святых. 

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009; 

Митрофан (Баданин). Прп. Трифон 

Печенгский и его духовное наследие. — 

Мурманск, 2003. С.219-220.

ГОЛИЦЫНО, колония на Мур-
манском берегу. Известна с 1870 г. 
Относилась к Гавриловскому 
приходу. Храм: Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

ГОЛОДНЫЙ Филипп Алек-
сеевич (1748 — после 1809), 
кольский купец, храмостроитель. 
В 1803 г. построил часовню во 
имя Петра и Павла в Нотозер-
ском погосте. В 1808 г. совмест-
но с купцом Р.И. Шабуниным на 
левом берегу р. Печенги у могилы 
Ста шестнадцати препобно-
мучеников Печенгских построил 
часовню во имя Святой Трои-
цы. Участвовал в строительстве 
каменной церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле.

Ист.: Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.72; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. 12. Екате-

рининская гавань. 13. Восточная Лица. 

14. Нотозеро. 15. Ловозеро. 16. Ма-

сельга. 17. Мотка // Мурм. вестник. 

1996. 6 февр.

ГОЛУБКОВ Александр Ни-
колаевич (13.03.1860 — 1926), 
священник. Родился в Кулов-
ском приходе Тотемского уезда 
Вологодской епархии в семье 
священника. Учился в Вологод-
ской духовной семинарии, уво-
лен из 3 класса. В 1890-1893 гг. 
псаломщик Тиманского прихода 
Мезенского уезда Архангель-
ской епархии, в 1893-1894 гг. 
диакон «Шенкурского собора» 
Архангельской епархии. В 1894-
1901 гг. священник Целезерского 
прихода Холмогорского уезда 
Архангельской епархии. В 1901-
1912 гг. священник Кильдинского 
прихода. В 1912 г. убыл за пре-
делы Кольского Севера. В 1912-
1914 гг. священник Кондокского 
прихода Кемского уезда Архан-
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гельской епархии. С 1914 г. свя-
щенник Преображенского (Ду-
раковского) прихода Онежского 
уезда Архангельской епархии. 
Есть сведения, что впослед-
ствии выслан в Нименьгу, где и 
умер. Награжден набедренником 
(1900), скуфьей (1918). 

Ист.: АЕВ. 1901. № 3. Часть офи-

циальная. С.24; АЕВ. 1912. № 9. Часть 

официальная. С.108-109; АЕВ. 1914. 

№ 14-15. Часть официальная. С.191-

192; АЕВ. 1918. № 3. С.4; Адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1903 год, со справочными сведениями по 

торговым и промышленным предприяти-

ям и списком волостей Архангельской 

губернии.  — Архангельск, 1903. С.103; 

Бардилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.197; Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.150; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

22. Ловозеро. 23. Кильдин // Мурм. 

вестник. 1996. 10 янв.

А.Н. Голубков 
(из личного архива А.М. Фроловой)

ГРЕМИХА — см. ОСТРОВ-
НОЙ

ГРЯЗНАЯ ГУБА — см. СА-
ФОНОВО

ГУРГЕНИДЗЕ Александр 
Давидович (1881 — ...), священ-
ник. Родился в семье священни-
ка. Окончил Тифлисскую ду-
ховную семинарию. Учился на 
Восточном факультете Санкт-
Петербургского университета и 
корейско-китайском отделении 
Института восточных языков в 
г.  Владивостоке. В 1906 г. был 
рукоположен в сан священника. 
В 1910-1916 гг. священник транс-
портного судна «Ксения» Сибир-
ской флотилии. В 1916 г. судно 
вошло в состав Флотилии Север-
ного Ледовитого океана и было 
перебазировано с Тихого океана 
в Кольский залив. 21 сентября 
(4 октября) 1916 г. А.Д. Гур-
генидзе участвовал в закладке 
собора свт. Николая Чудотвор-
ца при основании г. Романова-
на-Мурмане (г. Мурманска). 
В 1916 г. был уволен за штат в 
связи с поступлением в Петро-
градскую духовную академию.

Ист.: АЕВ. 1916. № 21. Часть 

неофициальная. С.431-432; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.221-

222.

ГУРИЙ (I) — см. ГУРИЙ 
ПЕЧЕНГСКИЙ

ГУРИЙ (II), настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1631).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 
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лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ГУРИЙ (III), настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1643-
1647).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ГУРИЙ ПЕЧЕНГСКИЙ 
(... — 30.11.1589), прмч., игу мен 
Печенгского монастыря, ученик 
и последователь прп. Трифона Пе-
ченгского. Сведения о нем дошли 
в Житии Трифона Печенгского. 
Принял мученическую кончину 
во время разбойного нападения 
на монастырь шведско-финского 
отряда 30.11.1589 г. в числе Ста 
шестнадцати преподобному-
чеников Печенгских. Нападение 
произошло во время литургии в 
монастырской церкви. Согласно 
церковному преданию, моливши-
еся спросили у Гурия благосло-
вение на оказание сопротивления 
врагу. Однако игумен настоял на 
продолжении литургии и, таким 
образом, принятии мученической 
смерти. Мучеников похоронили 
в одной могиле на месте сгорев-
шего монастыря. Здесь же была 
построена часовня, учтенная по 
описи 1608-1611 гг. В 1808 г. она 
была заменена на новую часовню, 
Святой Троицы, близ устья реки 
Печенги. В 1911 г. вместо нее бы-
ла построена и освящена церковь 
Рождества Христова. Включен 
в Собор кольских святых. 

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009; 

Митрофан (Баданин). Прп. Трифон 

Печенгский и его духовное наследие. — 

Мурманск, 2003. С.228-231.

Прмч. Гурий Печенгский

ГУРЬЕВ Василий Дмитрие-
вич — см. ГУРЬЕВЫ

ГУРЬЕВ Василий Кирилло-
вич — см. ГУРЬЕВЫ
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ГУРЬЕВ Гавриил Василье-
вич — см. ГУРЬЕВЫ

ГУРЬЕВ Дмитрий Кирилло-
вич — см. ГУРЬЕВЫ

ГУРЬЕВ Иоанн Стефано-
вич  — см. ГУРЬЕВЫ

ГУРЬЕВ Савватий Василье-
вич — см. ГУРЬЕВЫ

ГУРЬЕВ Стефан — см. ГУ-
РЬЕВЫ

ГУРЬЕВЫ, род священников. 
1. ГУРЬЕВ Василий Дмитриевич 
(... — 3.07.1888), сын Д.К. Гу-
рьева, бывший дьячок Успенского 
прихода в Варзуге, в 1839-1845 гг. 
священник Успенского прихода в 
Варзуге, в 1845-1882 гг. священ-
ник Петропавловского прихода 
в Варзуге. 2. ГУРЬЕВ Василий 
Кириллович, (... — 1842), сын 
дьячка Успенского прихода Вар-
зуги, в 1795-1836 гг. священник 
Петропавловского прихода в 
Варзуге. 3. ГУРЬЕВ Гавриил 
Васильевич, сын В.К. Гурьева, 
из дьячков, в 1836-1845 гг. свя-
щенник Петропавловского при-
хода в Варзуге, в 1845-1854 гг. 
священник Понойского прихода. 
Потомки считали, что «памятни-
ком служения о. Гавриила в По-
нойском приходе служат сделан-
ные им переплеты богослужебных 
книг». В 1856-1857 гг. священ-
ник Тетринского прихода. 4. ГУ-
РЬЕВ Дмитрий Кириллович, из 
дьячков Успенского прихода в 
Варзуге, бывший пономарь Пе-
тропавловского прихода в Вар-
зуге, в 1796-1839 гг. священник 
Успенского прихода в Варзуге. 
5. ГУРЬЕВ Иоанн Стефанович 

(... — 1795), в 1791-1795 гг. 
священник Успенского прихода в 
Варзуге, сын С. Гурьева. 6. ГУ-
РЬЕВ Савватий Васильевич 
(... — 1892), сын В.Д. Гурьева, в 
1876-1892 гг. священник Умбско-
го прихода. 7. ГУРЬЕВ Стефан 
(...— 1791), в 1745-1791 гг. свя-
щенник церкви Успения Божией 
Матери в Варзуге 

Ист.: Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.240-241, 245, 255-256; 

АЕВ. 1892. № 6. Часть официальная. 

С.128; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1883 год. — Архангельск, 

1883. С.90; Вольский В. Заметки о 

православной жизни на Кольском Севе-

ре в XIX веке // МПГ. 2013. № 11-12. 

С.11; Зайцев А.А. Клировые ведомости 

Терского берега конца XVIII — начала 

ХХ века: структура послужных спи-

сков священноцерковнослужителей // 

IX Ушаковские чтения: сб. науч. ста-

тей.  — Мурманск, 2013. С.232-236; 

Кожевникова Ю.Н. Второе Кольское 

благочиние Архангельской епархии в 

1887 году: приходы, храмы, причт // 

Варзуга — первое русское поселение 

на Кольском Севере.  — СПб., 2010. 

С.181-193.

ГУСЕВ Николай Николаевич 
(4.05.1874 — 1939), священник. 
Родился в д. Жуково Широгор-
ского прихода Вологодского уезда 
Вологодской епархии. Окончил 
первый класс Вологодской духов-
ной семинарии. В 1896-1905 гг. 
учитель пения в Тамицком прихо-
де Онежского уезда Архангель-
ской епархии. В 1906-1919 гг. 
священник Тетринского прихо-
да. Законоучитель в церковно-
приходской школе в Тетрино. 
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В 1910-1912 гг. одновременно 
на вакансии священника Ча-
помского прихода. Заведующий 
церковно-приходской школой в 
Чапоме. В 1919-1939 гг. священ-
ниик Петропавловского прихода 
в Варзуге. Награжден камилавкой 
(1910), скуфьей (1916). В 1932 г. 
был арестован и осужден по об-
винению в «контрреволюцион-
ной деятельности», но в 1933 г. 
освобожден по суду. В условиях 
закрытия в Варзуге всех храмов 
продолжал окормлять верующих, 
крестил, исповедовал и совер-
шал все требы у себя на дому. 
В 1939 г. повторно арестован. 
Дело было прекращено за смер-
тью обвиняемого в больнице при 
мурманской тюрьме.

Ист.: АЕВ. 1906. № 2. Часть офи-

циальная. С.30; АЕВ. 1910. № 10. Часть 

официальная. С.121; АЕВ. 1916. № 8. 

Часть официальная. С.117-118; Памят-

ная книжка Архангельской губернии на 

1907 год. — Архангельск, 1907. С.55; 

Бардилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.211-212; Вольский В. Как празднова-

ли Пасху поморы // МПГ. 2001. № 4. 

С.3; Терские новомученики исповедники 

// МПГ. 2003. № 1. С.3; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. II. Церкви. 

9. Умба. 10. Тетрино // Мурм. вестник. 

1995. 24 нояб.; Суворова С.В. Церкви 

и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ГУСЕНКОВ Владимир Пет-
рович (8.02.1946 — 3.11.2002), 
мурманский предприниматель, 
ры бопромышленник, депутат 
III Го сударственной Думы РФ от 
Мурманской области, благотво-
ритель, храмостроитель. Жерт-
вовал средства на строительство 
храма Христа Спасителя в Мо-
скве (имя увековечено на памят-
ной доске при входе в храм). На 
собственные средства построил 
церковь св. блгв. равноап. вел. 
кн. Владимира в Мурманске. 
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Д
ДАНИЛЕЦ Георгий Васи-
льевич (1959 — 18.08.2002), 
священник, протоиерей (1990). 
Родился в с. Кошелево-Залом 
Хустского района Закарпат-
ской области на Украине в 
православной семье. Окончил 
Московскую духовную семина-
рию (1987). С 1980 г. диакон, с 
1981 г. священник церкви Иконы 
Божией Матери «Казанская» 
в Кировске. С 1982 г. настоя-
тель Свято-Введенского храма 
в с. Княжестрово Приморского 
района Архангельской области. 
С 1985 г. священник церкви свт. 
Николая Чудотворца в Мур-
манске. С 1989 г. священник 
церкви прп. Трифона Печенг-
ского в Мончегорске. С 1995 г. 
и до своей смерти второй свя-
щенник Свято-Никольского 
кафедрального собора в Мур-
манске. Сопричастен к строи-
тельству церкви Покрова Бо-
жией Матери в Ревде и церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого в 
Оленегорске. Награжден на-
персным крестом (1984). Умер 
и похоронен на родине.

Ист.: Вольский В. Памяти протои-

ерея Георгия Данильца // МПГ. 2002. 

№ 9. С.4.

ДЕМИДОВ Иван Григорье-
вич, мещанин Сумского поса-
да Кемского уезда Архангель-
ской губернии, благотворитель. 
С 1889 г. церковный староста 
церкви свт. Николая Чудот-
ворца в Гаврилово. В 1895 г. по-
лучил благословение Святейше-
го Синода с выдачей грамоты за 
пожертвования на ремонт церк-

ви свт. Николая Чудотворца в 
Гаврилово, приобретение для нее 
утвари и устройство дома для 
причта. Награжден серебряной 
медалью на станиславской ленте 
(1899). 

Ист.: АЕВ. 1889. № 19. Часть 

официальная. С.214; АЕВ. 1895. № 23. 

Часть официальная. С.415; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.34-35.

ДИМИТРИЙ, настоятель 
Кольско-Печенгского мона-
стыря (1635-1637).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦ-
КОГО, прп.; церковь, г. Оле-
негорск, ул. Полярная. Дере-
вянная. Перестроена из жилого 
дома. Освящена 24 февраля 
1995 г. Священники: Димитрий 
Миронов, Валерий Комаров, 
Александр Яковлев (по данным 
на 2016 г.). 

Ист.: Рыжов А. Оленегорский при-

ход: семь лет спустя // МПГ. 2000. 

№ 11. С.2; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).
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Церковь прп. Димитрия Прилуцкого 
в г. Оленегорске

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКО-
ГО, вмч.; часовня, с. Кереть. Де-
ревянная. Сгорела в 1769 г. Отно-
силась к Керетскому приходу. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.181.

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКО-
ГО, вмч.; церкви, с. Кузомень. 
Первая церковь, деревянная, по-
строена кузоменскими крестьяна-
ми в 1782 г. Сгорела 2 декабря 
1838 г. В 1844-1845 г. построена 
новая одноименная церковь. В па-
мять об убийстве Александра II 
(1881) было решено построить 
новый и более просторный храм, 
на что кузоменское сельское 

общество собрало 18 тыс. руб. 
Новая церковь во имя Димитрия 
Солунского, деревянная, пятигла-
вая, холодная, на каменном фун-
даменте, была освящена в 1887 г. 
Церковь была закрыта решением 
Комиссии по вопросам культов 
при Президиуме Мурманско-
го окрисполкома от 16 ноября 
1932 г. Здание не сохранилось. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.636. Лл.6-7; Там же. Д.637. Лл.6-7; 

Кожевникова Ю.Н. Второе Кольское 

благочиние Архангельской епархии в 

1887 году: приходы, храмы, причт // 

Варзуга — первое русское поселение 

на Кольском Севере. — СПб., 2010. 

С.181-193; Митрофан (Баданин), иг. 

Установлено место нахождения древних 

церквей в Кузомени // МПГ. 2005. 

№ 12. С.5; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Церкви. 8. Кузомень 

// Мурм. вестник. 1995. 17 нояб.

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКО-
ГО, вмч.; часовня, близ с. Тетри-
но, у ручья Тальцы. Деревянная. 
Построена Д.С. Стрелковым на 
собственные средства в 1903 г. 
Относилась к Тетринскому при-
ходу.

Ист.: АЕВ. 1903. № 13. Часть 

официальная. С.223; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Часовни. 7. Те-

трино. 8. Чапома. 9. Поной. 10. Тери-

берка. 11. Гаврилово // Мурм. вестник. 

1996. 3 февр.

ДИОМИДОВ Николай Ми-
хайлович (1868 — ...), свя-
щенник. Родился в семье диа-
кона. Окончил 6 классов Архан-
гельской губернской гимназии. 
В 1888 г. рукоположен в сан 
диакона, а в 1889 г. — в сан свя-
щенника. Служил в различных 
приходах Мезенского, Шенкур-
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ского, Онежского уездов Архан-
гельской епархии. В 1901-1912 г. 
священник на должности диакона 
в Кольском приходе. С 1912 г. 
священник Кильдинского прихо-
да. В 1921 г. продолжал жить в 
Кильдинском погосте (Пулозе-
ро). Награжден набедренником 
(1917).

Ист.: АЕВ. 1912. № 16. Часть 

официальная. С.212-213; АЕВ. 1917. 

№ 6-7. Часть официальная. С.87-88; 

Бардилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.192, 197, 240; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 22. Ло-

возеро. 23. Кильдин // Мурм. вестник. 

1996. 10 янв.; Суворова С.В. Церкви 

и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ДИОНИСИЙ, наместник Кан-
далакшского монастыря (1703-
1704).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ДМИТРИЕВ Николай Яков-
левич (... — 28.01.1916), в 
1914-1916 гг. священник Кня-
жегубского прихода. Похоронен 
в ограде церкви св. вмч. Георгия 
Победоносца в Княжой Губе.

Ист.: АЕВ. 1914. № 12. Часть 

официальная. С.157; АЕВ. 1916. № 5. 

Часть официальная. С.71; АЕВ. 1916. 

№ 24. Часть неофициальная. С.491; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. I. Церкви. 17. Рында. 18. Китовка. 

19. Княжая Губа // Мурм. вестник. 

1995. 8 дек.

ДМИТРИЕВ Павел Василье-
вич (1843? — 12.11.1902), свя-
щенник. С 1866 г. в сане диако-
на, с 1871 г. в сане священника. 
В 1885-1891 гг. священник Но-
тозерского прихода. Устроитель 
школы грамоты для лопарских 
детей в Нотозерском погосте (от-
крыта в 1889 г.). В 1891-1902 гг. 
священник Тетринского прихода. 

Ист.: АЕИ. 1885. № 12. С.15; 

АЕВ. 1889. № 6. Часть официальная. 

С.98-103; АЕВ. 1891. № 17. Часть 

официальная. С.216; АЕВ. 1896. № 7. 

Часть неофициальная. С.198-205; 

АЕВ. 1902. № 24. Часть официальная. 

С.358; Адрес-календарь Архангель-

ской губернии на 1886 год. — Архан-

гельск, 1886. С.112; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 9. Умба. 

10. Тетрино // Мурм. вестник. 1995. 

24 нояб.

ДМИТРИЕВ Яков Васильевич 
(1832? — 28.07.1911), священ-
ник, протоиерей (1907). Родился 
в семье священника Архангель-
ской епархии. В 1857 г. окончил 
Архангельскую духовную семи-
нарию. В 1858 г. рукоположен в 
сан священника. Всю свою жизнь 
прослужил в приходах Архангель-
ской епархии. В 1858-1868 гг. 
священник Кольского прихода. 
В 1868-1874 г. священник Ряза-
новского прихода Холмогорского 
уезда. В 1874-1883 гг. священник 
Ворзогорского прихода Онеж-
ского уезда. В 1883-1910 гг. 
священник Онежского собора. 
Благочинный первого благочиния 
Онежского уезда (1879-1889). 
Награжден орденом св. Анны 2-й 
степени (1908), набедренником, 
скуфьей, камилавкой, наперсным 
крестом. В 1910 г. ушел на покой. 
Умер и похоронен в г. Онеге. 
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Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д. 

26. Д. 51, 89; Z. Протоиерей Иаков 

Васильевич Дмитриев. (Некролог) // 

АЕВ. 1911. № 17. Часть неофициаль-

ная. С.721-723.

ДУРЫНИНА Павла Васильев-
на (1881 — ...), староста церков-
ной «двадцатки» в Умбском при-
ходе. Родилась в с. Умбе. В 1937 г. 
после смерти священника церкви 
Воскресения Христова Павлов-
ского пригласила в Умбу нового 
священника Г.Е. Лисеенкова из 
Старой Руссы. В том же 1937 г. 
была арестована вместе с ним. 
Приговорена Тройкой УНКВД 
по Ленинградской области по 
обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности» к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей. 
Реабилитирована 18 мая 1989 г. 
Прокуратурой Мурманской об-
ласти.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей Коль-

ского полуострова, а также иностранных 

граждан, проживавших в Мурманской 

области / Сост.: С.Н. Дащинский, В.В. 

Воронин, В.А. Нечушкин. — Мурманск, 

1997. С.97; Терские новомученики испо-

ведники // МПГ. 2003. № 1. С.3.

ДЬЯКОНОВ Василий Иоан-
нович — см. ДЬЯКОНОВЫ

ДЬЯКОНОВ Иоанн Иоанно-
вич — см. ДЬЯКОНОВЫ

ДЬЯКОНОВ Константин Васи-
льевич — см. ДЬЯКОНОВЫ

ДЬЯКОНОВЫ, семья священ-
нослужителей, жившая на Коль-
ском Севере в XIX в. 1. ДЬЯ-
КОНОВ Василий Иоаннович 
(1803 —  ...), священнослужи-

тель. сын И.И.  Дьяконова. 
В 1820 г. окончил Архангельское 
духовное училище. Пономарь, 
диакон собора Воскресения Хри-
стова в Коле. С 1836 г. священ-
ник Умбского прихода. Награж-
ден золотой медалью на Аннин-
ской ленте за спасение человека. 
2. ДЬЯКОНОВ Иоанн Иоан-
нович (1774 — 04.06.1838), свя-
щенник, протоиерей (1818), отец 
В.И. Дьяконова. В 1812-1838 гг. 
настоятель собора Воскресе-
ния Христова в Коле, с 1813 г. 
и до своей смерти благочинный 
Кольского уезда Архангельской 
епархии. Снабдил убранством и 
25 января 1817 г. освятил церковь 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в Коле. Произвел ремонт 
в церкви Сретения Господня над 
могилой прп. Трифона Печенг-
ского на реке Печенге и собора 
Воскресения Христова в Коле. 
Составил описания православных 
святынь на территории Кольско-
го Севера. Соорудил сень над 
Кольским поклонным крестом. 
Безуспешно пытался убедить 
свое начальство в необходимо-
сти открытия самостоятельного 
прихода в Семиостровском по-
госте. Награжден набедренни-
ком (1816), наперсным крестом 
(1818), фиолетовой бархатной 
скуфьей (1825). Умер в Коле. 
Похоронен на городском кладби-
ще. Надгробие не обнаружено. 
3. ДЬЯКОНОВ Константин 
Васильевич (1829 — ...), свя-
щеннослужитель, сын В.И. Дья-
конова. Окончил Архангельское 
духовное училище. С 1847 г. 
пономарь, впоследствии диакон 
собора Воскресения Христова в 
Коле, писец в Духовном попечи-
тельстве. 
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Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.2. 

Лл.3-3об.; Там же. Д.16. Л.5; Там же. 

Д.19а. Л.132; Там же. Д.70. Л.1; Там 

же. Ф.И-17. Оп.1. Д.1. Лл.1, 14; Там 

же. Д.2. Л.11; Там же. Д.6. Лл.31об., 

35об.-37; Там же. Д.12. Лл.4об.-5об., 

8об.; Там же. Д.14. Лл.6об.-8; Там 

же. Д.15. Лл.11об., 37об.-38, 71об.-

72; Ермолаев Д.А. Протоиерей Иоанн 

Дьяконов — забытое имя в истории 

православия на Кольском Севере // 

VII Ушаковские чтения: Сб. науч. ста-

тей. — Мурманск, 2011. С.54-61; Зай-

цев А.А. Клировые ведомости Терского 

берега конца ХVIII — начала ХХ века: 

структура послужных списков священ-

ноцерковнослужителей // IX Ушаков-

ские чтения: Сб. науч. статей. — Мур-

манск, 2013. С.232-236; Малашенков 

А.А., Федоров П.В. Коляне (XIX — 

первая четверть ХХ в.): Историко-

генеалогический атлас. В 2-х ч. / Под 

общей ред. д-ра ист. наук П.В. Федо-

рова. — Мурманск, 2010. Ч.I: Словарь. 

С.80.

ДЬЯЧКОВ Василий Григорье-
вич (... — 12.01.1884), священ-
ник. В 1854-1855 гг. священник 
Кольского прихода, в 1857-
1860 гг. священник Печенгского 
прихода, в 1883-1884 гг. священ-
ник Петропавловского прихода 
в Варзуге.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.51; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии. — Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.228, 255-256.
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Е
ЕВФИМИЙ КАРЕЛЬСКИЙ 
(КОЛЬСКИЙ), прп., монах, 
живший в ХV в. Сведений о нем 
практически не сохранилось. По-
читается как строитель Николо-
Корельского монастыря (на бе-
регу Северной Двины, в 35 км от 
г. Архангельска). Есть основания 
предполагать, что святой некото-
рое время жил на Кольском по-
луострове, имел отношение к Ко-
куеву монастырю, но вынужден 
был уйти отсюда ввиду частых 
набегов норвежцев («мурман»). 
Включен в Собор кольских свя-
тых. День памяти: 18 апреля 
(1 мая). 

Прп. Евфимий Карельский (Кольский)

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГА-
ВАНЬ, колония на берегу Коль-
ского залива и острове Екатери-
нинском. Известна с 1885 г. Храм: 
Покрова Пресвятой Богородицы.

Е К АТ Е Р И Н И Н С К И Й 
ОСТРОВ — см. ЕКАТЕРИ-
НИНСКАЯ ГАВАНЬ

ЕКАТЕРИНЫ, вмц; часов-
ня, с. Белокаменка, при мест-
ном кладбище. Деревянная, в 
древнерусском стиле. Освящена 
7 декабря 2005 г. благочинным 
Александровского округа Мур-
манской и Мончегорской епар-
хии о. Сергием Мищенко. Окна 
украшены ажурными решетками. 
Приписана к церкви свт. Нико-
лая Чудотворца в Полярном.

Ист.: Головина Л. Часовня в Бело-

каменке // Мурм. вестник. 2005. 7 дек.; 

Дорога к храму / Сост. Х.Г. Юсупо-

ва. — Полярный, 2011. С.29-31.

ЕКАТЕРИНЫ, вмц.; церковь, 
пос. Мурмаши, ул. Мира. Дере-
вянная. Построена в 1996 г. На-
стоятели: о. Андрей Старостин, 
игумен Александр (Болдовский) 
(по данным на 2015 г.). 

Ист.: Фокина Т. Мурмаши: ста-

новление прихода // МПГ. 2000. 

№ 12. С.2; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь вмц. Екатерины 
в пос. Мурмаши

Е
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ЕКОСТРОВСКИЙ ПО-
ГОСТ — см. ЭКОСТРОВ-
СКИЙ ПОГОСТ

ЕЛЕНЫ, св. равноап. царицы; 
церковь, с. Тулома, ул. Школь-
ная. Деревянная. Настоятель: ие-
рей Роман Новрузов (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ЕЛИСАВЕТА ФЕОДО-
РОВ НА АЛАПАЕВСКАЯ 
(1.11.1864 — 18.07.1918), прмц., 
вел. кн. из царствующего До-
ма Романовых. В 1905-1917 гг. 
почетный член и председатель 
Императорского Православного 
Палестинского Общества. Осно-
вательница Марфо-Мариинской 
обители в Москве. В годы Пер-
вой мировой войны заботилась 
о русской армии, оказывая по-
сильную помощь раненым сол-
датам. Убита большевиками под 
Алапаевском. В 1992 г. Русской 
Православной Церковью при-
числена к лику святых. При зем-
ной жизни поддерживала связи с 
Трифоно-Печенгским монасты-
рем. В 1893 г. пожаловала мона-
хам пелену на аналой собственно-
ручной работы. В июле 1913 г. во 
время совместной поездки в Соло-
вецкий монастырь с настоятелем 
Трифоно-Печенгского монасты-
ря архимандритом Ионафаном 
приняла от него ответные дары 
обители: икону прп. Трифона Пе-
ченгского, ковчежец из березово-
го дерева с частицей мощей Ста 
шестнадцати препобномучени-
ков Печенгских, книги и подел-
ки братии. Частица мощей прмц. 

Елисаветы Феодоровны ныне 
хранится в церкви вмч. Георгия 
Победоносца в Снежногорске. 
День памяти: 5 (18) июля.

Ист.: Ануфриев Д.А. Записки оче-

видца Д.А. Ануфриева о возобновлении 

Трифоно-Печенгского монастыря за вре-

мя с 1890 по 1916 год. Архангельск, 1916. 

С.116-119; Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.130-132.

Прмц. Елисавета Феодоровна 
Алапаевская

ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВ-
НЫ, прмц.; часовня, пос. Зелено-
борский, на территории исправи-
тельной колонии общего режима 
№ 20.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВ-
НЫ, прмц.; домовая часовня, 
г. Мурманск, ул Ломоносова, в 

Е



69

здании Мурманской объединен-
ной медсанчасти «Севрыба». От-
крыта в 2005 г.

Ист.: Анциферова Е.Н., Любите-

лева В.Н. Немощствующих посети ми-

лостию Твоею… врачебную Твою силу 

с небесе низпосли… // МПГ. 2015. 

№ 12. С.2.

ЕЛИСЕЕВ Федот, в середине 
ХVII в. священник церкви свт. 
Николая Чудотворца в Коле.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенгского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.20-28.

ЕНСКИЙ (ЁНСКИЙ), по-
селок. Основан в 1950 г. Храм: 
Иконы Божией Матери «Уми-
ление». 

ЕРЕТИКИ — см. ПОРТ-
ВЛАДИМИР

ЕФРЕМ, в начале ХVII в. на-
стоятель Кольско-Печенгского 
монастыря.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

Е
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Ж
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРО-
ИЦЫ, церковь — см. СВЯ-
ТОЙ ТРОИЦЫ, церковь

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРО-
ИЦЫ ПЕЧЕНГСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ — см. ПЕЧЕНГ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ

ЖИРОВ Владимир Констан-
тинович (род. 15.06.1952), 
ученый-биолог, доктор биологи-
ческих наук, профессор, член-
корреспондент РАН. С 1998 г. 
директор Полярно-альпийского 
ботанического сада-института 
имени Н.А. Аврорина. При его 
участии на территории ботаниче-
ского сада в г. Кировске соору-
жена часовня во имя прп. Сергия 
Радонежского. Сторонник диа-
лога светской науки и Церкви, 
предлагающий православную 
трактовку современного есте-
ствознания. 

В.К. Жиров

ЖОХОВ Владимир Платоно-
вич (17.05.1917 — 23.09.1988), 
священник. Родился в с. Челмох-
та Архангельской области. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
не. На фронте был дважды ра-
нен, получил тяжелую контузию. 
Победу встретил в Архангельске, 
где в августе 1945 г. был рукопо-
ложен в сан диакона, а в ноябре 
1945 г. — в сан священника. По 
благословлению епископа Архан-
гельского и Холмогорского Леон-
тия для организации православ-
ного прихода в марте 1946 г. на-
правлен в Мурманск, где с 1924 
г. не существовало ни одного 
храма. Создав ядро общины, вы-
купил вместе с верующими дере-
вянное здание молитвенного дома 
на ул. Котовского (ныне ул. Зе-
леная). К 1947 г. здание было 
расширено, к нему пристроена 
колокольня, появились маковки 
куполов, увенчанных крестами. 
В 1946 г. внес вместе с верующи-
ми основанного прихода 11 тыс. 
рублей в фонд помощи детям и 
семьям бойцов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
В 1947 г. в праздник Крещения 
Господня совершил великое освя-
щение воды в Трифоновом ручье 
поблизости с церковью. Вместе 
с архитектором Бровцевым раз-
работал эскиз нового, каменного 
храма для Мурманска, но постро-
ить его не успел. В 1947 г. был 
переведен настоятелем в церковь 
г. Котласа. В дальнейшем служил 
настоятелем в храмах Красно-
борска, Сыктывкара, был благо-
чинным 5-го округа Архангель-
ской епархии (Коми АССР). 
С 1961 г. служил в кафедральном 
соборе Перми. Заочно окончил 
Ленинградскую духовную семи-

Ж
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нарию. Рисовал, писал иконы, 
упражнялся в поэзии. Общался 
с певцом Иваном Козловским, 
художником Ильей Глазуновым. 
В 1978 г. по болезни вышел за 
штат. В последний раз приезжал 
в Мурманск в 1987 г., когда на 
месте основанной им деревянной 
церкви уже был построен камен-
ный собор свт. Николая Чудот-
ворца. Похоронен на кладбище 
г.  Усть-Качка Пермской обла-
сти. Кроме боевых государствен-
ных наград, был удостоен ордена 
Русской Православной Церкви 
св. равноап. вел. кн. Владимира 
3-й степени.

Ист.: Вольский В. Пастырь добрый 

// МПГ. 2001. № 7. С.4; Вольский В. 

Трифонов ручей // МПГ. 2001. № 12. 

С.5; Вольский В. Мой храм // Мур-

манский берег: Альманах: Культуроло-

гический выпуск. — Мурманск, 2002. 

С.178-191; Вольский В. Они сража-

лись за Родину! // МПГ. 2015. № 5. 

С.6-7.

В.П. Жохов 
(из личного архива А.П. Разаевой)

Ж
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Фотопортрет Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия I с дарственной 
надписью священника В.П. Жохова 
одной из участниц строительства 
Свято-Никольской церкви 
в г. Мурманске А.П. Разаевой: 
«Дорогой Александре Петровне 
от настоятеля Молитвенного Дома 
в Мурманске на воспоминания 
о периоде организации нашей 
духовной общины под началом 
Святейшего Алексия, 
Патриарха Московского и Всея Руси. 
Священник Вл. Жохов».

Ж
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З
ЗАБОРЩИКОВ Алексей Пе-
трович, крестьянин с. Кузомень, 
благотворитель. Его попечени-
ем возведены церкви Алексия, 
митрополита Московского, в 
Иоканьгском погосте; Алексия, 
человека Божия, в Сосновском 
погосте; Воздвижения Креста 
Господня в Поное; Рождества 
Христова в Лумбовском погосте. 
В 1896 г. получил благословение 
Святейшего Синода с грамотой. 

Ист.: АЕВ. 1889. № 1. Часть 

официальная. С.13; АЕВ. 1896. № 22. 

Часть официальная. С.367. 

ЗАБОРЩИКОВ Петр Про-
копьевич (род. 1935), коренной 
житель с. Варзуги. В 1990-е гг. 
его усилиями возрождены и ре-
ставрированы варзужские хра-
мы — прпп. Зосимы и Савватия 
и свт Афанасия; свв. апп. Петра 
и Павла. Лауреат обществен-
ной премии имени В.С. Маслова 
(2005).

ЗАБОРЩИКОВ Семен, кре-
стьянин с. Кузомень. В 1861 г. по-
строил церковь Покрова Божией 
Матери на устье реки Варзуги.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. II. Церкви. 8. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1995. 17 нояб.

ЗАЙКОВ Иван, крестьянин 
Рындского прихода. В 1910 г. 
получил архипастырское благо-
словение с выдачей грамоты за 
постройку на собственные сред-
ства часовни в колонии Золотой 
Рындского прихода. 

Ист.: АЕВ. 1910. № 21. Часть 

официальная. С.272. 

ЗАКОН БОЖИЙ, учебный 
курс. В досоветское время на 
Кольском Севере преподавался в 
Кольском приходском однокласс-
ном училище, Александровском 
училище, церковно-приходских 
школах, школах грамоты. Свя-
щенник, преподававший Закон 
Божий, назывался «законоу-
чителем». В настоящее время в 
Мурманской митрополии Закон 
Божий преподается в воскресных 
школах и на катехизаторских кур-
сах. 

ЗАОЗЕРСК, город, центр Пе-
ченгского благочиния Северомор-
ской и Умбской епархии Русской 
Православной Церкви. Основан в 
1958 г. Храм: свт. Николая Чу-
дотворца.

ЗАПОЛЯРНЫЙ, город. Осно-
ван в 1956 г. Храм: Святой Трои-
цы.

ЗАРИНСКИЙ Иоанн, в 1839-
1842 гг. священник Понойского 
прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.240.

ЗАРИНСКИЙ Сильвестр Ио-
аннович (1820 — 24.10.1884), 
священник. В 1850-1854 гг. свя-
щенник Кандалакшского при-
хода, в 1854-1858 гг. священник 
Понойского прихода, в 1877-
1884 гг. священник Успенского 
прихода в с. Варзуге, в 1884 г. 
священник Петропавловского 
прихода в с. Варзуге.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 
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епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.190-195, 241, 255-256; АЕИ. 

1887. № 2. С.21; Адрес-календарь Ар-

хангельской губернии на 1883 год. — 

Архангельск, 1883. С.90; Адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1886 год. — Архангельск, 1886. С.113; 

Шумилов Н.А. Архангельский родос-

ловец. (Генеалогия наиболее известных 

дворянских, купеческих, мещанских 

и крестьянских родов Архангельской 

земли): Генеалогический справочник. — 

Архангельск, 2009. С.481. 

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, посе-
лок. Основан в 1951 г. Храмы: 
вмч. Георгия Победоносца; прмц. 
Елисаветы Феодоровны.

ЗИМИН Александр Ксанфие-
вич (1849 — ...), в 1883-1890 гг. 
священник Керетского прихода. 
Благочинный второго благочиния 
Кольского уезда Архангельской 
епархии (1886-1889).

Ист.: АЕИ. 1886. № 16. С.16; 
Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии.  — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188; Справочная книжка и ка-

лендарь Архангельской губернии с при-

ложением адрес-календаря губернии и 

плана г. Архангельска. — Архангельск, 

1888. С.52; Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193.

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, прпп; 
церкви, с. Варзуга. Первая дере-
вянная церковь была построена 
до 1683 г. и разобрана за ветхо-
стью. Вторая церковь строилась 

по указу архиепископа Холмогор-
ского и Важеского Афанасия от 
1683 г. приказчиком патриаршей 
вотчины Дмитрием Гундоловым с 
крестьянами. Деревянная, теплая. 
За ветхостью в 1882 г. заменена 
новой церковью прпп. Зосимы и 
Савватия и свт. Афанасия.

Ист.: ГАМО. Ф.И-8. Оп.1. Д.123. 

Лл.1-13, 3а; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.250; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 4. Вар-

зуга // Мурм. вестник. 1995. 9 нояб. 

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
прпп.; часовня, близ с. Кузомень 
(у стоянки рейсовых пароходов). 
Построена на средства местных 
крестьян в 1903 г. По-видимому, 
переоборудована из старой церкви 
(и бывшей часовни) Покрова Бо-
жией Матери 1861 г. постройки. 
Освящена 7 ноября 1904 г. Де-
ревянная, с двускатной крышей. 
Имела одноярусный иконостас 
с восемью полуколоннами. Цар-
ские врата резные, позолочен-
ные, сверху украшенные сиянием. 
Перед иконами были подвешены 
шесть медных посеребренных 
лампад. Приписана к Кузомен-
скому приходу. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.213; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. II. Часовни. 

3. Умба. 4. Кандалакша. 5. Кашкаран-

цы. 6. Кузомень // Мурм. вестник. 

1996. 1 февр.

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
прпп.; часовня, на морском бере-
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гу близ д. Кузреки. Деревянная. 
Построена местными крестьяна-
ми. В начале ХХ в. относилась к 
Умбскому приходу. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
прпп.; церковь, близ устья реки 
Печенги, на территории Печенг-
ского монастыря. Деревянная. 
Учтена в описи 1574 г. Погибла 
при нападении шведского отряда 
в 1589 г.

Ист.: Харузин Н. Русские 
лопари. (Очерки прошлого и со-
временного быта). — М., 1890. 
С.432.

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
прпп.; церковь, д. Стрельна. Зда-
ние перестроено в 1889 г. усерди-
ем местных крестьян К. Стрел-
кова и Я. Стрелкова из часовни 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, перенесенной в 
Стрельну из Чапомы. Освящена 
во имя прпп. Зосимы и Савва-
тия. Деревянная, с колокольней. 
Была приписана к Тетринскому 
приходу, с 1894 г. — к Чапом-
скому приходу. В советское вре-
мя церковь была закрыта. Зда-
ние приспособлено под склад. До 
наших дней (2012) сохранилась 
колокольня, рядом с нею — за-
хоронения представителей семьи 
Стрелковых. 

Ист.: АЕВ. 1890. № 17-18. Часть 

официальная. С.114-115; Лоскутов 

Д. По следам Святого Варлаама // 

Мурм. вестник. 2012. 8 сент.; Лоску-

тов Д. Путем преподобного Варлаама 

// Под сенью Трифона. 2013. № 5. 

С.74-79; Орешета М.Г. Культовые по-

стройки Терского берега: по результатам 

научно-исследовательских экспедиций 

1980-1993 годов // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.43-46; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 13. Чапома. 14. Чаваньга // Мурм. 

вестник. 1995. 25 нояб.

ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ, 
прпп., И АФАНАСИЯ, свт., 
церковь, с. Варзуга. Построена 
взаимен ветхих и разобранных 
церквей прпп. Зосимы и Савва-
тия в Варзуге и свт. Афанасия 
Великого в Варзуге. Деревян-
ная, двухпрестольная. Первый 
престол был освящен 16 августа 
1882 г., второй престол — 17 ян-
варя 1883 г. Относилась к Успен-
скому приходу с. Варзуги, с 
1890 г. — к Петропавловскому 
приходу с.Варзуги. Церковь была 
закрыта в 1932 г. В здании нахо-
дились ясли, позже мастерская по 
шитью лодок, клуб. В 1990-е гг. 
попечением председателя колхоза 
«Всходы коммунизма» С.М.  Ка-
люжина и при участии жителя 
с. Варзуги П.П. Заборщикова 
церковь была восстановлена. По-
вторно освящена в 2000 г. епи-
скопом Мурманским и Монче-
горским Симоном. Ныне в храме 
находится местночтимая икона 
Божией Матери «Тихвинская». 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.252-253; Вольский В. Возрождение 

храма // МПГ. 2000. № 9. С.6; Жда-

нова И., Миронов А. Новомученики и 

исповедники земли Кольской // Под се-

нью Трифона. 2012. № 4. С.66; Кожев-

никова Ю.Н. Второе Кольское благочи-

ние Архангельской епархии в 1887 году: 

приходы, храмы, причт // Варзуга — 
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первое русское поселение на Кольском 

Севере. — СПб., 2010. С.181-193.

Церковь прпп. Зосимы и Савватия 
и свт. Афанасия в с. Варзуге. 
Современный вид

ЗУЕВ Александр Алексеевич, 
священник. В 1869-1872 гг. свя-
щенник Керетского прихода. 
Параллельно учился в Архан-
гельской духовной семинарии. 

В 1874-1883 гг. священник По-
нойского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188, 241.

ЗУЕВ Иоанн Алексеевич 
(1836? — ...), священник. Руко-
положен в священники в 1858 г. 
В 1891-1893 гг. священник Коль-
ского прихода. В 1893-1899 гг. 
священник Гавриловского при-
хода. В 1899 г. убыл за пределы 
Кольского Севера, в Чакольский 
приход Пинежского уезда Ар-
хангельской епархии. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.156; АЕВ. 1894. № 1. Часть офици-

альная. С.20; АЕВ. 1899. № 23. Часть 

официальная. С.519; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.233; Справочная 

книжка и адрес-календарь Архангель-

ской губернии на 1897 год. — Архан-

гельск, 1896. С.58.

З
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И
И А К И Н Ф  ( Я К И Н Ф ) 
(Алексеев) (14(26).02.1873 — 
06.06.1958), игумен. Родился 
в Тверской губернии. В 1889 г. 
поступил в Валаамский мона-
стырь. В 1921-1931 гг. настоятель 
Трифоно-Печенгского монасты-
ря. Впоследствии убыл на Новый 
Валаам (монастырь в Хейнявеси, 
Финляндия), где принял великую 
схиму с именем Иоанн.

Ист.: Печенга: Опыт краеведческой 

энциклопедии / Сост. В.А. Мацак. — 

Мурманск, 2005. С.978.

Игумен Иакинф (Алексеев)

ИВАНОВ Стефан Иванович 
(1865 — ...), священник. Родил-
ся в семье псаломщика. Окончил 
Архангельское духовное учили-
ще. В 1897-1909 г. священник 
Дениславского прихода Онеж-
ского уезда Архангельской епар-

хии. В 1909-1919 гг. священник 
Рындского прихода. Награж-
ден скуфьей (1910), камилавкой 
(1917). 

Ист.: АЕВ. 1909. № 8. Часть 

официальная. С.117; АЕВ. 1910. № 10. 

Часть официальная. С.119; АЕВ. 1917. 

№ 6-7. Часть официальная. С.86; Бар-

дилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.207; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 17. Рында. 18. Ки-

товка. 19. Княжая Губа // Мурм. вест-

ник. 1995. 8 дек.; Суворова С.В. Церк-

ви и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ИВАНОВ Яков Аполлоно-
вич, священник. До 1885 г. диа-
кон церкви в г. Шенкурске Ар-
хангельской губернии. В 1885 г. 
рукоположен в священники. 
В 1886-1888 гг. священник Те-
риберского прихода.

Ист.: АЕИ. 1885. № 22. С.20; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии.  — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.231.

ИВАНОВСКИЙ Александр 
Дмитриевич (1856 — ...), свя-
щенник. Родился в семье обер-
офицера. Окончил Архангель-
ское духовное училище. В 1888-
1904 гг. священник Верхнекойдо-
курского прихода Архангельской 
уезда Архангельской епархии. 
В 1904 г. переведен священни-
ком в Тетринский приход, но за 
неявку к месту от должности был 
отрешен. В 1905-1912 гг. свя-
щенник Гавриловского прихода. 

И
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В 1906-1909 гг. одновременно на 
вакансии священника Рындского 
прихода. 

Ист.: АЕВ. 1905. № 10. Часть 

официальная. С.140; АЕВ. 1905. № 18. 

Часть официальная. С.235; АЕВ.  1906. 

№ 6. Часть официальная. С.90; АЕВ. 

1912. № 20. Часть официальная. С.239; 

Бардилева Ю.П. Русская Православ-

ная Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.205-207; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 17. Рын-

да. 18. Китовка. 19. Княжая Губа // 

Мурм. вестник. 1995. 8 дек. 

ИВАНОВСКИЙ Василий Пе-
трович, священник, протоиерей. 
В 1795-1812 гг. настоятель собора 
Воскресения Христова в Коле. 
С 1797 г. благочинный Кольско-
го уезда Архангельской епархии. 
Умер во время эпидемии.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.2. 

Л.3; Ермолаев Д.А., Никонов С.А. 

Описи церковного имущества коль-

ских церквей ХIХ в. (1803-1854 гг.) 

как исторический источник // Описи 

церковного имущества Кольского Пе-

ченгского монастыря и Воскресенгского 

собора города Колы XVIII — середины 

XIX веков. — Мурманск, 2013. С.43-

55.

ИГОРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО, 
блгв. кн.; церковь, шоссе Санкт-
Петербург-Мурманск, 25 км, на 
территории турбазы «Каравел-
ла». 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь блгв. кн. 
Игоря Черниговского 

ИЕВЛЕВ Петр Филаретович 
(26.06.1874 — 15.03.1941), 
житель Колы, хранитель веры. 
В период гонений 1920-30-х гг. 
на Церковь принимал активное 
участие в поддержании жиз-
ни Кольского прихода, являлся 
членом Кольской православной 
религиозной общины, двадцат-
ки церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы, церковным 
старостой, смотрителем часовни 
во имя Спаса Всемилостивого 
в Коле. Похоронен на Кольском 
городском кладбище.

Ист.: Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.93-94.

И
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П.Ф. Иевлев 
(из личного архива В.С. Лопинцева)

ИЕРЕМИЯ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря прибли-
зительно в последней четверти 
ХVII в. — начале ХVIII в.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ИЕРОФЕЙ, в начале ХVII в. 
настоятель Кольско-Печенгского 
монастыря.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ИЗМАЙЛОВ Александр 
(...  — 20.01.1811), в начале 
ХIХ в. священник собора Вос-
кресения Христова в Коле. Умер 
во время эпидемии в Коле.

Ист.: Ушаков И. Кола: городское 

самоуправление. Дела житейские // 

Мурм. вестник. 1996. 18 апр.; Ермолаев 

Д.А., Никонов С.А. Описи церковно-

го имущества кольских церквей ХIХ в. 

(1803-1854 гг.) как исторический ис-

точник // Описи церковного имуще-

ства Кольского Печенгского монастыря 

и Воскресенгского собора города Колы 

XVIII — середины XIX веков. — 

Мурманск, 2013. С.43-55.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ГРУЗИНСКАЯ», мест-
ночтимый иконописный образ 
Богородицы. См.: ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ГРУ-
ЗИНСКАЯ», часовни и цер-
ковь, с. Териберка.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ИВЕРСКАЯ», местноч-
тимый иконописный образ Бого-
родицы. Была обнаружена после 
сожжения Колы 11 августа 1854 г. 
английским военным кораблем 
«Миранда» на месте сгоревшей 
церкви Воскресения Христова 
«в куче золы и обгорелых остат-
ков», а, по другой версии, — в 
выгоревшей церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
Как замечал К. Соловцов, «этой 
иконе местные жители приписы-
вают чудотворную силу». После 
обретения икону определили в чу-
дом сохранившуюся кладбищен-
скую церковь Святой Троицы в 
Коле. Но в 1880-е гг., по свиде-
тельству В.Н. Харузиной, икону 
перенесли в церковь Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
чем было возбуждено «сильное 
недовольство среди колян, кото-
рые убеждены, что самой иконе 
не нравится такое перемещение. 
Ходят слухи среди жителей го-

И
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рода, что часто ночные сторожа 
видели в кладбищенской церкви 
зажженные свечи и лампады, не-
которые даже слышали службу». 
Дальнейшая судьба иконы неиз-
вестна. 

Ист.: Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.154-155; Уша-

ков  И. Кольская святыня // Мурм. 

вестник. 1995. 18 апр.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ТИХВИНСКАЯ», местноч-
тимый иконописный образ Бо-
городицы. Находилась в церкви 
Иконы Божией Матери «Тих-
винская» в Кашкаранцах. В ночь 
с 4 на 5 января 1888 г. икона 
чудесным образом помогла при-
хожанам, воодушевленным на 
молитву священником М.Н. Ис-
томиным прямо на берегу, оста-
новить движение надвигавших-
ся с моря глыб льда, грозивших 
снести село с лица земли. По-
читалась среди местных жителей. 
После закрытия церкви в 1932 г. 
бесследно исчезла. Летом 1967 г. 
явилась в бывшем здании храма, 
превращенном в сельский клуб, 
и была увезена в с. Варзугу, где 
хранилась в церкви Успения Бо-
жией Матери. Ныне находит-
ся в отреставрированной церкви 
прпп. Зосимы и Савватия и 
свт. Афанасия в Варзуге в богато 
украшенной ризе, изготовленной 
в 2006 г. по образцу чудотворной 
иконы из Тихвинского монасты-
ря. Местночтимый образ Бого-
родицы имеет название Иконы 
Божией Матери «Тихвинская — 
Мурманская». 

Ист.: Митрофан (Баданин). Каш-

каранские святыни Терского берега. — 

СПб.-Мурманск, 2012. С.29-46.

Икона Божией Матери «Тихвинская»

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВЛАДИМИРСКАЯ», 
домовая часовня, г. Мурманск, 
ул. Павлова, в здании областного 
консультативно-диагностического 
центра.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВЛАДИМИРСКАЯ», 
церковь, пос. Мурмаши, ул. Ми-
ра. Деревянная, с колокольней. 
Освящена 19 декабря 2006 г. ар-
хиепископом Мурманским и Мон-
чегорским Симоном. Построен на 
средства и при непосредственном 
участии В.Г. Блинского. Иконо-

И
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стас написан мастерами Михаи-
лом Гусаровым и Константином 
Морозом. При храме действуют 
воскресная школа (с 2007 г.) и 
отряд скаутов. Настоятель: игу-
мен Александр (Болдовский) (по 
данным на 2015 г.). 

Ист.: Александр (Болдовский). 

Престольный праздник в Мурмашах 

// МПГ. 2007. № 10-11. С.16; Алек-

сандр (Болдовский). Церковь иконы 

Божией Матери «Владимирской» // 

МПГ. 2015. № 6. С.1-2; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

Церковь Иконы Божией Матери 
«Владимирская» в пос. Мурмаши

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯ-
ЩИХ РАДОСТЬ», церковь, 
пос. Мурмаши, на территории 
исправительной колонии особо-
го режима № 16. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ», церковь, с. Ура-
губа, ул. Речная. 31 августа 
2013 г. заложен крест в основание 
будущей церкви при участии ар-
хиепископа Мурманского и Мон-
чегорского Симона. Настоятель: 
протоиерей Сергий Шерфетди-
нов (по данным на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВСЕЦАРИЦА», домовая 
часовня, г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, в здании центральной 
городской больницы.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ГРУЗИНСКАЯ», часов-
ни и церковь, с. Териберка. В на-
чале 1860-х гг. в Териберке име-
лась деревянная часовня Иконы 
Божией Матери «Грузинская». 
Одноименная церковь построена 
в 1885 г. при содействии рыбо-
промышленников, приходивших в 
Териберку на промысел (в част-
ности, И.В. Кочина). Освящена 
в 1886 г. Деревянная, холодная, 
одноглавая, с крышей на 4 ска-
та, с колокольней над папертью. 
Происхождение названия часовни 
и церкви было связано с находив-
шейся в Териберке местночтимой, 

И
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под серебряной ризою, иконой 
Божией Матери «Грузинская», 
написанной на железном листе, 
судя по сделанной на ней надписи, 
в 1754 г. «в Соловецком монасты-
ре, при архимандрите Геннадии с 
братию». Первоначально образ 
хранился в часовне на острове 
Кильдине, у берегов Мурмана. 
По преданию, шведы или норвеж-
цы разрушили часовню и решили 
надругаться над иконой. Один из 
них взял топор (или меч) и хотел 
перерубить святыню. Повреж-
денным оказался железный лист, 
на котором была написана икона, 
но сами лики не пострадали. Ико-
ну спасло чудо — замахнувшийся 
на нее разбойник внезапно ослеп, 
в результате чего он не смог уже 
продолжить своего злодеяния. 
Каким образом икона оказалась 
в Териберке, неизвестно. Цер-
ковный староста П.М. Клемен-
тьев сделал в церкви двухярус-
ный иконостас, пожертвовал 
живописную икону «Моление 
о чаше», икону Тайной вечери 
в серебряной ризе с двенадца-
тью позолоченными венчиками, 
приобрел колокола. В звоннице 
находились пять колоколов; на 
большом колоколе имелись изо-
бражение Грузинской иконы Бо-
жией Матери и св. прор. Божия 
Илии и надпись: «Сооружен сей 
колокол для Териберской церкви 
рыбопромышленниками ст. Те-
риберки в 1895 году». В 1932 г. 
церковь была закрыта, а здание 
было перестроено. В таком виде 
оно сохранилось до наших дней. 
Рядом с церковью была похоро-
нена жена заведующего Тери-
берским почтово-телеграфным 
отделением Корсакова (Линко) 
Надежда Кельсиевна (1874 — 

30.10.1898). Судьба местночти-
мой иконы неизвестна. Возрож-
дение церкви началось с построе-
ния одноименной часовни в новой 
Териберке (Лодейном). 15 сентя-
бря 2014 г. часовня была освяще-
на епископом Североморским и 
Умбским Митрофаном.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.38. Лл.194об.-195; АЕВ. 1903. 

№ 15. Часть неофициальная. С.544-

547; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.230; Жданова И., Миронов А. Ново-

мученики и исповедники земли Кольской 

// Под сенью Трифона. 2012. № 4. 

С.66; Орехова Е.А. К вопросу о коло-

низации Мурманского берега во второй 

половине ХIX — нач. ХХ вв. Обзор 

религиозной ситуации в колониях Мур-

манского берега // IV Ушаковские чте-

ния: Сб. научных статей. — Мурманск, 

2007. С.41-48; Ушаков И.Ф. Малые 

храмы на Кольской земле // Наука и 

бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С.5-

12; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. II. Церкви. 15. Териберка // Мурм. 

вестник. 1995. 6 дек.

Перестроенное здание церкви 
Иконы Божией Матери «Грузинская» 
в с. Териберка. Современный вид.

И
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ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИС-
ТОЧНИК», церковь, г. Мур-
манск, ул. Кооперативная, на тер-
ритории Архиерейского Свято-
Феодоритовского подворья. Де-
ревянная. Автор проекта церкви 
Т.Л. Ленская. За основу архи-
тектурного решения был взят об-
лик Никольской церкви 1696 г. 
в с.  Согинцы Подпорожского 
района Ленинградской области. 

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска 

и Колы как отражение возрождения 

православия на Кольской земле // 

Под сенью Трифона. 2011. № 2. С.61; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» в г. Мурманске

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ИВЕРСКАЯ», церковь, 
пос. Раякоски. Окормляющий свя-
щенник иеромонах Давид (Дуби-
нин) (по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: Офи-

циальный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «КАЗАНСКАЯ», церковь, 
г. Кировск, ул. Железнодорож-
ная, на территории Хибиногор-
ского монастыря. Молитвенный 
дом в старом бараке на ул. По-
лярной (ныне ул. Олимпийская) 
освящен в 1946 г. епископом 
Архангельским и Холмогорским 
Леонтием, затем перестроен в 
церковь. Предание сохранило 
имена трех женщин, занимавших-
ся сбором подписей за открытие 
храма — это «три Марии»: Ма-
рия Пузо, Мария Лапицкая и 
Мария Рябинина. По бытующей 
среди горожан легенде, одна из 
Марий, Мария Лапицкая, чудес-
ным образом пробралась на при-
ем к И.В.  Сталину в Кремль и 
выпросила у правителя разреше-
ние на открытие церкви. Иконы 
для храма собирали всем миром. 
Первой старостой церкви стала 
монахиня Евдокия (Волкова), из 
ссыльных. В 1960 г. силами ком-
бината «Апатит» построили во-
допровод и колонку для жившего 
в Кировске священника, за что 
одного из ответственных работ-
ников, Стародубцева, бюро Мур-
манского обкома КПСС исклю-
чило из партии. В 1984 г. церковь 
была переведена в бывшее жилое 
здание на ул. Железнодорожной 
в пос. Юкспорр («23 км») и 
освящена 21 июля 1985 г. еписко-
пом Архангельским и Мурман-
ским Исидором. Священники: 
А. Шаповалов, С.В. Машурин, 
И.В. Начис, И.В. Кутузов, 
И. Шастов, В.Е. Кульчинский, 
Дорофей (Смирнов), Иннокен-
тий (Коляда), В.Д. Химчук, 
Г.В. Данилец, М.Н. Сыплывый. 
В 2005 г. вокруг церкви создан 
Хибиногорский монастырь. 

И
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Ист.: Давыдова А.С. История хра-

мов города Кировска в устных предани-

ях // Труды Кольного научного центра 

РАН. Гуманитарные исследования. 2015. 

Вып.7. С.146-161; Ляпинская А. Под 

покровом Пречистой Девы // МПГ. 

2001. № 7. С.1-2; Сухаревская С. Са-

мая северная женская обитель // МПГ. 

2009. № 9-10. С.12; Федоров П.В. 

Мурманская область в послевоенном 

СССР. — Мурманск, 1997. С.24; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт.  — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Хибиногорский монастырь 
в г. Кировске. 
Церковь Иконы Божией Матери 
«Казанская» 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «КАЗАНСКАЯ», домовая 
часовня, г. Мурманск, ул. Ради-
щева, 51/1, на территории Мур-
манского следственного изоля-
тора. Освящена 31 июля 2001 г. 
епископом Мурманским и Мон-
чегорским Симоном. Деревян-
ная (из ели и березы) высотою 
7 метров, построена усердием за-
ключенных исправительной коло-
нии особого режима № 16 в пос. 
Мурмаши.

Ист.: Крылова З. И прости нам грехи 

наши… // Мурм. вестник. 2001. 2 авг.; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.ru/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «КАЗАНСКАЯ» ХИ-
БИНОГОРСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ — см. ХИБИНО-
ГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ», 
церковь, ст. Лопарская. Деревян-
ная. Заложена в 2008 г. Строится.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ», 
домовая часовня, г. Мурманск, 
ул. Свердлова (в здании област-
ного психоневрологического дис-
пансера). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ», часовня, г. Мур-
манск, ул. Зеленая, на тер-
ритории Свято-Никольского 
кафедрального собора. Дере-
вянная. Возведена и освящена 
в 2001 г.

Ист.: Васса, монахиня. Мурманская 

святыня // МПГ. 2003. № 10. С.2; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

И
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ИКОНЫ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ «ТИХВИНСКАЯ» И 
СВ. ФИЛИППА, МИТРО-
ПОЛИТА МОСКОВСКО-
ГО, часовня и церковь, с. Каш-
каранцы. В 1866 г. сооружена 
из переделанной одноименной 
старинной часовни, сооружен-
ной на месте захоронения прпп. 
Аксия (Астерия), Авксентия 
и Тарасия Кашкаранских (Со-
ловецких). Освящена 16 декабря 
1868 г. В 1878 г. церковь пере-
строили. Местный крестьянин 
С.М. Гундалов в 1890 г. получил 
архипастырское благословение с 
выдачей грамоты за то, что по-
жертвовал храму напрестоль-
ное Евангелие и запрестольный 
крест. В 1894 г. церковь сгорела. 
В 1895 г. на средства польского 
купца 1-й гильдии К. Галтера 
(Гампера) была построена но-
вая церковь. Освящена в 1895 г. 
благочинным М.Н. Истоминым. 
Относилась к Успенскому прихо-
ду с. Варзуги, с 1890 г. — к Каш-
каранскому приходу. В храме 
находилась местночтимая икона 
Божией Матери «Тихвинская». 
В 1932 г. церковь была закрыта, 
а здание, которое сохранилось до 
наших дней, перестроено под клуб 
и избу-читальню. По рассказам 
жителей села, ступеньки на цер-
ковном крыльце были выложены 
из икон, положенных тыловой 
стороной наружу. Со временем 
ступеньки были заменены, иконы 
исчезли. С 2002 г. проводились 
работы по восстановлению хра-
ма. 15 октября 2005 г. церковь 
была освящена иеромонахом Ми-
трофаном (Баданиным) во имя 
Иконы Божией Матери «Тих-
винская». С этого времени в ней 
возобновлены богослужения. 

Ист.: АЕВ. 1890. № 3. Часть офи-

циальная. С.11-12; АЕВ. 1895. № 21. 

Часть официальная. С.377; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.258-259; Жда-

нова И., Миронов А. Новомученики и 

исповедники земли Кольской // Под 

сенью Трифона. 2012. № 4. С.66; 

Кожевникова Ю.Н. Второе Кольское 

благочиние Архангельской епархии в 

1887 году: приходы, храмы, причт // 

Варзуга — первое русское поселение 

на Кольском Севере. — СПб., 2010. 

С.181-193; Митрофан (Баданин), иг. 

Обретение новой святыни Кольско-

го Севера // МПГ. 2007. № 4. С.7; 

Митрофан (Баданин). Кашкаранские 

святыни Терского берега. — СПб.-

Мурманск, 2012; Орешета М.Г. Куль-

товые постройки Терского берега: по 

результатам научно-исследовательских 

экспедиций 1980-1993 годов // Наука 

и бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С.43-

46; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. II. Церкви. 11. Кашкаранцы. 12. По-

ной // Мурм. вестник. 1995. 22 нояб.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ «ТИХВИНСКАЯ», 
церковь, с. Териберка, ул. Пио-
нерская. Строится. Настоятель: 
иерей Сергий Чериченко (подан-
ным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «УМИЛЕНИЕ», церковь, 
пос. Ёнский, ул. Школьная. Де-
ревянная. Настоятель: иеромонах 
Архипп (Кужаков) (по данным 
на 2015 г.).

И
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Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ФЕОДОРОВСКАЯ», 
домовая часовня, г. Мурманск, 
ул. Павлова, в здании роддома 
№ 2. 

Ист.: МПГ. 2001. № 7. С.6; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт.  — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА», 
домовая часовня, г. Мурманск, 
ул. Павлова, при отделении ней-
рохирургии Мурманской област-
ной клинической больницы имени 
П.А. Баяндина. 

Ист.: МПГ. 2001. № 7. С.6; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт.  — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

ИКОНЫ МЕСТНОЧТИ-
МЫЕ, иконописные образы Бо-
городицы, особо почитавшиеся 
среди жителей Кольского Севе-
ра. См.: Икона Божией Матери 
«Грузинская»; Икона Божией 
Матери «Иверская»; Икона 
Божией Матери «Тихвинская». 

ИЛАРИЙ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1727).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ИЛИИ, св. прор. Божия; часов-
ня, Белая губа, на Карельском 
берегу Белого моря. Деревянная. 

Время постройки и судьба неиз-
вестны. Приписана к Ковдскому 
приходу.

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.224.

ИЛИИ, св. прор. Божия; цер-
ковь, Иоканьгский погост. Де-
ревянная. Освящена 8 августа 
1906 г. священником Н.Н. Шма-
ковым. Относилась к Понойско-
му приходу, позже — к Иокань-
гскому приходу. Церковь была 
закрыта решением Оргкомитета 
ВЦИК по Мурманской области 
от 27 сентября 1938 г.

Ист.: ГАМО. Ф.Р-556. Оп.1. 

Д.117. Л.15; Там же. Д.122. Л.15; Там 

же. Д.173. Л.8; АЕВ. 1906. № 19. 

Часть официальная. С.348.

Церковь св. прор. Божия Илии 
в Иоканьгском погосте. 
Первая треть ХХ в.

ИЛИИ, св. прор. Божия; часов-
ня, Иоканьгский погост (лет-
ний). Деревянная. Построена 
на средства местных крестьян в 
1876 г. Относилась к Понойско-
му приходу. 

И
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Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11.  Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

ИЛИИ, св. прор. Божия; часов-
ня, с. Княжая Губа, рядом с при-
ходским кладбищем. Деревянная. 
Построена в 1882 г. на средства 
крестьян. Обита тесом и окраше-
на белилами на масле. Обнесена 
деревянной оградой. Судьба не-
известна.

Ист.: АЕВ. 1916. № 24. Часть 

неофициальная. С.491; Краткое истори-

ческое описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.190-196; Ушаков 

И.Ф. Малые храмы на Кольской земле 

// Наука и бизнес на Мурмане. 1999. 

№ 3. С.5-12.

ИЛИИ, св. прор. Божия; цер-
ковь, пос. Сафоново, ул. Преоб-
раженского. Настоятель: иерей 
Вячеслав Бондарев (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИЛИИ, св. прор. Божия; цер-
ковь и часовня, с. Териберка. 
Построена на пожертвования 
рыбопромышленников. Освяще-
на в 1875 г. Деревянная, теплая, 
одноглавая, с двускатной кры-
шей и колокольней над папер-
тью. В двухярусном иконостасе 
находились иконы, переданные 
в дар местными жителями: По-
крова Божией Матери (дар Его-
ра Куимова), Иоанна Богослова 
(дар Фадея Кениева), Спасителя 

с сребропозлащенной ризой (дар 
колонистов Териберки). В память 
о посещении Териберки велики 
князем Владимиром Александро-
вичем (1885) Н.А. Гастеррейнд 
пожертвовал священническое об-
лачение и два воздуха с покров-
цами. В 1890 г. колонист Ф.  Ке-
ниев получил архипастырское 
благословение с выдачей грамоты 
за то, что на собственные сред-
ства соорудил на церкви желез-
ную крышу. В 1932 г. церковь 
была закрыта. Здание переобо-
рудовано под клуб и склад. До 
настоящего времени не сохра-
нилось. Местными жителями по 
эскизу заслуженного художника 
РФ Р.С. Чебатуриной на месте 
храма сооружен поклонный крест 
под навесом. В 1990-е гг. в старой 
части Териберки была устроена 
домовая часовня св. прор. Божия 
Илии. 

Ист.: АЕИ. 1887. № 7. С.18; 
АЕВ. 1890. № 15-16. Часть официаль-

ная. С.105; АЕВ. 1903. № 15. Часть 

неофициальная. С.544-547; Ждано-

ва И., Миронов А. Новомученики и ис-

поведники земли Кольской // Под се-

нью Трифона. 2012. № 4. С.66; Ушаков 

И.Ф. Малые храмы на Кольской земле 

// Наука и бизнес на Мурмане. 1999. 

№ 3. С.5-12; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Церкви. 15. Териберка 

// Мурм. вестник. 1995. 6 дек.; Мурм. 

вестник. 2013. 30 мая; Человек — ме-

сто — память: Мемориальная культура 

старожильческого населения северных 

районов Кольского полуострова в усло-

виях социальных трансформаций: Ма-

териалы научных исследований / Под 

ред. П.В. Федорова и А.А. Малашен-

кова. — Мурманск, 2013.

И
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Поклонный крест на месте церкви 
св. прор. Божия Илии в с. Териберке

ИЛИИ, св. прор. Божия; ча-
совня, выселок Федосеево. Де-
ревянная. Построена местными 
крестьянами в 1882 г. Приписа-
на к Кандалакшскому приходу. 
В 1929 г. церковь закрыта, пере-
оборудована под красный уголок.

Ист.: Жданова И., Миронов А. 

Новомученики и исповедники зем-

ли Кольской // Под сенью Трифона. 

2012. № 4. С.66; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Часовни. 3. Ум-

ба. 4.  Кандалакша. 5. Кашкаранцы. 

6. Кузомень // Мурм. вестник. 1996. 

1 февр.

ИЛИИ, св. прор. Божия; цер-
ковь, Харловка. Построена в 
1891 г. на средства купца 1-й гиль-
дии М. Пономарева. Деревянная, 
теплая, одноглавая, крытая листо-
вым железом, с резным иконоста-
сом, с колокольней над папертью. 
Освящена 10 июля 1894 г. При-
писана к Ловозерскому приходу, с 
1902 г. — к Рындскому приходу. 
В 1932 г. церковь была закрыта.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.23. 

Лл.39об, 40, 64; АЕВ. 1894. № 24. 

Часть официальная. С.400; Жданова 

И., Миронов А. Новомученики и ис-

поведники земли Кольской // Под се-

нью Трифона. 2012. № 4. С.66; Ушаков 

И.Ф. Малые храмы на Кольской земле 

// Наука и бизнес на Мурмане. 1999. 

№ 3. С.5-12; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. I. Церкви. 17. Рында. 

18. Китовка. 19. Княжая Губа // Мурм. 

вестник. 1995. 8 дек.

ИЛИЯ, иеромонах. Жил в пер-
вой половине ХVI в. Сведения 
о нем содержатся в Житии Три-
фона Печенгского. Сподвижник 
архиепископа Новгородского Ма-
ка рия, по благословению которого 
в 1532-1533 гг. освящал церковь 
Николая Чудотворца и церковь 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Коле, церковь Свя-
той Троицы на реке Печенге, 
участвовал в крещении лопарей, 
постриг в монашество Трифона 
Печенгского. В 1534-1535 гг. 
вновь посетил Кольский Север с 
миссионерской целью.

Ист.: Митрофан (Баданин). Бла-

женный Феодорит Кольский, просвети-

тель лопарей: Исторические материалы 

к прославлению и написанию жития. — 

Мурманск, 2002. С.66-68.

ИЛЬИНСКИЙ Александр 
Матфеевич, священник. Окон-
чил Архангельскую духовную 
семинарию. В 1892-1894 гг. свя-
щенник Керетского прихода.

Ист.: АЕВ. 1892. № 1-2. Часть 

официальная. С.13; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.187-188. 

И
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ИННОКЕНТИЙ (... — 1919), 
инок Соловецкого монастыря, на-
стоятель Трифоно-Печенгского мо-
настыря (1919).

ИННОКЕНТИЙ (Коляда) 
(20.07.1905 — 21.08.1981), 
игумен. Родился в г. Вильню-
се. В миру — Иосиф Иванович 
Коляда. В 1923 г. был принят 
послушником на подворье Ва-
лаамского монастыря в Москве, 
где в 1925 г. пострижен в мо-
нашество. В 1926 г. рукополо-
жен в иеродиакона. Участник 
Великой Отечественной войны. 
После демобилизации поступил 
в братство Троице-Сергиевой 
Лавры. В 1953 г. рукоположен в 
иеромонаха. Служил в Тульской 
епархии. В 1957-1962 гг. регент, 
солист хора Троицкого собора 
Александро-Невской Лавры в 
Ленинграде. Впоследствии регент 
Псково-Печерского монасты-
ря, священник во Владимирской 
епархии. Во второй половине 
70-х гг. священник церкви Ико-
ны Божией Матери «Казан-
ская» в Кировске и церкви свт. 
Николая Чудотворца в Мур-
манске. В 1978 г. вышел за штат. 
В последние годы жизни был ре-
гентом хора Свято-Георгиевского 
кафедрального собора в Калуге. 

Ист.: Вольский В. Они сража-

лись за Родину! // МПГ. 2015. № 5. 

С.6-7.

Игумен Иннокентий (Коляда)

ИНОКА БЕЗЫМЯННОГО — 
см. БЕЗЫМЯННОГО ИНО-
КА ТЕРСКОГО (КАШКА-
РАНСКОГО)

ИОАКИМ, настоятель Канда-
лакшского монастыря (1663-
1682).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ИОАНН, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1654-
1658).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

И
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ИОАНН КРОНШТАДТ-
СКИЙ (19.10.1829 — 
20.12.1908), св. прав., священник, 
протоиерей. Родился в с. Суре 
Пинежского уезда Архангель-
ской губернии. Мирское имя — 
Иоанн Ильич Сергиев. Наиболь-
шую известность в православном 
мире получил своей благочести-
вой деятельностью в должности 
настоятеля Андреевского собора 
в г. Кронштадте. Имел крепкие 
связи со многими, в т.ч. самы-
ми дальними приходами России. 
Жители Кольского Севера то-
же получали от него посильную 
помощь. Так, он пожертвовал 
средства на строительство церк-
ви Алексия, человека Божия, в 
Раснаволоке, церкви прп. Трифо-
на Печенгского в д. Чернорецкой, 
часовни в Масельгском погосте, 
церковно-приходской школы в 
Понойском приходе, причтового 
дома в Печенгском приходе; на 
благоустройство и ремонт церкви 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы в Коле, храмов Пазрец-
кого прихода, церкви прп. Трифо-
на Печенгского в Кильдинском 
погосте, церкви Преображения 
Господня в Рынде. Общался с 
кольским клиром (в частности, 
со священниками А.И. Попо-
вым, Н.И. Шмаковым). Автор 
известных богословских трудов, 
в т.ч. «Дневники» и «Моя жизнь 
во Христе». 8 июня 1990 г. про-
славлен Русской Православной 
Церковью в лике святых. Икона 
св. прав. о. Иоанна Кронштадт-
ского с частицей его облачения 
находится в церкви свв. мцц. Ве-
ры, Надежды, Любови и матери 
их Софии в Североморске. Дни 
памяти: 20 декабря (2 января по 
новому стилю) и 1 (14) июня. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 15. Часть офи-

циальная. С.188; АЕВ. 1901. № 20. Часть 

неофициальная. С.561; АЕВ. 1903. № 4. 

Часть официальная. С.70; Большакова 

Н.П. Летопись души. В 2 кн. — Мур-

манск, 2010. Кн.1: Время встреч. С.72-

73; Ушаков И. Мир его святой душе // 

Полярная правда. 1993. 26 нояб.; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

22.  Ловозеро. 23. Кильдин // Мурм. вест-

ник. 1996. 10 янв.; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 1. Кола. 2. Пе-

ченга // Мурм. вестник. 1996. 25 янв.

Святой праведный 
о. Иоанн Кронштадтский

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ — 
см. РОЖДЕСТВА ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, часов-
ня, Бабинский погост. Деревян-
ная. Построена лопарями в 1682 г. 
при содействии миссии кольского 
священника А. Симонова.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577.

И
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ИОАННИКИЙ (Казанский) 
(18.06.1839 — 15.12.1917), пра-
вящий архиерей Архангельской 
епархии. В 1901-1908 гг. епископ 
Архангельский и Холмогорский. 
13-24 июля 1901 г. посетил Коль-
ский Север, в т.ч. Восточную 
Лицу, Харловку, Рынду, Гаври-
лово, Териберку, Александровск, 
Колу, Порт-Владимир, Ти-
товку, Цып-Наволок, Пазрец-
кий приход, Баркино, Трифоно-
Печенгский монастырь. С 6 по 
15 июля 1905 г. посетил поселе-
ния Терского и Карельского бере-
гов, в частности, Кереть, Ковду 
с островом Березовым, Канда-
лакшу, Кузомень. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 16. Часть 

неофициальная. С.412-425; АЕВ. 1901. 

№ 17. Часть неофициальная. С.437-

442; АЕВ. 1901. № 19. Часть неофи-

циальная. С.443-452.

Епископ Иоанникий (Казанский)

ИОАСАФ, наместник Канда-
лакшского монастыря (1685-
1691).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ИОВ, настоятель Кандалакш-
ского монастыря (1643-1645).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬ-
НОГО, св. прав.; домовая ча-
совня, г. Мурманск, ул. Павлова, 
в здании Мурманского областно-
го онкологического диспансера. 
В 1998 г. освящена иеромонахом 
Диодором (Балабовым). 

Ист.: Сиротинская Г. Между 

жизнью и смертью // МПГ. 2004. 

№ 6. С.3; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ИОИЛЕВ Стефан, священник. 
Окончил духовную семинарию. 
В 1904-1909 г. священник Ляв-
ленского прихода Архангельско-
го уезда Архангельской епар-
хии. В 1909-1913 гг. священник 
Ковдского прихода. Награжден 
скуфьей (1913). В 1913 г. убыл 
за пределы Кольского Севе-
ра. В 1913-1916 гг. священник 
Федорогорского прихода Шен-
курского уезда Архангельской 
епархии. С 1916 г. священник в 
«Шенкурском соборе». Награж-
ден камилавкой (1917). 

Ист.: АЕВ. 1904. № 14. Часть 

официальная. С.192; АЕВ. 1909. № 9. 

Часть официальная. С.150; АЕВ. 1913. 

И
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№ 8. Часть официальная. С.92; АЕВ. 

1913. № 19. Часть официальная. С.233; 

АЕВ. 1917. № 6-7. Часть официальная. 

С.86.

ИОКАНЬГА — см. ИО-
КАНЬГСКИЙ ПОГОСТ

ИОКАНЬГСКИЙ ПОГОСТ 
(ИОКАНЬГА), лопарское по-
селение. Храмы: Алексия, ми-
трополита Московского; св. 
прор. Божия Илии (церковь); св. 
прор. Божия Илии (часовня).

ИОКАНЬГСКИЙ ПРИХОД, 
Иоканьгский погост. Осно-
ван около 1917 г., выделившись 
из Понойского прихода. Хра-
мы: Алексия, митрополита 
Московского; св. прор. Божия 
Илии (церковь); св. прор. Бо-
жия Илии (часовня). Священни-
ки: Н.Н. Шмаков, П.  Литусов. 
Прекратил свое существование в 
1938 г. 

ИОНА, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1647).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ИОНА ПЕЧЕНГСКИЙ 
(...  — 1589), прмч., иеромонах 
Печенгского монастыря. Со-
гласно церковному преданию, до 
принятия монашеского пострига 
служил священником в церкви 
свт. Николая Чудотворца в Ко-
ле. В связи с рождением тяжело 
больной дочери принял решение 
расстаться с женой и принять 
монашеский постриг. Удалился 
в Печенгский монастырь, где 

стал учеником и последователем 
прп. Трифона Печенгского. По-
сле смерти Трифона (1583) жил 
в пустыни при его могиле. Здесь 
же принял мученическую кончину 
во время разбойного нападения на 
монастырь шведско-финского от-
ряда в ноябре 1589 г. Похоронен 
рядом с могилой прп. Трифона 
Печенгского. Над захоронением 
в 1709 г. была возведена церковь 
Сретения Господня. Включен в 
Собор кольских святых. 

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009; 

Митрофан (Баданин). Прп. Трифон 

Печенгский и его духовное наследие. — 

Мурманск, 2003. С.219-220.

ИОНАФАН (Баранов) (1849? — 
24.02.1915), архимандрит Печенг-
ского монастыря, один из наибо-
лее известных деятелей Русской 
Православной Церкви сино-
дального периода на Кольском 
Севере. Родился в д. Еглы Бо-
ровического уезда Новгородской 
губернии. По желанию матери 
Марии Варлаамовны в 1867 г. 
переехал на жительство в Соло-
вецкий монастырь. Около 1880 г. 
принял монашеский постриг. 
В 1882-1889 гг. смотритель 
Савватиевского скита на Солов-
ках. В 1890-1915 гг. настоятель 
Трифоно-Печенгского монасты-
ря. Заведующий одной из луч-
ших церковно-приходских школ 
на Кольском Севере, в Баркино. 
«За особые труды по народному 
образованию» решением Святей-
шего Синода от 22 апреля 1896 г. 
возведен в сан игумена. В 1901 г. 
возведен в сан архимандрита. При 
Ионафане выдающегося подъема 
достигла хозяйственная деятель-

И
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ность монастыря. Награжден ор-
деном св. Владимира 3-й степени 
(1913), набедренником, палицей 
и наперсным крестом. 28 ноября 
1907 г. в Царском Селе встречал-
ся с императором Николаем II. 
Поддерживал связи с членами 
царской семьи, в частности, с 
прмц. Елисаветой Феодоров-
ной, а также со св. прав. о. Ио-
анном Кронштадтским, обер-
прокурором Святейшего Синода 
К.П. Победоносцевым. Похо-
ронен при церкви Сретения Го-
сподня в Печенгском погосте.

Ист.: АЕВ. 1907. № 23. Часть не-

официальная. С.805; АЕВ. 1913. № 16. 

Часть официальная. С.212; Мелетиев 

В. Памяти архимандрита Ионафана // 

АЕВ. 1915. № 8. Часть неофициальная. 

С.137-139; Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.227; Ануфриев Д.А. Записки 

очевидца Д.А. Ануфриева о возобнов-

лении Трифоно-Печенгского монастыря 

за время с 1890 по 1916 год. — Архан-

гельск, 1916; Григорьев А. Мурманский 

инок. Архимандрит Ионафан. — Пг., 

1916; К.Д. Памяти простеца // Се-

верное утро. 1915. № 54; Корольков 

Н.Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, 

основанный преподобным Трифоном, 

просветителем лопарей, его разорение 

и возобновление. — СПб., 1908; У.С. 

Культуртрегер в рясе // Архангельск. 

1915. № 51.

Архимандрит Ионафан (Баранов)

ИОСАФ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1650-
1652).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ИОСИФ (I), настоятель Кольско-
Печенгского монастыря в послед-
ней четверти ХVII в.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ИОСИФ (II), настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1687-
1695).

И
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Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

ИСИДОР (Кириченко) (род. 
25.05.1941), правящий архиерей 
Архангельской епархии. Окон-
чил Ленинградскую духовную 
семинарию (1963) и Ленинград-
скую духовную академию (1967). 
С 1977 г. епископ Архангельский 
и Холмогорский. С 1985 г. име-
новался епископом Архангель-
ским и Мурманским. При его 
непосредственном участии от со-
ветских властей было получено 
разрешение на строительство в г. 
Мурманске двух каменных церк-
вей: свт. Николая Чудотворца и 
прп. Трифона Печенгского, воз-
веденных в 1984-1989 гг на ул. 
Зеленой. В 1986 г. освятил цер-
ковь свт. Николая Чудотворца 
в г. Мурманске. Содействовал 
переводу церкви Иконы Божией 
Матери «Казанская» в Киров-
ске в более просторное здание, ко-
торое в 1985 г. освятил под храм. 
С 1987 г. возглавляет Краснодар-
скую (ныне Екатеринодарскую и 
Кубанскую) епархию. В 2001 г. 
возведен в сан митрополита. 
Одновременно с 2008 г. предсе-
датель Церковного суда Русской 
Православной Церкви. 

Ист.: Русская Православная Цер-

ковь: Официальный сайт Москов-

ского Патриархата. — URL: http://

www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Митрополит Исидор (Кириченко)

ИСМАИЛ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря около 
последней четверти ХVII в. — 
начала ХVIII в.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ИСТОМИН Михаил Никола-
евич — см. ИСТОМИНЫ

ИСТОМИН Николай Алек-
сандрович — см. ИСТОМИ-
НЫ

ИСТОМИНЫ, семья священ-
ников. 1. ИСТОМИН Миха-
ил Николаевич (19.09.1862 — 
12.05.1915), священник, сын 
Н.А. Истомина. Родился в Те-
тринском приходе в семье свя-
щенника. Окончил Архангель-

И
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скую духовную семинарию. Про-
шел военную службу. В 1886 г. 
рукоположен в сан священни-
ка. В 1886-1890 гг. священник 
Успенского прихода в Варзуге. 
В ночь с 4 на 5 января 1888 г., 
когда движение глыб льда с моря 
угрожало разрушением с. Каш-
каранцы, прямо на берегу вооду-
шевил прихожан местной церкви 
на молитву перед кашкаранской 
иконой Божией Матери «Тих-
винская», во время которой опас-
ность чудесным образом отсту-
пила. В 1890-1893 гг. священник 
Кашкаранского прихода. В 1893-
1902 гг. священник Петропав-
ловского прихода с. Варзуги. 
Благочинный второго благочиния 
Кольского уезда Архангельской 
епархии (1889-1902). Его жена 
Анна Ивановна умерла в 1902 г. 
и была похоронена рядом с цер-
ковью Успения Божией Матери 
в Варзуге. В 1902 г. убыл за пре-
делы Кольского Севера. В 1902-
1903 гг. священник Щукозерско-
го прихода Холмогорского уезда 
Архангельской епархии. В 1903-
1909 гг. священник Побереж-
ского прихода Онежского уезда 
Архангельской епархии. Благо-
чинный четвертого благочиния 
Онежского уезда Архангельской 
епархии (1905 — ...). В 1909-
1915 гг. священник Ухтостровско-
Богоявленского прихода Холмо-
горского уезда Архангельской 
епархии. Там же умер и был по-
хоронен. Награжден набедрен-
ником (1893), скуфьей (1900), 

наперсным крестом, выдаваемым 
Святейшим Синодом (1915). 
2. ИСТОМИН Николай Алек-
сандрович, в 1862-1864 гг. свя-
щенник Тетринского прихода, 
отец М.Н. Истомина.

Ист.: АЕИ. 1886. № 19. С.14; 
АЕВ. 1893. № 12. Часть официаль-

ная. С.275-276; АЕВ. 1893. № 14. 

Часть официальная. С.336; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.44-45; 

АЕВ. 1902. № 17. Часть официальная. 

С.230; АЕВ. 1903. № 3. Часть неофи-

циальная. С.87-90; АЕВ. 1903. № 19. 

Часть официальная. С.304; АЕВ. 1905. 

№ 16. Часть официальная. С.222; 

АЕВ. 1910. № 2. Часть официаль-

ная. С.16-17; АЕВ. 1915. № 10. Часть 

официальная. С.133-134; АЕВ. 1915. 

№ 11. Часть официальная. С.159; Пе-

ровский В. Священник о. Михаил Ни-

колаевич Истомин. (Воспоминание о его 

кончине) // АЕВ. 1916. № 14-15. Часть 

неофициальная. С.327-329; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.245, 255-256, 

260; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1890 год. — Архангельск, 

1890. С.54; Вольский В. Заметки о 

православной жизни на Кольском Севе-

ре в XIX веке // МПГ. 2013. № 11-

12. С.11; Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Лоскутов Д. Путем 

преподобного Варлаама // Под сенью 

Трифона. 2013. № 5. С.74-79.

И
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К
КАЛИНОВСКИЙ Степан Ар-
темьевич, в 1848-1852 гг. священ-
ник Кольского прихода.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д. 

26, 51. 

КАМЕНСКИЙ ПОГОСТ, ло-
парское поселение. Относился к По-
нойскому приходу. Храм: Собора 
Пресвятой Богородицы. 

КАНДА — см. ФЕДОСЕЕ-
ВО

КАНДАЛАКША. 1. Село, центр 
Кандалакшского прихода. Из-
вестно с 1526 г. Пречистенский 
Кандалакшский монастырь. 
В Кандалакше 1 октября 1889 г. 
открыта церковно-приходская 
школа. Храмы: свт. Николая 
Чудотворца (церковь); свт. Ни-
колая Чудотворца (часовня); 
Рождества Иоанна Предтечи; 
Рождества Пречистые Бого-
родицы; прп. Трифона Печенг-
ского. В начале ХХ в. в церквях 
с. Кандалакши можно было уви-
деть старопечатные книги, в част-
ности, два Евангелия ХVI в., на 
которые указывал Г. Бугослав-
ский. В 1971 г. село перестало 
существовать, войдя в состав го-
рода. 2. Город, центр Кандалакш-
ского благочиния Мурманской и 
Мончегорской епархии Русской 
Православной Церкви. Образо-
ван в 1938 г. Храм: Рождества 
Иоанна Предтечи.

Ист.: АЕВ. 1904. № 9. Часть нео-

фициальная. С.390-396. 

КАНДАЛАКШСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ (ПРЕЧИСТЕН-
СКИЙ, РОЖДЕСТВА-БО-
ГО РОДНИЧНЫЙ), мужской 
монастырь, с. Кандалакша. Основан 
в середине ХVI в. прп. Феодо-
ритом Кольским, по-видимому, 
в связи с переселением из По-
рьей Губы в Кандалакшу Кокуе-
ва монастыря. 26 мая 1589 г. 
во время нападения шведов на 
Кандалакшу монастырь вместе 
храмовыми постройками сгорел. 
Монахи и трудники были уби-
ты. Восстановившись, монастырь 
в 1613-1615 гг. выдержал гра-
бительские набеги «черкасов», 
«литовских людей», «немецких 
людей» и «русских воров». Еще 
одно восстановление монастыря 
произошло после пожара 1693 г. 
При монастыре имелась библио-
тека. По описи 1705 г., в ней 
насчитывалось 158 книг. Перед 
революцией 1917 г. в библиоте-
ке Архангельской духовной се-
минарии хранилось рукописное 
Евангелие, принадлежавшее ра-
нее Кандалакшскому монастырю, 
которое Г. Бугославский датиро-
вал ХV в. Храмы: свт. Николая 
Чудотворца; Рождества Пре-
чистые Богородицы. Настояте-
ли и наместники: прп. Феодорит 
Кольский, Варлаам, Питирим, 
Сильвестр, Ферапонт, Иов, 
Феодосий, Иоаким, Иосаф, То-
вия, Дионисий, Пахомий (I), 
Павел Колянин, Пахомий (II), 
Арсений. Окончательно обитель 
прекратила свое существование к 
1764 г.

Ист.: АЕВ. 1904. № 9. Часть 

неофициальная. С.390-396; Митрофан 

(Баданин). История Кандалакшского 

монастыря. — СПб.-Мурманск, 2012; 

Никонов С.А. Кандалакшский мона-
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стырь в ХVI-XVIII вв.: исследования и 

материалы. В 2 ч. — Мурманск, 2011-

2013; Разин Е.Ф. Фундамент у под-

ножия Крестовой // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.37-41; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 5. Кандалакша // Мурм. вестник. 

1995. 10 нояб.

КАНДАЛАКШСКИЙ ПРИ-
ХОД, Кандалакша. Один из 
старейших на Кольском Севере. 
Основан в ХVI в. Включал так-
же Княжую Губу, Федосеево, 
Ковду, Бабинский погост, Эко-
стровский погост. В 1845 г. из 
состава Кандалакшского прихода 
выделился Ковдский приход, а в 
1914 г. — Княжегубский приход. 
До 1886 г. и с 1902 г. в соста-
ве третьего благочиния Кемско-
го уезда Архангельской епар-
хии. В 1886-1902 гг. в составе 
второго благочиния Кольского 
(с 1899 г. Александровского) 
уезда Архангельской епархии. 
В 1896 г. на территории Канда-
лакшского прихода проживало 
770 чел. Храмы: вмч. Георгия 
Победоносца в с. Княжая Губа; 
св. прор. Божия Илии в выселке 
Федосеево; Рождества Иоанна 
Предтечи в Кандалакше; Рож-
дества Пречистой Богородицы 
в Кандалакше, прп. Трифона Пе-
ченгского в Бабинском погосте. 
Священники: Г. Плотников, 
Д. Плотников, И. Плотни-
ков, А. Ануфриев, В.М. Попов, 
С.И.  Заринский, Г.Ф. Орлов, 
И.В. Нечаев, А.И. Шмаков, 
Ф.И. Боголепов, Е.Я. Самп-
сонов, А.И. Синцов, С.Ф. По-
пов, Н.Ф. Попов, В.Г. Рябов, 
П.И. Васильев, Ф.М. Миролю-
бов. Приостанавливал свою дея-
тельность в 1940-е — 1980-е гг. 

Ист.: АЕИ. 1886. № 16. С.16; 

АЕВ. 1902. № 6-7. Часть официаль-

ная. С.95; АЕВ. 1909. № 14. Часть 

неофициальная. С.401-408; АЕВ. 1909. 

№ 15. Часть неофициальная. С.450-466; 

АЕВ. 1909. № 16. Часть неофициальная. 

С.510-516; Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-196.

КАФЕДРАЛЬНЫЕ СО-
БОРЫ — см. СОБОРНЫЕ 
ЦЕРКВИ

КАШКАРАНСКИЙ ПРИ-
ХОД, с. Кашкаранцы. Образо-
ван указом Святейшего Синода 
12 декабря 1890 г. за счет пере-
именования Успенского прихода 
с. Варзуга, причт которого пере-
мещался на жительство в Кашка-
ранцы. Включал также селения 
Сальница, Оленица. В 1914 г. 
из состава Кашкаранского при-
хода выделился Оленицкий при-
ход. Храмы: св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского в Сальни-
це; Безымянного инока Терского 
(Кашкаранского) у Точильного 
ручья; Иконы Божией Матери 
«Тихвинская» и св. Филиппа, 
митрополита Московского, в 
с. Кашкаранцы; Рождества Ио-
анна Предтечи в с. Оленица. 
Священники: М.Н. Истомин, 
Н.М. Павловский, К.Я. Сибир-
цев. Приостанавливал свою дея-
тельность в 1930-е — 1980-е гг.

Ист.: АЕВ. 1891. № 3-4. Часть 

официальная. С.11-12; Краткое исто-

рическое описание приходов и церквей 

Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.257-260; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

К
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II. Церкви. 11. Кашкаранцы. 12. По-

ной // Мурм. вестник. 1995. 22 нояб.; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Часовни. 3. Умба. 4. Кандалакша. 

5.  Кашкаранцы. 6. Кузомень // Мурм. 

вестник. 1996. 1 февр.

КАШКАРАНЦЫ, рыболов-
ная тоня, село на Терском берегу, 
центр Кашкаранского прихода. 
Известно с 1470 г. как промыс-
ловое урочище, которое Марфа 
Борецкая отдала Соловецкому 
монастырю. До 1890 г. террито-
рия Кашкаранцев относилась к 
Успенскому приходу с. Варзуги. 
Церковно-приходская школа, 
открытая в 1891 г. Место захоро-
нения прпп. Аксия (Астерия), 
Авксентия и Тарасия Кашка-
ранских, Соловецких. Храмы: 
Иконы Божией Матери «Тих-
винская» и св. Филиппа, ми-
трополита Московского. 

КЕРЕТСКИЙ ПРИХОД, 
с. Кереть. Основан в ХVI в. 
Включал также деревни Новую, 
Нильмозеро, Парфеево, высел-
ки Пулонгский и Котозерский. 
До 1886 г. и с 1901 г. в составе 
третьего благочиния Кемского 
уезда Архангельской епархии. 
В 1886-1901 гг. в составе второго 
благочиния Кольского (с 1899 г. 
Александровского) уезда Ар-
хангельской епархии. Церковно-
приходская школа, открытая 
9 ноября 1887 г. Храмы: вмч. 
Георгия Победоносца; вмч. Ди-
митрия Солунского; свт. Нико-
лая Чудотворца. Священники: 
М. Плотников, П.С. Ануфриев, 
Г.М. Плотников, Н. Ануфриев, 
И.Г. Плотников, Е. Абрамов, 
М.Ф. Михайлов, И. Логинов-
ский, Ф.А. Ануфриев, А.И. Ва-

сильев, А.А. Зуев, Е.В. Ни-
кифоров, Л.С. Владимиров, 
А.К. Зимин, В.М. Видякин, 
А.М. Ильинский, В.И. Меле-
тиев, В. Прялухин, А. Е. Ти-
тов, А.И. Петров. Прекратил 
свое существование в советское 
время. 

Ист.: АЕИ. 1886. № 16. С.16; 

АЕВ. 1901. № 16. Часть официальная. 

С.203-204; АЕВ. 1909. № 21. Часть 

неофициальная. С.689-696; № 23-24. 

Часть неофициальная. С.763-772; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии. — Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.180-188. 

КЕРЕТЬ, село, центр Керет-
ского прихода. Возникло на ру-
беже ХV-ХVI вв. В 1896 г. на-
считывалось 692 жителя. Храмы: 
вмч. Георгия Победоносца; вмч. 
Димитрия Солунского; свт. Ни-
колая Чудотворца. Священник: 
А.К. Зимин.

КИЛЬДИНСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. 8 янва-
ря 1890 г. открыта церковно-
приходская школа. Храм: прп. 
Трифона Печенгского.

Ист.: Корреспонденции из Колы 

// АГВ. 1890. № 12.

КИЛЬДИНСКИЙ ПРИХОД, 
Кильдинский погост. Образо-
ван указом Святейшего Синода 
от 28 мая 1894 г., выделившись 
из Кольского прихода. Включал 
также Масельгский погост и 
Раснаволок. Причт Кильдинско-
го прихода постоянно проживал в 
г. Коле. На территории прихода 
в 1896 г. постоянно проживало 
277 чел. В 1916 г. в приходе со-

К
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стояло 43 тупы (292 чел.). Хра-
мы: Алексия, человека Божия, в 
Раснаволоке, Пулозеро; Воскре-
сения Христова в Масельгском 
погосте; прп. Трифона Печенг-
ского в Кильдинском погосте. 
Священники: В.П. Мартынов, 
Г.К. Терентиев, А.Н. Голубков, 
Н.М. Диомидов. Прекратил свое 
существование в советское вре-
мя. 

Ист.: АЕВ. 1894. № 13. Часть 

официальная. С.234-235; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.212-228-229; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин 

// Мурм. вестник. 1996. 10 янв.

КИЛЬДИНСТРОЙ, поселок. 
Основан в 1936 г. Храм: св. блаж. 
Ксении Петербургской.

КИРИЛЛ, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1664).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

КИРИЛЛ (Гундяев) (род. 
20.11.1946), с 2009 г. Патриарх 
Московский и Всея Руси. Ре-
шением Священного Синода от 
2 октября 2013 г. учредил Севе-
роморскую и Умбскую епархию 
Московского Патриархата и на-
значил на должность еписко-
па Североморского и Умбского 
Митрофана (Баданина). В тот 
же день образовал Мурманскую 
митрополию и назначил ее гла-
вой Симона (Гетю). 18-19 авгу-
ста 2016 г. посетил Мурманскую 

митрополию, в т.ч. Трифонов 
Печенгский монастырь, Севе-
роморск, Мурманск, Кировск. 18 
августа 2016 г. освятил Свято-
Андреевский морской кафе-
дральный собор в Североморске.

Ист.: Русская Православная Цер-

ковь: Официальный сайт Москов-

ского Патриархата. — URL: http://

www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл

КИРИЛЛ (827-869) и МЕ-
ФОДИЙ (815-855), св. равно-
ап. братья, первоучители, созда-
тели славянской азбуки. 22 мая 
1990 г. в Мурманске перед зда-
нием областной научной библио-
теки (ул. Софьи Перовской, 21а) 
был открыт памятник Кириллу и 
Мефодию (скульптор В. Гинев-
ски, Болгария). 
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Памятник св. равноап. Кириллу 
и Мефодию в г. Мурманске

КИРОВСК, город в Мурман-
ской области. Основан в 1929 г. 
До 1934 г. носил название «Хи-
биногорск». Хибиногорский мо-
настырь. Храмы К.: Иконы 
Божией Матери «Казанская»; 
Спаса Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа; прп. 
Сергия Радонежского.

КИТОВКА (ТИТОВКА), стано-
вище, колония, село на Мурманском 
берегу. Относилась к Печенгскому 
приходу. С 1902 г. центр Китов-
ского прихода. Храмы: Алексия, 
митрополита Московского; св. 
блгв. равноап. вел. кн. Владими-
ра; Воскресения Христова; свт. 
Николая Чудотворца. 

КИТОВСКИЙ ОСТРОВ — 
см. КИТОВКА

КИТОВСКИЙ (КИТОВСКО-
ВЛАДИМИРСКИЙ) ПРИХОД, 
колония Китовка. Образован 
Указом Святейшего Синода от 
13 февраля 1902 г., выделив-
шись из Печенгского прихода. 
Включал также колонии Запад-
ная Лица, Вайда-Губа, Мало-
Волоковая, Ура и Мотовский 
погост. К 1914 г. в приходе 
состояло 40 дворов, 212 чел. 
Храмы: Алексия, митрополи-
та Московского, на Китовском 
острове; св. блгв. равноап. вел. 
кн. Владимира в Китовке; Вос-
кресения Христова в Китовке; 
свт. Николая Чудотворца на Ки-
товском острове; свт. Николая 
Чудотворца в Мотовском по-
госте. Священники: Е. А. Пре-
ображенский, Н.Х. Азлов. Пре-
кратил свое существование в со-
ветское время. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.253. Л.9; Там же. Д.254. Лл.5-6, 11, 

15, 16; АЕВ. 1902. № 5. Часть офици-

альная. С.82; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. I. Церкви. 17. Рында. 

18. Китовка. 19. Княжая Губа // Мурм. 

вестник. 1995. 8 дек.

КИТОВСКО-ВЛА ДИ МИР-
СКИЙ ПРИХОД — см. КИ-
ТОВСКИЙ ПРИХОД

КЛЕМЕНТЬЕВ Петр Мат-
веевич, лопарь, церковный 
староста Териберского прихода. 
В 1898 г. получил благословение 
от Синода с выдачей грамоты за 
пожертвования в пользу приход-
ской церкви. Приобрел убранство 
и колокола для церкви Иконы 
Божией Матери «Грузинская» 
в Териберке, за что был награж-
ден серебряной медалью на ста-
ниславской ленте (1899). Также 

К



101

удостоен серебряной медали «За 
усердие» на аннинской ленте «за 
заслуги по Духовному ведомству» 
(1906). 

Ист.: АЕВ. 1898. № 16. Часть 

официальная. С.306; АЕВ. 1899. № 12. 

Часть официальная. С.330; АЕВ. 1907. 

№ 3. Часть официальная. С.7, 8; Уша-

ков И.Ф. Малые храмы на Кольской 

земле // Наука и бизнес на Мурмане. 

1999. № 3. С.5-12.

КНЯЖАЯ ГУБА, село, центр 
Княжегубского прихода. Извест-
но с ХVI в. К 1914 г. в селе на-
считывалось 60 дворов и 270 жи-
телей. Храмы: вмч. Георгия По-
бедоносца; свт. Николая Чудот-
ворца; св. прор. Божия Илии.

КНЯЖЕГУБСКИЙ ПРИХОД, 
с. Княжая Губа. Образован 
указом Святейшего Синода от 
27 января 1914 г., выделившись 
из Кандалакшского прихода. 
Включал также поселения Моша 
и Конец-Ковдозеро. Относился 
к третьему благочинию Кемско-
го уезда Архангельской губер-
нии. К 1914 г. в приходе состоя-
ло 75 дворов и 392 чел. Храмы: 
вмч. Георгия Победоносца; св. 
прор. Божия Илии. Священники: 
Н.Я. Дмитриев, А.И. Богданов, 
В.Ф. Боголепов. Прекратил су-
ществование в советское время. 

Ист.: АЕВ. 1914. № 4. Часть 

официальная. С.36; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. I. Церкви. 17. Рын-

да. 18. Китовка. 19. Княжая Губа // 

Мурм. вестник. 1995. 8 дек. 

КОВДА, село, центр Ковдско-
го прихода. Известно с ХVI в. 
Церковно-приходская школа. 
Храм: свт. Николая Чудотвор-

ца. Священник: А.А. Красильни-
ков.

КОВДОР, город, центр Ковдор-
ского благочиния Мурманской и 
Мончегорской епархии Русской 
Православной Церкви. Основан 
в 1953 г. Храм: Успения Божией 
Матери.

КОВДСКИЙ ПРИХОД, с. Ковда. 
Образован в 1845 г., выделив-
шись из Кандалакшского при-
хода. Включал также д. Черно-
рецкую и лесопильный завод на 
острове Березовом. До 1886 г. 
и с 1902 г. в составе третьего 
благочиния Кемского уезда Ар-
хангельской епархии. В 1886-
1902 гг. в составе второго бла-
гочиния Кольского (с 1899 г. 
Александровского) уезда Архан-
гельской епархии. В 1896 г. в 
приходе проживало 689 жителей. 
Храмы: Воскресения Христова 
в Чернорецкой; св. прор. Божия 
Илии в Белой Губе; свт. Николая 
Чудотворца на острове Березо-
вом; свт. Николая Чудотворца 
в Ковде; прп. Трифона Печенг-
ского в Чернорецкой. Священни-
ки: Н.И. Шмаков, Ф. Ковту-
нов, Е.И. Шангин, С. Иоилев, 
П.А. Преображенский, Я.Д. Ко-
шев, Н.А. Прилежаев, А.А. Кра-
сильников, И.В. Кутузов. Пре-
кратил свое существование в 
1960-е гг. 

Ист.: АЕИ. 1886. № 16. С.16; АЕВ. 

1902. № 6-7. Часть официальная. С.95; 

Краткое историческое описание приходов 

и церквей Архангельской епархии. — 

Архангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.188-190.
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КОВТУНОВ Федор (... — 1886), 
священник Ковдского прихода 
(1886). 

Ист.: АЕИ. 1886. № 12. С.11.

КОЖИН Моисей Никитич — 
см. МОИСЕЙ (Кожин)

КОЖИН Петр Егорович 
(1868 — ...), церковный старо-
ста (председатель приходского 
собрания) с. Оленица. Активно 
поддерживал белое движение при 
мобилизации жителей на Терском 
берегу в 1919 г. После восста-
новления Советской власти спо-
собствовал укреплению право-
славной общины, объединению 
сельчан вокруг храма. В 1931 г. 
арестован и приговорен по обви-
нению в «контрреволюционной 
деятельности» к 3 годам ссылки. 
После отбывания наказания вер-
нулся на родину. Похоронен в с. 
Оленице. 

Ист.: Терские новомученики и ис-

поведники // МПГ. 2003. № 1. С.3.

КОЖИН Федор Климентье-
вич (1870 — ...), пономарь (дья-
чок) церкви Рождества Иоанна 
Предтечи в с. Оленице. Родил-
ся в с. Оленице Кемского уезда 
Архангельской губернии. В пери-
од гонений на Церковь проводил 
работу по объединению сельчан 
вокруг храма и укреплению цер-
ковной общины. В 1931 г. аресто-
ван и приговорен Тройкой ОГПУ 
Ленинградского военного округа 
по обвинению в «контрреволю-
ционной деятельности» к 3 годам 
ссылки. Реабилитирован 12 мая 
1989 г. Прокуратурой Мурман-
ской области. После отбывания 
наказания вернулся на родину. 
Похоронен в с. Оленице. 

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей Коль-

ского полуострова, а также иностранных 

граждан, проживавших в Мурманской 

области / Сост.: С.Н.  Дащинский, 

В.В. Воронин, В.А. Нечушкин. — 

Мурманск, 1997. С.150; Терские ново-

мученики исповедники // МПГ. 2003. 

№ 1. С.3.

КОЗАК Георгий, священник, 
протоиерей. В 1983-1992 гг. на-
стоятель церкви свт. Николая 
Чудотворца в г. Мурманске. Ру-
ководил работами по возведению 
Свято-Никольского кафедраль-
ного собора и церкви прп. Трифо-
на Печенгского, зданий жилого 
и административного назначения 
внутри храмового комплекса на 
ул. Зеленой в г. Мурманске.

Ист.: Вольский В. Мой храм // 

Мурманский берег: Альманах: Куль-

турологический выпуск. — Мурманск, 

2002. С.178-191.

КОКУЕВ МОНАСТЫРЬ, 
мужской монастырь, д. Порья 
Губа. Время основания неизвест-
но. Предположительно к созда-
нию монастыря причастен прп. 
Евфимий Корельский (Коль-
ский). В середине ХVI в. мона-
хи из Порьей Губы переселились 
в Кандалакшу. Название Кокуев 
монастырь с тех пор закрепилось 
за Кандалакшским монасты-
рем.

Ист.: Митрофан (Баданин). Исто-

рия Кандалакшского монастыря. — 

СПб.-Мурманск, 2012. С.8. 

КОЛА, город, оплот русской го-
сударственности и православия на 
Мурмане, центр древнего Коль-
ского прихода. Известен с 1556 г. 
До середины ХIХ в. Кола была 
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центром благочиния Кольского 
уезда Архангельской епархии и, 
соответственно, соборным прихо-
дом. На современном этапе Кола 
является центром Кольского бла-
гочиния Мурманской и Монче-
горской епархии Русской Право-
славной Церкви. С Колой связа-
на деятельность прп. Феодорита 
Кольского, прп. Трифона Печенг-
ского, прп. Ионы Печенгского. 
прп. Варлаама Керетского. Поч-
ти все её население в досоветское 
время принадлежало к православ-
ному вероисповеданию. В XVI-
XVIII вв. в Коле действовали 
монастыри: Святой Троицы; свв. 
апп. Петра и Павла; Кольско-
Печенгский. После закрытия 
монастырей при часовне прп. 
Трифона Печенгского до 1854 г. 
действовал небольшой женский 
скит. По наблюдениям лесничего 
К.А. Соловцова (1861), «коляне 
вообще набожны: каждый празд-
ник церковь Божия полна народа; 
священнослужители пользуют-
ся должным уважением и силь-
ным авторитетом во всех случаях 
жизни своих прихожан. В целой 
Коле нет ни одного раскольни-
ка, и коляне гордятся этим: но 
все вообще имеют привязанность 
к иконам старинного письма, и 
все без исключения знаменуются 
двуперстным крестом, почитая 
его истинным». Традиционным 
занятием местных жителей были 
морские промыслы. Почитание 
святых выражалось, например, в 
присвоении морским судам имен 
подвижников Церкви. По дан-
ным учета Архангельской пор-
товой таможни за 1782-1806 гг., 
колянам принадлежали суда с та-
кими наименованиями: «Святый 
Николай» (владельцы А. Гераси-

мов, И. Горюшков, Ф. Горюшков, 
П. Молвистов), «Преподобный 
Варлаамий» (Ф. Горюшков), 
«Святый Варлаам» (А. Ге-
расимов, Ф. Голодный), «Свя-
тый Феодор» (И. Горюшков), 
«Святый Иоан» (А. Герасимов, 
Ф. Горюшков), «Святый Петр» 
(П. Турчасов), «Святый пророк 
Илья» (П. Турчасов), «Святый 
Василий» (А. Герасимов), «Свя-
тый Григорей» (Ф. Голодный), 
«Святая Феврония» (Н. Хох-
лов), «Преподобный Трифан» 
(П. Турчасов), «Святый Алек-
сандр Невский» (А. Герасимов). 
В досоветское время в Коле жили 
и работали заслуженные пастыри 
И.И. Дьяконов, А.В. Алексеев-
ский, Г.К. Терентиев, А.И. По-
пов. Коляне активно занимались 
благотворительностью в пользу 
Церкви. Представители кольских 
семей Герасимовых, Хипагиных, 
Хохловых, Шабуниных и др. 
строили и ремонтировали храмы, 
жертвовали утварь и пр. Цер-
ковными старостами были куп-
цы М.В. Филиппов, А.Е. Мол-
вистов, мещанин С.Г. Лоуш-
кин, крестьяне В.С. Жеребцов, 
М.В. Кочеров и др. В конце 
XIX в. в Коле действовало по-
печительство церкви Святой 
Троицы, возглавляемое городским 
головой Г.П. Харчевым. В совет-
ское время православная жизнь 
Колы, как и по всей стране, под-
верглась испытаниям. В тяжелое 
время гонений здесь укрепляли 
православную веру священник 
К.М. Мелетиев, прихожане 
П.Ф. Иевлев, Ф.С. Суслов. 
В Коле находится старейший па-
мятник русского православия на 
Кольском Севере — Кольский 
поклонный крест. В досоветской 
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Коле хранилась местночтимая 
икона Божией Матери «Ивер-
ская». Храмы: Алексея, человека 
Божия; Благовещения Пресвя-
той Богородицы (деревянная); 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы (каменная); прп. Варла-
ама Керетского (церковь); прп. 
Варлаама Керетского (часовня); 
вмч. Георгия Победоносца; свт. 
Николая Чудотворца; Святой 
Троицы; сщмч. и целителя Пан-
телеимона; Спаса Всемилости-
вого (церковь); Спаса Всемило-
стивого (часовня); прп. Трифона 
Печенгского; Успения Божией 
Матери. 

Ист.: Соловцов К. Кола // АГВ. 

1861. № 32; Попов А. Из г. Колы // 

АГВ. 1907. № 13. С.415-422; Ма-

лашенков А.А., Федоров П.В. Коля-

не (XIX — первая четверть ХХ в.): 

Историко-генеалогический атлас. 

В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010; Овсянников О.В., Ясински М.Э. 

Заметки о морском аспекте освоения 

русской европейской Арктики // Ло-

дия. 2008. № 5. — Архангельск, 2010. 

С.145-199.

КОЛЬСКИЙ ПОКЛОННЫЙ 
КРЕСТ — см. КРЕСТ ПО-
КЛОННЫЙ КОЛЬСКИЙ

КОЛЬСКИЙ ПРИХОД, г. Ко-
ла. Один из старейших на Коль-
ском Севере. Основан в ХVI в. 
Первоначально, кроме Колы, 
включал также Масельгский 
погост, Кильдинский погост, 
Печенгский погост, Мотов-
ский погост, Пазрецкий по-
гост, Нявдемский погост и др. 
поселения. Во второй половине 
ХIХ века из Кольского прихода 
выделились Печенгский приход, 

Ловозерский приход, Нотозер-
ский приход, Кильдинский при-
ход. К 1894 г. в Кольском прихо-
де осталась только Кола. Главные 
церкви Кольского (соборного) 
прихода: Спаса Всемилостиво-
го; Воскресения Христова; Бла-
говещения Пресвятой Богоро-
дицы. Священники: прмч. Иона 
Печенгский, прп. Варлаам Ке-
ретский, В. Сисоев, Ф. Елисе-
ев, А. Симонов, И.Т. Шабунин, 
А. Измайлов, В.П. Ивановский, 
И.И. Дьяконов, С.И. Плотни-
ков, М.В. Поликин (Полихин), 
С.А. Калиновский, А.В. Алексе-
евский, В.Г. Дьячков, Я.В. Дми-
триев, Г.К. Терентиев, М.П. Томи-
хин, С.В. Новиков, П.Ф. Рогуев, 
И.С. Терентьев, Д.В. Перовский, 
А.И. Попов, Г.А. Мансветов, 
И.А. Зуев, Л.Ф. Сперанский, 
А.В. Шилов, К.М. Мелетиев, 
Н.В. Пулькин, В.А. Обнорский. 
Приостанавливал свою деятель-
ность в 1960-е — 1980-е гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.206-212. 

КОЛЬСКОЕ ПРИХОДСКОЕ 
ОДНОКЛАССНОЕ УЧИЛИ-
ЩЕ — см. УЧИЛИЩЕ КОЛЬ-
СКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ 
ПРИХОДСКОЕ 

КОЛЬСКО-ПЕЧЕНГСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ, название Пе-
ченгского монастыря, обознача-
юшее период, когда он находился 
в Коле (1590-1764 гг.). См. ПЕ-
ЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КОМАРОВ Александр Бори-
сович (род. 1953), предпринима-
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тель, благотворитель. Родился в 
Умбе. Построил две часовни: свт. 
Николая Чудотворца в Умбе и 
прп. Варлаама Керетского на 
Турьем мысе. 

КОМИТЕТ ПО ВОЗОБ-
НОВЛЕНИЮ ПЕЧЕНГ-
СКОГО МОНАСТЫРЯ, 
орган Архангельской епархии, 
созданный в 1883 г. для реше-
ния организационно-финансовых 
вопросов, в частности, сбора 
пожертвований для строитель-
ства Печенгского монастыря. 
К 1886 г. было собрано более 
20 тыс. руб. Председатели: свя-
щенник Ф. Леонтиевский, с 
1885 г. архимандрит Нектарий. 
Член-делопроизводитель Коми-
тета — иеромонах Полиевкт.

Ист.: ГАМО. Ф.И-87. Оп.1. 

Д.18. Л.37об.; АЕИ. 1885. № 22. 

С.22; Федоров П. История Трифоно-

Печенгского монастыря (1886-1917 

гг.) — Мурманск, 1996. С.12.

КОНОПЛЕВ Арсений Ми-
хайлович (1888 — 1937), свя-
щеннослужитель. Родился в д. 
Кипачевская Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. Посто-
янно проживал в г. Мурманске, 
на ул. Карла Либкнехта. В отсут-
ствии храмов проводил богослу-
жения и исполнял требы у себя на 
дому. В 1937 г. арестован и осуж-
ден Тройкой УНКВД по Ленин-
градской области по обвинению в 
«контрреволюционной деятель-
ности», приговорен к высшей ме-
ре наказания. Расстрелян и похо-
ронен на Левашовском кладбище 
под Ленинградом. Реабилитиро-
ван 18 апреля 1989 г. Прокурату-
рой Мурманской области.

Ист.: Бардилева Ю.П. Судьбы хра-

мов и священников Кольского Севера в 

30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. № 4. 

С.3; Книга памяти: Поименный список 

репрессированных жителей Кольского 

полуострова, а также иностранных граж-

дан, проживавших в Мурманской обла-

сти / Сост.: С.Н. Дащинский, В.В. Во-

ронин, В.А. Нечушкин. — Мурманск, 

1997. С.153.

КОПЫЛОВ Алексей Степа-
нович (1880 — ...), священник. 
До 1919 г. служил диаконом в 
Соломбальском соборе г. Ар-
хангельска. В 1919-1921 гг. свя-
щенник Гавриловского прихода. 
В 1921 г. под влиянием борьбы с 
религией отказался от священно-
го сана.

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.86, 122, 240.

КОРЕЛИН Петр Иоаннович 
(1863 — 13.09.1903), священ-
ник. До 1902 г. священник Щу-
козерского прихода Холмогор-
ского уезда Архангельской епар-
хии. В 1902-1903 гг. священник 
Рындского прихода. Похоронен 
рядом с церковью Преображения 
Господня в Рынде.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.93. Лл.223об.-224; АЕВ. 1902. 

№ 15. Часть официальная. С.209-210; 

АЕВ. 1903. № 19. Часть официальная. 

С.304. 

КОСТОГОРОВ Андрей Ива-
нович, купец 1-й гильдии, по-
томственный почетный гражда-
нин Архангельска, благотвори-
тель. Пожертвовал 3 тыс. руб., 
600 бревен и железо на крышу 
строящейся церкви св. ап. Андрея 
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Первозванного и свт. Николая 
Чудотворца в Баркино.

КОСТЫЛЕВ Иоанн Иоси-
фович (21.07.1836 — ...), свя-
щенник. Родился в Юмижском 
приходе Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии в семье 
диакона. Окончил 3 класса Шен-
курского духовного училища. До 
1892 г. диакон соборной церкви 
в г. Кеми Архангельской губер-
нии. В 1892 г. рукоположен в 
сан священника. В 1892-1906 гг. 
священник Нотозерского при-
хода. Награжден набедренником 
(1897), скуфьей (1903), медаль в 
память царствования императора 
Александра III. В 1906 г. убыл 
за пределы Кольского Севера, в 
Сюземский приход Архангель-
ского уезда Архангельской епар-
хии. 

Ист.: АЕВ. 1892. № 4. Часть 

официальная. С.72; АЕВ. 1897. № 10. 

Часть официальная. С.203; АЕВ. 

1903. № 3. Часть официальная. С.48; 

АЕВ. 1906. № 7. Часть официальная. 

С.106-107; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.212-214; Справочная книжка и адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1897 год. — Архангельск, 1896. С.58; 

Бардилева Ю.П. Русская Православ-

ная Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.198.

КОЧЕРИН Дометий, на 1922-
1923 гг. священник Териберского 
прихода. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-34. Оп.1. 

Д.46-б. Лл.17об.-22.

КОЧИН Иван Васильевич 
(24.02.1836 — 22.06.1910), 
крестьянин с. Колежма Кемского 
уезда Архангельской губернии. 
Церковный староста Териберско-
го прихода. Его попечением были 
устроены причтовый дом и две 
церкви в Териберке: св. прор. Бо-
жия Илии; Иконы Божией Ма-
тери «Грузинская». Постоянно 
проживал, умер и был похоронен 
за пределами Кольского Севера, 
в с. Колежме, где его же усердием 
была возведена церковь Сретения 
Господня. 

Ист.: А.Т. Из с. Колежмы Кемс[кого] 

у[езда]. (Некролог) // АЕВ. 1910. № 16. 

Часть неофициальная. С.550-553.

КОШЕВ Яков Дмитрие-
вич (1892 — ...), священник. 
В 1904 г. окончил духовную се-
минарию. В 1914-1916 гг. пса-
ломщик Фехталимского при-
хода Онежского уезда Архан-
гельской епархии, и.о. кемско-
александровского уездного мисси-
онера. В 1916-1920 гг. священник 
Ковдского прихода. Законоучи-
тель церковно-приходской шко-
лы в Ковде. 16 июля 1920 г. об-
ратился с заявлением к епископу 
Пинежскому Павлу с просьбой о 
снятии с себя священнического са-
на. Просьба была удовлетворена. 
Дальнейшую свою деятельность 
продолжил в системе школьного 
образования. Есть сведения, что 
в 1938 г. был репрессирован. 

Ист.: АЕВ. 1914. № 16. Часть 

официальная. С.216-217; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.224; 

Овсянкин Е.И. Революционные по-

трясения 1917 года и церковная жизнь 
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Севера // Известия Русского Севера. 

2010. № 1(3). С.13-16. 

КРАСИЛЬНИКОВ Алек-
сандр Алексеевич (1888 — ...), 
священник Ковдского прихода. В 
1933 г. арестован и приговорен 
Тройкой ОГПУ Ленинградского 
военного округа по обвинению в 
«контрреволюционной деятель-
ности» к 10 годам ссылки. Реа-
билитирован 17 сентября 1959 г. 
Военным трибуналом Северного 
военного округа.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей 

Кольского полуострова, а также ино-

странных граждан, проживавших в 

Мурманской области / Сост.: С.Н. Да-

щинский, В.В. Воронин, В.А. Нечуш-

кин. — Мурманск, 1997. С.161.

КРАСНОЩЕЛЬЕ, село. 
Основано в 1921 г. Храм: прп. 
Серафима Саровского.

КРЕСТ ПОКЛОННЫЙ 
КОЛЬСКИЙ, г. Кола. Старей-
ший памятник русского право-
славия на Кольском Севере. Судя 
по надписи, поставлен в 1635 г. 
В памяти старожилов его место-
положение связывается с берегом 
реки Колы, а также соседством 
с часовней Спаса Всемилости-
вого в Коле. В первой половине 
ХIХ в. священник И.И. Дья-
конов соорудил над ним сень. В 
советское время крест чудом со-
хранился благодаря постановке 
его на государственную охрану 
как памятника истории и культу-
ры. Над ним был сооружен на-
вес. Ныне крест находится вну-
три здания церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле. 

Ист.: Мурманский обл. краеведче-

ский музей. НВ 5187/1-15. Лл.46-48; 

Ушаков И.Ф. Кольская старина. – 

Мурманск, 1986. С.145-164.

Древний поклонный крест в г. Кола. 
Современный вид

КРЕСТОВОЗДВИЖЕН-
СКАЯ ЦЕРКОВЬ — см. 
ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТ-
НОГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ; церковь

КРЕЩЕНИЕ ЛОПАРЕЙ. 
Обращение лопарей из язычества 
в православие происходило под-
вижническими трудами прп. Фео-
дорита Кольского, прп. Трифона 
Печенгского, старца Феогноста, 
иеромонаха Илии и других под-
вижников русской веры. Первы-
ми, около 1526 г., были крещены 
лопари на реке Ниве. Затем, в 
1532-1533 гг., православие при-
няли лопари, жившие на берегах 
рек Колы, Туломы и Печенги, а в 
1570-е гг. — понойские лопари. 
За таинством первого крещения 
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последовали труды русского ду-
ховенства по катехизации и во-
церковлению аборигенов. В част-
ности, по охвату территории 
тундры и интенсивности храмо-
строительства выделяется мисси-
онерская деятельность кольского 
священника А. Симонова в 1681-
1682 гг. 

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
церковь, Нотозерский погост, 
в 7 верстах от Падуна. Время 
строительства неизвестно. Пут-
ник, посетивший храм в 1887 г., 
писал: «Церковь бревенчатая и 
снаружи кажется довольно вме-
стительною; внутренность же 
ее бедна: иконостас выкрашен 
какою-то дешевенькою краскою, 
утвари очень мало. Близ церкви 
есть строения: один дом для свя-
щенника и избушка для сторожа. 
Дом священника очень порядоч-
ный, — шесть жилых комнат и 
коридор». Относилась к Ното-
зерскому приходу. Дальнейшая 
судьба храма неизвестна. 

Ист.: АГВ. 1890. № 15. С.4.

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ, 
св. блж.; церковь, пос. Кильдин-
строй, Кильдинское шоссе. Дере-
вянная. Настоятель: иерей Алексей 
Карпов (по данным на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ, 
св. блж.; часовня, Кольский рай-
он, турбаза «Лесная». Деревян-
ная. 

Ист.: Паломничество к блаженной 

Ксении // МПГ. 2001. № 3. С.5; Си-

ротинская Г. Строительница храмов // 

МПГ. 2004. № 3. С.3; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

КУДРЯВЦЕВ Александр Фе-
дорович (1902 — ...), священник. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Был ранен. В 1956 г. 
рукоположен в сан священника. 
Служил в церкви свт. Нико-
лая Чудотворца в Мурманске. 
В 1970 г. вышел за штат. Был 
духовником Мурманского благо-
чиния Архангельской епархии. 
Любил поэзию, некоторые свои 
поучения и проповеди облекал в 
стихотворную форму. Умер в кон-
це 1980-х гг. в Архангельске.

Ист.: Вольский В. Мой храм // 

Мурманский берег: Альманах: Куль-

турологический выпуск. — Мур-

манск, 2002. С.178-191; Вольский В. 

Они сражались за Родину! // МПГ. 

2015. № 5. С.6-7.

А.Ф. Кудрявцев
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КУЗНЕЦОВ Сергей (Сергий) 
Алексеевич (20.08.1888 — 
21.02.1971), священник, про-
тоиерей. Родился в Ростове 
Великом. Родители умерли ра-
но. Воспитывался в семье деда, 
служившего дьячком. Окончил 
духовное училище. С 1905 г. пса-
ломщик в церквях Ярославской, 
Запорожской, Орловской обла-
стей. В 1947 г. по приглашению 
епископа Архангельского и Хол-
могорского Леонтия переехал в 
Архангельскую епархию. Работал 
вторым священником, с 1951 г. 
настоятелем церкви свт. Нико-
лая Чудотворца в Мурманске. 
Причастен к устройству работ 
по расширению храма, а также к 
строительству небольшой церк-
ви прп. Трифона Печенгского на 
ул. Зеленой. В начале 1960-х гг. 
уехал из Мурманска, служил в 
Красноборске, Котласе, Кочпоне, 
Вельске. Уйдя на покой, в 1967 г. 
вернулся в Мурманск. Умер здесь 
же. Похоронен рядом с супругой 
Евлампией Яковлевной в Мур-
манске, на «старом» городском 
кладбище у Среднего озера.

Ист.: Вольский В. Протоиерей 

Сергий Кузнецов // МПГ. 2001. № 9. 

С.2; № 10. С.2-3.

С.А. Кузнецов

КУЗОМЕНСКИЙ ПРИХОД, 
с. Кузомень. Образован в 1861 г. за 
счет выделения из Петропавлов-
ского прихода и Успенского при-
хода с. Варзуги. В 1896 г. на его 
территории проживало 679 чел. 
Храмы: вмч. Димитрия Солун-
ского; прпп. Зосимы и Савва-
тия; Покрова Божией Матери; 
Сретения Господня. Священни-
ки: А.И. Синцов, В.Д. Перов-
ский, Н.А. Синцов, А.В. Либе-
ров. В приходе псаломщиком слу-
жил Н.С. Брискин, собиратель 
фольклора, краевед. Прекратил 
свою деятельность в 1932 г. Воз-
родился в 2000-х гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.246-247. 
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КУЗОМЕНЬ, село, с 1861 г. 
центр Кузоменского прихода. 
Известно с 1667 г. Храмы: вмч. 
Димитрия Солунского; прпп. 
Зосимы и Савватия; Сретения 
Господня.

КУЗРЕКА, тоня, деревня. Из-
вестна с 1684 г. Храмы: прпп. 
Зосимы и Савватия; Сретения 
Господня.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетри-

но // Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Часовни. 3. Умба. 4. Кандалакша. 

5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // Мурм. 

вестник. 1996. 1 февр.

«КУРСК», российский атом-
ный подводный крейсер Северно-
го флота. В результате одной из 
крупнейших катастроф в истории 
подводного флота, произошедшей 
12 августа 2000 г., «Курск» зато-
нул в Баренцевом море на глубине 
108 метров, унеся жизни 118 чел. 
По решению епископа Мурман-
ского и Мончегорского Симона в 
Санкт-Петербурге были написа-
ны иконы с изображениями ликов 
погибших подводников. После 
подъема подлодки со дна моря 
рубка «Курска» была превра-
щена в мемориал и установлена 
рядом с морским храмом Спаса-

на-Водах. В пос. Видяево, где 
базировалась подлодка, сразу по-
сле трагедии воздвигнуты и освя-
щены храм-памятник во имя свт. 
Николая Чудотворца и часовня 
вмч. Георгия Победоносца. 

Ист.: Буздуган Г. «Души их во бла-

гих водворятся, память их в род и род»: 

Годовщина гибели подлодки «Курск» // 

МПГ. 2001. № 8. С.8.

КУТУЗОВ Илья (Илия) Васи-
льевич (2.08.1903 — 23.10.1968), 
священник, протоиерей. Родил-
ся вблизи Полтавы. Учился в 
Курской духовной семинарии. 
В 1930-е гг. был осужден по об-
винению в «контрреволюционной 
деятельности», наказание отбы-
вал в Карелии. В 1946 г. рукопо-
ложен в сан диакона, в 1947 г. — 
в сан священника с назначением 
на должность настоятеля церкви 
свт. Николая Чудотворца в 
Ковде. После закрытия церкви 
в 1959 г. его перевели в церковь 
Иконы Божией Матери «Ка-
занская» в Кировск. С 1965 г. 
работал в Мурманске благочин-
ным Мурманского округа Архан-
гельской епархии. Похоронен в г. 
Кировске.

Ист.: [И.В. Кутузов]: Некролог // 

Журнал Московской Патриархии. 1969. 

№ 1. С.32; Вольский В. Протоиерей-

исповедник Илия Кутузов (1903-1968) 

// МПГ. 2014. № 2. С.6-7.

К
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Л
ЛЕОНТИЙ (Смирнов) 
(20.05.1876 — 28.01.1953), 
правящий архиерей Архангель-
ской епархии. В 1944-1952 гг. 
епископ Архангельский и Холмо-
горский, с 1952 г. до своей смер-
ти архиепископ Архангельский и 
Холмогорский. В 1946 г. освятил 
церковь свт. Николая Чудотвор-
ца на ул. Зеленой в Мурманске. 
В том же году освятил молитвен-
ный дом в г. Кировске, перестро-
енный позднее в церковь Иконы 
Божией Матери «Казанская». 
Содействовал открытию ранее 
закрытых церквей Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле и 
свт. Николая Чудотворца в Ков-
де.

Епископ Леонтий (Смирнов)

ЛЕТУНОВ Константин Ива-
нович (29.05.1882 — ...), свя-

щенник. Родился в Кохтошском 
Вознесенском приходе Грязовец-
кого уезда Вологодской губернии. 
Окончил два класса Вологодской 
духовной семинарии. В 1901-
1904 гг. псаломщик Почковской 
церкви Грязовецкого уезда Во-
логодской епархии. В 1904 г. 
был рукоположен в сан священ-
ника. В 1904-1906 гг. священник 
Рындского прихода. В 1906 г. 
убыл за пределы Кольского Се-
вера, в Юрольский приход Пи-
нежского уезда Архангельской 
епархии. 

Ист.: АЕВ. 1904. № 12. Часть офи-

циальная. С.140; АЕВ. 1906. № 12-13. 

Часть официальная. С.239; Справочная 

книжка о личном составе, казенных, 

общественных и благотворительных 

учреждений Архангельской губернии на 

1905 год. — Архангельск, 1905. С.46; 

Бардилева Ю.П. Русская Православ-

ная Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.207.

ЛИБЕРОВ Алексей Влади-
мирович, (1891-...), священник. 
До 1916 г. диакон Попонаволоц-
кого прихода Шенкурского уезда 
Архангельской епархии. В 1916-
1918 гг. священник в Кузомен-
ском приходе. В 1921 г. проживал 
в с. Чапоме. 

Ист.: АЕВ. 1916. № 19. Часть офи-

циальная. С.336; Бардилева Ю.П. Рус-

ская Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.213, 240. 

ЛИСЕЕНКОВ Григорий Ев-
тихиевич (1893 — 1937), в 
1937 г. священнослужитель Умб-
ского прихода. Прибыл из г. Ста-
рая Русса Новгородской епархии 
в 1937 г. по приглашению цер-

Л
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ковной старосты П.В. Дурыни-
ной. Приступил к налаживанию 
приходской жизни, возобновил 
исполнение треб, ходил по селу 
в священнической одежде. В том 
же 1937 г. арестован и пригово-
рен Тройкой УНКВД по Ленин-
градской области по обвинению в 
«контрреволюционной деятель-
ности» к высшей мере наказания. 
Расстрелян 18 декабря 1937 г. 
Реабилитирован 18 мая 1989 г. 
Прокуратурой Мурманской об-
ласти.

Ист.: Бардилева Ю.П. Судьбы хра-

мов и священников Кольского Севера в 

30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. № 4. 

С.3; Книга памяти: Поименный список 

репрессированных жителей Кольского 

полуострова, а также иностранных граж-

дан, проживавших в Мурманской обла-

сти / Сост.: С.Н. Дащинский, В.В. Во-

ронин, В.А. Нечушкин. — Мурманск, 

1997. С.187; Терские новомученики ис-

поведники // МПГ. 2003. № 1. С.3.

ЛИТУСОВ Пахомий, с 1924 г. 
священник Иоканьгского прихо-
да. 

Ист.: Храм преподобного Варлаама 

Керетского, город Островной: Сайт. — 

URL: http://ostrovnoy.cerkov.ru/ (дата 

обращения: 28.03.2016).

ЛОВОЗЕРО (ЛОВОЗЕР-
СКИЙ ПОГОСТ), лопарское 
поселение, село, центр Ловозер-
ского прихода. 29 января 1890 г. 
при содействии чиновника по кре-
стьянским делам Н.Н. Макшеева 
открыта церковно-приходская 
школа. С 1893 г. средства на 
содержание школы поступали от 
Православного Миссионерского 
общества. При «миссионерской» 
школе был организован приют 
для учеников. В 1912 г. откры-

лась вторая церковно-приходская 
школа. Храмы: Богоявления Го-
сподня (церковь); Богоявления 
Господня (часовня).

Ист.: АГВ. 1890. № 16; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.214-218; Ер-

молаева А.С. Сравнительный анализ 

особенностей православной миссии сре-

ди лопарей на Кольском Севере в онце 

ХIХ — начале ХХ вв. // V Ушаков-

ские чтения: Сообщения. — Мурманск, 

2008. С.3-11.

ЛОВОЗЕРСКИЙ ПОГОСТ — 
см. ЛОВОЗЕРО

ЛОВОЗЕРСКИЙ (ЛО ВО-
ЗЕРСКО-ЛОПАРСКИЙ) 
ПРИХОД, с. Ловозеро. Обра-
зован в 1862 г. за счет выделения 
из Кольского прихода. Включал 
также Вороньинский погост, Ля-
возерский погост и Семиостров-
ский погост, а также становища 
и колонии на побережье Барен-
цева моря Варзино, Восточная 
Лица, Рында, Семь Островов, 
Харловка, Золотая. В 1896 г. на 
его территории проживало 525 
чел. В 1916 г. в границах Лово-
зерского прихода насчитывалось 
110 домов и 924 чел. постоянного 
населения. Храмы: Богоявления 
Господня в Ловозеро; свт. Ва-
силия Великого в Семиостров-
ском погосте; св. блгв. равноап. 
вел. кн. Владимира в Восточном 
Лице; Спаса Всемилостивого в 
становище Семь Островов; св. 
прор. Божия Илии в Харловке; 
свв. апп. Петра и Павла в ста-
новище Варзино, Преображения 
Господня в Рынде; Собора Пре-
святой Богородицы (Рождества 
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Христова) в Лявозеро; Успе-
ния Божией Матери в колонии 
Восточная Лица. Священники: 
К.С. Митрофанов, П.И. Ру-
чьев, Г.К. Терентиев, М.А. По-
чезерский, Н.Н. Шмаков, П.И. 
Розов, М.И. Распутин. Цер-
ковный староста: П. Рочев. Пре-
кратил существование в 1938 г. 
Возродился в 1990-е гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.214-218; Большакова Н.П. 

Летопись души. В 2 кн. — Мурманск, 

2010. Кн.1: Время встреч. С.76-77; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин 

// Мурм. вестник. 1996. 10 янв.; Уша-

ков И.Ф. Малые храмы на Кольской 

земле // Наука и бизнес на Мурмане. 

1999. № 3. С.5-12.

ЛОГИНОВСКИЙ Иоанн, в 
1851-1852 гг. священник Керет-
ского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ЛОПАРИ (СААМЫ), народ, 
живущий в России (Кольский 
Север) и в соседних северных 
странах (Норвегия, Финляндия, 
Швеция). Кольские лопари, бу-
дучи изначально язычниками, в 
ХVI в. приняли православие. См. 
КРЕЩЕНИЕ ЛОПАРЕЙ

ЛОПАРСКАЯ, станция ж.д. 
Основана в 1916 г. Храм: Иконы 
Божией Матери «Семистрель-
ная» (строится). 

ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕ НЕЦ-
КОГО, св. исп. архиепископа; 
домовая церковь, г. Мурманск, 
ул. Спортивная, в здании Мур-
манского государственного тех-
нического университета. Освя-
щена в мае 2005 г. Настоятель: 
протоиерей Андрей Разинков (по 
данным на 2015 г.). 

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска 

и Колы как отражение возрождения 

православия на Кольской земле // 

Под сенью Трифона. 2011. № 2. С.62; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

ЛУМБОВСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Относился 
к Понойскому приходу. Храмы: 
Рождества Христова; прп. Три-
фона Печенгского. 

ЛУОСТАРИ, станция, поселок. 
Основано в 1953 г. Трифонов 
Печенгский монастырь. Храм: 
Святой Троицы. 

ЛЯВОЗЕРО, выселок Семио-
стровского погоста близ оз. Ля-
возера и реки Харловки; впослед-
ствии Лявозерский погост. Храм: 
Собора Пресвятой Богородицы 
(Рождества Христова). 

ЛЯВОЗЕРСКИЙ ПОГОСТ — 
см. ЛЯВОЗЕРО

Л
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М
МАКАРИЙ (ок.1482 — 31.12.
(10.01.)1563), свт., один из 
крупнейших деятелей в истории 
Русской Православной Церк-
ви. В 1526-1542 гг. архиепископ 
Новгородский. В 1542-1563 гг. 
митрополит Московский и всея 
Руси. Русской Православной Цер-
ковью причислен к лику святых. 
Занимая новгородскую кафедру, 
содействовал крещению лопарей 
и распространению православ-
ной веры на Кольском Севере. 
В 1532 г. направил в Колу ие-
ромонаха Илию для освящения 
церквей и совершения таинства 
крещения над язычниками. День 
памяти: 30 декабря (12 января). 

Свт. Макарий

МАЛКИН Александр Андре-
евич (1884 — ...), священник. 
Окончил 3 класса Архангельской 
духовной семинарии. В 1904-

1912 г. псаломщик Курейско-
Сергиевского прихода Холмогор-
ского уезда Архангельской епар-
хии. В 1912-1917 гг. священник 
Гавриловского прихода. В 1917 г. 
убыл за пределы Кольского Се-
вера, в Кьянский приход Шен-
курского уезда Архангельской 
епархии. Награжден набедренни-
ком (1915).

Ист.: АЕВ. 1912. № 22. Часть офи-

циальная. С.271; АЕВ. 1915. № 13-14. 

Часть официальная. С.205; АЕВ. 1917. 

№ 18. Часть официальная. С.237; Па-

мятная книжка Архангельской губер-

нии на 1913 год. — Архангельск, 1913. 

С.199; Бардилева Ю.П. Русская Пра-

вославная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.206.

МАЛОНЕМЕЦКОЕ, стано-
вище, на берегу Печенгской губы. 
Относилось к Печенгскому при-
ходу. Храм: прп. Трифона Пе-
ченгского. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 1. Кола. 2. Печенга 

// Мурм. вестник. 1996. 25 янв. 

МАЛО-ОЛЕНЬЕ, становище 
на Мурманском берегу, близ Те-
риберки. Относилось к Терибер-
скому приходу. Храм: свв. апп. 
Петра и Павла. 

МАНСВЕТОВ Гавриил Ани-
китич, в 1884-1888 гг. священик 
Кольского прихода.

Ист.: Адрес-календарь Архангель-

ской губернии на 1884 год. — Архан-

гельск, 1884; Справочная книжка и ка-

лендарь Архангельской губернии с при-

ложением адрес-календаря губернии и 

плана г.Архангельска. — Архангельск, 

1888.
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МАРТЫНОВ Василий Петро-
вич (27.04.1871 — после 1931), 
священник, протоиерей (1916). 
Родился в г. Архангельске в се-
мье мещанина. В 1895 г. окончил 
Архангельскую духовную семи-
нарию. Тогда же рукоположен в 
сан священника. В 1895-1899 гг. 
священник Кильдинского при-
хода. Законоучитель Кольского 
приходского училища, законоу-
читель в церковно-приходской 
школе в Кильдинском погосте. 
В 1899-1931 гг. священник в 
церкви свт. Николая Чудотвор-
ца в Александровске. Законоу-
читель Александровского учили-
ща. Благочинный первого благо-
чиния Александровского уезда 
Архангельской епархии (1909-
1916). Награжден набедренником 
(1901), скуфьей (1906), камилавкой 
(1911), наперсным крестом, вы-
даваемым Святейшим Синодом 
(1913). В 1915 г. получил архи-
пастырскую благодарность за по-
жертвования на нужды военного 
времени. Участвовал в закладке 
собора свт. Николая Чудотворца 
при основании г.  Романова-на-
Мурмане (г. Мурманска) 21 сен-
тября (4 октября) 1916 г. В на-
чале 1920-х гг. был арестован, но 
впоследствии освобожден. 

Ист.: АЕВ. 1895. № 15. Часть 

официальная. С.273; АЕВ. 1897. № 19. 

Часть официальная. С.388; АЕВ. 1899. 

№ 10-11. Часть официальная. С.325-

326; АЕВ. 1901. № 3. Часть офици-

альная. С.22-23; АЕВ. 1906. № 20. 

Часть официальная. С.363; АЕВ. 1911. 

№ 10. Часть официальная. С.108-109; 

АЕВ. 1913. № 18. Часть официальная. 

С.225-226; АЕВ. 1915. № 16. Часть 

официальная. С.240; АЕВ. 1916. № 21. 

Часть неофициальная. С.431-432; 

АЕВ. 1916. № 23. Часть официальная. 

С.365; Справочная книжка и адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1897 год. — Архангельск, 1896. С.58; 

Памятная книжка Архангельской губер-

нии на 1907 год. — Архангельск, 1907. 

С.55; Бардилева Ю.П. Русская Право-

славная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.125, 194-195; Суворова 

С.В. Церкви и приходы Архангельской 

епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

МАСЕЛЬГСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Относился к 
Кольскому приходу, с 1894 г. — 
к Кильдинскому приходу. Храм: 
Воскресения Христова.

МАТРЕХИН Иван Кирилло-
вич, лопарь, крестьянин Камен-
ского погоста. В 1899 г. получил 
архипастырское благословение 
с выдачей грамоты за труды по 
устройству часовни Собора Пре-
святой Богородицы в Каменском 
погосте. 

Ист.: АЕВ. 1899. № 10-11.Часть 

официальная. С.325. 

МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ, 
св. блж.; церковь, г. Мурманск, 
на территории ИТК-17 «Уголь-
ки». Деревянная. Построена ру-
ками осужденных. Освящена в 
мае 2006 г. архиепископом Мур-
манским и Мончегорским Симо-
ном. 

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска и 

Колы как отражение возрождения пра-

вославия на Кольской земле // Под 

сенью Трифона. 2011. № 2. С.61-62; 

Покаяние есть завет с Богом об исправ-

лении жизни // МПГ. 2006. № 5. С.2; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

М
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Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

МАШУРИН Стефан Василье-
вич (27.12.1882 — 19.02.1962), 
священник. Из крестьян с. Сясь-
кие Рядки Волховского района 
Ленинградской области. В 1930 
г. в рамках государственной по-
литики раскулачивания вместе с 
семьей сослан в Кировск (Хи-
биногорск). С 1947 г. диакон, 
священник церкви Иконы Бо-
жией Матери «Казанская» в г. 
Кировске. Умер и похоронен в г. 
Кировске.

Ист.: Лячпинская А.А. Тихая вера 

Богу // МПГ. 2004. № 8. С.4; Не-

кролог // Журнал Московской Патри-

архии. 1963. № 3. С.1.

МЕЛЕТИЕВ Василий Ивано-
вич (6.05.1873 — 10.01.1938), 
священник, протоиерей (1917). 
Родился в д. Труфаново Шен-
курского уезда Архангельской гу-
бернии в семье диакона. Окончил 
Архангельскую духовную семи-
нарию. В 1894-1896 гг. священ-
ник Керетского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в с. Керети. В 1896-
1898 гг. священник Верхнесу-
ландского прихода Шенкурского 
уезда Архангельской епархии. 
В 1898-1914 гг. окружной на-
блюдатель церковно-приходских 
школ по Кемскому и Кольскому 
(с 1899 г. Александровскому) 
уездам. Впоследствии был окруж-
ным наблюдателем церковно-
приходских школ по Архангель-
скому и Онежскому уездам Ар-
хангельской епархии. Активный 
деятель Архангельского общества 
изучения Русского Севера, крае-
вед. Сопровождал в поездке по 

селениям Терского и Карельского 
берегов епископа Архангельско-
го и Холмогорского Нафанаила 
с 17 по 22 июля 1916 г. Свои 
впечатления об этой поездке 
В.И. Мелетиев описал в опубли-
кованном дневнике. Награжден 
орденом св. Анны 3-й степени 
(1912), набедренником (1899), 
камилавкой (1909), наперсным 
крестом, выдаваемым Святейшим 
Синодом (1914). В 1896 г. в с. 
Керети у В.И. Мелетиева родил-
ся сын Геннадий, выпускник Ар-
хангельского духовного училища, 
студент Архангельской духовной 
семинарии, в Первую мировую 
войну подпоручик 208-го Лорий-
ского полка, геройски погибший в 
1916 г. Первый раз В.И. Меле-
тиев был арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятель-
ности 3 августа 1920 г., полу-
чив наказание в виде условного 
срока лишения свободы. Второй 
раз арестован по обвинению в 
контрреволюционной агитации 
15 декабря 1937 г. и приговорен 
к расстрелу постановлением осо-
бого совещания тройки НКВД 
Карельской АССР. Расстрелян 
под Медвежьегорском в местечке 
Сандармох 10 января 1938 г. Реа-
билитирован посмертно 12 апреля 
1989 г.

Соч.: Мелетиев В. Из жизни лопа-

рей // ИАОИРС. 1910. № 3. С.13-18; 

Мелетиев В. В Веже: Из жизни лопа-

рей // ИАОИРС. 1910. № 4. С.13-15; 

Мелетиев В. По Северному Ледовито-

му океану // ИАОИРС. 1910. № 17. 

С.5-12; № 19. С.11-18; Мелетиев В. 

В тундре: Из жизни лопарей // ИАО-

ИРС. 1911. № 2. С.99-104; Из былого 

прошлого: О невзимании в старину про-

езжих пошлин с товаров, привозимых 

из Поморья / Подг. В. Мелетиев // 

М
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ИАОИРС. 1911. № 3. С.213-217; Ме-

летиев В. Памяти архимандрита Иона-

фана // АЕВ. 1915. № 8. Часть нео-

фициальная. С.137-139; Мелетиев В. 

Дневник поездки Его Преосвященства 

Преосвященнейшего Нафанаила, Епи-

скопа Архангельского и Холмогорского, 

от 17-го по 22-е июля т.г. на пароходе 

Мурманского Товарищества «Сергий 

Витте» по Кандалакшской линии // 

АЕВ. 1916. № 23. Часть неофициаль-

ная. С.459-465; № 24. Часть неофици-

альная. С.483-495.

Ист.: АЕВ. 1897. № 2. Часть 

официальная. С.27; АЕВ. 1898. 

№ 5. Часть официальная. С.70-71; 

АЕВ. 1899. № 4. Часть официальная. 

С.115; АЕВ. 1909. № 9. Часть офици-

альная. С.136; АЕВ. 1912. № 20. Часть 

официальная. С.237; АЕВ. 1914. № 11. 

Часть официальная. С.150; АЕВ. 1916. 

№ 23. Часть неофициальная. С.472-

473; АЕВ. 1917. № 14. Часть офици-

альная. С.223-224; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.187-188; Шунда-

лов И. Василий Иванович Мелентьев, 

1873-1938. — URL: http://qwercus.

narod.ru/meletievVI_bio.htm (дата об-

ращения: 28.03.2016).

МЕЛЕТИЕВ (МЕЛЕНТЬЕВ) 
Константин Михайлович 
(20.05.1884 — 19.10.1937), 
священник, протоиерей (1931). 
Родился в Коле в семье диакона 
Михаила Терентьевича Меле-
тиева. В 1909 г. окончил Архан-
гельскую духовную семинарию 
и тогда же рукоположен в сан 
диакона, затем в сан священни-
ка. В 1909 г. определен настоя-
телем в церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Колу. 
Одновременно являлся законо-

учителем Кольского однокласс-
ного приходского училища, заве-
дующим Кильдинской церковно-
приходской школой, смотрителем 
Кольского епархиального свечного 
склада, законоучителем железно-
дорожного училища на станции 
Лопарской Мурманской желез-
ной дороги. Благочинный Коль-
ского благочиния Архангельской 
епархии (1921-1923, 1927-1937). 
В годы ожесточенных гонений на 
Церковь прикладывал усилия к 
сохранению в Коле православного 
прихода, спасению от сноса здания 
церкви Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Вел переписку 
с известными деятелями Русской 
Православной Церкви — архие-
пископом Петергофским Никола-
ем (Ярушевичем), митрополитом 
Ленинградским Алексием (Си-
манским) — будущим Патри-
архом Московским и Всея Руси 
Алексием I. Награжден набедрен-
ником (1915), скуфьей (1916), 
камилавкой (1922), наперсным 
крестом (1927), крестом с укра-
шениями (1935) и др. Участвовал 
в закладке собора свт. Николая 
Чудотворца при основании г. 
Романова-на-Мурмане (г. Мур-
манска) 21 сентября (4 октября) 
1916 г. В 1937 г. арестован и 
приговорен Тройкой УНКВД по 
Ленинградской области по обви-
нению в «контрреволюционной 
деятельности» к высшей мере на-
казания. В обвинении говорилось, 
что в Коле под руководством 
Мелетиева ведется большая аги-
тация, направленная на вовлече-
ние в церковную работу рабочих 
и колхозников, «извращение ста-
линской конституции». Расстре-
лян в октябре 1937 г. Похоронен 
на Левашовском кладбище под 

М
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Ленинградом. Реабилитирован 
Прокуратурой Мурманской об-
ласти 17 мая 1989 г.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.131а. Л.122об.; Там же. Д.261. Л.6об.; 

Там же. Ф.И-17. Оп.1. Д.313. Лл.11об.-

12; Там же. Ф.Р-264. Оп.1. Д.32. Лл.1, 

40, 56; АЕВ. 1915. № 6. Часть офици-

альная. С.85; АЕВ. 1916. № 20. Часть 

официальная. С.341; АЕВ. 1916. № 

21. Часть неофициальная. С.431-432; 

Памятная книжка Архангельской губер-

нии на 1910 год. — Архангельск, 1910. 

С.157; Бардилева Ю.П. Отец Констан-

тин Мелетиев — настоятель Благове-

щенского Собора г. Кола // II Ушаков-

ские чтения — Мурманск, 2005. С.182-

187; Книга памяти: Поименный список 

репрессированных жителей Кольского 

полуострова, а также иностранных 

граждан, проживавших в Мурманской 

области / Сост.: С.Н. Дащинский, 

В.В. Воронин, В.А. Нечушкин. — 

Мурманск, 1997. С.209; Сиротинская 

Г. Новомученики Кольского Севера // 

МПГ. 2015. № 11. С.4-5.

МИНЬКИНО, село. Известно 
с 1901 г. Храм: вмц. Варвары. 

МИРОЛЮБОВ Федор Ми-
хайлович (1868 — ...), свя-
щенник Кандалакшского при-
хода. Родился в с. Самозеро 
Олонецкой губернии. Арестован 
4 июня 1940 г. по обвинению в 
«контрреволюционной деятель-
ности». Приговорен Особым со-
вещанием при НКВД СССР к 
5 годам ссылки. Реабилитирован 
в 1989 г. Прокуратурой Мурман-
ской области.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей Коль-

ского полуострова, а также иностранных 

граждан, проживавших в Мурманской 

области / Сост.: С.Н. Дащинский, В.В. 

Воронин, В.А. Нечушкин. — Мурманск, 

1997. С.213.

МИССИОНЕРСКАЯ ПРА-
ВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА, газе-
та, периодическое издание Мур-
манской и Мончегорской епархии 
Русской Православной Церкви. 
Издается с 1998 г.

Миссионерская Православная газета

МИТРОФАН (Баданин) 
(род. 27.05.1953), правящий ар-
хиерей Североморской и Умбской 
епархии. Родился в г. Ленингра-
де. Окончил Высшее Военно-
морское училище им. М.В. Фрун-
зе, Военно-морскую академию 
им. Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова, Право-
славный Свято-Тихоновский гу-
манитарный университет. Канди-
дат богословия. В 2000-2013 гг. 
настоятель церкви Успения Бо-
жией Матери в Варзуге. 2 октя-
бря 2013 г. решением Священно-
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го Синода назначен епископом 
Североморским и Умбским. Од-
новременно с 25 декабря 2014 г. 
священноархимандрит Трифонов 
Печенгского монастыря. Автор 
трудов по истории Русской Пра-
вославной Церкви на Кольском 
Севере. 

Соч.: Митрофан (Баданин). Бла-

женный Феодорит Кольский, просвети-

тель лопарей: Исторические материалы 

к прославлению и написанию жития. — 

Мурманск, 2002; Митрофан (Баданин). 

Прп. Трифон Печенгский и его духовное 

наследие. — Мурманск, 2003; Митро-

фан (Баданин). Преподобный Варлаам 

Керетский. Исторические материалы к 

написанию жития. — СПб.-Мурманск, 

2012 и др.

Ист.: Русская Православная Цер-

ковь: Официальный сайт Москов-

ского Патриархата. — URL: http://

www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016); Североморская епар-

хия: Официальный сайт. — URL: 

http://severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Епископ Митрофан (Баданин)

МИТРОФАНОВ Клеоник Се-
менович (1823? — 28.06.1871), 
священник. Учился в Архангель-
ской духовной семинарии. В 1848-
1856 гг. священник Тетринского 
прихода. Впоследствии священ-
ник Понойского прихода (1858). 
С 1862 г. и до своей смерти свя-
щенник Ловозерского прихода. 
«Был большого роста, имел весь-
ма хороший голос — бас»; во вре-
мя учебы в Архангельске являлся 
певчим и регентом Архиерейского 
хора. Утонул в реке Туломе.

Ист.: ГАМО. Ф. И-16. Оп.1. 

Д.98а. Лл.26об-27; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.217, 245; Воль-

ский В. Заметки о православной жизни 

на Кольском Севере в XIX веке // 

МПГ. 2013. № 11-12. С.11; Ушаков И. 

По Терскому берегу. Тетрино // Совет-

ский Мурман. 1992. 15 июля.

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, 
церковь, Баркино — см. НИ-
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, Баркино. 

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА; 
церковь, пос. Росляково, ул. 
Приморская. Освящена в 1991 г. 
епископом Архангельским и 
Мурманским Пантелеимоном. 
Настоятель: иерей Игорь Дигтя-
рев (по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).
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МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 
и СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕ ЛИ-
КОГО, ГРИГОРИЯ БОГОС-
ЛОВА И ИОАННА ЗЛАТО-
УСТА (ТРЕХСВЯТИТЕЛЬ-
СКАЯ); церкви, с. Чаваньга. 
Первая церковь во имя Михаи-
ла Архангела была построена 
на средства местных крестьян в 
1861 г. Деревянная, холодная, 
с колокольней. Иконостас двух 
ярусов — «местами золоченый 
по синему фону... завеса у цар-
ских врат красного кумачу». Об-
раз Спасителя и образ Божией 
Матери имели серебряные ризы, 
приобретенные местными жи-
телями. В 1901 г. вместо старой 
была сооружена новая деревян-
ная церковь. Ее освятили 30 ян-
варя 1902 г. во имя Архистратига 
Михаила и вселенских святите-
лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста 
(другое название — «Трехсвяти-
тельская церковь»). Относилась к 
Тетринскому приходу. Церковь 
была закрыта решением Пре-
зидиума Ленинградского оби-
сполкома от 4 сентября 1937 г. 
Здание перестроено и отдано под 
избу-читальню и клуб, а позже — 
под жилой дом. В 2004 г. духо-
венством Мурманской и Монче-
горской епархии у алтарной части 
церкви был установлен поклонный 
крест. В настоящее время церковь 
возрождается. Настоятель: иеро-
монах Варлаам (Запорожан) (по 
данным на 2015 г.). 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.945. Лл.35-48; АЕВ. 1902. № 5. 

Часть официальная. С.83; Бардилева 

Ю.П. Судьбы храмов и священников 

Кольского Севера в 30-е гг. ХХ века 

// МПГ. 2003. № 4. С.3; Вольский 

В. По молитвам терских святых // 

МПГ. 2004. № 7. С.1; Кожевнико-

ва Ю.Н. Второе Кольское благочиние 

Архангельской епархии в 1887 году: 

приходы, храмы, причт // Варзуга — 

первое русское поселение на Кольском 

Севере. — СПб., 2010. С.181-193; 

Орешета М.Г. Культовые построй-

ки Терского берега: по результатам 

научно-исследовательских экспедиций 

1980-1993 годов // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.43-46; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 13. Чапома. 14. Чаваньга // Мурм. 

вестник. 1995. 25 нояб.; Североморская 

епархия: Официальный сайт. — URL: 

http://severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

МИХАЙЛОВ Михаил Федо-
рович, в 1846-1851 гг. священ-
ник Керетского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

МИХЕЙ (Алексеев) (23.01.1851 — 
16.02.1931), правящий архиерей 
Архангельской епархии. В 1908-
1912 гг. епископ Архангельский и 
Холмогорский. С 10 по 22 июля 
июле 1909 г. посетил Кольский 
Север, в частности, поселения 
и становища Мурманского бе-
рега Восточную Лицу, Рын-
ду, Териберку, Александровск, 
Баркино, Трифоно-Печенгский 
монастырь, Пазрецкий погост, 
Колу, Гаврилово. 

Ист.: АЕВ. 1909. № 19. Часть 

неофициальная. С.618-629.
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Епископ Михей (Алексеев)

МОИСЕЙ (Кожин) ОЛЕНИЦ-
КИЙ (1868 — 7.09.1931), прмч., 
иеромонах. Родился в с. Оленица 
Кемского уезда Архангельской 
губернии. В миру — Митрофан 
Никитич Кожин. По достижении 
21 года он был призван на флот. 
После увольнения ушел в Со-
ловецкий монастырь, где принял 
монашеский постриг. В 1896 г. 
рукоположен в иеромонахи. По-
слушание нес в Сергиевском ски-
ту на острове Большая Муксал-
ма. С 1926 г. служил священни-
ком церкви Рождества Иоанна 
Предтечи в Оленице. В 1931 г. 
арестован и приговорен Тройкой 
ОГПУ Ленинградского военного 
округа по обвинению в «контрре-
волюционной деятельности» к 3 
годам лишения свободы. Приго-
вор впоследствии был заменен на 
ссылку в Котлас. Умер на пере-
сылках в Ленинграде, в больнице 
доктора Ф.П. Гааза с диагнозом 
«скорбут (цинга), энтероколит». 
Реабилитирован 18 апреля 1989 г. 

Прокуратурой Мурманской обла-
сти. Определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 30 июля 2003 г. при-
числен к лику святых и включен 
в Собор новомучеников и испо-
ведников Российских. Включен 
в Собор кольских святых. День 
памяти: 25 августа (7 сентября).

Ист.: Жития новомучеников Коль-

ского Севера. — СПб.-Мурманск, 

2011. С.11-20; Книга памяти: Поимен-

ный список репрессированных жите-

лей Кольского полуострова, а также 

иностранных граждан, проживавших в 

Мурманской области / Сост.: С.Н. Да-

щинский, В.В. Воронин, В.А. Нечуш-

кин. — Мурманск, 1997. С.150; Новые 

святые Кольского края // МПГ. 2003. 

№ 9. С.2.

Прмч. Моисей Оленицкий

МОИСЕЯ ОЛЕНИЦКОГО, 
прмч., часовня, Вялозеро, в 60 км 
от Умбы. Деревянная. Освящена 
31 июля 2010 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном.
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Ист.: Жития новомучеников Коль-

ского Севера. — СПб.-Мурманск, 2011. 

Часовня прмч. Моисея Оленицкого 
на Вялозеро

МОЛВИСТОВ Андрей Его-
рович (1816? — 20.07.1881), 
кольский купец. С 1872 г. церков-
ный староста г. Колы. Благодаря 
его усердию в 1876 г. в Коле был 
построен дом для помещения при-
чта. В 1870 г. поставил иконостас 
и завершил внутреннюю отделку 
в церкви Богоявления Господня в 
Нотозерском погосте. Умер «ско-
ротечно от апоплексии», похоро-
нен в становище Еретики. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.105. 

Л.1; Там же. Д.125. Л.1об.; Ф.Р-217. 

Оп.1. Д.18. Л.54; Сорокажердьев В. От 

Колы до Ковды // Мурм. вестник. 2005. 

19 февр.; Ушаков И.Ф., Дащинский С.Н. 

Кола. — Мурманск, 1983. С.67; Ушаков 

И. Отец Георгий — наш первый краевед 

// Комсомолец Заполярья. 1991. 18 мая; 

Ушаков И. Коляне. Торговцы // Мурм. 

вестник. 1994. 24 сент.

МОНАСТЫРИ, общины мо-
нахов. Появились в пределах 
Кольского Севера не позднее 
ХVI в. См.: Кандалакшский 
монастырь (Пречистенский, 
Рождества-Богородничный); 
Кокуев монастырь; свв. апп. 
Петра и Павла; Печенгский 
монастырь (Живоначаль-
ной Троицы, Свято-Троицкий, 
Кольско-Печенгский, Трифоно-
Печенгский, Трифонов Печенг-
ский); Святой Троицы; Хиби-
ногорский монастырь. Одной 
из форм монастырской жизни на 
Кольском Севере стало пустын-
ножительство, или скит отшель-
ника. Примером отшельничества 
является пустынь прп. Трифона 
Печенгского, находившаяся в не-
котором удалении от основанного 
им Печенгского монастыря. На 
территории края в ХVI-ХVIII вв. 
были распространены и такие 
формы монастырской жизни, как 
вотчины, — удаленные, глав-
ным образом «хозяйствующие», 
части крупных монастырей, рас-
положенных за пределами Коль-
ского Севера (Троице-Сергиевой 
Лавры, Соловецкого, Кирилло-
Белозерского монастырей и др.). 

МОНЧЕГОРСК, город, центр 
Мончегорского благочиния Мур-
манской и Мончегорской епархии 
Русской Православной Церк-
ви. Основан в 1934 г. Храмы: 
сщмч. и целителя Пантелеимона 
на ул. Кирова; сщмч. и целителя 
Пантелеимона на ул. Царев-
ского; Свято-Вознесенский ка-
федральный собор; прп. Сергия 
Радонежского; прп. Трифона 
Печенгского.
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МОТОВСКИЙ ПОГОСТ, ло-
парское поселение. Относился к 
Печенгскому приходу. С 1902 г. 
в составе Китовского прихода. 
Храм: свт. Николая Чудотвор-
ца. 

МУРМАНСК, город, с 1995 г. 
центр Мурманской и Мончегор-
ской епархии, центр Мурманской 
митрополии Русской Право-
славной Церкви. Образован 
6 (19)  июля 1916 г. по высочай-
шему решению императора рос-
сийского, царя-страстотерпца и 
новомученика Николая II с при-
своением наименования Романов-
на-Мурмане. 21 сентября (4 октя-
бря) 1916 г. епископом Архан-
гельским и Холмогорским Нафа-
наилом (Троицким) при участии 
священников В.П. Мартынова, 
А.Д. Гургенидзе и К.М. Меле-
тиева на месте нынешнего об-
ластного Дворца культуры им. 
С.М. Кирова на ул. Пушкинской 
был совершен чин закладки со-
бора во имя Николая Чудотворца 
(Мирликийского), строительство 
которого не было начато из-за 
революции. Весной 1917 г. го-
род получил настоящее название 
Мурманск. Архиерейское Свято-
Феодоритовское подворье. Свя-
той источник свв. Петра и Фев-
ронии. Храмы: вмц. Анастасии 
Узорешительницы; Введения во 
храм Пресвятой Богородицы; 
Всех Святых; св. блгв. равноап. 
вел. кн. Владимира; вмч. Георгия 
Победоносца; прмц. Елисаветы 
Феодоровны; Иконы Божи-
ей Матери «Владимирская»; 
Иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник»; Иконы 
Божией Матери «Семистрель-
ная»; Иконы Божией Матери 

«Спорительница хлебов»; Ико-
ны Божией Матери «Феодо-
ровская»; Иконы Божией Ма-
тери «Целительница»; Иконы 
Божией Матери «Казанская»; 
Иова Многострадального; св. 
исп. архиепископа Луки Войно-
Ясенецкого; св. блаж. Матроны 
Московской; Михаила Архангела 
в Росляково; Нерукотворенного 
образа Господа Иисуса Христа 
(Спаса-на-Водах); свт. Николая 
Чудотворца на Базе (деревян-
ная); свт. Николая Чудотвор-
ца на ул. Зеленой; свт. Николая 
Чудотворца на ул. Пушкинской 
(строится); сщмч. и целителя 
Пантелеимона; свв. Петра и 
Февронии; прп. Сергия Радо-
нежского; Свято-Никольский 
кафедральный собор; Спаса Не-
рукотворного Образа; Спасо-
Преображенский морской кафе-
дральный собор (строится); прп. 
Трифона Печенгского на ул. Зе-
леной; прп. Трифона Печенгского 
на ул. Траловой; прп. Феодорита 
Кольского; св. Феодоры Кон-
стантинопольской (Цареград-
ской).

Ист.: РГИА. Ф.1276. Оп.12 Д.793 

Л.2; АЕВ. 1916. № 21. Часть неофици-

альная. С.425-428, 431-432.

МУРМАНСКАЯ И МОН-
ЧЕГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ, 
управляемая архиереем область 
в составе Русской Православной 
Церкви. Образована постанов-
лением Священного Синода от 
27 декабря 1995 г. в границах 
Мурманской области, за счет 
выделения данной территории 
из состава Архангельской епар-
хии. С 2003 г. благословением 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II установлен день 
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празднования Собора кольских 
святых — 15 (28) декабря. Ре-
шением Священного Синода от 
2 октября 2013 г. из состава Мур-
манской и Мончегорской епархии 
была выделена Североморская и 
Умбская епархия. Обе епархии 
вошли в состав образованной в 
тот же день Мурманской ми-
трополии. В состав Мурманской 
и Мончегорской епархии в 2016 г. 
входили следующие благочиния: 
Кандалакшское, Ковдорское, 
Кольское, Мурманское, Монче-
горское, Хибиногорское. Архие-
рейское Свято-Феодоритовское 
подворье в Мурманске. Собор-
ные храмы: Свято-Никольский 
кафедральный собор в Мурман-
ске; Свято-Вознесенский кафе-
дральный собор в Мончегорске; 
Спасо-Преображенский морской 
кафедральный собор в Мурман-
ске (строится). Периодические 
издания: Миссионерская право-
славная газета (с 1998 г.), Под 
сенью Трифона (с 2011 г.). Пра-
вящий архиерей: Симон (Гетя). 

Ист.: Большакова Н. Мурманская 

епархия: труды и достижения // Журнал 

Московской Патриархии. 2008. № 9; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

МУРМАНСКАЯ МИТРО-
ПОЛИЯ. Образована решением 
Священного Синода от 2 октября 
2013 г. с включением в ее состав: 
Мурманской и Мончегорской 
епархии, Североморской и Умб-
ской епархии. Глава — правящий 
архиерей: митрополит Мурман-
ский и Мончегорский Симон (Ге-
тя).

МУРМАШИ, поселок. Изве-
стен с начала 1920-х гг. Храмы: 
Иконы Божией Матери «Вла-
димирская»; вмц. Екатерины; 
Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость»; свв. апп. 
Петра и Павла.

МУЧЕНИКОВ ЦАРСКИХ, 
свв.; церковь, пос. Ревда, ул. По-
беды. Деревянная, одноглавая. 
Построена руками осужденных 
исправительной колонии стро-
гого режима № 23. Освящена 
в апреле 2005 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Приписана к церкви 
Покрова Божией Матери в пос. 
Ревде. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь свв. Мучеников Царских 
в пос. Ревде

М
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Н
НАФАНАИЛ (Соборов) 
(1824 — 29.04.1907), правящий 
архиерей Архангельской епархии. 
В 1879-1882, 1885-1890 гг. епи-
скоп Архангельский и Холмогор-
ский. Выступал за просвещение 
инородцев и открытие церковно-
приходских школ на Кольском 
Севере. Содействовал возобнов-
лению Трифоно-Печенгского мо-
настыря в 1886 г.

Ист.: АЕИ. 1885. № 13-14. С.23; 

Ермолаева А.С. Сравнительный анализ 

особенностей православной миссии сре-

ди лопарей на Кольском Севере в конце 

ХIХ — начале ХХ вв. // V Ушаков-

ские чтения: Сообщения. — Мурманск, 

2008. С.3-11.

Епископ Нафанаил (Соборов)

НАФАНАИЛ (Троицкий) 
(30.10.1864 — 07.04.1933), 
правящий архиерей Архангель-

ской епархии. В 1912-1921 гг. 
епископ Архангельский и Хол-
могорский. С 27 июня по 3 июля 
1914 г. посетил Кольский Север, 
в частности, поселения и стано-
вища Мурманского берега Гаври-
лово, Териберку, Мало-Оленье, 
Печенгу, Трифоно-Печенгский 
монастырь. С 21 по 25 июня 
1915 г. побывал в поселениях 
Терского и Карельского берегов, 
в частности, в Кузомени, Каш-
каранцах, Умбе, Ковде с остро-
вом Березовым, Кандалакше, 
Порьей Губе. С 17 по 22 июля 
1916 г. снова посетил поселения 
Терского и Карельского берегов, 
в частности, Чапому, Тетрино, 
Чаваньгу, Кашкаранцы, Умбу, 
Ковду с островом Березовым, 
Княжую Губу, Кандалакшу. Со-
вершил чин закладки собора свт. 
Николая Чудотворца при осно-
вании г. Романова-на-Мурмане 
(г. Мурманска) 21 сентября 
(4 ок тября) 1916 г. 

Епископ Нафанаил (Троицкий)

Н
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Ист.: АЕВ. 1914. № 16. Часть 

неофициальная. С.345-346; АЕВ. 1916. 

№ 21. Часть неофициальная. С.425-

428, 431-432; АЕВ. 1916. № 23. Часть 

неофициальная. С.459-465; № 24. 

Часть неофициальная. С.483-495; Бар-

дилева Ю.П. Церковное строительство 

в г. Романове-на-Мурмане: планы и ре-

альность // Наука и бизнес на Мурма-

не. 1999. № 3. С.15-19.

НЕРУКОТВОРЕННОГО 
ОБРАЗА ГОСПОДА ИИ-
СУСА ХРИСТА (СПАСА-
НА-ВОДАХ); церковь, мор ской 
храм, г. Мурманск, пр. Героев-Се-
ве роморцев. Каменная, в древне-
русском стиле, с пристроенной 
колокольней. Освящена 3 октября 
2002 г. епископом Мурманским и 
Мончегорским Симоном. В храме 
хранится икона с частицей мощей 
св. прав. воина Феодора (Ушако-
ва). Рядом с храмом установлен 
мемориал погибшим подводникам 
(см. «Курск») и мемориальный 
маяк. Здесь же ведется строи-
тельство Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора. 
Настоятель: протоиерей Андрей 
Амелин (по данным на 2015 г.). 

Церковь Спаса-на-Водах в г. Мурманске

Ист.: Спас-на-Водах — мор-

ской храм // МПГ. 2002. № 10. С.1; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

НЕЧАЕВ Иосиф Васильевич, 
в 1861-1862 гг. священник Кан-
далакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

НИКАНДР (Чуватин) (1839 — 
1909), иеромонах, игумен. До 
1886 г. ризничий Соловецкого 
монастыря. Указом Святейшего 
Синода от 12 марта 1886 г. на-
значен настоятелем возобновляе-
мого Трифоно-Печенгского мо-
настыря «в звании строителя». 
Указом Святейшего Синода от 
25 августа 1890 г. был переведен 
настоятелем Георгиевского мона-
стыря около Балаклавы (Таври-
ческая губерния).Умер и похоро-
нен в Соловецком монастыре.

Ист.: ГАМО. Ф.И-87. Оп.1. Д.18. 

Лл.37-43. 

Иеромонах Никандр (Чуватин)

Н



127

НИКАНОР (Каменский) 
(25.05.1847 — 27.11.1910), пра-
вящий архиерей Архангельской 
епархии. В 1893-1896 г. епископ 
Архангельский и Холморгорский. 
В июле 1893 г. посетил Кольский 
уезд, в частности, поселения и 
становища Мурманского берега 
Гаврилово, Рынду, Териберку, 
Колу, Трифоно-Печенгский мо-
настырь. С 6 по 17 июля 1894 г. 
посетил поселения Карельского и 
Терского берегов, в т.ч. Кереть, 
Ковду, Княжую Губу, Кандалак-
шу, Умбу, Кашкаранцы и Кузо-
мень. 

Ист.: АЕВ. 1893. № 15. Часть 

неофициальная. С.319-324, 331-333; 

АЕВ. 1909. № 16. Часть неофициаль-

ная. С.516; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.230, 261.

Епископ Никанор (Каменский)

НИКЕЛЬ, поселок. Образован 
в 1945 г. Храм: прп. Трифона Пе-
ченгского.

НИКИФОРОВ Евгений Ва-
сильевич, в 1873-1875 гг. свя-
щенник Керетского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

НИКОДИМ (Кононов) БЕЛ-
ГОРОДСКИЙ (18.06.1871 – 
10.01.1919), сщмч., архиерей, 
церковный историк. Родился в 
с. Тельвиска Мезенского уезда 
Архангельской губернии в семье 
священника. Окончил Архан-
гельскую духовную семинарию и 
Санкт-Петербургскую духовную 
академию. В 1911-1913 гг. епи-
скоп Рыльский, викарий Курской 
епархии; в 1913-1919 гг. епископ 
Белгородский, викарий Курской 
епархии. Автор многочисленных 
трудов по церковной истории и 
русской агиографии. Составил 
«Архангельский патерик», вклю-
чающий жизнеописания церковных 
деятелей в пределах Архангельской 
епархии, в т.ч. на Кольском Севе-
ре. Собрал исторические сведения 
о церковном почитании прп. Три-
фона Печенгского и его учеников. 
В 1919 г. арестован Советской 
властью за проповеди против гра-
бежа и насилия, был расстрелян. 
Определением Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви в 2000 г. причислен к 
лику святых новомучеников и 
исповедников Российских. Дни 
памяти: 28 декабря (10 января) и 
20 октября (2 ноября). 

Н



128

Соч.: Никодим (Кононов). Архан-

гельский патерик: Ист. очерки о жизни 

и подвигах русских святых и некоторых 

приснопамятных мужей, подвизавшихся 

в пределах Арханг. епархии. – СПб., 

1901; Никодим (Кононов). Преподоб-

ный Трифон – печенгский чудотворец 

и его ученики: Исторические сведения 

о церковном их почитании. – СПб., 

1901.

Ист.: Алмазов Б. Петербургские 

святые. – М., 2014. С.307-311.

Сщмч. Никодим Белгородский

НИКОЛАЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ (НИКОЛАЙ II) 
(6.05.1868 — 17.07.1918), царь-
новомученик и страстотерпец. Из 
царствующего Дома Романовых. 
В 1894-1917 гг. император Рос-
сийский. Казнен большевиками 
в Екатеринбурге. В 2000 г. при-
числен Русской Православной 
Церковью (вместе с женой и 
детьми) к лику святых. Во вре-
мя своей коронации 14 (26) мая 
1896 г. в Москве принимал хлеб-
соль из рук волостного старши-

ны Кольско-Лопарской волости 
и жителя Колы Е.Ф. Аболяева 
(его фамилия в списке волост-
ных старшин по алфавиту стояла 
первой). Император поддержи-
вал связь с Трифоно-Печенгским 
монастырем. Кроме денег для 
постройки храма, пожаловал пе-
ченгским монахам две динамо-
машины. 28 ноября 1907 г. в 
Царском Селе принял настоятеля 
монастыря архимандрита Иона-
фана. Своим решением от 7 июня 
1899 г. основал на Мурмане но-
вый город Александровск. Высо-
чайшим решением от 6 (19) июля 
1916 г. увенчал строительство же-
лезной дороги из центра России к 
побережью Баренцева моря соз-
данием Романова-на-Мурмане 
(ныне г. Мурманска). В память 
о Николае II и членах его семьи 
освящены храмы: страстотерпца 
царя Николая в Африканде; свв. 
Мучеников Царских в Ревде. 
День памяти: 4 (17) июля.

Николай II в лике святого новомученика 
и страстотерпца

Н
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Ист.: РГИА. Ф.1276. Оп.12 Д.793 

Л.2; Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собрание третье. Т.XIX. 

№ 17125; АЕВ. 1907. № 23. Часть 

неофициальная. С.805; Корольков Н.Ф. 

Трифоно-Печенгский монастырь, осно-

ванный преподобным Трифоном, просве-

тителем лопарей, его разорение и возоб-

новление. — СПб., 1908. С.132; Ушаков 

И.Ф. Избранные произведения в 3 т. — 

Мурманск, 1998. Т.2. С.172-175.

НИКОЛАЙ II — см. НИКО-
ЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИКОЛАЯ, страстотерпца ца-
ря; церковь, нас. пункт Афри-
канда, ул. Ленина. Каменная. 
Настоятель: протоиерей Василий 
Вольский (по данным на 2015 г.).

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь страстотерпца царя Николая 
в Африканде

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, г. Александровск — 
см. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА, свт.; церкви, г. Полярный

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА, свт.; церковь, Ара-Губа, на 
территории дивизии подводных 

лодок. Деревянная. Построена в 
2001 г. на средства администра-
ции Костромской области. Автор 
проекта архитектор Л. Васильев. 

Ист.: Буздуган Г. «Души их во бла-

гих водворятся, память их в род и род»: 

Годовщина гибели подлодки «Курск» // 

МПГ. 2001. № 8. С.8.

Церковь свт. Николая Чудотворца 
в Ара-Губе

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, остров Березовый 
у Карельского берега Белого мо-
ря, в 4 верстах от с. Ковды, на 
территории лесопильного завода 
«Н. Русанов и сын». Деревян-
ная. Построена лесопильным за-
водом. Иконостас трехярусный. 
Освящена 2 сентября 1901 г. 
благочинным М.Н. Истоминым. 
В 1912 г. местный крестьянин и 
церковный староста П.К. Виш-
няков получил архипастырское 
благословение с выдачей грамо-
ты за пожертвование на ремонт 
церкви около 800 руб. Относи-
лась к Ковдскому приходу.

Ист.: АЕВ. 1901. № 19. Часть 

официальная. С.242; АЕВ. 1901. 

№ 20. Часть неофициальная. С.560-

565; АЕВ. 1912. № 15. Часть офици-

альная. С.175.

Н
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НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, с. Варзуга, на левом 
берегу реки Варзуги. Деревян-
ные. По археологическим дан-
ным, древнейшее здание церкви 
существовало к началу XV в. 
Предположительно, оно погиб-
ло в 1419 г. в результате набега 
«мурман». К 1491 г. стояло но-
вое здание церкви; видимо, оно 
же было учтено описью 1563 г. 
Дальнейшая судьба этого здания, 
однако, неизвестна. В 1705 г. на 
месте древнейшего храма на сред-
ства варзужан было сооружено 
новое здание церкви (высотой — 
13,5 м, длиной — 18,4 м, шири-
ной — 20,6 м), о пяти главах, с 
двумя приделами — во имя Илии 
Пророка и прп. Сергия Радонеж-
ского. Для церкви на средства 
прихожан в 1864 г. в Соловец-
ком монастыре был изготовлен 
трехярусный иконостас. В 1893 г. 
местные крестьяне получили ар-
хипастырское благословение за 
ремонт церкви на собственные 
средства. Относилась к Петро-
павловскому приходу. В совет-
ское время церковь была закрыта. 
Здание в 1934 г. приспособлено 
под колхозный магазин. Сохра-
нилось до наших дней, ныне в нем 
восстанавливается церковь.

Ист.: АЕВ. 1893. № 13. Часть 

официальная. С.318; Митрофан (Бада-

нин). Первая церковь на Кольском по-

луострове // МПГ. 2013. № 3-4. С.11; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 4. Варзуга // Мурм. вест-

ник. 1995. 9 нояб.; Шахнович М.М., 

Широбоков И.Г. Позднесредневековый 

православный могильник с. Варзуга: 

итоги работ 2011-2012 гг. // Некро-

поли Кольского Севера: изучение, со-

хранение, коммуникация. — Мурманск, 

2013. С.30-31, 42.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА, свт.; церковь, пос. Видяе-
во, ул. Центральная. Храм стал 
памятником морякам подводной 
лодки «Курск», погибшим в ре-
зультате катастрофы в Баренце-
вом море 12 августа 2000 г. Цер-
ковь была построена в короткий 
срок попечением администрации 
и ряда предприятий г. Косто-
мукша Республики Карелия. 
Освящена 20 сентября 2000 г. 
епископом Мурманским и Мон-
чегорским Симоном. В 2003 г. 
с ул. Заречной к церкви была 
перенесена часовня вмч. Георгия 
Победоносца. В 2005 г. была по-
строена колокольня. Настоятель: 
протоиерей Сергей Шерфетдинов 
(по данным на 2015 г.). 

Ист.: МПГ. 2000. № 9. С.2; 

Храм-памятник в честь святителя Ни-

колая Чудотворца: сайт православно-

го прихода ЗАТО Видяево. — URL: 

http://hramvidiaevo.cerkov.ru/ (дата об-

ращения: 28.03.2016).

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, становище Ворьема. 
Деревянная. Построена в 1873 г. 
промышленниками деревни Ма-
лошуйской Онежского уезда Ар-
хангельской губернии. Относилась 
к Печенгскому приходу, затем к 
Пазрецкому приходу.. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.227; Орехова Е.А. К вопросу 

о колонизации Мурманского берега во 

второй половине ХIX — нач. ХХ вв. 

Обзор религиозной ситуации в колониях 

Мурманского берега // IV Ушаковские 

чтения: Сб. научных статей. — Мур-

манск, 2007. С.41-48.

Н
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НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА, свт.; церковь, Гаврилово, на 
южном берегу бухты. Церковь 
построена в 1889 г. на средства 
личного почетного гражданина 
Ф.Н. Пасского. Здание срубили 
в Архангельске и в разобранном 
виде доставили в Гаврилово. Де-
ревянная, на каменном фунда-
менте, одноглавая, с четырехскат-
ной крышей. В 1892 г. мещанин 
Сумского посада Кемского уезда 
Архангельской губернии И.Г. Де-
мидов получил архипастырское 
благословение с выдачей грамо-
ты за то, что исправил и окрасил 
крышу церкви. В 1895 г. у храма 
построили колокольню. Из пяти 
колоколов праздничный, имев-
ший массу 148 кг, был пожерт-
вован фактористом А. Савиным. 
Священники: И.И. Васильев, 
А.А. Малкин, А.Д. Ивановский. 
Церковь закрыта в 1930 г.

Ист.: АЕВ. 1892. № 3. Часть офи-

циальная. С.42-43; Жданова И., Ми-

ронов А. Новомученики и исповедники 

земли Кольской // Под сенью Трифо-

на. 2012. № 4. С.66; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 15. Тери-

берка // Мурм. вестник. 1995. 6 дек.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, г. Заозерск, Свято-
Никольская пл. Деревянная. По-
строена мастерами г. Каргополя 
Архангельской области. Освя-
щена 18 марта 2000 г. епископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. В храме находится 
памятная доска с именами подво-
дников, отдавших свою жизнь за 
Родину. Настоятель: протоиерей 
Александр Зайцев (по данным 
на 2015 г.).

Ист.: Трохимчук З.М. Приходу 

Свято-Никольской церкви // МПГ. 2006. 

№ 12. С.7; Североморская епархия: Офи-

циальный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь свт. Николая Чудотворца 
в г. Заозерске

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, Кандалакша, на ле-
вом берегу реки Нивы, на террито-
рии Пречистенского Кандалакш-
ского монастыря. Деревянная. 
Имела приделы во имя свв. апп. 
Петра и Павла и прпп. Зосимы и 
Савватия. Учтена по описи 1574 г. 
Очевидно, погибла во время на-
падения шведов на Кандалакшу в 
1589 г. Имя церкви унаследовала 
часовня свт. Николая Чудотвор-
ца в Кандалакше.

Ист.: Разин Е.Ф. Фундамент у 

подножия Крестовой // Наука и биз-

нес на Мурмане. 1999. № 3. С.37-41; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 5. Кандалакша // Мурм. 

вестник. 1995. 10 нояб.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, Кандалакша. Де-
ревянная. Построена после со-
жжения Кандалакши шведами в 
1589 г. Здание часовни погибло в 
пожаре в 1733 г.

Н
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Ист.: Ушаков И.Ф. Малые храмы 

на Кольской земле // Наука и бизнес 

на Мурмане. 1999. № 3. С.5-12.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, с. Кереть. Время 
строительства первой церкви неиз-
вестно. Сгорела в 1769 г. Вскоре, 
в 1774 г., построена церковь вмч. 
Георгия Победоносца, один из 
престолов которой был освящен 
во имя свт. Николая Чудотворца. 
26 мая 1857 г. эта церковь сгоре-
ла. Новая деревянная церковь свт. 
Николая Чудотворца построена 
в 1867 г. «иждивением прихожан 
с помощью благотворителей», в 
частности, местного крестьянина 
Ф.В. Савина. Имела три престо-
ла — свт. Николая Чудотворца 
(главный), вмч. Георгия Победо-
носца и прп. Варлаама Керетского 
(иногда храм зовется «Георгиев-
ским»). Хотя церковь была «утва-
рью и ризницей скудна», в ней раз-
мещалась рака с мощами прп. Вар-
лаама Керетского, приобретенная 
на средства прихожанки Н. Сави-
ной. Усердием местных прихожан 
Александра Савина, Владимира 
Савина и Алексея Савина во всех 
трех приделах церкви в 1889 г. бы-
ли устроены иконостасы. Церковь 
снова сгорела 22 мая 1949 г. 

Ист.: АЕВ. 1909. № 23-24. Часть 

неофициальная. С.771; Краткое истори-

ческое описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.181-183; Кожевни-

кова Ю.Н. Второе Кольское благочиние 

Архангельской епархии в 1887 году: 

приходы, храмы, причт // Варзуга — 

первое русское поселение на Кольском 

Севере. — СПб., 2010. С.181-193; 

Черкасов А.А. Из истории российской 

северной деревни: Кереть // Русская 

старина. 2013. № 1(7). С.15-35.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, Китовский остров, 
близ Китовки. Деревянная. Вре-
мя строительства неизвестно. От-
носилась к Китовскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. 12. Екатерининская гавань. 

13. Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15. Ло возеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, с. Княжая Губа. По-
строена в ХVI в. В 1589 г. храм 
сожжен напавшими шведами. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 17. Рында. 18. Ки-

товка. 19. Княжая Губа // Мурм. вест-

ник. 1995. 8 дек.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, с. Ковда. Первая 
деревянная церковь построена в 
ХVI веке. Погибла под удара-
ми шведского отряда 7 сентября 
1589 г. Церковь была восстанов-
лена, что учтено в описи 1608-
1611 гг.: «теплая... древяная, верх 
шатровый». В 1705 г. замене-
на на новую церковь — дере-
вянную, одноглавую, теплую, в 
«клетском» стиле, с двухярусной 
крышей на два ската. Рядом с 
церковью была построена коло-
кольня. По описанию 1896 г., 
все иконы в церкви «древней 
живописи». В 1911 г. местный 
крестьянин М.А. Ильин получил 
архипастырское благословение с 
выдачей грамоты за пожертвова-
ние в церковь трехярусного посе-
ребряного с позолотою паникади-
ла. В сталинское время церковь 
была закрыта. Возобновила свою 
работу в 1946 г. Но в 1960 г. 
церковь была снова закрыта вла-
стями. Здание спасло от сноса и 
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разрушения объявление его па-
мятником истории и культуры фе-
дерального значения. Священни-
ки: Ф. Ковтунов, Е.И. Шангин, 
П.А. Преображенский, Я.Д. Кошев, 
Н.А. Прилежаев, А.А. Красиль-
ников, И.В. Кутузов. В 1907 г. у 
церкви был похоронен священник 
Войницкого прихода Кемского 
уезда Архангельской епархии 
Александр Федорович Альтов-
ский (1858? — 1907). В 2004 г. 
под церковью были обнаружены 
древние колоды с мумифициро-
ванными останками младенцев, 
завернутых в бересту. Происхо-
ждение данного захоронения не 
установлено. В храме в течение 
длительного времени ведутся ре-
ставрационные работы.

Ист.: АЕВ. 1907. № 16. Часть 

неофициальная. С.518-519; АЕВ. 1911. 

№ 17. Часть официальная. С.210; Крат-

кое историческое описание приходов и 

церквей Архангельской епархии. — Ар-

хангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.188-190; 

Вольский В. Протоиерей-исповедник 

Илия Кутузов (1903-1968) // МПГ. 

2014. № 2. С.6, 7; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 6. Ковда 

// Мурм. вестник. 1995. 15 нояб.

Церковь свт. Николая Чудотворца 
в с. Ковде. Современный вид

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, г. Кола, близ устья 
реки Колы. Одна из старейших 
на Мурмане. Перестроена из бо-
лее древней часовни и освящена 
в 1532 г. иеромонахом Илией по 
благословению новгородского 
архиепископа Макария. Судьба 
этого храма неизвестна, но од-
ноименная церковь существовала 
в Кольском остроге и по описи 
1608-1611 гг.: деревянная, теплая, 
в клетском стиле. Священники: 
прмч. Иона Печенгский, прп. 
Варлаам Керетский, В. Сисоев, 
Ф. Елисеев. С конца ХVII в. ис-
чезла из учетных данных. 

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.20-28; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 17 окт. 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт; часовня, Мотовский погост 
(зимний). Деревянная. Построе-
на на средства мотовских лопарей 
во главе со старостой Пименом 
Чапуровым в 1905 г. Относилась 
к Китовскому приходу. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.257. Лл.8, 10, 11; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. 12. Екатерининская 

гавань. 13. Восточная Лица. 14. Нотозе-

ро. 15. Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мот-

ка // Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, г. Мурманск, на 
Базе (район пересечения совре-
менных улиц Самойловой и Ка-
питана Егорова). Первая церковь 
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в г.  Мурманске. Деревянная, 
высотою 21,5 м, с колокольней. 
Устроена Морским министер-
ством в 1916 г. для флотской роты 
Кольской военно-морской базы, 
но требы в церкви совершались и 
для местного населения. Священ-
ники: А.  Иваницкий, П. Пока-
ров, И. Стефановский, П.И. Во-
ронов, Н.Х. Азлов. В 1924 г. по 
решению властей церковь была 
закрыта. Здание использовалось 
как спортзал и общежитие груз-
чиков. Церковная община, одна-
ко, продолжала некоторое время 
существовать, используя для сво-
их собраний и молений церковную 
сторожку. Название первого мур-
манского храма унаследовала цер-
ковь свт. Николая Чудотворца в 
Мурманске на ул. Зеленой. 

Ист.: Никольская церковь в Мур-

манске (1916-1924 гг.) // МПГ. 2002. 

№ 4. С.2; Первый настоятель Ни-

кольской церкви г. Мурманска // 

МПГ. 2002. № 6. С.6.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт., (СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР), 
церкви, г. Мурманск, ул. Зеленая. 
Первая церковь деревянная, с 
колокольней. Имела трехярус-
ный иконостас. Перестроена 
священником В.П. Жоховым из 
молитвенного дома, открытого по 
инициативе верующих, при уча-
стии З.М. Ушаковой, 29 октя-
бря 1945 г. Освящена 19 декабря 
1946 г. епископом Архангельским 
и Холмогорским Леонтием. Тем 
самым был прерван 22-летний (с 
1924 г.) период отсутствия в го-
роде церквей. Являлась главным 
действующим храмом на тер-
ритории Мурманска до 1985 г. 
В 1950-е гг. к ней была приписа-

на расположенная поблизости не-
большая деревянная церковь прп. 
Трифона Печенгского. С 1985 г. 
при настоятеле Г. Козаке вокруг 
старой деревянной церкви свт. 
Николая Чудотворца стали воз-
водить каменные стены Свято-
Никольского кафедрального со-
бора, после чего она была разо-
брана. Соборный храм построен 
по проекту Л.Л. Егорова. Освя-
щен 19 октября 1986 г. епископом 
Архангельским и Мурманским 
Исидором (Кириченко). Свя-
щенники: В.П. Жохов, В.А. Об-
норский, Н.В. Пулькин, Д. Афа-
насьев, С.А. Кузнецов, А.Ф. 
Кудрявцев, В.Е. Кульчинский, 
С. Кульчинский, Иннокентий 
(Коляда), Г. Козак, Г.В. Дани-
лец, М.Н. Сыплывый, Геннадий 
Буздуган (по данным на 2015 г.). 
Много лет в общине собора со-
стояла Александра Куршева — 
будущая схимонахиня Херувима.

Ист.: Буздуган Г. Мурман право-

славный и вехи истории // МПГ. 2015. 

№ 12. С.7; «Так освятили храм Госпо-

ду...» // МПГ. 2001. № 10. С.1-2; 

Вольский В. Пастырь добрый // 

МПГ. 2001. № 7. С.4; Вольский В. 

Трифонов ручей // МПГ. 2001. № 12. 

С.5; Вольский В. Мой храм // Мур-

манский берег: Альманах: Культуроло-

гический выпуск. — Мурманск, 2002. 

С.178-191; Вольский В. Они сражались 

за Родину! // МПГ. 2015. № 5. С.6-7; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016). 

Н



135

Свято-Никольский кафедральный собор 
в г. Мурманске

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОР-
ЦА, свт.; часовня, г. Мурманск, 
ул. Пушкинская. Строится. За-
ложена 4 октября 2003 г. рядом 
с местом закладки собора во имя 
Николая Мирликийского при 
основании г. Мурманска. Чин 
основания часовни и водруже-
ния креста совершил настоятель 
церкви Спаса-на-Водах протоие-
рей Андрей Амелин. 

Ист.: Сиротинская Г. Крест — хра-

нитель всея Вселенныя // МПГ. 2003. 

№ 10. С.3; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, Нотозерский по-
гост. Деревянная. Построена ло-
парями в 1682 г. при содействии 
миссии кольского священника 
А. Симонова.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, г. Полярный, ул. 
Старикова (г. Александровск). 
Первый храм деревянный, пя-
тиглавый. Сооружен «в русском 
стиле» по проекту архитектора 

Иванова и рисунку художника 
В.М. Васнецова. Иконы ки-
сти художника К.А. Коровина 
и семь колоколов общим весом 
87 пудов были пожертвова-
ны храму известным меценатом 
С.И. Мамонтовым. Академик 
живописи А.А. Киселев передал 
в дар иконы архангелов Михаила 
и Гавриила собственного письма. 
Церковь была закрыта реше-
нием Президиума Мурманско-
го окрисполкома от 18 октября 
1931 г. Здание переоборудовано 
под клуб. В 1990-е г. по проекту 
первого храма и на том же месте 
была возведена новая, каменная, 
церковь. Освящена 30 декабря 
1999 г. Часть сруба, оставшаяся 
от прежнего храма, обрамлена в 
позолоченную оправу. На звонни-
це установлено шесть колоколов: 
на самом большом из них, весом 
100 кг, изображен образ свт. Ни-
колая Чудотворца; на остальных 
пяти колоколах — другие образа, 
а также тексты Священного пи-
сания. Священники: В.П. Мар-
тынов, Сергий Мищенко (по 
данным на 2015 г.). К церкви 
приписана часовня св. вмц. Ека-
терины в Белокаменке.

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.472. Л.8; Бардилева Ю.П. Судьбы 

храмов и священников Кольского Севе-

ра в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. 

№ 3. С.6; Дорога к храму / Сост. Х.Г. 

Юсупова. — Полярный, 2011. С.9-18; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 3. Александровск // Мурм. 

вестник. 1995. 28 окт.; Североморская 

епархия: Официальный сайт. — URL: 

http://severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).
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Церковь свт. Николая Чудотворца 
в г. Александровске. Современный вид

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церкви, д. Порья Губа. Де-
ревянные. Здание первой церкви 
построено монахами Кокуева мо-
настыря. Учтено по описи 1608-
1611 гг. В дальнейшем, вероятно, 
перестраивалось. 6 апреля 1792 г. 
здание храма сгорело. В 1794 г. 
церковь восстановлена и освя-
щена епископом Архангельским 
и Олонецким Вениамином 
(Краснопевковым-Румовским). 
В ней был установлен двухъярус-
ный иконостас, имелись 39 икон, 
написанных масляными красками 
на досках, а также чаши, лампа-
ды, подсвечники. Церковь вклю-
чала колокольню, была обнесена 
железной оградой на каменном 
фундаменте. Приписана к Умб-
скому приходу. В 1930 г. цер-
ковь была закрыта. Через пять 
лет возобновила свою работу, но 
в 1936 г. закрыта снова. 

Ист.: АЕВ. 1907. № 8. Часть не-

официальная. С.249-250; Кожевникова 

Ю.Н. Второе Кольское благочиние Ар-

хангельской епархии в 1887 году: прихо-

ды, храмы, причт // Варзуга — первое 

русское поселение на Кольском Севере. 

— СПб., 2010. С.181-193; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. II. Церкви. 

9. Умба. 10. Тетрино // Мурм. вестник. 

1995. 24 нояб.; Циркунов И. Порья Гу-

ба: опыт историко-социологических ис-

следований // Наука и бизнес на Мур-

мане. 1998. № 6. С.61-86.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, д. Пялица. По-
строена в 1871 г. на средства, вы-
деленные Святейшим Синодом. 
Деревянная, теплая, одноглавая, 
с колокольней. Иконостас двухъ-
ярусный. Была приписана к Те-
тринскому приходу, с 1894 г. — 
к Чапомскому приходу. Церковь 
была закрыта в 1937 г. Здание 
переоборудовано под медпункт. 
Не сохранилось. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.243; Бардилева Ю.П. Судь-

бы храмов и священников Кольского 

Севера в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 

2003. № 4. С.3; Лоскутов Д. Путем 

преподобного Варлаама // Под сенью 

Трифона. 2013. № 5. С.74-79; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 13. Чапома. 14. Чаваньга // Мурм. 

вестник. 1995. 25 нояб.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, пос. Ревда. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, остров Сосновец, в 
Белом море, в 3,5 км от Терского 
берега. Деревянная. Построена 
смотрителем Сосновского маяка 
М. Н. Томиловым в 1891 г. От-
носилась к Понойскому приходу. 
Здание часовни не сохранилось.
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Ист.: Лоскутов Д. Путем препо-

добного Варлаама // Под сенью Три-

фона. 2013. № 5. С.74-79; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. II. Часовни. 

7. Тетрино. 8. Чапома. 9. Поной. 10. Те-

риберка. 11. Гаврилово // Мурм. вест-

ник. 1996. 3 февр.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, становище Стол-
бовое. Деревянная. Построена в 
1871 г. промышленниками дерев-
ни Шиженской Кемского уезда 
Архангельской губернии. Отно-
силась к Печенгскому приходу, 
затем к Пазрецкому приходу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.227; Орехова Е.А. К вопросу 

о колонизации Мурманского берега во 

второй половине ХIX — нач. ХХ вв. 

Обзор религиозной ситуации в колониях 

Мурманского берега // IV Ушаковские 

чтения: Сб. научных статей. — Мур-

манск, 2007. С.41-48.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, пос. Умба. Дере-
вянная. Построена в 1999 г. бла-
готворителем А.Б. Комаровым. 
Освящена иереем Владимиром 
Андрияновым. 

Ист.: МПГ. 2011. № 5-6. С.14.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, на устье реки Умбы. 
Деревянная. Построена в начале 
XIX века местными крестьяна-
ми. Относилась к Умбскому при-
ходу. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; церковь, колония Цып-
Наволок. Построена в 1878 г. на 
средства купца Селиванова. Де-
ревянная. Службы совершались 
ежегодно в апреле и мае монахами 
Соловецкого монастыря. Относи-
лась к Печенгскому приходу. Ука-
зом Святейшего Синода от 25 ав-
густа 1890 г. была передана во 
владение Трифоно-Печенгского 
монастыря. С 1893 г., в связи 
с ухудшением рыбопромысловой 
обстановки и оттоком православ-
ного населения, церковь стояла 
запертой. В 1902 г. печенгские 
колонисты обратились в Архан-
гельскую духовную консисторию 
с просьбой о перенесении церкви 
из Цып-Наволока в Печенгу, 
но получили отказ. Даже пустое 
здание приносило пользу тем, что 
сигнализировало иностранцам о 
российских владениях в пригра-
ничном районе.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.18 

Лл.41-43; Там же. Д.111. Лл.43-48; Там 

же. Д.259. Лл.2-3, 11; Материалы по 

статистическому исследованию Мурма-

на. — СПб., 1903. Т.II. Вып.II. С.92; 

Орехова Е.А. К вопросу о колонизации 

Мурманского берега во второй половине 

ХIX — нач. ХХ вв. Обзор религиоз-

ной ситуации в колониях Мурманского 

берега // IV Ушаковские чтения: Сб. 

научных статей. — Мурманск, 2007. 

С.41-48.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, становище Шель-
пино. Время строительства неиз-
вестно. К началу ХХ в. ее возраст 
определялся «более 200 лет». Де-
ревянная, с двускатной крышей и 
звонницей. Иконостас выкрашен 
лазурью. Иконы «под сребропоз-
лащенными ризами и висячими 

Н
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перед ними медными старинными 
лампадами с напыльниками». С 
1893 г. относилась к Гаврилов-
скому приходу. Была закрыта в 
1932 г.

Ист.: Жданова И., Миронов А. 

Новомученики и исповедники земли 

Кольской // Под сенью Трифона. 2012. 

№ 4. С.66; Статистические исследо-

вания Мурмана. — СПб., 1904. Т.1. 

Вып.2. С.76; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 11. 

Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 3 

февр.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
свт.; часовня, Кольский район, 
39 км Марфинской дороги.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

НОВГОРОДСКАЯ ЕПАР-
ХИЯ, управляемая архиереем 
область в составе Русской Пра-
вославной Церкви. Одна из древ-
нейших епархий на Руси. Извест-
на с Х в. Архиерейская кафедра 
находилась в Великом Новгороде. 
До 1682 г. в состав епархии вхо-
дила территория Кольского Севе-
ра. В ХVI-ХVII вв. при участии 
новгородских архиереев, в т.ч. 
архиепископа Макария, обеспе-
чивалось духовное руководство 
окормлением и крещением лопа-
рей, храмовым и монастырским 
строительством на территории 
Кольского Севера. В 1682 г. из 
Новгородской епархии выдели-
лась Холмогорская епархия (см. 
Архангельская епархия).

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. Предварительные сведения 

// МВ. 1995. 13 окт.; Архангельская 

и Холмогорская епархия: официальный 

сайт. — URL: http://www.arh-eparhia.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Софийский собор в Великом Новгороде. 
Построен в 1045-1050 гг. Современный вид

НОВИКОВ Степан Василье-
вич, священник. В первой поло-
вине 1870-х гг. диакон Кольско-
го прихода. Во второй половине 
1870-х гг. священник Кольского 
прихода.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.98а. Л.22об.; Адрес-календарь го-

сударственных и общественных учреж-

дений Архангельской губернии на 

1878 год — Архангельск, 1878. С.53.

НОВЫХ МУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ РОС-
СИЙСКИХ, свв.; церковь, 
г. Апатиты, ул. Ленина. Дере-
вянная. Построена при участии 
жителей города и благотворите-
лей. Высотой 30 метров. Иконы 
написаны художниками В. Мет-
киным, С. Наумовой, А. Мак-
симовой. Освящен 21 декабря 
2007 г. архиепископом Мурман-
ским и Мончегорским Симоном. 
Священники: протоиерей Васи-

Н
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лий Данилец, Василий Баюр (по 
состоянию на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь свв. Новых Мучеников 
и Исповедников Российских в г. Апатиты

НОТОЗЕРСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение, центр Но-
тозерского прихода. Храмы: Бо-
гоявления Господня; Воскресения 
Христова; Крещения Господня; 
свт. Николая Чудотворца; свв. 
апп. Петра и Павла. 

НОТОЗЕРСКИЙ (НО ТО-
ЗЕР СКО-ЛОПАРСКИЙ) 
ПРИХОД, Нотозерский по-
гост. Образован в 1862 г. за 
счет выделения из состава Коль-
ского прихода. Включал также 
Сонгельский погост. К 1914 г. в 
нем насчитывалось 70 лопарских 
дворов и 501 чел. Храмы: Бого-
явления Господня в Нотозерском 
погосте; Воскресения Христо-
ва в Нотозерском погосте; вмч. 
Георгия Победоносца в Сонгель-
ском погосте; Крещения Господ-
ня в Нотозерском погосте; свв. 

апп. Петра и Павла в Нотозер-
ском погосте; прп. Трифона Пе-
ченгского в Сонгельском погосте. 
Священники: Г.К. Терентиев, 
М.П. Федоров, П.И. Терентиев, 
П.В. Дмитриев, И.И. Косты-
лев, И.В. Быков, В.М. Черняев. 
Прекратил свое существование в 
советское время. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.212-214; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. I. Церкви. 20.Оленица. 

21. Нотозеро // Мурм. вестник. 1995. 

27 дек. 

НЯВДЕМСКИЙ ПОГОСТ, 
самое западное поселение право-
славных лопарей. В связи с демар-
кацией границы в 1826 г. вошел в 
состав Норвегии. Православное 
население погоста (в 1896 г. — 
22 чел.) окормлялось Русской 
Правословной Церковью до 
1917 г. и относилось к Пазрецко-
му приходу. Храм: вмч. Георгия 
Победоносца. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.218.

Н
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О
ОБНОРСКИЙ Владимир 
Алек сандрович (24.07.1892 — 
25.04.1958), протоиерей. Родил-
ся в с. Усть-река Кадниковско-
го уезда Вологодской губернии 
в семье псаломщика. Окончил 
Духовное училище и 1 класс Во-
логодской духовной семинарии. 
В 1909-1934 гг. служил псалом-
щиком, иподиаконом, диаконом, 
священником в храмах Вологод-
ской епархии. В 1934 г. арестован 
и приговорен Тройкой Северного 
края по обвинению в «контрре-
волюционной деятельности» к 5 
годам лишения свободы. Наказа-
ние отбывал в Бамлаге (Амурская 
обл.). Реабилитирован 5 апреля 
1971 г. Президиумом Вологод-
ского областного суда. С 1947 г. 
на Кольском Севере. В 1947 г. 
священник деревянной церкви 
свт. Николая Чудотворца на ул. 
Зеленой в Мурманске. В 1947-
1958 гг. священник, настоятель 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Коле. В середине 
1950-х гг. его усилиями в Благове-
щенской церкви был проведен ре-
монт (заменены кресты на куполах, 
установлены новые печи-голландки, 
новые царские врата, перестелен 
пол). Церковь пополнилась икона-
ми, которые священник с благого-
вением принимал в дар от местного 
населения. Награжден камилавкой 
(1947), крестом с украшениями 
(1957). Похоронен на городском 
кладбище в Коле.

Ист.: Обнорская О.В. Кольский 

священник Владимир Обнорский // 

Под сенью Трифона. 2013. № 5. С.62-

65; [В.А. Обнорский]: Некролог // 

Журнал Московской Патриархии. 1958. 

№ 7. С.27.

В.А. Обнорский 
(из личного архива О.В. Обнорской)

ОКУЛОВ Иоанн Тимофеевич 
(1868? — ...), священник. До 
1892 г. псаломщик Михаило-
Архангельской церкви в г. Архан-
гельске. Окончил Архангельскую 
духовную семинарию. В 1892 г. 
рукоположен в сан священника. 
В 1892-1897 гг. священник Умб-
ского прихода. Законоучитель 
церковно-приходской школы в 
Умбе. «За труды по народному 
образованию» награжден набе-
дренником (1897). В 1897 г. убыл 
за пределы Кольского Севера, в 
Петропавловскую церковь на за-
водах по реке Маймаксе Архан-
гельского уезда Архангельской 
епархии. 

Ист.: АЕВ. 1892. № 10. Часть 

официальная. С.226; АЕВ. 1897. 

№ 12-13. Часть официальная. С.259; 

АЕВ. 1897. № 15. Часть официальная. 

С.338; Краткое историческое описа-

О
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ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.262.

ОЛЕНЕГОРСК, город. Осно-
ван в 1949 г. Храмы: Иконы 
Божией Матери «Всецарица»; 
прп. Димитрия Прилуцкого.

ОЛЕНЕГОРСК-2, поселок. 
Образован в 1954 г. Местные 
жители зовут поселок «Царь-
Городом». Храм: прп. Серафима 
Саровского.

ОЛЕНИЦА, тоня, деревня, се-
ло, центр Оленицкого прихода. 
Известна с 1563 г. Родина прмч. 
Моисея (Кожина) Оленицкого. 
Относилась к Петропавловско-
му приходу, в 1890-1914 гг. — 
к Кашкаранскому приходу. 
В 1914 г. выделена в самостоя-
тельный приход. Храм: Рожде-
ства Иоанна Предтечи. 

ОЛЕНИЦКИЙ ПРИХОД, 
с. Оленица. Образован указом 
Святейшего Синода от 27 января 
1914 г. К 1914 г. в приходе со-
стояло 52 двора и 348 чел. Храм: 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Священники: М.Ф. Воронцов, 
прмч. Моисей (Кожин) Олениц-
кий. Приостанавливал свою дея-
тельность в 1930-е — 2000-е гг.

Ист.: АЕВ. 1914. № 4. Часть офици-

альная. С.36; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. I. Церкви. 20.Оленица. 21. Но-

тозеро // Мурм. вестник. 1995. 27 дек. 

ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ, 
прпп.; церковь, пос. Протоки. 
Деревянная. Настоятель: про-
тоиерей Валерий Комаров (по 
данным на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь прпп. Оптинских Старцев 
в пос. Протоки

ОРЛОВ Григорий Федотович, 
в 1854-1861 гг. священник Кан-
далакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ОСИПОВ Андрей Иоанникие-
вич, крестьянин Кандалакшского 
прихода Кемского уезда Архан-
гельской епархии, храмострои-
тель. В 1896 г. построил церковь 
вмч. Георгия Победоносца в Кня-
жой Губе.

Ист.: АЕВ. 1898. № 16. Часть 

официальная. С.306.

ОСТРОВНОЙ, город. Осно-
ван в 1938 г. В 1938-1981 гг. на-
зывался пос. Гремиха. Храм: прп. 
Варлаама Керетского.

О
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П
ПАВЕЛ (I), настоятель Кольско-
Печенгского монастыря в по-
следней четверти ХVII в.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ПАВЕЛ (II) (Колянин), на-
стоятель Кандалакшского мона-
стыря (1710-1724), настоятель 
Кольско-Печенгского монасты-
ря (1724).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32; Никонов 

С.А. Кандалакшский монастырь в ХVI-

XVIII вв.: исследования и материалы. 

В 2 ч. — Мурманск, 2011. С.316.

ПАВЛОВСКИЙ Николай Ми-
хайлович (25.10.1869 — ...), свя-
щенник. Родился в с. Усть-Цильме 
Печорского уезда Архангельской 
губернии в семье священника. 
Окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. В 1893 г. ру-
коположен в сан священника. 
В 1893-1909 гг. священник Каш-
каранского прихода. Законоучи-
тель церковно-приходской шко-
лы в Кашкаранцах. Награжден 
набедренником (1900), скуфьей 
(1904).

Соч.: Павловский Н. К истории 

бывшего Кандалакшского монастыря // 

АЕВ. 1906. № 17. Часть неофициаль-

ная. С.530-532; Павловский Н. Каш-

каранская церковно-приходская шко-

ла Александровского уезда (Краткие 

исторические сведения) // АЕВ. 1906. 

№ 20. Часть неофициальная. С.624-

633; Павловский Н. Заметка [по по-

воду Краткого исторического описания 

приходов и церквей Архангельской 

епархии] // АЕВ. 1907. № 8. Часть 

неофициальная. С.249-250.

Ист.: АЕВ. 1893. № 17. Часть 

официальная. С.401; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.44-45; 

АЕВ. 1905. № 1. Часть официальная. 

С.6; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1904 год. — Архангельск, 

1904. С.118; Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.216.

ПАЗРЕЦКИЙ ПОГОСТ,  
лопарское поселение. 28 февраля 
1888 г. на средства российского 
консула в Норвегии Д.Н. Остров-
ского и обер-прокурора Святей-
шего Синода К.П. Победоносце-
ва открыта церковно-приходская 
школа. Храмы: блгвв. кнн. Рос-
сийских Бориса и Глеба (древний 
и новый). 

Ист.: Ермолаева А.С. Сравнитель-

ный анализ особенностей православной 

миссии среди лопарей на Кольском Се-

вере в конце ХIХ — начале ХХ вв. // 

V Ушаковские чтения: Сообщения. — 

Мурманск, 2008. С.3-11.

ПАЗРЕЦКИЙ ПРИХОД, 
Пазрецкий погост. Образован 
в 1874 г. за счет выделения из 
состава Печенгского прихода. 
Включал также Нявдемский по-
гост. По территории прихода 
проходила государственная грани-
ца России. В 1896 г. на террито-
рии прихода проживало 149 чел. 
Храмы: блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба в Пазрецком по-
госте; вмч. Георгия Победоносца 
в Нявдемском погосте; свт. Нико-

П
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лая Чудотворца в Ворьеме; свт. 
Николая Чудотворца в Столбо-
вом. В 1901 г. св. прав. о. Иоанн 
Кронштадтский пожертвовал 
100 руб на ремонт храмов Паз-
рецкого прихода. Священники: 
К.П. Щеколдин, Н.А. Синцов. 
В 1918 г. в связи с ухудшением 
международной обстановки на 
границе церковный причт пере-
брался в Мурманск. С 1920 г. 
территория прихода входила в 
состав Финляндии. В 1944 г. 
возвращена России (СССР). С 
1992 г. началось возрождение 
прихода. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 15. Часть 

официальная. С.188; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.218-225; Печенга: 

Опыт краеведческой энциклопедии / 

Сост. В.А. Мацак. — Мурманск, 2005. 

С.498-500.

ПАИСИЙ (РЯБОВ) (1881 — 
1940), иеромонах, с 1932 г. на-
стоятель Трифоно-Печенгского 
монастыря. Родился в д. Пред-
теченская Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. Во вре-
мя советско-финляндской войны 
1939-1940 гг., с занятием Печен-
ги Красной Армией, арестован 
по обвинению в «контрреволю-
ционной деятельности». Приго-
ворен 19 ноября 1940 г. Военным 
трибуналом Ленинградского во-
енного округа к высшей мере на-
казания. Расстрелян 28 декабря 
1940 г. (в день памяти прп. Три-
фона Печенгского). Похоронен 
на Левашовском кладбище под 
Ленинградом. Реабилитирован 
28 августа 1992 г. Прокуратурой 
РФ. 

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей 

Кольского полуострова, а также ино-

странных граждан, проживавших в 

Мурманской области / Сост.: С.Н. Да-

щинский, В.В. Воронин, В.А. Нечуш-

кин. — Мурманск, 1997. С.280; Си-

ротинская Г. Новомученики Кольского 

Севера // МПГ. 2015. № 11. С.4-5.

ПАЛИЦЫН Аверкий Ивано-
вич — см. АВРААМИЙ (Па-
лицын)

ПАНТЕЛЕИМОН (Долганов) 
(род. 12.09.1941), правящий ар-
хиерей Архангельской епархии. 
В 1987-1995 гг. епископ Архан-
гельский и Мурманский. 17  де-
кабря 1989 г. освятил церковь 
прп. Трифона Печенгского на ул. 
Зеленой в Мурманске. В 1991 г. 
освятил церковь Михаила Ар-
хангела в Росляково. 7 июня 
1992 г. повторно освятил церковь 
блгвв. кнн. российских Бориса и 
Глеба на левом берегу реки Паз. 
В 1995-2011 гг. правящий архие-
рей Ростовской и Новочеркас-
ской епархии. С 2011 г. правящий 
архиерей Ярославской и Ростов-
ской епархии. В 1996 г. возведен 
в сан архиепископа, в 2011 г. — 
в сан митрополита. 

Ист.: Русская Православная Цер-

ковь: Официальный сайт Москов-

ского Патриархата. — URL: http://

www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

П
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Митрополит Пантелеимон (Долганов)

ПАНТЕЛЕИМОНА, сщмч. и 
целителя; домовая часовня, г. Ко-
ла, пер. Островского, в здании 
центральной районной больницы. 
Приписана к церкви Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в 
Коле.

Ист.: Кольское слово. 2008. 4 апр.

ПАНТЕЛЕИМОНА, сщмч. 
и целителя; домовая часовня, 
г. Мончегорск, ул. Кирова, в здании 
центральной городской больницы. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ПАНТЕЛЕИМОНА, сщмч. 
и целителя; домовая часовня, 
г. Мончегорск, ул. Царевского, в 
здании дома милосердия. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ПАНТЕЛЕИМОНА, сщмч. и 
целителя; церковь, г. Мурманск, 
пер. Терский. Деревянная. Пер-
воначально принадлежала Рус-
ской Православной Церкви за-
границей. По просьбе прихожан 
передана Русской Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата. Освящена по новому чину 
24 октября 1995 г. В церкви хра-
нится частица мощей св. Панте-
леимона, привезенные из Панте-
леимонова монастыря на Афоне и 
переданные Мурманской и Мон-
чегорской епархии Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II. Настоятель: 
протоиерей Владимир Семенов 
(по данным на 2015 г.).

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска и 

Колы как отражение возрождения пра-

вославия на Кольской земле // Под се-

нью Трифона. 2011. № 2. С.60; Сиро-

тинская Г. Храм во имя всемилостивого 

целителя // МПГ. 2001. № 7. С.6; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь сщмч. и целителя Пантелеимона 
в г. Мурманске

П
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ПАССКИЙ (ПАСКИЙ) Фе-
дор Николаевич, личный почет-
ный гражданин, благотворитель. 
В 1889 г. построил церковь свт. 
Николая Чудотворца в Гаврило-
во, за что был награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени.

Ист.: АЕВ. 1889. № 12. Часть 

официальная. С.153.

ПАХОМИЙ (I), наместник 
Кандалакшского монастыря 
(1705-1710).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ПАХОМИЙ (II), наместник 
Кандалакшского монастыря 
(1729-1730).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ПЕРОВСКИЙ Василий Дми-
триевич (30.03.1877 — ...), 
священник. Родился в Курейско-
Сергиевском приходе Холмогор-
ского уезда Архангельской епар-
хии в семье священника. В 1899 г. 
окончил Архангельскую духовную 
семинарию. В 1899-1910 гг. свя-
щенник Кузоменского прихо-
да. Награжден набедренником 
(1904), скуфьей (1910). В 1910 г. 
убыл за пределы Кольского Се-
вера, в Кушерецкий приход 
Онежского уезда Архангельской 
епархии. 

Соч.: Перовский В. С[ело] Вар-

зуга Александровского у[езда] // 

АЕВ.  1902. № 8. Часть неофициаль-

ная. С.235-236; Перовский В. Священ-

ник о. Михаил Николаевич Истомин. 

(Воспоминание о его кончине) // 

АЕВ.  1916. № 14-15. Часть неофици-

альная. С.327-329.

Ист.: АЕВ. 1899. № 14. Часть 

официальная. С.379; АЕВ. 1904. 

№ 4. Часть официальная. С.29-30; 

АЕВ. 1910. № 10. Часть официальная. 

С.119; АЕВ. 1910. № 15. Часть офи-

циальная. С.191; Адрес-календарь Ар-

хангельской губернии на 1901 год. — 

Архангельск, 1900. С.97; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.213.

ПЕРОВСКИЙ Дмитрий Васи-
льевич, священник, протоиерей. 
Учился в Костромской духовной 
семинарии. В 1859-1874 гг. свя-
щенник Понойского прихода, на 
1883-1884 гг. настоятель церкви 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Коле. Благочинный 
первого благочиния Кольского 
уезда Архангельской епархии (на 
1883-1884 гг.). Законоучитель 
Кольского приходского одно-
классного училища. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.241; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1883 год. — Архангельск, 

1883. С.89; Адрес-календарь Архан-

гельской губернии на 1884 год. — Ар-

хангельск, 1884. С.107; Большакова 

Н.П. Летопись души. В 2 кн. — Мур-

манск, 2010. Кн.1: Время встреч. С.72.

ПЕТР, настоятель Кольско-Пе-
ченг ского монастыря (1756-1757).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

П
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ПЕТР (Поликин), монах, зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Баркино (1904).

Ист.: Адрес-календарь Архангель-

ской губернии на 1904 год. — Архан-

гельск, 1904. С.118. 

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
часовня, становище Варзино. 
Деревянная. Построена и освя-
щена в 1897 г. Относилась к 
Ловозерскому приходу. Часовня 
закрыта решением Президиума 
Ленинградского облисполкома от 
15 октября 1937 г. Здание перео-
борудовано под избу-читальню.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.150. 

Лл.4-5; Там же. Ф.Р-162. Оп.1. Д.1172. 

Лл.25, 39, 60; Бардилева Ю.П. Судьбы 

храмов и священников Кольского Севера 

в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. № 4. 

С.3; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. 12. Екатерининская гавань. 13. Вос-

точная Лица. 14. Нотозеро. 15.  Ловозе-

ро. 16. Масельга. 17. Мотка // Мурм. 

вестник. 1996. 6 февр.

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
церкви, с. Варзуга. По описи 
1563 г., древнейшая Петропав-
ловская церковь находилась на 
левом берегу реки Варзуги. Но-
вая одноименная церковь была 
освящена 5 июля 1757 г. Она сго-
рела 30 марта 1853 г. В 1857 г. 
была построена и освящена новая 
Петропавловская церковь, ко-
торая снова сгорела 21 декабря 
1862 г. В 1864 г. была сооружена 
новая Петропавловская церковь: 
деревянная, одноглавая (высо-
той — 11,4 м, длиной — 23, 5 м, 
шириной — 14, 6 м). Освящена 
1 декабря 1864 г. В книгохрани-
лище при храме имелись книги 
богослужебного, религиозно-нра-
во учительного содержания, со-

чинения Симеона Полоцкого 
(1671 г.), Марка Витрувия «Об 
архитектуре» (1794-1797 гг.), 
«Созерцание природы» Шарля 
Бонне (1792 и 1795 гг.). От-
носились к Петропавловскому 
приходу. В 1937 г. церковь бы-
ла закрыта и переоборудована 
под склад. В 1998 г. здание воз-
вращено верующим. Усилиями 
священника Харитона (Сахно) 
и жителя с. Варзуги П.П. За-
борщикова было восстановлено 
убранство церкви. 

Ист.: Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. С.252; Жданова И., Миронов 

А. Новомученики и исповедники земли 

Кольской // Под сенью Трифона. 2012. 

№ 4. С.69; Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 4. Вар-

зуга // Мурм. вестник. 1995. 9 нояб.

Перестроенное здание церкви свв. апп. 
Петра и Павла в с. Варзуге. 
Начало ХХI в..

П
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ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
мужской монастырь, г. Кола, на 
Монастырском острове. Основан 
во второй половине ХVI в. Сер-
гием (Вянзиным). Прекратил 
существование к 1606 г. Храм: 
свв. апп. Петра и Павла. 

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Троицкий Печенгский монастырь 

в Кольском остроге в XVI-XVIII веках: 

краткий исторический очерк // Описи 

церковного имущества Кольского Пе-

ченгского монастыря и Воскресенгского 

собора города Колы XVIII — середи-

ны XIX веков. — Мурманск, 2013. 

С.8-19; Ермолаев Д.А., Никонов С.А. 

Городские церкви Колы: краткий исто-

рический очерк // Там же. С.20-28; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 17 окт. 

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
церкви, г. Кола, на Монастыр-
ском острове, на территории мо-
настыря свв. апп. Петра и Павла, 
с 1606 г. Кольско-Печенгского 
монастыря. Первая церковь 
учтена по описи 1608-1611 гг. Де-
ревянная, теплая, «с трапезою». 
Сгорела в 1619 г. Вскоре была 
построена новая церковь: холод-
ная, с паперью и без подклетов. 
Снова погибла, по невыясненной 
причине, к 1658 г. Третья церковь 
построена в 1728 г. Деревянная, 
холодная, одноглавая, с колоколь-
ней. Сгорела 31 октября 1756 г. 

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Троицкий Печенгский монастырь 

в Кольском остроге в XVI-XVIII веках: 

краткий исторический очерк // Описи 

церковного имущества Кольского Пе-

ченгского монастыря и Воскресенгского 

собора города Колы XVIII — середи-

ны XIX веков. — Мурманск, 2013. 

С.8-19; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 1. Кола // Мурм. 

вестник. 1995. 17 окт. 

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. 
апп.; часовня, становище Мало-
Оленье. Деревянная. Построена 
на средства шкипера дальнего пла-
вания С.В. Постникова в 1895 г. 
Освящена в 1900 г. Имелся 
иконостас с иконами и царскими 
вратами, разная утварь (медное 
кадило, водосвятная чаша, под-
свечник и пр.). Относилась к Те-
риберскому приходу. Повторно 
освящена 26 июля 1915 г. благо-
чинным В.П. Мартыновым. За-
крыта решением Президиума 
Ленинградского облисполкома от 
22 декабря 1931 г.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.184. Лл.1,2,4,5; Там же. Ф.И-34. 

Оп.1. Д.6. Л.69; Там же. Д.19. Л.80; 

Там же. Ф.Р-162. Оп.1. Д.472. Лл.35, 

41; АЕВ. 1915. № 16. Часть официаль-

ная. С.241; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11. Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
церковь, пос. Мурмаши, на тер-
ритории исправительной колонии 
строгого режима № 18. Деревян-
ная. Построена руками осужден-
ных, по древнерусскому обычаю 
без гвоздей (проект К. Высоц-
кого). Освящена 25 июля 2005 г. 
архиепископом Мурманским и 
Мончегорским Симоном. 

Ист.: Лях И. Апостолы Петр и 

Павел вразумят осужденных // Вечер. 

Мурманск. 2005. 27 июля; Мурман-

ская и Мончегорская епархия: Сайт. — 

URL: http://www.mmeparh.ru/ (дата 

обращения: 28.03.2016).

П
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ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
часовня, Нотозерский погост, 
на берегу реки Туломы, возле Па-
дуна. Деревянная, в виде сруба с 
двускатной крышей. Построена 
жителем Колы Ф.А. Голодным 
в 1803 г. В часовне было много 
птичьих яиц, оставленных, как 
подношение, лопарями. Путник, 
посетивший храм в 1887 г., за-
метил: «часовня с одним только 
образом». С 1862 г. в Нотозер-
ском приходе. Дальнейшая судь-
ба храма неизвестна. 

Ист.: АГВ. 1890. № 15. С.4; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

12. Екатерининская гавань. 13. Восточ-

ная Лица. 14. Нотозеро. 15. Ловозеро. 

16. Масельга. 17. Мотка // Мурм. 

вестник. 1996. 6 февр. 

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
церкви, с. Поной. Первая де-
ревянная церковь построена в 
1532 г. новгородцами. Не про-
стояла долго, и в 1575 г. соло-
вецким монахом Феогностом 
была построена новая деревянная 
одноименная церковь. Учтена по 
описи 1608-1611 гг.: «...а в церкве 
образы, и книги, и ризы и на ко-
локольнице колокола... пуда в че-
тыре». За ветхостью старого хра-
ма в 1797 г. прихожане построили 
новую Петропавловскую цер-
ковь — деревянную и холодную, 
с теплой трапезою. В 1818 г. был 
возведен теплый придел Успения 
Пресвятой Богородицы. Иконо-
стас церкви трехярусный, со ста-
ринными иконами. Священник: 
Н.И. Шмаков. Церковь была 
закрыта решением Президиума 
Мурманского окрисполкома от 
27 мая 1938 г. Здание было пе-
рестроено, в нем устроили склад. 
В 1989 г. оно сгорело. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-556. Оп.1. 

Д.122. Л.12; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.237; Большакова Н.П. Летопись ду-

ши. В 2 кн. — Мурманск, 2010. Кн.1: 

Время встреч. С.67-69, 74-75; Бардиле-

ва Ю.П., Грашевская О.В. Начало рас-

пространения и упрочение православия 

(ХVI — ХVIII вв.) // Кольский Се-

вер: энциклопедические очерки. — Мур-

манск, 2012. С.285-290; Орешета М.Г. 

Культовые постройки Терского берега: по 

результатам научно-исследовательских 

экспедиций 1980-1993 годов // Наука 

и бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С.43-

46; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. II. Церкви. 11. Кашкаранцы. 12. По-

ной // Мурм. вестник. 1995. 22 нояб.

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп.; 
церковь, пос. Туманный, ул. Энер-
гетиков. Настоятель: иерей Игорь 
Дигтярев (по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ПЕТРА И ПАВЛА, свв. апп; 
часовня, с. Умба. Деревянная. По-
строена местными крестьянами в 
конце XVIII в. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, 
свв.; святой источник родниковой 
воды, г. Мурманск, ул. Скаль-
ная, поблизости с церковью Всех 
Святых и часовней свв. Петра и 
Февронии. Освящен в 1999 г.
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Ист.: Рассказова В. Древнерусские 

традиции на Кольской земле // МПГ. 

2009. № 9. С.2

ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, свв.; 
часовня, г. Мурманск, ул. Скаль-
ная, поблизости с источником свв. 
Петра и Февронии. Деревянная. 
Освящена 21 ноября 2013 г. ми-
трополитом Мурманским и Мон-
чегорским Симоном. 

Ист.: Гладышев Д. Становление 

молодежного прихода // МПГ. 2014. 

№ 9. С.3.

ПЕТРОВ Александр Ивано-
вич (1878 — ...), священник. 
С 1905 г. священник Керетского 
прихода. Благочинный третьего 
благочиния Кемского уезда Ар-
хангельской епархии (1909 - ...). 
Награжден скуфьей (1909), ка-
милавкой (1914).

Соч.: Петров А. Керетский при-

ход Кемского уезда // АЕВ. 1909. 

№ 21. Часть неофициальная. С.689-

696; № 23-24. Часть неофициальная. 

С.763-772; П-въ А., Д-въ А. 19-е фев-

раля в с. Керети Кемского у[езда] // 

АЕВ. 1911. № 7. Часть неофициальная. 

С.424-426; Петров А. Попечительные 

Советы и помощь семьям запасных, при-

званных на войну, в приходах 3-го бла-

гочиния Кемского уезда // АЕВ. 1915. 

№ 2. Часть неофициальная. С.38-41.

Ист.: АЕВ. 1905. № 15. Часть 

официальная. С.216-217; АЕВ. 1909. 

№ 4. Часть официальная. С.69; 

АЕВ. 1909. № 5. Часть официальная. 

С.77; АЕВ. 1914. № 11. Часть офици-

альная. С.150-151; Суворова С.В. Церк-

ви и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ПЕТРОВ Николай Михайло-
вич (1882 — ...), священник. 
Родился в семье псаломщика. Ар-
хангельскую духовную семина-
рию не закончил. В 1908-1912 г. 
эконом, диакон Архангельского 
епархиального женского учили-
ща. В 1912-1918 гг. священник 
Чапомского прихода. Законоу-
читель в церковно-приходской 
школе в Чапоме. С 1918 г. свя-
щенник Понойского прихода. 
В 1921 г. продолжал жить в По-
ное. Награжден набедренником 
(1918). Отец известных деятелей 
образования на Мурмане Глафи-
ры и Константина Петровых. 

Ист.: АЕВ. 1912. № 15. Часть 

официальная. С.182-183; АЕВ. 1918. 

№ 13. С.4; Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.197, 209-210, 240; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 13. Чапома. 14. Чаваньга // 

Мурм. вестник. 1995. 25 нояб.; Суворо-

ва С.В. Церкви и приходы Архангель-

ской епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

П Е Т Р О П А В Л О В С К И Й 
МОНАСТЫРЬ — см. ПЕ-
ТРА и ПАВЛА, свв. апп., мо-
настырь

П Е Т Р О П А В Л О В С К И Й 
ПРИХОД, с. Варзуга. Один 
из старейших на Кольском Се-
вере. Известен с XVI в. Центр 
в с. Варзуге. Во второй половине 
ХIХ в. включал левобережную 
часть (Никольскую сторону) с. 
Варзуги, д. Оленицу. Храмы: 
свт. Николая Чудотворца в 
Варзуге; свв. апп. Петра и Пав-
ла в Варзуге; Рождества Иоан-
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на Предтечи в Оленице. Указом 
Святейшего Синода от 12 декабря 
1890 г. в состав Петропавлов-
ского прихода вошла территория 
Успенского прихода с. Варзуги 
(без Кашкаранцев и Сальницы), 
но была исключена д. Оленица, 
переданная в состав Кашкаран-
ского прихода. К Петропавлов-
скому  приходу отошли новые 
храмы: прпп. Зосимы и Савва-
тия и свт. Афанасия в Варзу-
ге; Успения Божией Матери в 
Варзуге. Священники: И.Ф. По-
пов, А.С. Федотов, В.К. Гу-
рьев, Г.В.  Гурьев, В.Д. Гурьев, 
В.Г. Дьячков, С.И. Заринский. 
И.Я. Подосенов, М.Н. Исто-
мин, Н.Ф. Попов, Н.Н. Гусев. 
Приостанавливал свою деятель-
ность в 1940-е — 1980-е гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.247-257; АЕВ. 1891. № 3-4. Часть 

официальная. С.11-12.

ПЕЧЕНГА — см. ПЕЧЕНГ-
СКИЙ ПОГОСТ

ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАС-
ТЫРЬ (ЖИВОНАЧАЛЬ НОЙ 
ТРОИЦЫ, СВЯ ТО-ТРО-
ИЦ КИЙ, КОЛЬ СКО-ПЕ-
ЧЕНГСКИЙ, ТРИФОНО-ПЕ-
ЧЕНГ СКИЙ, ТРИФОНОВ 
ПЕ ЧЕНГСКИЙ), мужской мо-
настырь, на реке Печенге. Осно-
ван в 1533 г. прп. Трифоном 
Печенгским. Основатель жил в 
пустыни, возле монастыря, а на 
место игумена поставил своего 
ученика. Монастырь превратил-
ся в крупный духовный и хозяй-
ственный центр, установивший 
торговые связи с голландцами и 

норвежцами. В 1581 г. москов-
ский царь Иван Грозный пожа-
ловал Печенгскому монастырю 
Мотовский погост и Печенг-
ский погост. 15(28) декабря 
1583 г. Трифон скончался. 30 но-
ября 1589 г. монастырь был ра-
зорен шведско-финским отрядом 
Везайнена. При этом погибло 
116 человек из братии, послуш-
ников, трудников и прибывших в 
монастырь для моления (см. Сто 
шестнадцать преподобномуче-
ников Печенгских). С 1606 г. 
монахи обосновались на Мона-
стырском острове в Коле. По опи-
си 1608-1611 гг., в 11 келиях про-
живало 58 монахов; в монастыре 
работало 211 трудников. В 1619 г. 
пожар уничтожил постройки мо-
настыря. Обитель вновь была 
отстроена. Пожар в 1693 г. сно-
ва уничтожил монастырские по-
стройки. Монастырю вновь при-
шлось отстраиваться. Прекратил 
свое существование к 1765 г. в 
связи с общими подходами поли-
тики Екатерины II. В 1874 г. про-
должатели Трифона построили на 
реке Паз новую церковь блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба, 
сохранившуюся до наших дней. 
В 1878 г. иеромонах Полиевкт 
подготовил и подал руководству 
Архангельской епархии записку, 
в которой обосновывал необходи-
мость возобновления Печенгско-
го монастыря. С 1883 г. действо-
вал Комитет по возобновлению 
Печенгского монастыря. Реше-
ние о возобновлении было приня-
то указом Святейшего Синода от 
12 марта 1886 г. В память о своем 
основателе монастырь стал назы-
ваться «Трифоно-Печенгским». 
Благодаря активной деятельно-
сти настоятеля Ионафана (1890-

П



151

1915 гг.) монастырь приобрел 
известность крупного хозяй-
ственного центра. В монастыре 
появились моторные лодки, водо-
движное колесо, динамо-машина, 
водопровод. Монахи занимались 
оленеводством, сельским хозяй-
ством, заготовкой гагачьего пуха, 
торговлей. Монастырь содержал 
две школы (церковно-приходскую 
школу в Баркино и частную шко-
лу Д.А. Проташинского), прово-
дил народные чтения для рыбо-
промышленников и лопарей. На-
стоятель Ионафан приобрел свя-
зи в правительстве и Святейшем 
Синоде, познакомился с царской 
семьей. Численность населения 
Трифоно-Печенгского монасты-
ря достигла своего максимума в 
1906 г. — 213 чел., включая мо-
нахов, послушников и трудников. 
Монастырь посещался палом-
никами (в 1908 г. — 1462 чел.; 
в 1913 г. — 1436 чел.; в 1917 г. 
— 3650 чел.). Советское пра-
вительство 14 октября 1920 г. 
приняло решение о передаче Пе-
ченги Финляндии, которая перед 
этим вышла из состава России. 
В 1944 г. все монахи ушли с Пе-
ченги в Новый Валаам (послед-
ний из них, монах Акакий, умер 
там в 1984 г.). В 1944 г. Печен-
га возвращена в состав России 
(СССР). В 1997 г. началось воз-
обновление монастыря с восста-
новления здания церкви Рожде-
ства Христова в пос. Печенге. 
В 2007 г. храм сгорел, и строи-
тельство было переориентировано 
в пос. Луостари, к реке Манне, 
на место погребения прп. Трифо-
на Печенгского. Монастырский 
комплекс к концу строительства 
должен включить церковь Свя-
той Троицы, трапезную, прачеч-

ную, медсанчасть, гостиницу для 
паломников, кухню, жилые кор-
пуса наместника и братии, хозяй-
ственные постройки. В 2015 г. в 
обители жило 5 монахов. Храмы: 
блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба на реке Паз; прпп. Зосимы 
и Савватия на реке Печенге; свт. 
Николая Чудотворца в Цып-
Наволоке; Святой Троицы в Ко-
ле; Святой Троицы в Луостари; 
Святой Троицы на реке Печенге; 
свв. апп. Петра и Павла в Коле; 
Рождества Христова при устье 
реки Печенги; Сретения Го-
сподня на реке Манне; Успения 
Божией Матери в Вайда-Губе; 
Успения Божией Матери в Коле; 
Успения Божией Матери на реке 
Печенге. Настоятели и наместни-
ки: прмч. Гурий (I) Печенгский, 
Вассиан (I), Антоний, Еф-
рем, Иерофей, Товия (I), Сер-
гий (I), Гурий (II), Димитрий, 
Симеон (I), Гурий (III), Ио-
на, Сильвестр, Иосаф, Иоанн, 
Симеон (II), Кирилл, Савин, 
Аркадий, Вассиан (II), Вар-
фоломей, Сергий (II), Роман, 
Тихон, Иосиф (I), Иосиф (II), 
Товия (II), Павел (I), Иеремия, 
Исмаил, Павел (II), Иларий, 
Петр, Геннадий, Никандр, Ио-
нафан (Баранов), Порфирий, 
Иннокентий, Иакинф (Алексе-
ев), Паисий (Ря бов), Филипп 
(Майзеров), Ари старх (Лоха-
нов), Даниил (То поев), Давид 
(Дубинин). Священноархиман-
дрит: Митрофан (Баданин). 
В 1913-1939 гг. в монастыре по-
слушником жил прмч. Феодор 
(Абросимов) Печенгский. 

Ист.: Брицкая Т. Забилось сердце 

обители // Мурм. вестник. 2012.15 дек.; 

Даниил (Топоев), игумен. Возрождение 

обители: Трифонов Печенгский мона-
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стырь сегодня // Под сенью Трифона. 

2011. № 1. С.45-46; Ермолаев Д.А., 

Никонов С.А. Троицкий Печенгский 

монастырь в Кольском остроге в XVI-

XVIII веках: краткий исторический 

очерк // Описи церковного имущества 

Кольского Печенгского монастыря и 

Воскресенгского собора города Колы 

XVIII — середины XIX веков. — 

Мурманск, 2013. С.8-19; Корольков 

Н.Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, 

основанный преподобным Трифоном, 

просветителем лопарей, его разорение и 

возобновление. — СПб., 1908; Федо-

ров П. История Трифоно-Печенгского 

монастыря (1886-1917 гг.) — Мур-

манск, 1996.

Трифонов Печенгский монастырь. 
Современный вид

ПЕЧЕНГСКИЙ ПОГОСТ 
(ПЕЧЕНГА), лопарское по-
селение. Во второй половине 
ХIХ в. на его территории возник-
ли русские поселения (колонии), 
в т.ч. Баркино. Место духовных 
подвигов прп. Трифона Печенг-
ского. Место Печенгского мона-
стыря. Храмы: Святой Троицы 
при устье реки Печенги (часов-
ня); Сретения Господня близ 
устья реки Манны; прп. Трифона 
Печенгского при устье реки Пе-
ченги. Относился к Печенгскому 

приходу. В 1920-1944 г. входил в 
состав Финляндии. 

ПЕЧЕНГСКИЙ ПРИХОД, 
Печенгский погост. Основан в 
1857 г., выделившись из Коль-
ского прихода. Центр прихода 
находился на территории Печенг-
ского погоста: в первое время в 
церкви Сретения Господня близ 
устья реки Манны; с 1886 г. — 
в церкви прп. Трифона Печенг-
ского, расположенной близ устья 
реки Печенги (сначала на Три-
фоновом поле, а после переноса 
церкви в 1900 г. — в колонии 
Баркино). Включал также ряд 
колоний — Монастырскую, Бар-
кино, Княжуху, Трифонов ручей, 
становище Ворьема, Малонемец-
кое, Столбовое и др. В 1874 г. 
из состава Печенгского прихода 
выделился Пазрецкий приход. 
В 1902 г. из состава Печенгского 
прихода выделился Китовский 
приход. Храмы: св. ап. Андрея 
Первозванного и свт. Николая 
Чудотворца в Баркино; блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба 
на реке Паз; вмч. Георгия По-
бедоносца в Нявдемском пого-
сте; свт. Николая Чудотворца в 
Баркино; свт. Николая Чудот-
ворца в Ворьеме; свт. Николая 
Чудотворца в Мотовском по-
госте; свт. Николая Чудотвор-
ца в Столбовом; свт. Николая 
Чудотворца в Цып-Наволоке; 
Святой Троицы при устье реки 
Печенги; Сретения Господня на 
реке Манне; прп. Трифона Пе-
ченгского в Малонемецком; прп. 
Трифона Печенгского при устье 
реки Печенги; Успения Божией 
Матери в Вайда-Губе. В 1901 г. 
св. прав. о. Иоанн Кронштадт-
ский пожертвовал 200 руб на по-
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стройку причтового дома в Пе-
ченгском приходе. Священники: 
В.Г. Дьячков, К.П. Щеколдин, 
П.И. Ручьев, Г.К. Терентиев, 
В.Ф. Спасский. Приход фак-
тически прекратил свое суще-
ствование в 1920 г., с передачей 
его территории в состав Фин-
ляндии. В 1944 г. Печенга была 
возвращена России (СССР). С 
1990-х гг. церковная жизнь на-
лаживается вокруг возрожденно-
го Трифонов Печенгского мона-
стыря. В 2015 г., с освящением 
церкви Ста шестнадцати пре-
подобномучеников Печенгских в 
Печенге, возродилась жизнь Пе-
ченгского прихода. 

Ист.: АЕВ. 1901. № 15. Часть 

официальная. С.188; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.225-228; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

22. Ловозеро. 23. Кильдин // Мурм. 

вестник. 1996. 10 янв. 

ПИТИРИМ, настоятель Кан-
далакшского монастыря (1572-
1589).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

П И Т И Р И М  ( Н е ч а е в ) 
(8.01.1926 — 4.11.2003), иерарх 
Русской Православной Церкви, 
с 1986 г. митрополит Волоко-
ламский и Юрьевский. В 1962-
1994 гг. главный редактор Жур-
нала Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви. 
В 1963-1994 гг. председатель 
Издательского отдела Москов-
ской Патриархии Русской Право-

славной Церкви. В 1995-1996 гг. 
посещал Мурманск по пригла-
шению Мурманского отделения 
Всероссийского фонда культуры 
(В.С. Маслов).

Ист.: Федоров П. Митрополит 

Питирим: «Не сотрясайте землю сквер-

нословием» // Мурманский вестник. 

1996. 11 января. 

Митрополит Питирим (Нечаев)

ПЛОТНИКОВ Григорий, в 
1763-1793 гг. священник Канда-
лакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ПЛОТНИКОВ Григорий Ми-
хайлович, в 1802-1812 гг. свя-
щенник Керетского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 
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Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ПЛОТНИКОВ Дмитрий, в 
1793-1812 гг. священник Канда-
лакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ПЛОТНИКОВ Иоанн, в 1813-
1826 гг. священник Кандалакш-
ского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ПЛОТНИКОВ Иоанн Григо-
рьевич, в 1828-1843 гг. священ-
ник Керетского прихода. Ранее 
служил диаконом в том же при-
ходе.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ПЛОТНИКОВ Михаил, в 
1777-1788 гг. священник Керет-
ского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.187-188. 

ПЛОТНИКОВ Семен Ивано-
вич, в 1821-1845 гг. священник 
Кольского прихода.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.12. 

Лл.4об.-5.

«ПОД СЕНЬЮ ТРИФО-
НА», журнал Мурманской ми-
трополии. Издается Паломни-
ческим отделом Мурманской и 
Мончегорской епархии с 2011 г. 
Главный редактор — священник 
Сергий Поливцев. На 2015 г. вы-
шло 7 номеров. Периодическое 
издание публикует информацию 
о значимых событиях в жизни 
Мурманской митрополии, очер-
ки по истории православия на 
Кольском Севере, отклики па-
ломников о поездках на святые 
места. 

Ист.: Под сенью Трифона: Журнал 

Паломнического отдела Мурманской 

митрополии. 2011-…

Журнал «Под сенью Трифона». Обложка

«ПОД СЕНЬЮ ТРИФОНА», 
паломническая служба и паломни-
ческий духовно-куль тур ный просве-
тительский центр Мурманской ми-
трополии. Паломническая служ-
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ба Мурманской и Мончегорской 
епархии «Под сенью Трифона» 
была создана 15 мая 2002 г. Тогда 
же была организована первая па-
ломническая поездка — из Мур-
манска в Трифонов Печенгский 
монастырь. 20 октября 2009 г. 
открыт паломнический духовно-
культурный просветительский 
центр «Под сенью Трифона». 
В задачи центра входит органи-
зация паломнических поездок на 
святые места Кольского Севера, 
России и Зарубежья, а также 
при ем паломников из других реги-
онов. Под центр оборудовано от-
дельно стоящее деревянное зда ние 
в Мурманске (ул. Трало вая, 22), 
включающее в себя: церковь прп. 
Трифона Печенгского, гостевой 
дом, конференц-зал, трапезную, 
библиотеку, книжный салон. Ру-
ководитель центра — И.А. По-
ливцева. Руководитель Палом-
нического отдела Мурманской и 
Мончегорской епархии — свя-
щенник Сергий Поливцев (по 
данным на 2016 г.).

Ист.: Глаголев Я. Паломнический 

центр открывает двери // МПГ. 2009. 

№ 11-12. С.16; Кондратьев П. Палом-

ническому центру — два года // Под 

сенью Трифона. 2011. № 2. С.15; Кон-

дратьев П. Кольский полуостров: под 

сенью Трифона почти пять веков // Под 

сенью Трифона. 2012. № 4. С.19-22.

ПОДОСЕНОВ Иннокентий 
Яковлевич, священник. До 1887 г. 
священник в Солзенском приходе 
Архангельского уезда Архангель-
ской епархии. В 1887-1893 гг. 
священник Петропавловского 
при хода в Варзуге. В 1893 г. за-
прещен в священнослужении и 
определен на должность псалом-
щика в Кузоменский приход. 

С 1897 г. священник Шуярского 
прихода Кемского уезда Архан-
гельской епархии. Награжден 
набедренником.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.255-256; АЕИ. 1887. № 6. С.20-21; 

АЕВ. 1893. № 3. Часть официальная. 

С.22; АЕВ. 1893. № 17. Часть офи-

циальная. С.401; АЕВ. 1897. № 6. 

Часть официальная. С.116; Кожевнико-

ва Ю.Н. Второе Кольское благочиние 

Архангельской епархии в 1887 году: 

приходы, храмы, причт // Варзуга — 

первое русское поселение на Кольском 

Севере.  — СПб., 2010. С.181-193.

ПОКРОВА БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церкви, близ с. Кузоме-
ни, на устье реки Варзуги. Первая 
церковь возведена из перестроен-
ной часовни местным крестьяни-
ном С. Заборщиковым в 1861 г., 
положив начало Кузоменскому 
приходу. В 1902 г. там же была 
построена новая церковь церков-
ным попечительством. Освящена 
30 сентября 1902 г. Деревянная, 
холодная, с колокольней. Соору-
жена в виде корабля (алтарь-
церковь-трапеза-паперть). Высота 
до креста — 14, 2 м. Перед ико-
ностасом висело медное паника-
дило весом около полутора пудов. 
Старую церковь 1861 г. построй-
ки, по-видимому, переоборудовали 
в часовню свв. Зосимы и Савва-
тия. Священник: А.И. Синцов. 
Церковь была закрыта решением 
Комиссии по вопросам культов 
при Президиуме Мурманского 
окрисполкома от 16 ноября 1932 г. 
Здание не сохранилось. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.636. Лл.6-7; Там же. Д.637. Лл.6-7; 
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АЕВ. 1902. № 20. Часть официальная. 

С.272; Бардилева Ю.П. Русская Пра-

вославная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.213; Кожевникова Ю.Н. 

Второе Кольское благочиние Архангель-

ской епархии в 1887 году: приходы, хра-

мы, причт // Варзуга — первое русское 

поселение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Митрофан (Баданин), 

иг. Установлено место нахождения древ-

них церквей в Кузомени // МПГ. 2005. 

№ 12. С.5; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. II. Церкви. 8. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1995. 17 нояб.

ПОКРОВА БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церковь, пос. Ревда, 
ул. Профсоюзная. Каменная. По-
строена и освящена в 1993 г. Свя-
щенники: Валерий Комаров, Лео-
нид Сулоев (по данным на 2015 г.).

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь Покрова Божией Матери 
в пос. Ревда

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, часовня, ко-
лония Ара-Губа, впоследствии — 
колония Екатерининская га-

вань. Деревянная, восьмиугольной 
формы. Построена на средства 
управляющего Арского кито-
бойного завода П.П. Андреева 
в середине 1880-х гг. В связи с 
закрытием завода и уходом пра-
вославного населения из Ара-
Губы часовня в 1895 г. усердием 
кольского уездного исправника 
В.И. Смирнова перевезена в ко-
лонию Екатерининская гавань, 
на Екатерининский остров. Освя-
щена 25 июня 1900 г. В часовне 
находилась икона Покрова Пре-
святой Богородицы «хорошего 
письма». С 1898 г. относилась к 
Александровскому приходу. До 
наших дней не сохранилась.

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. 

— Мурманск, 2015. С.194; Вербин 

О.Г. Часовня Пресвятой Богородицы 

на Екатерининском острове // Вербин 

О.Г. Сборник статей по истории города 

и края. — Полярный, 2015. С.67-70; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

12. Екатерининская гавань. 13. Восточ-

ная Лица. 14. Нотозеро. 15. Ловозеро. 

16. Масельга. 17. Мотка // Мурм. 

вестник. 1996. 6 февр. 

ПОЛИЕВКТ (Кочерин) 
(29.06.1821 — 11.01.1906), ие-
ромонах, игумен (1894). Родил-
ся в семье священнослужителя. 
Окончил Шенкурское духовное 
училище и Архангельскую ду-
ховную семинарию. В 1843 г. 
рукоположен в сан священника. 
В 1851-1855 гг. состоял в братии 
Воронежского Митрофаниева 
монастыря, где и принял в 1852 г. 
монашеский постриг. В 1855-
1857 гг. строитель Валуйского 
Успенского монастыря. В 1857-
1861 г. — в Задонском монасты-
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ре. В 1861-1866 гг. — в Воскре-
сенском Ново-Иерусалимском 
монастыре. В 1866-1869 гг. — в 
Антониево-Сийском монастыре. 
В 1869-1871 гг. — в Онежском 
Крестном монастыре. В 1872 г. 
возвращен в Антониево-Сийский 
монастырь. В 1878 и 1879 гг. 
командировался в Териберку 
для требоисправлений населения 
Мурманского берега. В 1878 г. 
подготовил и подал руководству 
Архангельской епархии записку, 
в которой обосновывал необходи-
мость возобновления Печенгско-
го монастыря. С 1883 г. член-
делопроизводитель Комитета 
по возобновлению Печенгского 
монастыря. С 1891 г. настоя-
тель Пертоминского монастыря. 
Награжден наперсным крестом, 
выдаеваемым Священным Сино-
дом (1885), наперсным крестом 
с драгоценными украшениями в 
честь 50-летия служения в свя-
щенном сане (1893). Убыл «на 
покой» в Печенгский монастырь, 
где умер и был похоронен. 

Ист.: АЕВ. 1893. № 18. Часть 

неофициальная. С.451-455; АЕВ. 1894. 

№ 1. Часть официальная. С.20; Федо-

ров П.В. История Трифоно-Печенгского 

монастыря. — Мурманск, 1996. С.12. 

ПОЛИКИН (ПОЛИХИН) 
Матфей Васильевич, священ-
ник, протоиерей (1839). Родил-
ся в семье диакона. В 1837 г. 
окончил Архангельскую духов-
ную семинарию и в том же году 
рукоположен в сан священни-
ка. С 1839 г. настоятель собора 
Воскресения Христова в Коле. 
С 1848 г. благочинный Кольско-
го уезда Архангельской епархии. 
В 1851 г. переведен в Кемский 

приход Кемского уезда Архан-
гельской епархии. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д. 26, 

51; Ермолаев Д.А., Никонов С.А. Описи 

церковного имущества кольских церквей 

ХIХ в. (1803-1854 гг.) как исторический 

источник // Описи церковного имуще-

ства Кольского Печенгского монастыря 

и Воскресенгского собора города Колы 

XVIII — середины XIX веков. — Мур-

манск, 2013. С.43-55.

ПОЛКОВЫЕ СВЯЩЕННИ-
КИ, особый род священнослужи-
телей, занимающихся духовным 
окормлением воинских частей. 
В Мурманской и Мончегорской 
епархии появились 11 мая 2012 г. 
Первым полковым священником 
стал настоятель церкви св. ап. 
Андрея Первозванного в г. Гад-
жиево игумен Аввакум (Зайко), 
направленный для служения в 
31-й дивизию подводных лодок 
Северного флота.

Ист.: МПГ. 2012. № 3-4. С.2.

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, город. 
Основан в 1968 г. Храм: Святой 
Троицы. 

ПОЛЯРНЫЙ (АЛЕКСАН-
ДРОВСК), город, центр Алек-
сандровского прихода; центр 
Алек сандровского благочиния Се-
вероморской и Умбской епархии 
Русской Православной Церкви. 
Образован указом Николая II 
от 7 июня 1899 г. До революции 
1917 г. в городе располагалось 
Александровское училище, где 
среди прочих предметов препода-
вался Закон Божий. Храм: свт. 
Николая Чудотворца. В совет-
ское время переименован в По-
лярный. 
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Ист.: Полное собрание законов 

Российской империи. Собрание третье. 

Т.XIX. № 17125.

ПОНОЙ, село, центр Понойско-
го прихода. Церковно-приходская 
школа, открытая в 1884 г. Хра-
мы: Воздвижения Честного Кре-
ста Господня; свв. апп. Петра и 
Павла; Успения Божией Мате-
ри. Населенный пункт ликвиди-
рован в 1973 г. Последний житель 
покинул его в 1977 г.

Ист.: Орешета М.Г. Культовые по-

стройки Терского берега: по результатам 

научно-исследовательских экспедиций 

1980-1993 годов // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.43-46.

ПОНОЙСКИЙ ПРИХОД, 
с. Поной. Один из старейших 
на Кольском Севере. Основан с 
XVI в. Включал также Иокань-
гский погост, Каменский погост, 
Лумбовский погост, Семиост-
ровский погост, Сосновский по-
гост. Из Понойского прихода 
около 1917 г. выделился Иокань-
гский приход. Храмы: Алексия, 
митрополита Московского, в 
Иоканьгском погосте; Алексия, 
человека Божия, в Сосновском 
погосте; блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба в Песчаной губе; 
Воздвижения Честного Креста 
Господня в Поное; св. прор. Бо-
жия Илии в Иоканьгском погосте 
(церковь); св. прор. Божия Илии 
в Иоканьгском погосте (часов-
ня); свт. Николая Чудотворца 
на острове Сосновец; свв. апп. 
Петра и Павла в Поное; Рож-
дества Христова в Лумбовском 
погосте; Собора Пресвятой Бо-
городицы в Каменском погосте; 
Собора Пресвятой Богородицы 
(Рождества Христова) в Ля-

возеро; прп. Трифона Печенгско-
го в зимнем Лумбовском погосте; 
Успения Божией Матери в По-
ное. Священники: династия Ан-
дриановых, И. Заринский, А.В. 
Алексеевский, Г.В. Гурьев, С.И. 
Заринский, К.С. Митрофанов, 
Д.В. Перовский, А.А. Зуев, 
Н.И. Шмаков, Н.Н. Шмаков, 
Н.М. Петров. Прекратил свое 
существование к концу 1930-х гг. 

Ист.: АЕВ. 1889. № 18. Часть 

неофициальная. С.317-322; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.233-242.

ПОНОМАРЕВ Михаил, купец 
1-й гильдии из г. Можайска, бла-
готворитель. Пожертвовал сред-
ства на строительство церкви св. 
прор. Божия Илии в Харловке, 
за что в 1892 г. был награжден 
орденом св. Анны 3-й степени.

Ист.: АЕВ. 1892. № 10. Часть 

официальная. С.226; Краткое историче-

ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.217.

ПОПОВ Александр Иннокен ть-
евич (02.02.1827 — 11.06.1911), 
священник, протоиерей. Родился в 
с. Емецком Холмогорского уезда 
в семье священника. Окончил Ар-
хангельскую духовную семинарию. 
В 1848 г. рукоположен в сан свя-
щенника. Служил в Мезенском и 
Кемском уездах Архангельской 
губернии. В 1884-1902 гг. на-
стоятель церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле. 
Благочинный первого благочиния 
Кольского уезда Архангельской 
епархии (1891-1899). С 1885 г. 
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законоучитель Кольского при-
ходского одноклассного учили-
ща. Председатель Кольского 
училищного отделения. Директор 
уездного тюремного отделения. 
После выхода за штат остал-
ся жить в Коле. 20 июля 1903 
г. жители города торжественно 
преподнесли ему икону Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
отметив тем самым его вклад в 
развитие церковной жизни в при-
ходе. В приветственном адресе, 
врученном священнику от жителей 
Колы, отмечалось: «С пребытием 
Вашим собор ма ло-помалу начал 
украшаться и благоустрояться... 
Вы побудили в свое время нас, 
прихожан, на пожертвования, а 
также подыскали пожертвова-
ния и из других мест». В 1907 г. 
А.И. Попов опубликовал статью, 
в которой предложил воссоздать 
женский скит, существовавший 
при часовне прп. Трифона Пе-
ченгского в Коле в первой по-
ловине XIX в. Вел переписку со 
св. прав. Иоанном Кронштадт-
ским. Награжден орденом св. 
Анны 3-й степени (1898), орде-
ном св. Владимира 4-й степени 
(1899), набедренником (1861), 
скуфьей (1869), камилавкой 
(1876), наперсным крестом, по-
лученным от Синода (1892), 
а также наперсным бронзовым 
крестом на Владимирской ленте и 
бронзовой медалью на Андреев-
ской ленте в память войны 1853-
1856 гг., серебряной медалью в 
память царствования императора 
Николая I, серебряной медалью в 
память царствования императора 
Александра III и наперсным кре-
стом, украшенным камнями, от 
духовенства первого благочиния 
в день 50-летия служения церкви 

(1898). Умер в Коле, похоронен 
рядом с супругой просвирней Ан-
ной Семеновной в ограде церкви 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Коле. Кресты с их 
могил в 1960-е гг. были снесены. 
В 2012 г. на месте захоронений 
установлен общий памятник. 

Соч.: Попов А. Из г. Колы // 

АЕВ. 1907. № 13. Часть неофициаль-

ная. С.415-422.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.150. Лл.3об.-5об.; Там же. Ф.И-136. 

Оп.1. Д.43. Лл.50об.-51; Там же. Д.65. 

Лл.272об-273; АЕВ. 1889. № 3. Часть 

официальная. С.52-53; АЕВ. 1891. № 21. 

Часть официальная. С.287; АЕВ. 1892. 

№ 12. Часть официальная. С.249-250; 

АЕВ. 1898. № 10. Часть неофици-

альная. С.294-297; АЕВ. 1899. № 1. 

Часть официальная. С.21; АЕВ. 1899. 

№ 13. Часть официальная. С.344; 

АЕВ. 1902. № 14. Часть официальная. 

С.198; АЕВ. 1903. № 15. Часть неофи-

циальная. С.540-547; Адрес-календарь 

Архангельской губернии на 1885 год. — 

Архангельск, 1885. С.110; АГВ. 1896. 

№ 17. С.202-212; Справочная книжка 

и календарь Архангельской губернии на 

1888 год. Приложение 1-е. — Архан-

гельск,  1888. С.51-52; Кольское слово. 

2012. 16 нояб.; Малашенков А.А., Фе-

доров П.В. Коляне (XIX — первая чет-

верть ХХ в.): Историко-генеалогический 

атлас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра 

ист. наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.147-148; Федо-

ров П.В., Малашенков А.А. Кольский 

батюшка: (к 100-летию со дня кончи-

ны) // Под сенью Трифона. 2011. № 2. 

С.46-47; Ушаков И. Коляне. Духовный 

облик // Мурм. вестник. 1994. 29 сент.
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Крест на месте захоронения  
А.И. Попова у стены Благовещенской 
церкви в г. Коле. Современный вид

ПОПОВ Алексей Иванович 
(1768 — после 1827), кольский 
купец, благотворитель. Поставил 
иконостас, перекрыл крышу и об-
новил 19 глав на здании церкви 
Воскресения Христова в Коле. 
Приобрел убранство для церкви 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Коле. Выделял сред-
ства на ремонт причтовых до-
мов и наем церковного сторожа. 
В 1830-40-е гг. проценты с его 
капитала использовали священ-
нослужители Колы для оплаты 
найма жилья, т.к. «дома для свя-
щенно- и церковнослужителей ни 
общественного, ни казенного не 
бывало и нет...». Пожертвовал 
сумму в 2500 руб. ассигнация-
ми в пользу церкви (проценты 
с этой суммы приносили доход 
вплоть до начала ХХ в.). За 
благотворительность, по ходатай-
ству архангельского губернатора, 
в 1827 г. был награжден золотой 
медалью на владимирской ленте. 
По словам очевидцев, «приоб-

рел... особое уважение жителей. 
О нем не иначе отзывались, как 
о благодетеле». 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д.6. 

Л.1; Там же. Д.176. Л.1об.; Ф.И-17. 

Оп.1. Д.6. Лл.31об.-32; Там же. Д.12. 

Л.1об., 8об.; Там же. Д.172. Л.2; 

Ф.И-126. Оп.1. Д.3. Л.3об.; Там же. 

Ф.Р-1355. Оп.1. Д.153. Лл.2,5,4; Ма-

лашенков А.А., Федоров П.В. Коля-

не (XIX — первая четверть ХХ в.): 

Историко-генеалогический атлас. 

В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. на-

ук П.В. Федорова. — Мурманск, 2010. 

Ч.I: Словарь. С.148-149; Ушаков И. 

Благотворитель Алексей Попов // Со-

ветский Мурман. — 1993. — 14 июля.

ПОПОВ Анатолий Анатолье-
вич (30.06.1875 — ...), священ-
ник. Сын чиновника. Окончил 
Архангельскую духовную семи-
нарию. В 1897 г. рукоположен в 
сан диакона. В 1897-1924 гг. свя-
щенник Умбского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Умбе (1904). Награж-
ден набедренником (1903), ску-
фьей (1908), камилавкою (1914), 
наперсным крестом, выдаваемым 
Святейшим Синодом (1917). 
В мае 1924 г. под влиянием борь-
бы с религией отказался от свя-
щеннического сана. 

Соч.: Попов А. Освящение двух 

храмов в Ковдском приходе Кемско-

го уезда // АЕВ. 1901. № 20. Часть 

неофициальная. С.560-565.

Ист.: АЕВ. 1897. № 18. Часть 

официальная. С.369; АЕВ. 1903. № 3. 

Часть официальная. С.48; АЕВ. 1908. 

№ 3. Часть официальная. С.40; 

АЕВ. 1914. № 11. Часть официаль-

ная. С.150-151; АЕВ. 1917. № 14. 

Часть официальная. С.224; Адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1904 год. — Архангельск, 1904. С.118; 
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Бардилева Ю.П. Русская Православ-

ная Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.135-136, 217; Ушаков И. Хра-

мы Кольского Севера. II. Церкви. 9. 

Умба. 10. Тетрино // Мурм. вестник. 

1995. 24 нояб.

ПОПОВ Василий Михайлович, 
в 1849-1850 гг. священник Кан-
далакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ПОПОВ Игнатий Федорович 
(... — 1761), священник. Из кре-
стьян. В 1736-1761 гг. священ-
ник Петропавловского прихода 
с. Варзуга. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.255-256. 

ПОПОВ Константин Инно-
кентьевич (1834 — 1893), свя-
щенник. Родился в Колвинском 
приходе Мезенского уезда Ар-
хангельской епархии. В 1857 г. 
окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. В 1857-1861 гг. 
священник Тетринского прихода. 
В 1862 г. убыл за пределы Коль-
ского Севера, в Пустозерский 
при ход Мезенского уезда Архан-
гельской епархии. Награжден 
набедренником, скуфьей, ками-
лавкой и наперсным крестом, вы-
даваемым Святейшим Синодом. 

Ист.: С.И. Священник Констан-

тин Попов. (Некролог) // АЕВ. 1893. 

№ 6. Часть неофициальная. С.116-119; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии. — Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.245. 

ПОПОВ Николай Флегонто-
вич (06.04.1867 — ...), священ-
ник, протоиерей (1917). Родился 
в Мудьюжском приходе Архан-
гельского уезда Архангельской 
епархии в семье псаломщика. 
Окончил Архангельскую ду-
ховную семинарию. В 1889 г. 
рукоположен в сан священни-
ка. В 1889-1902 гг. священник 
Кандалакшского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Кандалакше. Получил 
архипастырское благословение за 
изыскание средств на построй-
ку дома для Кандалакшской 
церковно-приходской школы 
(1903). В 1902-1918 гг. свя-
щенник Петропавловского при-
хода в Варзуге. Законоучитель 
церковно-приходской школы в 
Варзуге (1904). Благочинный 
вто рого благочиния Александров-
ского уезда Архангельской епар-
хии (1916 - ...). 16 марта 1916 г. 
получил благословение Святей-
шего Синода за особые труды 
и посильные пожертвования по 
обстоятельствам военного вре-
мени. С 1918 г. священник Ку-
зоменского прихода. Награжден 
набедренником (1890), скуфьей 
(1900), камилавкой (1907), на-
персным крестом, выдаваемым 
Святейшим Синодом (1914), 
се ре бряной медалью в память 
цар ствования императора Алек-
сандра III. В 1921 г. проживал в 
с. Кузомени. Имел восемь де-
тей. Один из его сыновей, Ан-
дрей Николаевич Попов (1890-
1937), известный архангельский 
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краевед, пострадавший в годы 
сталинских репрессий, родился в 
Кандалакше. 

Соч.: Попов Н. Варзугская церковно-

приходская школа Александровского 

уезда Архангельской епархии (Краткие 

исторические сведения) // АЕВ. 1904. 

№ 11. Часть неофициальная. С.457-

462.

Ист.: АЕВ. 1890. № 7. Часть 

официальная. С.23-24; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.44-45; 

АЕВ. 1902. № 20. Часть официальная. 

С.271; АЕВ. 1914. № 11. Часть офици-

альная. С.150; АЕВ. 1916. № 3. Часть 

официальная. С.38; АЕВ. 1917. № 14. 

Часть официальная. С.223-224; Адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1903 год, со справочными сведениями по 

торговым и промышленным предприяти-

ям и списком волостей Архангельской 

губернии. — Архангельск, 1903. С.103; 

Памятная книжка Архангельской губер-

нии на 1916 год. — Архангельск, 1916. 

С.49; Бардилева Ю.П. Кандалакшский 

приход на рубеже ХIХ — ХХ ве-

ков // Нива. 2013. 31 мая; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.213-

215, 240; Зайцев А.А. Клировые ведо-

мости Терского берега конца XVIII — 

начала ХХ века: структура послужных 

списков священноцерковнослужителей 

// IX Ушаковские чтения: сб. науч. 

статей. — Мурманск, 2013. С.232-236; 

Андрей Николаевич Попов. Труды. 

Творческая биография. Биобиблиогра-

фия / Сост. Е.И. Тропичева. — Архан-

гельск, 2013. 

ПОПОВ Степан Григорье-
вич (1888 — 1937), председа-
тель церковной «двадцатки» при 
церкви Успения Божией Матери 
в Варзуге. Отличался крепкой 
верой и благочестием. Объеди-

няя вокруг себя верующих, спа-
сал Успенскую церковь от уни-
чтожения. В 1937 г. арестован и 
приговорен Тройкой УНКВД по 
Ленинградской области по обви-
нению в «контрреволюционной 
деятельности» к высшей мере на-
казания. Расстрелян 21 октября 
1937 г. Похоронен на Левашов-
ском кладбище под Ленинградом. 
Реабилитирован 7 апреля 1989 г. 
Прокуратурой Мурманской об-
ласти.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей 

Кольского полуострова, а также ино-

странных граждан, проживавших в 

Мурманской области / Сост.: С.Н. 

Дащинский, В.В. Воронин, В.А. Не-

чушкин. — Мурманск, 1997. С.261; 

Терские новомученики исповедники // 

МПГ. 2003. № 1. С.3.

ПОПОВ Стефан Федорович, в 
1880-1887 гг. священник Канда-
лакшского прихода. Награжден 
набедренником (1887).

Ист.: АЕИ. 1887. № 4-5. С.29-

30; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ПОРТ-ВЛАДИМИР (ЕРЕ-
ТИКИ), становище, колония на 
Мурманском берегу. Основано в 
1883 г. Храмы: св. блгв. равно-
ап. вел. кн. Владимира; Алексия, 
митрополита Московского. 

ПОРФИРИЙ, иеромонах. До 
1916 г. казначей Трифоно-Пе-
ченгского монастыря. В 1916-
1918 (?) гг. настоятель Трифоно-
Печенгского монастыря.
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Ист.: АЕВ. 1916. № 10. Часть 

официальная. С.157.

ПОРЬЯ ГУБА, деревня. Из-
вестна с ХVI в. Здесь находился 
Кокуев монастырь, монахи ко-
торого в середине ХVI в. пере-
селились в Кандалакшский мо-
настырь. Храм: свт. Николая 
Чудотворца.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетрино 

// Мурм. вестник. 1995. 24 нояб. 

ПОСТНИКОВ Степан Васи-
льевич, шкипер дальнего плава-
ния. В 1895 г. построил часовню 
Петра и Павла в становище 
Мало-Оленьем.

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11. Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

ПОЧЕРЕЗЕРСКИЙ Миха-
ил Александрович (1855? — 
20.02.1892), священник. В 1884-
1892 гг. священник Ловозер-
ского прихода. Законоучитель 
церковно-приходской школы в 
Ловозеро. Умер от чахотки и по-
хоронен близ церкви Богоявле-
ния Господня в Ловозеро.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.29. Лл.85об.-86; АЕВ. 1892. № 7. 

Часть официальная. С.158; Больша-

кова Н.П. Летопись души. В 2 кн. — 

Мурманск, 2010. Кн.1: Время встреч. 

С.76-77; Ермолаева А.С. Сравнитель-

ный анализ особенностей православной 

миссии среди лопарей на Кольском Се-

вере в онце ХIХ — начале ХХ вв. // 

V Ушаковские чтения: Сообщения. — 

Мурманск, 2008. С.3-11.

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕ-
ТА — см.  МИССИОНЕР-
СКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ГАЗЕТА

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОС-
ПОД НЯ, кафедральный со-
бор — см. СПАСО-ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ МОР-
СКОЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГО-
СПОДНЯ, церковь, Рында. По-
строена в 1878 г. на средства бла-
готворителя, пожелавшего остаться 
неизвестным. Освящена годом 
позже. Деревянная, в виде че-
тырехконечного креста, в одной 
связи с колокольней. «Утварью и 
богослужебными книгами церковь 
снабжена в достаточном количе-
стве; ризница скудна». В 1903 г. 
св. прав. о. Иоанн Кронштадт-
ский пожертвовал 100 руб. на ре-
монт церкви. В 1912 г. крестья-
нин с. Шуи Кемского уезда Ар-
хангельской епархии А.Т. Тру-
фанов получил архипастырское 
благословение с выдачей грамоты 
за пожертвование материалов 
на ремонт и содержание церкви. 
Священники: П.И. Корелин (по-
хоронен у церкви), К. Летунов, 
С.И. Иванов, Н.Ф. Шешенин. 
Приписана к Ловозерскому при-
ходу, с 1902 г. — к Рындскому 
приходу. Церковь закрыта реше-
нием Малого Президиума Мур-
манского окрисполкома от 23 ию-
ля 1930 г.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.93. Лл.223об.-224; Там же. Ф.Р-

162. Оп.1. Д.292. Лл.81, 99, 113; 

АЕВ. 1903. № 4. Часть официальная. 

С.70; АЕВ. 1912. № 21. Часть офи-

циальная. С.256; Краткое историче-
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ское описание приходов и церквей Ар-

хангельской епархии. — Архангельск, 

1896. Вып.3. Уезды: Онежский, Кем-

ский и Кольский. С.214-218; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.169; 

Ушаков И.Ф. Малые храмы на Коль-

ской земле // Наука и бизнес на Мур-

мане. 1999. № 3. С.5-12; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

17. Рында. 18. Китовка. 19. Княжая Гу-

ба // Мурм. вестник. 1995. 8 дек. 

Церковь Преображения Господня 
в колонии Рында. Начало ХХ в.

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГО-
СПОДНЯ, церковь, г. Северо-
морск, ул. Гвардейская. Настоя-
тель: иерей Вячеслав Бондарев 
(по данным на 2016 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Ел-
пи ди фор Александрович 
(18.10.1879 — ...), священник. 
Родился в семье диакона Во-
логодской епархии. Уволен из 
1 класса Вологодской духовной 
семинарии. В 1904 г. рукополо-

жен в сан священника. В 1904-
1905 гг. священник Китовского 
прихода, в 1905-1906 гг. свя-
щенник Тетринского прихо-
да. В 1906 г. убыл за пределы 
Кольского Севера, в Койденский 
приход Мезенского уезда Архан-
гельской епархии.

Ист.: АЕВ. 1904. № 12. Часть 

официальная. С.140; АЕВ. 1905. № 17. 

Часть официальная. С.231; АЕВ. 1905. 

№ 22. Часть официальная. С.295; 

АЕВ. 1906. № 2. Часть официальная. 

С.30; АЕВ. 1906. № 12-13. Часть офи-

циальная. С.239; Справочная книжка о 

личном составе, казенных, обществен-

ных и благотворительных учреждений 

Архангельской губернии на 1905 год. 

— Архангельск, 1905. С.46.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Па вел 
Александрович (16.08.1855 — 
17.09.1917), священник. В 1878 г. 
окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. В 1878 г. рукопо-
ложен в сан священника. В 1878-
1902 гг. служил в приходах 
Кемского уезда Архангельской 
епархии. Здесь же был благо-
чинным. В 1902-1914 гг. кемско-
александровский уездный мис-
сионер. В 1914-1916 гг. священ-
ник Ковдского прихода. В 1916-
1917 гг. кемско-александровский 
уездный миссионер. Боролся с 
религиозным сектантством, про-
явлениями финского национализ-
ма. Награжден наперсным кре-
стом, выдаваемым Святейшим 
Синодом (1914). Похоронен в г. 
Кеми, «у южной стены Троицкой 
кладбищенской церкви».

Ист.: Священник-миссионер о. Па-

вел Александрович Преображенский: 

[Некролог] // АЕВ. 1918. № 9. С.2; 
АЕВ. 1914. № 7. Часть официальная. 

С.97; АЕВ. 1914. № 11. Часть офи-
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циальная. С.150; АЕВ. 1917. № 19. 

Часть официальная. С.242; Суворова 

С.В. Церкви и приходы Архангельской 

епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ПРЕЧИСТЕНСКИЙ КАН-
ДАЛАКШСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ — см. КАНДАЛАКШ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПРИЛЕЖАЕВ Неофит 
Асинкритович (1877 — 1931), 
священник. Уволен из низшего 
отделения Вологодской духовной 
семинарии. С 1895 г. псаломщик 
Тихтозерского прихода Кемско-
го уезда Архангельской епархии. 
Впоследствии служил священни-
ком Вокнаволоцкого прихода 
Кем ского уезда Архангельской 
епархии и в Ковдском приходе. 
Умер и похоронен в Ковде.

Соч.: Прилежаев Н. Священник 

о. Иоанн Цветаев. (Некролог) // 

АЕВ. 1916. № 14-15. Часть неофици-

альная. С.330-332.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.177; Суворова С.В. Церкви 

и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

ПРОТОКИ, поселок близ 
г. Оле негорска. Известен с конца 
1950-х гг. Храм: прпп. Оптин-
ских Старцев. 

ПРЯЛУХИН Василий, свя-
щенник. До 1897 г. священ-
ник Федорогорского прихода 
Шенкурского уезда Архангель-

ской епархии. В 1897-1902 гг. 
священник Керетского прихо-
да. В 1902 г. убыл за пределы 
Кольского Севера, в Селецкий 
приход Холмогорского уезда Ар-
хангельской епархии. Награжден 
набедренником (1900), скуфьей 
(1904).

Ист.: АЕВ. 1897. № 6. Часть 

официальная. С.116; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.44-45; 

АЕВ.  1902. № 15. Часть официальная. 

С.209-210; АЕВ. 1904. № 4. Часть 

официальная. С.29.

ПУЛОЗЕРО, лопарское селе-
ние. В 1916 г. здесь возникли ж.д. 
станция и поселок. Храм: Алек-
сия, человека Божия. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Киль-

дин // Мурм. вестник. 1996. 10 янв. 

ПУЛОНЬГА, тоня, выселок, де-
ревня. Известна с ХVII в. В 1915 г. 
состояли 3 двора и 22 жителя. От-
носилась к Чапомскому приходу. 
Храм: св. Антония Сийского. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 8. Чапо-

ма. 9. Поной. 10. Териберка. 11. Гаврило-

во // Мурм. вестник. 1996. 3 февр.

ПУЛЬКИН Николай Василье-
вич (11.03.1884 — после 1966), 
священник, протоиерей. Родился 
в с. Благовещенском Нефедов-
ской волости Устюжского уезда 
Вологодской губернии. В 1906 г. 
окончил Вологодскую духовную 
семинарию. В 1908 г. рукополо-
жен в сан священника. Служил 
в приходах Вятской губернии и 
Арангельской области. Прибыв 
на Кольский Север, в 1946 г. 
участвовал в открытии церкви 
Благовещения Пресвятой Бо-

П
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городицы в Коле, закрытой в 
1938 г., создании вместе со свя-
щенником В.П. Жоховым мо-
литвенного дома в г. Мурманске. 
В 1947-1953 гг. настоятель церк-
ви свт. Николая Чудотворца в 
Мурманске на ул. Зеленой. По 
преданию, палисадник за алтарем 
мурманской церкви посажен его 
руками. В 1953 г. убыл за преде-
лы Кольского Севера, получив 
назначение на должность настоя-
теля Свято-Стефановской церкви 
г.  Котласа Архангельской епар-
хии.

Ист.: Вольский В. Протоиерей 

Сергий Кузнецов // МПГ. 2001. № 

9. С.2; № 10. С.2; Вольский В. Мой 

храм // Мурманский берег: Альманах: 

Культурологический выпуск. — Мур-

манск, 2002. С.178-191; Православные 

приходы и монастыри Севера: Сайт. 

— URL: http://parishes.mrezha.ru/

genealogy.php?id=2&gn=4 (дата обра-

щения: 28.03.2016).

Н.В. Пулькин 
(из личного архива А.П. Разаевой)

ПЯЛИЦА, деревня. Известна с 
1563 г. Храм: свт. Николая Чу-
дотворца.

П
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Р
РАСНАВОЛОК, лопарское 
селение на северной оконечности 
озера Имандра. До начала ХХ в. 
через Раснаволок лежал путь бе-
ломорских рыбопромышленников 
на мурманские промыслы. При-
писано к Кильдинскому приходу. 
Храм: Алексия, человека Божия. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. I. Церкви. 22. Ловозеро. 

23. Кильдин // Мурм. вестник. 1996. 

10 янв. 

РАСПУТИН Михаил Ива-
нович (1880 — 1937), священ-
нослужитель. Родился Сизяб-
ском приходе Печерского уезда 
Архангельской епархии в семье 
псаломщика. Окончил 2 класса 
Архангельского духовного учи-
лища и псаломническую шко-
лу. В 1898-1903 гг. псаломщик 
церкви Николая Чудотворца 
в Ковде. В 1903-1905 гг. пса-
ломщик и учитель церковно-
приходской школы в Пазрецком 
приходе. В 1905-1907 гг. псалом-
щик Кольского прихода. В 1907-
1910 гг. диакон церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
в г. Коле. В 1910 г. рукоположен 
в сан священника и направлен в 
церковь Богоявления Господня 
Ловозерского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Ловозеро. Награжден 
набедренником (1917). В лите-
ратуре встречаются сведения, что 
М.И. Распутин был репресси-
рован, отбывал наказание и рас-
стрелян на Соловках. В церкви 
Богоявления Господня в Лово-
зеро хранится священнический 
крест М.И. Распутина, передан-

ный в июле 2008 г. его родными 
и близкими. Внучка М.И. Распу-
тина, Октябрина Владимировна 
Воронова, стала первой поэтессой 
народа саамы. 

Ист.: АЕВ. 1898. № 4. Часть 

официальная. С.61; АЕВ. 1903. № 16. 

Часть официальная. С.261; АЕВ. 1905. 

№ 12. Часть официальная. С.179; 

АЕВ. 1910. № 15. Часть официальная. 

С.190; АЕВ. 1917. № 6-7. Часть офи-

циальная. С.87-88; Бардилева Ю.П. 

Русская Православная Церковь на Коль-

ском Севере в первой половине ХХ ве-

ка. — Мурманск, 2015. С.193, 199-200; 

Большакова Н. Живая связь времен // 

МПГ.  2008. № 7-8. С.9; Большакова 

Н.П. Летопись души. В 2 кн. — Мур-

манск, 2010. Кн.1: Время встреч. С.76-

80; Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. I. Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин 

// Мурм. вестник. 1996. 10 янв.

М.И. Распутин

Р
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РАЯКОСКИ, поселок. Осно-
ван в 1955 г. Храм: Иконы Бо-
жией Матери «Иверская».

РЕВДА, поселок. Известен с 
конца 1940-х гг. Храмы: Покро-
ва Божией Матери; свт. Нико-
лая Чудотворца; свв. Мучени-
ков Царских.

РЕДЬКИН Фома Карпович, 
колонист. В 1889 г. построил ча-
совню во имя Успения Божией 
Матери в Восточной Лице.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. 12. Екатерининская гавань. 

13. Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15. Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

РОГУЕВ Петр Федорович, на 
1879-1881 г. священник Кольско-
го прихода. Законоучитель Коль-
ского приходского одноклассного 
училища.

Ист.: Адрес-календарь государ-

ственных и общественных учреждений 

Архангельской губернии на 1880 год. — 

Архангельск, 1880. С.67; Адрес-

календарь Архангельской губернии на 

1881 год. — Архангельск, 1881. С87.

РОЖДЕСТВА БОГОРОДИ-
ЦЫ — см. РОЖДЕСТВА 
ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ

РОЖДЕСТВА-БОГОРОД-
НИЧНИЙ КАНДАЛАКШ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ — см. 
КАНДАЛАКШСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ

РОЖДЕСТВА ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ, церкви, Канда-
лакша. Деревянная. Построена 
в 1526 г., после того, как «при-

ехаше к Москве лопляне с... усть 
Нивы реки и... просили... просве-
тити их святым крещением». По-
гибла во время нападения шведов 
на Кандалакшу в 1589 г. Новая 
церковь построена в 1615 г. Про-
стояла до конца ХVIII в., пока 
не обветшала. В 1801 г. была по-
строена и освящена новая церковь 
Рождества Иоанна Предтечи: 
деревянная, теплая, одноглавая, 
с колокольней, имеющая высоту 
19 м. Архитектура храма отлича-
лась необычной «пирамидальной 
ярусностью». Настенные роспи-
си внутри здания были сделаны 
в простонародном духе. Церковь 
пострадала во время обстрела 
Кандалакши англичанами 6 ию-
ля 1855 г. Была восстановлена 
к 1865 г.: бревна, разбитые не-
приятельскими ядрами, были за-
менены на новые; обшита тесом и 
окрашена охрой. В 1907 г. в огра-
де церкви «перед алтарем» был 
похоронен священник И.И. Ва-
сильев. Церковь была закрыта в 
соответствии с решением Мур-
манского облисполкома от 5 сен-
тября 1940 г. В здании устроили 
кинотеатр. В 1984 г. постройка 
сгорела. В 2005 г. поблизости с 
историческим местом построена 
новая церковь (ул. Речная). Де-
ревянная, шатровая. Освящена 
26 марта 2005 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Настоятель: игумен 
Силуан (Николаев) (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: ГАМО. Ф.И-20. Оп.1. 

Д.126. Лл.30-31; Там же. Д.128. 

Лл.7-8; Там же. Ф.Р-405. Оп.1. Д.10. 

Л.88; Там же. Д.38. Л.217; АЕВ. 1907. 

№ 7. Часть неофициальная. С.226-

228; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

Р



169

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-196; Бардилева Ю.П. Судьбы 

храмов и священников Кольского Севе-

ра в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. 

№ 4. С.3; Митрофан (Баданин). 

История Кандалакшского монасты-

ря. — СПб.-Мурманск, 2012. С.15-19; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 5. Кандалакша // Мурм. 

вестник. 1995. 10 нояб.; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 
в г. Кандалакше. Современный вид.

РОЖДЕСТВА ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ, церкви, с. Оле-
ница. Первая церковь построе-
на в 1856 г. Освящена 19 мая 
1864 г. В 1894 г. заменена но-
вой одноименной церковью, по-
строенной на средства местных 
крестьян. Освящена 28 декабря 
1894 г. благочинным М.Н. Ис-
томиным. Деревянная, теплая, 
с двухъярусным иконостасом, 
сделанным мастером из Вологды 
К.А. Цветковым. Цер ковь имела 
колокольню над притвором, где 
были установлены 4 колокола. 

Приписана к Кашкаранскому 
приходу, затем — к Оленицкому 
приходу. Местный крестьянин 
Т.К. Кожин пожертвовал храму 
икону «Всех скорбящих радость», 
потир серебряный под золотом, 
дарохранительницу медную под 
золотом, плащаницу бархатную с 
футляром, за что получил благо-
словение Святейшего Синода с 
выдачей грамоты. В 1908 г. мест-
ные крестьяне получили архипа-
стырское благословение за по-
жертвование 4505 руб. на ремонт 
церкви, а управляющий Умбским 
лесопильным заводом Товарище-
ства «Петра Беляева наследни-
ки» подданный Великобритании 
П.П. Тикстон был удо стоен бла-
годарности архангельского епар-
хиального начальства за пожерт-
вование им лесных материалов на 
обшивку внутри и снаружи церкви 
и на устройство около нее ограды. 
На южной стене храма в рамках 
под стеклом висели архиерейские 
грамоты — от епископа Архан-
гельского и Холмогорского Вар-
лаама (Успенского) «на построй-
ку первого храма в селе Олени-
ца», от епископа Архангельского 
и Холмогорского Иоанникия 
(Казанского) на расходование 
4505 руб. «на благоукрашение 
храма в Оленице». Священники: 
М.Ф. Воронцов, прмч. Моисей 
(Кожин), Оленицкий. В 1930-е 
гг. закрыта; здание приспособлено 
под клуб и библиотеку. Сгорело в 
1940 г. С 2015 г. храм был воз-
рожден в другом здании (бывшей 
школы).

Ист.: АЕВ. 1895. № 3. Часть 

официальная. С.46, 48; АЕВ. 1897. 

№ 14. Часть официальная. С.293-294; 

АЕВ. 1908. № 15. Часть официаль-

ная. С.173; Кожевникова Ю.Н. Второе 
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Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193; Новые святые Коль-

ского края // МПГ. 2003. № 9. С.2; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 20. Оленица. 21. Нотозеро 

// Мурм. вестник. 1995. 27 дек.

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ,  церковь, 
пос. Верхнетуломский, ул. Коль-
цевая. Деревянная. Настоятель: 
иерей Андрей Вовк (по данным 
на 2015 г.).

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в пос. Верхнетуломском

РОЖДЕСТВА ПРЕЧИСТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ, церкви, Канда-
лакша, на левом берегу реки Нивы, 
на территории Пречистенского Кан-
далакшского монастыря. Деревян-
ная, теплая, пятиглавая. Учтена по 
описи 1574 г. Погибла во время 
нападения шведов на Кандалакшу 
в 1589 г. Сразу построена новая 
церковь — деревянная, «с тра-

пезою и келарскою», шатровая. 
После 1615 г. была построена 
новая церковь: «зданием она бы-
ла деревянная, однопрестольная, 
пятиглавая...» Вероятно, сгорела 
при пожаре 1693 г. и была за-
менена новой церковью. После 
закрытия монастыря в 1742 г. 
церковь стала кладбищенской. 
Неоднократно подправлялась; 
в последний раз — в 1848 г. на 
средства местного крестьянина 
Антона Жидких. Во время об-
стрела Кандалакши англичанами 
6 июля 1855 г. здание церкви 
сгорело. В 1865 г. построена но-
вая церковь: деревянная, теплая, 
на каменном фундаменте, с от-
дельно стоящей колокольней вы-
сотой 15 метров, которая отно-
силась к Кандалакшскому при-
ходу. Священники: Е.И. Шан-
гин, Н.Ф. Попов, В.Г. Рябов, 
П.И. Васильев, Ф.М. Миролю-
бов. Церковь была закрыта в со-
ответствии с решением Мурман-
ского облисполкома от 5 сентября 
1940 г. Здание было разобрано в 
1942 г. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-405. Оп.1. 

Д.10. Л.88; Там же. Д.38. Л.217; Крат-

кое историческое описание приходов и 

церквей Архангельской епархии. — Ар-

хангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.190-196; 

Бардилева Ю.П. Судьбы храмов и свя-

щенников Кольского Севера в 30-е гг. 

ХХ века // МПГ. 2003. № 4. С.3; 

Бардилева Ю.П. Кандалакшский при-

ход на рубеже ХIХ — ХХ веков // 

Нива. 2013. 31 мая; Митрофан (Ба-

данин). История Кандалакшского мо-

настыря. — СПб.-Мурманск, 2012. 

С.15-19; Разин Е.Ф. Фундамент у под-

ножия Крестовой // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.37-41; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-
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ви. 5. Кандалакша // Мурм. вестник. 

1995. 10 нояб.

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
часовня, Вороньинский погост. 
Деревянная Построена лопарями 
в 1681 г. при содействии миссии 
кольского священника А. Симо-
нова. По епархиальному описа-
нию 1896 г., постройка сгорела.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577.

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
часовня, Лявозеро — см. СО-
БОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ (РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА), часовня, Ляво-
зеро.

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
церковь, Лумбовский погост. 
Во зведена в 1883 г. «в память 
мученической кончины императо-
ра Александра II». Деревянная, 
крестообразная, в одной связи с 
колокольней. Построена попе-
чением крестьянина с. Кузомени 
А.П. Заборщикова. Приписана к 
церкви свв. апп. Петра и Павла 
в Поное. Относилась к Поной-
скому приходу.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.238; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 11. Кашкаранцы. 

12. Поной // Мурм. вестник. 1995. 22 

нояб.

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 
церковь, при устье реки Печен-
ги, на территории Печенгского 
монастыря. Построена над мо-

гилой Ста шестнадцати пре-
подобномучеников Печенгских, 
по гибших во время нападения 
шведского отряда на Печенгский 
монастырь в 1589 г. Настоятель 
Соловецкого монастыря архиман-
дрит Иоанникий хотел построить 
на этом месте каменную церковь, 
но против этого плана выступил 
печенгский настоятель Ионафан, 
предлагавший строить каменный 
храм дальше от берега, который, 
по его мнению, осыпался. На ме-
сте захоронения Ста шестнад-
цати преподобномучеников Пе-
ченгских Ионафан решил строить 
деревянный храм во имя Рожде-
ства Христова. Согласно Житию 
Трифона Печенгского, нападение 
шведского отряда на Печенгский 
монастырь произошло в рож-
дественскую ночь (по иным до-
кументальным данным, это слу-
чилось в другой день, 30 ноября 
1589 г.). Сначала была построена 
часовня, которую затем расшири-
ли, превратив к 1908 г. в церковь. 
Ее освящение состоялось 15 ию-
ля 1911 г. епископом Трифоном 
(Туркестановым). В нижней 
части здания для подхода к за-
хоронению Ста шестнадцати 
преподобномучеников Печенг-
ских был устроен склеп. В 1920-
1944 гг. территория Печенги вхо-
дила в состав Финляндии. После 
ее возвращения здание церкви 
использовалось не по назначе-
нию. С возобновлением Трифо-
нов Печенгского монастыря в 
1997 г. началось восстановление 
храма. Под полом была обнару-
жена массивная каменная пли-
та, которая, как предполагается, 
могла иметь отношение к захоро-
нению Ста шестнадцати пре-
подобномучеников Печенгских. 
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В 2007 г. здание церкви погибло 
в пожаре. 

Ист.: АЕВ. 1912. № 15. Часть 

неофициальная. С.411-412; Даниил 

(Топоев), игумен. Возрождение обите-

ли: Трифонов Печенгский монастырь 

сегодня // Под сенью Трифона. 2011. 

№ 1. С.45-46; Федоров П.В. История 

Трифоно-Печенгского монастыря. — 

Мурманск, 1996. С.24, 29-30.

Церковь Рождества Христова при устье 
р. Печенги. Первая половина ХХ в.

РОЗОВ Павел Иванович 
(1876 — ...), священник. Ро-
дился в семье священника в Во-
логодской губернии. Был уволен 
из 4 класса Вологодской духов-
ной семинарии. В 1899-1901 гг. 
диакон церкви свт. Николая 
Чудотворца в Александровске. 
В 1901-1910 гг. священник Лово-
зерского прихода. Законоучитель 
церковно-приходской школы в 
Ловозерском погосте (1904). 
В 1910 г. выбыл в Боголюбский 
приход Шенкурского уезда Ар-
хангельской епархии. Награжден 
набедренником (1907).

Соч.: Розов П. Ловозерская миссио-

нерская церковно-приходская школа. (Крат-

кие исторические сведения) // АЕВ. 1904. 

№ 15. Часть неофициальная. С.593-598. 

Ист.: АЕВ. 1899. № 14. Часть 

официальная. С.379; АЕВ. 1901. № 18. 

Часть официальная. С.228; АЕВ. 1907. 

№ 4. Часть официальная. С.15-16; 

АЕВ. 1910. № 15. Часть официальная. 

С.191; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1903 год, со справочными 

сведениями по торговым и промышлен-

ным предприятиям и списком волостей 

Архангельской губернии. — Архан-

гельск, 1903. С.103; Бардилева Ю.П. 

Русская Православная Церковь на 

Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.199. 

РОМАН, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря (1685).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

пре подобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

РОМАНОВ Киприян, в сере-
дине ХVII в. священник церкви 
Бориса и Глеба в Пазрецком по-
госте. Принимал участие в строи-
тельстве церкви Алексия, челове-
ка Божия, в Коле.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов С.А. 

Городские церкви Колы: краткий исто-

рический очерк // Описи церковного 

имущества Кольского Печенгского мо-

настыря и Воскресенгского собора города 

Колы XVIII — середины XIX веков. — 

Мурманск, 2013. С.20-28.

Р О М А Н О В - Н А - М У Р -
МАНЕ — см. МУРМАНСК

РОСЛЯКОВО, поселок. Изве-
стен с 1896 г. В составе г. Мур-
манска с 2015 г. Храм: Михаила 
Архангела.

РОЧЕВ Поликарп, крестьянин 
Мохченгского прихода Печерско-
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го уезда Архангельской епархии, 
с 1887 г. проживающий в Лово-
зерском приходе. В 1896-1917 гг. 
церковный староста Ловозерско-
го прихода. В 1896-1899 гг. по-
жертвовал 630 руб на строитель-
ство церкви Богоявления Господ-
ня в Ловозеро и приобретение 
для нее убранства. Принял уча-
стие в строительстве отдельной 
колокольни (1900). Награжден 
серебряной медалью для ношения 
на груди на станиславской лен-
те (1903), золотой медалью для 
ношения на груди на аннинской 
ленте «за заслуги по Духовному 
ведомству» (1912).

Ист.: АЕВ. 1913. № 8. Часть офи-

циальная. С.91; Бардилева Ю.П. Рус-

ская Православная Церковь на Коль-

ском Севере в первой половине ХХ ве-

ка. — Мурманск, 2015. С.200. 

РУЧЬЕВ Петр Иванович, в 
1873-1874 гг. священник Лово-
зерского прихода, в 1875-1882 гг. 
священник Печенгского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.217, 228.

РЫНДА, становище, колония, 
село на Мурманском берегу. Из-
вестна с ХVII в. Относилась к 
Ловозерскому приходу, в 1900-
1902 гг. к Гавриловскому при-
ходу. С 1902 г. центр Рындского 
прихода. В 1916 г. проживало 
137 чел. Храм: Преображения 
Господня.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.123. Л.149.

РЫНДСКИЙ ПРИХОД, ко-
лония Рында. Образован указом 

Святейшего Синода от 13 фев-
раля 1902 г., выделившись из 
Гавриловского прихода. Включал 
также колонии Золотую, Харлов-
ку, Восточную Лицу. В 1916 г. 
в приходе состояло 67 дворов и 
366 чел. Храмы: св. блгв. равно-
ап. вел. кн. Владимира в Восточ-
ном Лице; св. прор. Божия Илии 
в Харловке; Преображения Го-
сподня в Рынде; Успения Божи-
ей Матери в Восточном Лице. 
Есть сведения о существовании с 
1910 г. часовни в колонии Золо-
той. Священники: П.И. Корелин, 
К.И. Летунов, С.И. Иванов, 
Н.Ф. Шешенин. Прекратил свое 
существование в 1930-е гг. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.253. Л.9; АЕВ. 1902. № 5. Часть 

официальная. С.82; АЕВ. 1910. № 21. 

Часть официальная. С.272; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

17. Рында. 18. Китовка. 19. Княжая Гу-

ба // Мурм. вестник. 1995. 8 дек.

РЫНИНА Елизавета Сте-
пановна, архангельская куп-
чиха. Пожертвовала в Трифоно-
Печенгский монастырь сере-
бряную раку «художественной 
работы» со стекляным футляром, 
которая была установлена над 
гробницей прп. Трифона Печенг-
ского в церкви Сретения Господ-
ня в Печенгском погосте.

 Ист.: Корольков Н.Ф. Три фоно-

Печенгский монастырь, ос но ванный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.59-60.

РЯБОВ Василий Гаврилович 
(1879 — ...), священник. Из ме-
щан г. Онеги Архангельской гу-
бернии, канцелярский служитель. 
Учился четыре года в Архангель-

Р
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ской духовной семинарии, но вы-
был из нее по собственному про-
шению. В 1903-1913 гг. священник 
Кандалакшского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Кандалакше. Награж-
ден набедренником (1908), ску-
фьей (1912). В 1914 г. убыл за 
пределы Кольского Севера, в 
Порожский приход Онежского 
уезда Архангельской епархии. 

Соч.: Рябов В. Кандалакшская 

церковно-приходская школа Кемского 

уезда. (Краткие исторические сведения) 

// АЕВ. 1904. № 18. Часть неофици-

альная. С.710-714; Рябов В. [И.И. Ва-

сильев: Некролог] // АЕВ. 1907. № 7. 

Часть неофициальная. С.226-228; Рябов 

В. Кандалакшский приход Кемского уез-

да (К вопросу о современном состоянии 

поморских приходов) // АЕВ. 1909. 

№ 14. Часть неофициальная. С.401-

408; № 15. Часть неофициальная. 

С.450-466; № 16. Часть неофициаль-

ная. С.510-516.

Ист.: АЕВ. 1903. № 9. Часть 

официальная. С.174; АЕВ. 1908. № 3. 

Часть официальная. С.40; АЕВ. 1912. 

№ 6. Часть официальная. С.79-80; 

АЕВ. 1913. № 19. Часть официальная. 

С.233; Бардилева Ю.П. Кандалакш-

ский приход на рубеже ХIХ — ХХ ве-

ков // Нива. 2013. 31 мая. 

Р
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С
СААМЫ — см. ЛОПАРИ

САВИН, келарь Кольско-Пе-
ченг ского монастыря (1667).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

пре подобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

САВИН Алексей Федорович, 
крестьянин с. Керети, благото-
воритель. Его усердием в 1889 г. 
во всех трех приделах церкви свт. 
Николая Чудотворца в Кере-
ти были устроены иконостасы. 
В 1904 г. «за заслуги по Духов-
ному ведомству» награжден сере-
бряной медалью «За усердие» на 
станиславской ленте. 

Ист.: АЕВ. 1905. № 6. Часть офи-

циальная. С.47. 

САВИН Владимир Федоро-
вич, крестьянин с. Керети, благо-
творитель. Его усердием в 1889 г. 
во всех трех приделах церкви свт. 
Николая Чудотворца в Кере-
ти были устроены иконостасы. 
В 1904 г. «за заслуги по Духов-
ному ведомству» награжден се-
ребряной медалью «За усердие» 
на станиславской ленте. В ту же 
церковь пожертвовал утварные 
вещи и строительные материалы, 
за что в 1906 г. получил благо-
дарность архангельского епар-
хиального начальства. Пожерт-
вовал также полную пасхальную 
ризницу, за что в 1911 г. получил 
архипастырское благословение с 
выдачей грамоты. 

Ист.: АЕВ. 1905. № 6. Часть 

официальная. С.47; АЕВ. 1906. № 20. 

Часть официальная. С.364; АЕВ. 1911. 

№ 17. Часть официальная. С.210. 

САВИНА Надежда, крестьян-
ская жена Керетского прихода 
Кемского уезда Архангельской 
епархии, благотворительница. 
В 1895 г. получила благослове-
ние Святейшего Синода с вы-
дачей грамоты за пожертвова-
ния, сделанные ею в церковь свт. 
Николая Чудотворца в Керети, 
на приобретение раки для мощей 
прп. Варлаама Керетского, сере-
бряной чеканной ризы на икону 
Божией Матери. Также передала 
в храм аналойную икону свт. Ни-
колая Чудотворца в серебряной 
ризе, «одежды на три престола и 
на три жертвенника». 

Ист.: АЕВ. 1895. № 6. Часть офи-

циальная. С.121. 

САЛЬНИЦА, деревня. Осно-
вана в ХIХ в. Относилась к Ус-
пен скому приходу с. Варзуги. 
С 1890 г. в составе Кашкаран-
ского прихода. Храм: св. блгв. 
вел. кн. Александра Невского. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

САМПСОНОВ Евлампий 
Яковлевич, в 1873-1874 гг. свя-
щенник Кандалакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

САФОНОВО (ГРЯЗНАЯ 
ГУБА), поселок. Основан в 
1893 г. Храм: св. прор. Божия 
Илии.
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САХАРОВ Федор Алексее-
вич, надворный советник, судеб-
ный пристав Московского окруж-
ного суда, благотворитель. Жерт-
вовал средства на строительство 
храма Богоявления Господня в 
Ловозере, Трифоно-Печенгского 
монастыря.

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. I. Церкви. 22 .Ловозе-

ро. 23. Кильдин // Мурм. вестник. 

1996. 10 янв.; Федоров П.В. Исто-

рия Трифоно-Печенгского монастыря 

(1886-1917 гг.) — Мурманск, 1996. 

С.15.

СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СО-
БОР — см. ВОЗНЕСЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церковь, 
г. Заполярный, ул. Гоголя. На-
стоятель: протоиерей Александр 
Зайцев (по данным на 2015 г.).

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, мужской 
монастырь, близ устья реки Ко-
лы. Основан прп. Феодоритом 
Кольским в 1540-х гг. с построй-
кой церкви Святой Троицы. Как 
сообщал А.М. Курбский, братия 
для монастыря была собрана в 
Великом Новгороде; там же Фе-
одорит получил на обустройство 
обители щедрые пожертвования. 
Феодорит был сторонником вве-
дения в обители строгого устава 
монашеской жизни, что привело 
его к конфликту с братией. Едва 
возникнув, монастырь распался. 
Монахи ушли в разные места, в 
т.ч. в Печенгский монастырь. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 1. Кола // Мурм. 

вестник. 1995. 19 окт. 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церковь, 
близ устья реки Колы. Построе-
на прп. Феодоритом Кольским 
в 1540-х гг. При церкви возник 
монастырь Святой Троицы. До 
нашего времени не сохранилась.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 1. Кола // Мурм. 

вестник. 1995. 17 окт. 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церкви, 
г. Кола, на Монастырском (Клад-
бищенском) острове, изначаль-
но на территории Кольско-Пе-
ченгского монастыря, после 
1765 г. на территории кладби-
ща. Первая церковь построена в 
ХVII в. Деревянная, с трапезой и 
келарской. 6 мая 1693 г. сгорела. 
Восстановлена к концу ХVII в. 
Деревянная, о пяти главах, с 
одноглавым приделом во имя 
Успения Богородицы и отдельно 
стоящей колокольней с 7 колоко-
лами. 27 сентября 1727 г. церковь 
снова сгорела. Третья церковь по-
строена не позднее 1765 г. Дере-
вянная, холодная, с трапезною и 
колокольней. Длина здания со-
ставляла 15 м, высота (до стропи-
ла) — чуть более 4 м. В наиболее 
длинной ее стене было прорубле-
но 5 окон. Жители Колы счита-
ли, что церковь по провидению 
Божьему уцелела при сожжении 
Колы в 1854 г. В храме храни-
лась местночтимая икона Божи-
ей Матери «Иверская». В 1894-
1896 гг. на пожертвования мест-
ных жителей (Хохловы и др.) 
церковь была отремонтирована. 
Заново освящена 29 сентября 
1896 г. Церковь была закрыта в 
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1936 г. Здание не сохранилось. 
На месте церкви, где до сих пор 
действует Кольское городское 
кладбище, был установлен и 28 
августа 2016 г. освящен поклон-
ный крест. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. Д. 

261. Лл.1, 11-12; АЕВ. 1893. № 5. 

Часть официальная. С.91; АЕВ. 1896. 

№ 24. Часть официальная. С.391; Ер-

молаев Д.А., Никонов С.А. Троицкий 

Печенгский монастырь в Кольском 

остроге в XVI-XVIII веках: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.8-19; Жда-

нова И., Миронов А. Новомученики и 

исповедники земли Кольской // Под 

сенью Трифона. 2012. № 4. С.66; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 17 окт.

Поклонный крест 
на месте церкви Св. Троицы. 
Кольское городское кладбище. 
Современный вид

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церковь, 
пос. Луостари, на территории 
Трифонов Печенгского мона-
стыря. Деревянная. Освящена 
13 декабря 2012 г. архиепископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном.

Ист.: Поливцева И. Большая ра-

дость на Кольской земле // Под сенью 

Трифона. 2013. № 5. С.8-9.

Трифонов Печенгский монастырь 
в пос. Луостари. 
Церковь Святой Троицы. 
Соременный вид

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, часовня, 
Печенгский погост, близ устья 
реки Печенги. Деревянная, клет-
ская, с двускатной крышей и кре-
стом над ней. Возведена на сред-
ства кольских купцов Р.И. Шабу-
нина и Ф.А. Голодного в 1808 г. 
у могилы Ста шестнадцати 
препобномучеников Печенгских, 
на месте древней, учтенной по 
описи 1608-1611 гг., часовни. В 
1883 г. часовня Святой Троицы 
приспособлена под церковь во 
имя прп. Трифона Печенгского, 
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которая в 1900 г. была перенесена 
в колонию Баркино.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.226-227; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. II. Часовни. 1. Кола. 2. Пе-

ченга // Мурм. вестник. 1996. 25 янв. 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церковь, 
на реке Печенге. Деревянная. 
Согласно Житию Трифона Пе-
ченгского, была построена лично 
Трифоном. Освящена в 1533 г. 
иеромонахом Илией. По описи 
1574 г., находилась при впадении 
реки Манны в реку Печенгу, где 
изначально возник Печенгский 
монастырь. По описи 1608-1611 
гг., при церкви Святой Троицы 
был похоронен прп. Трифон Пе-
ченгский. Во время нападения 
шведского отряда на Печенгский 
монастырь (1589) храм был со-
жжен. В Житии Трифона Пе-
ченгского, однако, утверждается, 
что на этом месте со времени Три-
фона находилась церковь Успения 
Божией Матери, у которой пре-
подобный был похоронен, а ме-
сто расположения храма Святой 
Троицы не уточняется.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов в 

России и Норвегии. — М., 2009. С.81-

82, 517. 

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церковь, 
г. Полярные Зори, ул. Партизан 
Заполярья. Под первый в городе 
молитвенный дом в 1994 г. был 
приспособлен вагон-бытовка, ко-
то рый, однако, вскоре сгорел. 
Церковь была построена при уча-
стии работников Кольской АЭС. 
Освящена 17 декабря 2002 г. 

Верхний, основной, объем хра-
ма построен из дерева. Нижний 
придел — каменный, освящен 
в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица». Настоятель: про-
тоиерей Василий Вольский (по 
данным на 2015 г.).

Ист.: Давыдова А.С. Храм «под 

звездами» или «на перекрестке»? Цер-

ковь как часть культурного простран-

ства в городе «атомщиков» // Труды 

Кольского научного центра РАН. Гума-

нитарные исследования. 2015. Вып. 6. 

С.158-170; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь Святой Троицы 
в г. Полярные Зори

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, церкви, 
с. Тетрино. Построена на сред-
ства местных крестьян. Переобо-
рудована из часовни в 1844 г., 
положив начало Тетринскому 
приходу. Освящена 17 декабря 
1845 г. Деревянная, с двускатной 
крышей, холодная, но с теплым 
приделом св. Василия Великого 
(сооружен в 1861 г.). Храм имел 
великолепный 4-ярусный иконо-
стас и иконы Св. Троицы, Божи-
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ей Матери и Василия Великого с 
драгоценными ризами. Церковь 
сгорела в 1881 г. Новая церковь 
св. Троицы была освящена благо-
чинным Н.А. Синцовым 9 дека-
бря 1906 г. Относились к Тетрин-
скому приходу. Священники: 
К.С. Митрофанов, Н. Истомин, 
Н.И. Шмаков, П.В. Дмитриев, 
Н.Н. Гусев. Церковь закрыта ре-
шением Мурманского облиспол-
кома от 13 февраля 1941 г. Зда-
ние, приспособленное под клуб и 
библиотеку, чудом сохранилось. 
После возвращения его верую-
щим церковь была повторно освя-
щена епископом Североморским 
и Умбским Митрофаном 31 июля 
2015 г. В ней начались богослу-
жения. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-405. Оп.1. Д.11. 

Л.157; АЕВ. 1907. № 3. Часть офици-

альная. С.11; Бардилева Ю.П. Судьбы 

храмов и священников Кольского Севе-

ра в 30-е гг. ХХ века // МПГ. 2003. 

№ 4. С.3; Вольский В. Заметки о пра-

вославной жизни на Кольском Севере 

в XIX веке // МПГ. 2013. № 11-12. 

С.11; Лоскутов Д. По следам Свято-

го Варлаама // Мурм. вестник. 2012. 

8 сент.; Орешета М.Г. Культовые по-

стройки Терского берега: по результатам 

научно-исследовательских экспедиций 

1980-1993 годов // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.43-46; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Церк-

ви. 9. Умба. 10. Тетрино // Мурм. вест-

ник. 1995. 24 нояб.

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, часов-
ня, с. Умба. Имела другое на-
звание — «Сошествия Святого 
Духа на апостолов». Деревянная. 
Построена местными крестьяна-
ми. В начале ХХ в. была припи-
сана к Умбскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ 
МОР СКОЙ КАФЕДРАЛЬ-
НЫЙ СОБОР — см. АН-
ДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО, 
св. ап.

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ 
КА ФЕДРАЛЬНЫЙ СО-
БОР — см. НИКОЛАЯ ЧУ-
ДОТВОРЦА, свт. 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ПЕ-
ЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ — 
см. ПЕЧЕНГСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ

СЕВЕРОМОРСК, город, 
с 2013 г. центр Североморской 
и Умбской епархии Русской 
Православ ной Церкви, в ее соста-
ве — центр Североморского бла-
гочиния. Образован в 1951 г. на 
месте нас. пункта Ваенга, извест-
ного с 1896 г. Храмы: свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии; Преображения 
Господня; Свято-Андреевский 
морской кафедральный собор.

СЕВЕРОМОРСК-3, поселок. 
Храм: Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

СЕВЕРОМОРСКАЯ И УМБ-
СКАЯ ЕПАРХИЯ, управляемая 
архиереем область в составе Рус-
ской Православной Церкви. Об-
разована постановлением Свя-
щенного Синода от 2 октября 
2013 г. за счет выделения при-
брежных территорий Кольского 
Севера из состава Мурманской 
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и Мончегорской епархии. Обе 
епархии вошли в состав обра-
зованной в тот же день Мур-
манской митрополии. В состав 
Североморской и Умбской епар-
хии в 2016 г. входили следую-
щие благочиния: Североморское, 
Александровское, Печенгское, 
Умбское. Трифонов Печенгский 
монастырь. Соборные храмы: 
свв. мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии в Се-
вероморске; Свято-Андреевский 
морской кафедральный собор в 
Североморске; Всех святых, в 
земле Кольской просиявших в 
Умбе (строится). Правящий ар-
хиерей: Митрофан (Баданин). 

Ист.: Североморская епархия: Офи-

циальный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

СЕМИОСТРОВСКИЙ ПО-
ГОСТ, лопарское поселение. 
Храмы: свт. Василия Великого; 
Собора Пресвятой Богородицы 
(Рождества Христова). Отно-
сился к Понойскому приходу, с 
1862 г. — к Ловозерскому при-
ходу.

СЕМЬ ОСТРОВОВ, станови-
ще на побережье Баренцева моря. 
Относилось к Ловозерскому при-
ходу. Храм: Спаса Всемилости-
вого. 

СЕРАФИМА САРОВСКО-
ГО, прп.; церковь, с. Красно-
щелье, ул Центральная. Окорм-
ляющий священник: иерей Сергей 
Мищенко.

Ист.: Североморская епархия: Офи-

циальный сайт. — URL: http://severeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

СЕРАФИМА САРОВСКО-
ГО, прп.; домовая часовня, г. 
Мурманск, ул. Старостина, в зда-
нии дома-интерната для инвалидов 
и престарелых. 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СЕРАФИМА САРОВСКОГО, 
прп.; церковь, пос. Оленегорск-2. 
Деревянная. Настоятель: иерей 
Александр Яковлев (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: Мурманская и Мончегорская 

епархия: Сайт. — URL: http://www.

mmeparh.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь прп. Серафима Саровского 
в пос. Оленегорск-2

СЕРГИЙ (I), настоятель Коль-
ско-Печенгского монастыря (1612-
1619).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

С
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СЕРГИЙ (II), настоятель 
Коль ско-Печенгского мона-
стыря (1674-1682).

Ист.: Корольков Н.Ф. Три фоно-

Печенгский монастырь, ос но ванный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

СЕРГИЙ (Вянзин), иеромо-
нах, игумен, живший во второй 
половине ХVI в. в Коле. В ми-
ру — Семен Вянзин. Основал 
монастырь свв. апп. Петра и 
Павла в Коле, в котором был на-
стоятелем. Память об этом дея-
теле сохранили топонимы: ручей 
Вензин, озеро Нижнее Вензин, 
озеро Верхнее Вензин (все объ-
екты находятся около Колы). 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКО-
ГО, прп.; церковь, с. Варзуга. 
Деревянная. Сгорела.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. II. Церкви. 4. Варзуга // 

Мурм. вестник. 1995. 9 нояб. 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКО-
ГО, прп.; часовня, г. Кировск, на 
территории Полярно-альпийского 
ботанического сада-института име-
ни Н.А. Аврорина. Построена при 
участии В.К. Жирова. Освящена 
в 2001 г. епископом Мурманским 
и Мончегорским Симоном. 

Ист.: Дорогами кольских новомучени-

ков и исповедников // МПГ.  2002. № 12. 

С.6-7; Мурманская и Мончегорская епар-

хия: Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, 
прп.; домовая часовня, г. Мон-
чегорск, пр. Металлургов, на тер-
ритории Центра временной изо-

ляции осужденных подростков 
при УВД Мурманской области.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, 
прп.; надвратная цер ковь, г. Мур-
манск, на территории Архиерей-
ского Свято-Феодоритовского 
подворья. Освящена 9 ноября 
2015 г. митрополитом Мурман-
ским и Мончегорским Симоном.

Ист.: МПГ. 2015. № 11. С.1.

СИБИРЦЕВ Клавдий Яков-
левич (1863 — ...), священник. 
Родился в семье священнослу-
жителя. В 1882 г. окончил Ар-
хангельское духовное училище. 
В 1889-1898 гг. псаломщик, диа-
кон Хоробрицкого прихода Хол-
могорского уезда Архангельской 
епархии. В 1898-1909 гг. диакон, 
учитель церковно-приходской 
школы Суландского прихода 
Шенкурского уезда Архангель-
ской епархии. В 1909-1912 гг. 
диакон Александровского при-
хода. С 1912 г. священник Каш-
каранского прихода. В 1921 г. 
продолжал жить в с. Кашкаран-
цы. Награжден набедренником 
(1917). 

Ист.: АЕВ. 1909. № 17. Часть 

официальная. С.255; АЕВ. 1912. 

№ 15. Часть официальная. С.182-183; 

АЕВ. 1917. № 6-7. Часть официаль-

ная. С.87-88; Памятная книжка Ар-

хангельской губернии на 1913 год. — 

Архангельск, 1913. С.109; Бардилева 

Ю.П. Русская Православная Церковь 

на Кольском Севере в первой поло-

вине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.195, 216, 240; Суворова С.В. Церк-

ви и приходы Архангельской епархии на 

С
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1918 г.  — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

СИЛЬВЕСТР, настоятель Кан-
далакшского монастыря (1589-
1639).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

СИЛЬВЕСТР, настоятель Коль-
ско-Печенгского монастыря (1650).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

СИМЕОН (I), настоятель Коль-
ско-Печенгского монастыря (1637-
1639).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

СИМЕОН (II), настоятель Коль-
ско-Печенгского монастыря (1663).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908. С.32.

СИМОН (Гетя) (род. 14.11.1949), 
правящий архиерей Мурманской 
и Мончегорской епархии. Родил-
ся в с. Крюково Полтавского 
района Полтавской области в 
семье военнослужащего. Окон-
чил Куйбышевский медицинский 
институт, Московскую духов-
ную семинарию и Московскую 
духовную академию. Кандидат 

богословия. В 1983 г. пострижен 
в монашество. В 1993-1995 гг. 
епископ Тихвинский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии. 
27 декабря 1995 г. назначен 
епископом Мурманским и Мон-
чегорским. 25 февраля 2004 г. 
возведен в сан архиепископа. 
8 октября 2013 г. возведен в сан 
митрополита. Одновременно с 
2013 г. глава Мурманской ми-
трополии. Награжден орденами 
Русской Православной Церкви: 
св. блгв. кн. Даниила Москов-
ского 2-й степени (1999), прп. 
Сергия Радонежского 2-й степе-
ни (2003). Награжден орденом 
Почета (2000). 

Соч.: Симон (Гетя). Смирение и 

прелесть (по творениям святых от-

цов).  — Мурманск, 2009. 

Ист.: Русская Православная Церковь: 

Официальный сайт Московского Патри-

архата. — URL: http://www.patriarchia.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016); Мур-

манская и Мончегорская епархия: Сайт. 

— URL: http://www.mmeparh.ru/ (дата 

обращения: 28.03.2016).

Митрополит Симон (Гетя)

С
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СИМОНОВ Алексей, свя-
щенник. В последней четверти 
XVII в. служил в церкви Спа-
са Всемилостивого в Коле. По 
указу царя Федора Алексеевича 
и распоряжению кольского воево-
ды Василия Ивановича Эверла-
кова в 1681 г. он был направлен 
в «доезд» в целях укрепления 
православной веры среди лопа-
рей. В период с 13 ноября 1681 г. 
по 24 февраля 1682 г., действуя 
вместе со своим помощником ко-
лянином Федором Михайлови-
чем Сусловым, А. Симонов вел 
проповеди в лопарских погостах, 
склонял местных жителей к стро-
ительству храмов. В результате 
этой миссионерской экспедиции в 
кольской тундре появились 8 ча-
совен: Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Экостровском по-
госте; Богоявления Господня в 
Ловозерском погосте; Воскресе-
ния Христова в Масельгском 
погосте; вмч. Георгия Победо-
носца в Сонгельском погосте; 
Иоанна Предтечи в Бабинском 
погосте; свт. Николая Чудот-
ворца в Нотозерском погосте; 
Рождества Христова в Воро-
ньинском погосте; Собора Пре-
святой Богородицы в Лявозеро 
(Семиостровском погосте).

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.553-577; Кучинский М.Г. Миссия 

Алексея Симонова // Этнографическое 

обозрение. 1998. № 6.

СИНЦОВ Алексей Иванович 
(1851? — ...), священник. Ро-
дился в Шенкурском уезде Ар-
хангельской губернии. Учился в 
Архангельской духовной семи-

нарии. В 1876 г. рукоположен в 
сан священника. В 1876-1880 гг. 
священник Кандалакшского при-
хода. В 1880-1899 г. священник 
Кузоменского прихода. Законо-
учитель училища в с. Кузомень. 
Благочинный третьего благочи-
ния Кемского уезда Архангель-
ской епархии (1878). Благочин-
ный второго благочиния Коль-
ского уезда Архангельской епар-
хии (1883-1886 гг.). Награжден 
скуфьей (1894). В 1899 г. убыл 
за пределы Кольского Севера, в 
Шуязерский приход Кемского 
уезда Архангельской епархии. 

Ист.: АЕВ. 1889. № 7. Часть офи-

циальная. С.121-123; АЕВ. 1895. № 1. 

Часть официальная. С.3; АЕВ. 1899. 

№ 10-11. Часть официальная. С.325-

326; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.190-195, 247; Адрес-календарь 

государственных и общественных 

учреждений Архангельской губернии 

на 1878 год. — Архангельск, 1878. 

С.51; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1883 год. — Архангельск, 

1883. С.89; Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193.

СИНЦОВ Назарий Алек-
сеевич (1873 — 11.04.1932), 
священник, протоиерей (1916). 
Родился в Чекуевском приходе 
Онежского уезда Архангельской 
епархии в семье священника. 
Окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. В 1894-1910 гг. 
священник Чапомского прихо-

С
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да. Законоучитель в церковно-
приходской школе в Чапоме. 
В 1910-1916 гг. священник Ку-
зоменского прихода. С 1916 г. 
священник Пазрецкого прихода. 
Благочинный второго благочиния 
Александровского уезда Архан-
гельской епархии (1902-1916). 
В 1918 г. в связи с ухудшением 
международной обстановки на 
границе перебрался вместе с при-
чтом в Мурманск. В 1921 г. про-
живал в Нотозерском погосте. 
Награжден орденом св. Анны 
3-й степени (1916), набедрен-
ником (1901), скуфьей (1906), 
камилавкой (1910), наперсным 
крестом, выдаваемым Святейшим 
Синодом (1915). В 1894 г. же-
нился на крестьянской девице с. 
Кузомени А.А. Заборщиковой. 
Имел 7 детей. Отец известных на 
Мурмане спортсменов-лыжников 
Александра и Павла Синцовых.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.92. Л.188об.; Там же Ф.Р-264. 

Оп.1. Д.89. Л.46; АЕВ. 1894. № 12. 

Часть официальная. С.214; АЕВ. 1901. 

№ 3. Часть официальная. С.22-23; 

АЕВ. 1906. № 3. Часть официальная. 

С.44-45; АЕВ. 1910. № 10. Часть 

официальная. С.118; АЕВ. 1910. № 16. 

Часть официальная. С.215; АЕВ. 1915. 

№ 10. Часть официальная. С.133-134; 

АЕВ.  1916. № 2. Часть официаль-

ная. С.19; АЕВ. 1916. № 3. Часть 

официальная. С.38; АЕВ. 1916. № 9. 

Часть официальная. С.139; АЕВ. 1916. 

№ 11. Часть официальная. С.168-169; 

АЕВ. 1918. № 11. С.1-2; АЕВ. 1918. 

№ 12. С.3; Адрес-календарь Архан-

гельской губернии на 1903 год, со спра-

вочными сведениями по торговым и про-

мышленным предприятиям и списком 

волостей Архангельской губернии.  — 

Архангельск, 1903. С.103; Памятная 

книжка Архангельской губернии на 

1916 год. — Архангельск, 1916. С.49; 

Бардилева Ю.П. Русская Православ-

ная Церковь на Кольском Севере в пер-

вой половине ХХ века. — Мурманск, 

2015. С.203, 209, 213, 240; Печенга: 

Опыт краеведческой энциклопедии 

/ Сост. В.А. Мацак. — Мурманск, 

2005. С.498-500; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 13. Ча-

пома. 14. Чаваньга // Мурм. вестник. 

1995. 25 нояб.; Суворова С.В. Церкви 

и приходы Архангельской епархии на 

1918 г. — URL: http://arhispovedniki.

ru/library/research/1762/ (дата обра-

щения: 28.03.2016).

СИСОЕВ Власий, в середине 
ХVII в. священник церкви свт. 
Николая Чудотворца в Коле.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов С.А. 

Городские церкви Колы: краткий истори-

ческий очерк // Описи церковного иму-

щества Кольского Печенгского монасты-

ря и Воскресенгского собора города Ко-

лы XVIII — середины XIX веков.  — 

Мурманск, 2013. С.20-28.

СМИРНОВ Василий Ивано-
вич (23.04.1832 — 24.09.1897), 
чиновник, в 1885-1897 гг. коль-
ский уездный исправник. Под-
держивал православных колони-
стов. При его участии в 1895 г. 
часовня Покрова Пресвятой 
Богородицы из Ара-губы (по-
сле закрытия здесь китобойного 
предприятия) была перевезена 
на Екатерининский остров, где 
открыла свои двери для жителей 
города Александровска и близ-
лежащих колоний. Похоронен на 
Кольском городском кладбище. 
Надгробие сохранилось. 

Ист.: Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

С
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ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.168-169.

СНЕЖНОГОРСК, город. 
Основан в 1973 г. В 1973-1980 гг. 
носил название пос. Вьюжный, в 
1980-1994 гг. — г. Мурманск-60, 
с 1994 г. — нынешнее название. 
Храм: вмч. Георгия Победоносца.

СОБОР КОЛЬСКИХ СВЯ-
ТЫХ. 28 ноября 2003 г. по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Ру-
си Алексия II было установлено 
празднование в честь Собора коль-
ских святых в день памяти препо-
добного Трифона Печенгского — 
15 (28) декабря. Собор кольских 
святых включает: прп. Феодори-
та Кольского, прп. Трифона Пе-
ченгского, прмч. Иону Печенг-
ского, прмч. Германа Печенгского, 
прмч. Гурия Печенгского и с ним 
Сто шестнадцать преподобно-
мучеников Печенгских, прп. Вар-
лаама Керетского, прп. Евфимия 
Корельского (Кольского), прпп. 
Аксия (Астерия), Авксентия и 
Тарасия Кашкаранских (Соло-
вецких), прмч. Феодора (Аброси-
мова) Печенгского, прмч. Моисея 
(Кожина) Оленицкого.

Ист.: Молитвословия всем святым 

Кольского Севера и чтимым иконам. — 

СПб.-Мурманск, 2011.

Собор кольских святых

СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГО РОДИЦЫ, часовня, Камен-
ский погост. Деревянная. По-
строена в 1898 г. на средства 
каменских лопарей (в частности, 
И.К. Матрехина). Относилась к 
Понойскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8. Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11. Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ (РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА), часовня, Лявозе-
ро, Семиостровский погост. Де-
ревянная, с двускатной крышей. 
Построена лопарями в 1681 г. 
при содействии миссии кольского 
священника А. Симонова. Освя-
щена во имя Собора Пресвятой 
Богородицы. Позднее именова-
лась часовней Рождества Хри-
стова. Относилась к Понойскому 
приходу, с 1862 г. — к Ловозер-

С
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скому приходу. По данным на 
2012 г., здание сохранилось (за-
ново открыто краеведом из пос. 
Ревда И. Вдовиным). Нуждается 
в реставрации и охране. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.216; Гречина Н. Загадка тундры // 

Вечер. Мурманск. 2012. 18 февраля; 

Калугин В.В. Житие Трифона Печенг-

ского, просветителя саамов в России и 

Норвегии. — М., 2009. С.553-577; 

Сорокажердьев В. Часовня в тундре // 

Под сенью Трифона. 2012. № 4. С.49; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

12. Екатерининская гавань. 13. Восточ-

ная Лица. 14. Нотозеро. 15. Ловозеро. 

16. Масельга. 17. Мотка // Мурм. 

вестник. 1996. 6 февр.

Часовня Собора Пресвятой Богородицы 
(Рождества Христова) в Лявозеро. 
Современный вид. Фото И. Вдовина 

СОБОРНЫЕ ЦЕРКВИ. Глав-
ные храмы соборного Кольского 
прихода Новгородской епархии: 
свт. Николая Чудотворца в Ко-
ле (церковь); Спаса Всемило-
стивого в Коле (церковь). Глав-
ные храмы соборного Кольского 
прихода Архангельской епархии: 
Спаса Всемилостивого в Ко-

ле, Воскресенский собор в Коле; 
Благовещенский собор в Коле. 
Главный храм Мурманского бла-
гочиния Архангельской епархии: 
Свято-Никольский кафедраль-
ный собор в Мурманске. Главные 
храмы Мурманской и Мончегор-
ской епархии: Свято-Никольский 
ка федральный собор в Мурман-
ске; Свято-Вознесенский кафе-
дральный собор в Мончегорске; 
Спасо-Преображенский морской 
кафедральный собор в Мурман-
ске (строится). Главные храмы 
Североморский и Умбской епар-
хии: свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии; 
Свято-Андреевский морской ка-
федральный собор в Северомор-
ске; Всех святых, в земле Коль-
ской просиявших, в Умбе (стро-
ится).

СОНГЕЛЬСКИЙ ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Церковно-
приходская школа, открытая в 
1890 г. Относилось к Ното-
зерскому приходу. Храмы: вмч. 
Георгия Победоносца; прп. Три-
фона Печенгского.

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.198.

СОСНОВКА, село — см. СО-
СНОВСКИЙ ПОГОСТ

СОСНОВСКИЙ ПОГОСТ 
(СОСНОВКА), лопарское по-
селение. Относился к Понойско-
му приходу. Храм: Алексия, че-
ловека Божия. 

СПАС-НА-ВОДАХ — см. 
Не рукотворенного образа Гос-
пода Иисуса Христа

С



187

СПАСА ВСЕМИЛОСТИ-
ВОГО, церковь, г. Кола, на тер-
ритории Кольского острога. Дере-
вянная, теплая, одноглавая, с при-
делом Благовещения Богородицы. 
Наиболее ранее упоминание о ней 
относится к 1663 г. До строитель-
ства собора Воскресения Хри-
стова в Коле (1684) являлась 
соборной церковью Кольского 
уезда. Особо почиталась среди 
рыбопромышленников. Каждую 
весну приходившие из Беломорья 
в Колу поморы первый поклон 
клали Всемилостивому Спасу. 
А коляне после возвращения с 
промысла, по старинному обы-
чаю, жертвовали «Всемилостиво-
му Спасу большую рыбу палтаса 
или треску». Священник: А. Си-
монов. Церковь существовала до 
последней четверти ХVIII в. Ее 
имя унаследовала часовня Спаса 
Всемилостивого в Коле.

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгско-

го монастыря и Воскресенгского со-

бора города Колы XVIII — середины 

XIX веков.  — Мурманск, 2013. С.20-

28; Калугин В.В. Житие Трифона Пе-

ченгского, просветителя саамов в Рос-

сии и Норвегии. — М., 2009. С.554; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 19 окт.

СПАСА ВСЕМИЛОСТИ-
ВОГО, часовня, г. Кола, на 
берегу реки Колы. Деревянная. 
Время постройки неизвестно. 
Свое имя получила по одноимен-
ной церкви Спаса Всемилости-
вого, существовавшей в Коле в 
XVII-XVIII вв. Уцелела во вре-
мя пожара 1854 г. и просущество-

вала до советского времени. В пе-
риод гонений на Церковь часов-
ню оберегал церковный староста 
П.Ф. Иевлев. Закрыта в 1931 г. 
Здание не сохранилось. 

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Городские церкви Колы: краткий 

исторический очерк // Описи церков-

ного имущества Кольского Печенгского 

монастыря и Воскресенгского собора го-

рода Колы XVIII — середины XIX ве-

ков. — Мурманск, 2013. С.20-28; 

Жданова И., Миронов А. Новомуче-

ники и исповедники земли Кольской // 

Под сенью Трифона. 2012. № 4. С.66; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I. Церкви. 1. Кола // Мурм. вестник. 

1995. 19 окт.

СПАСА ВСЕМИЛОСТИ-
ВОГО, часовня, становище Семь 
Островов. Деревянная. Исчезла 
из учетных данных к 1900 г. При-
писана к Ловозерскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. 12. Екатерининская гавань. 13. 

Восточная Лица. 14. Нотозеро. 15. Ло-

возеро. 16. Масельга. 17. Мотка // 

Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

СПАСА НЕРУКОТВОР-
НОГО ОБРАЗА ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА, церковь, 
г. Кировск, ул. Солнечная. Камен-
ная. По преданию, построена на 
одном из тех мест, где в 1930-е гг. 
стояли жилища первостроителей 
города — терпевших страдания 
раскулаченных и высланных из 
разных регионов СССР крестьян 
(спецпереселенцев). 12 ноября 
2004 г. освящена архиепископом 
Мурманским и Мончегорским Си-
моном. Священники: М.Н. Сы-
плывый, Стефан Александров, 
Михаил Баранов, Алексий Ши-
питко (по данным на 2016 г.). 

С
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Ист.: Давыдова А.С. История 

храмов города Кировска в устных пре-

даниях // Труды Кольского научного 

центра РАН. Гуманитарные исследова-

ния. 2015. Вып.7. С.146-161; Мельни-

ков И. Необычному месту, необычный 

храм // МПГ. 2009. № 11-12; В Ки-

ровске освятили новую церковь // 

МПГ. 2004. № 11. С.1; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

Церковь Спаса Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа в г. Кировске

СПАСА НЕРУКОТВОРНО-
ГО ОБРАЗА, домовая часовня, 
г. Мурманск, ул. Александрова, в 
помещении общества «Медицин-
ский центр по лечению алкоголиз-
ма и наркомании».

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СПАСИТЕЛЬНАЯ, гора, в вер-
ховьях реки Печенги, поблизости 
с современным Трифонов Печенг-
ским монастырем. По преданию, в 
ХVI в. здесь спасался от языческого 
гнева, уединялся и молился прп. Три-
фон Печенгский. Ныне на ее верши-
не установлен поклонный крест. 

Ист.: Печенга: Опыт краеведческой 

энциклопедии / Сост. В.А. Мацак. — 

Мурманск, 2005. С.748-749.

Поклонный крест на горе Спасительной. 
Современный вид

СПАСО-ПРЕОБРА ЖЕН-
СКИЙ МОРСКОЙ КАФЕ-
ДРАЛЬНЫЙ СОБОР, цер-
ковь, г. Мурманск, пр. Героев-Се-
ве роморцев, к югу от Семеновско-
го озера. Строится. 16 сентября 
2000 г. епископ Мурманский и 
Мончегорский Симон провел 
первую литургию на месте строи-
тельства собора. Строительство 
храма началось в преддверии 
100-летия города Мурманска. 
26 мая 2012 г. была утверждена 
Концепция собора, в соответ-
ствии с которой ему предстоит 
стать главным православным хра-
мом Мурманской митрополии, 
обеспечивающим необходимые 
культовые потребности живущих 
на ее территории прихожан и ду-
ховенства, а также решение за-
дач, выходящих за рамки только 
церковно-просветительской дея-
тельности: содействие развитию 
духовности, укреплению россий-
ской государственности и т.д. 
20 августа 2013 г. в основание 
будущего собора архиепископом 

С
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Мурманским и Мончегорским 
Симоном и губернатором Мур-
манской области М.В. Ковтун 
была заложена капсула с землей 
из Ганиной ямы — места под 
Екатеринбургом, где были уни-
чтожены тела новомучеников — 
царя-страстотерпца Николая II и 
членов его семьи. Согласно Кон-
цепции собора, ком позиция его 
должна быть представлена в тра-
дициях канонического православ-
ного храмостроения. Тип здания 
храма — крестово-купольный. 
Здание собора высотой 51 метр, 
пятинефное, восьмистолпное, 
трехчастное, прямоугольное в 
плане, с пристроенными придела-
ми, встроенным алтарем и звон-
ницей. Форма покрытия собора 
по закомарам — пять шлемо-
видных глав в завершении бара-
банов. Частью ансамбля Спасо-
Преображенского морского ка-
федрального собора станет уже 
построенная церковь Спаса-на-
Водах. 

Ист.: Концепция Спасо-Преобра-

жен ского морского кафедрального со-

бора города Мурманска. — Мурманск, 

2013; Первая литургия на месте строи-

тельства Спасо-Преображенского мор-

ского собора // МПГ. 2000. № 10. 

С.1-2; Поливцев С. Строительство 

собора началось! // Под сенью Три-

фона. 2014. № 6. С.4; Мурманская и 

Мончегорская епархия: Сайт. — URL: 

http://www.mmeparh.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

Спасо-Преображенский 
морской кафедральный собор 
в г. Мурманске (проект)

СПАССКИЙ Василий Федоро-
вич (28.12.1873 — 1922), священ-
ник. Окончил Вологодское духовное 
училище. В 1899-1907 гг. диакон на 
должности псаломщика Коскошин-
ского прихода Холмогорского уезда 
Архангельской епархии. С 1907 г. 
до своей смерти священник Печенг-
ского прихода. Похоронен у алтаря 
церкви Андрея Первозванного и 
Николая Чудотворца в Баркино. 
Награжден серебряной медалью на 
александровской ленте за заслуги 
по народному образованию, набе-
дренником (1909), скуфьей (1914), 
камилавкой (1918). 

Соч.: Спасский В. Из села Печенги 

// АЕВ. 1913. № 2. Часть неофици-

альная. С.41-45.

Ист.: АЕВ. 1914. № 7. Часть 

официальная. С.100; АЕВ. 1907. № 

12. Часть официальная. С.107-108; 

АЕВ. 1909. № 15. Часть официальная. 

С.237; АЕВ.  1918. № 3. С.4; Памят-

ная книжка Архангельской губернии на 

1908 год. — Архангельск, 1908. С.149; 

Бардилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.200-201, 240.

С
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СПЕРАНСКИЙ Лавр Фе-
дорович (1861 — 24.08.1922), 
священник. Получил домашнее 
образование. До 1892 г. диакон 
на вакансии псаломщика Возне-
сенского прихода Архангельского 
уезда Архангельской епархии, 
с 1892 г. псаломщик в кафе-
дральном соборе г. Архангель-
ска. В 1894-1896 гг. священник 
Кольского прихода. В 1896-
1920 гг. священник Териберского 
прихода. Награжден набедренни-
ком (1901), скуфьей (1906), ка-
милавкой (1913). Выйдя за штат, 
«бывший священник» вскоре 
умер «от паралича» и был похо-
ронен на приходском кладбище в 
Териберке. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.156; Там же. Ф.И-34. Оп.1. Д.46-б. 

Лл.53об.-54; АЕВ. 1893. № 3. Часть 

официальная. С.22; АЕВ. 1894. № 18. 

Часть официальная. С.291; АЕВ. 1896. 

№ 20. Часть официальная. С.336; 

АЕВ. 1901. № 3. Часть официальная. 

С.22-23; АЕВ. 1906. № 10. Часть 

официальная. С.180; АЕВ. 1913. № 18. 

Часть официальная. С.225-226; Крат-

кое историческое описание приходов и 

церквей Архангельской епархии. — Ар-

хангельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.211; Бар-

дилева Ю.П. Русская Православная 

Церковь на Кольском Севере в первой 

половине ХХ века. — Мурманск, 2015. 

С.240; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 15. Териберка // 

Мурм. вестник. 1995. 6 дек.; Суворова 

С.В. Церкви и приходы Архангельской 

епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения 28.03.2016).

СПУТНИК, поселок. Основан 
в 1956 г. Храм: вмч. Георгия По-
бедоносца.

СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
церкви, с. Кузомень. Деревянная, 
теплая, трехглавая, с отдельно 
стоящей колокольней. Построена 
в 1863 г. Имела богатое убранство 
по сельским меркам: «большой 
образ старого письма Феодоров-
ской Божией Матери», образ св. 
блгв. кн. Александра Невского — 
«живописный, на нем венчик се-
ребряный под золотом», образ 
св. вмч. Димитрия Солунского в 
серебряном окладе и с 11 серебря-
ными венцами под золотом (ве-
сом 423 грамма). Церковь была 
закрыта решением Комиссии по 
вопросам культов при Президиу-
ме Мурманского окрисполкома от 
16 ноября 1932 г. Здание не со-
хранилось. 21 ноября 2005 г. на 
месте его фундамента установлен 
поклонный крест. Ныне строится 
новое здание церкви. Настоятель: 
иеромонах Варлаам (Запорожан) 
(по данным на 2015 г.).

Ист.: ГАМО. Ф.Р-162. Оп.1. 

Д.636. Лл.6-7; Там же. Д.637. Лл.6-7; 

Кожевникова Ю.Н. Второе Кольское 

благочиние Архангельской епархии в 

1887 году: приходы, храмы, причт // 

Варзуга — первое русское поселение 

на Кольском Севере. — СПб., 2010. 

С.181-193; Митрофан (Баданин). Уста-

новлено место нахождения древних церк-

вей в Кузомени // МПГ. 2005. № 12. 

С.5; Ушаков И. Храмы Кольского Се-

вера. II. Церкви. 8. Кузомень // Мурм. 

вестник. 1995. 17 нояб.; Североморская 

епархия: Официальный сайт. — URL: 

http://severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
церковь, д. Кузрека. Деревян-
ная, холодная, без колокольни. 
Колокола размещались на крыль-
це «под навесом». Сооружена 
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на средства жителей в 1885 г. 
Приписана к Умбскому приходу. 
Церковь закрыта решением Орг-
комитета Президиума Верховного 
Совета РСФСР по Мурманской 
области от 27 сентября 1939 г. 

Ист.: ГАМО. Ф.Р-288. Оп.1. 

Д.102. Л.18; Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.262; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетрино 

// Мурм. вестник. 1995. 24 нояб. 

СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 
церковь, Печенгский погост, 
при впадении реки Манны в реку 
Печенгу. Деревянная, холодная, 
одноглавая, в шатровом стиле. 
Построена в 1709 г. над местом 
захоронений просветителя лопа-
рей прп. Трифона Печенгского и 
его учеников иноков прмч. Ионы 
Печенгского и прмч. Германа Пе-
ченгского. В ризнице хранились 
два ручных жернова, по преда-
нию, принесенных Трифоном из 
Колы, а также слиток камня, кир-
пича и глины с вплавленной чело-
веческой костью, найденный на 
месте древнего Печенгского мо-
настыря, сожженного в 1589 г. 
шведско-финским отрядом. По 
традиции, дважды в году — в день 
кончины святого (15 декабря) и 
на праздник Сретения (2 фев-
раля) — к храму съезжались 
богомольцы на поклонение прп. 
Трифону Печенгскому и оставля-
ли здесь разные дары. В первой 
трети ХIХ в., при кольском бла-
гочинном И.И. Дьяконове, было 
улучшено убранство церкви (в 
частности, обоновлен иконостас) 
и проведен капитальный ремонт 
здания (с перекрытием потол-

ка, оббивкой стен, сооружением 
нового купола и строительством 
маленькой колокольни), средства 
на который выделил петербург-
ский купец Василий Митючин. 
С 1857 г. церковь относилась к 
Печенгскому приходу. В связи 
с возобновлением Печенгского 
монастыря в 1886 г. храм из 
прихода перешел под управление 
монастыря. В 1891-1896 гг. зда-
ние было расширено на два при-
дела — во имя Успения Божией 
Матери и во имя прпп. Зосимы 
и Савватия Соловецких (названы 
в память о старинных монастыр-
ских храмах). На гробнице прп. 
Трифона Печенгского была уста-
новлена серебряная рака, пожерт-
вованная архангельской купчихой 
Е.С. Рыниной. Рядом с церковью 
были похоронены жена кольского 
мещанина Евдокия Ильинична 
Хипагина (1833? — 1873), на-
стоятель Печенгского монастыря 
Ионафан. В 1944 г., оказавшись 
в эпицентре боевых действий, 
здание Сретенской церкви сгоре-
ло. Ныне на месте храма возоб-
новляется Трифонов Печенгский 
монастырь.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. Д.4. 

Лл.118об.-119; Ермолаев Д.А. Про-

тоиерей Иоанн Дьяконов — забытое 

имя в истории православия на Коль-

ском Севере // VII Ушаковские чтения: 

Сб. науч. статей. — Мурманск, 2011. 

С.54-61; Печенга: Опыт краеведческой 

энциклопедии / Сост. В.А. Мацак. — 

Мурманск, 2005. С.287-293; Федоров 

П.В. История Трифоно-Печенгского 

монастыря (1886-1917 гг.). — Мур-

манск, 1996; Ушаков И.Ф. Храмы 

Кольского Cевера в досоветское время: 

краткий справочник. — URL: http://

www.dobrohot.org/ (дата обращения: 

04.01.2016).
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Церковь Сретения Господня в Печенге. 
Начало ХХ в.

СТА ШЕСТНАДЦАТИ ПРЕ-
ПОДОБНОМУЧЕНИКОВ 
ПЕЧЕНГСКИХ ,  церковь, 
пос. Пе ченга. Деревянная. Освя-
щена 22 декабря 2015 г. еписко-
пом Североморским и Умбским 
Митрофаном. 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

СТО ШЕСТНАДЦАТЬ ПРЕ-
ПОДОБНОМУЧЕНИКОВ 
ПЕЧЕНГСКИХ, братия, труд-
ники, вкладчики и паломники 
Печенгского монастыря, при-
нявшие мученческую кончину 
во время разбойного нападения 
шведско-финского отряда 30 ноя-
бря 1589 г. Сведения о них дошли 
в Житии Трифона Печенгского. 
Нападение произошло во время 
литургии в монастырской церк-
ви. Молившиеся, желая оказать 

сопротивление врагу, обратились 
к прмч. Гурию Печенгскому за 
благословением. Однако игумен 
настоял на продолжении литур-
гии и, таким образом, принятии 
мученической смерти. Документ, 
обнаруженный в норвежском ар-
хиве, донес не все имена 116 му-
чеников: игумен Гурий Печенг-
ский, иеромонахи Пахомий, Ио-
на Печенгский, иеродиакон Ио-
сиф, монахи Герман Печенгский, 
Феодосий, Макарий, Геннадий, 
Онуфрий, Фило фей, Онисим, 
Иов, Сампсон, Серапион, Геор-
гий, Иустин, Савва, Спиридон, 
Савватий, Кирилл, Симеон, 
Александр, Каллистрат, Феофил, 
Амвросий, Герман, Даниил, Фе-
огност, Моисей, Феодорит, Вале-
риан, Герасим, Авраамий, Доро-
фей, Лонгин Ефрем, Феодосии, 
Паисий, Григорий, Фи лимон, 
трудники, вкладчики и палом-
ники Никифор, Евсей, Прохор, 
Савва, Антоний, Иоаким, Конон, 
Евсевий, Иоанн. Орест, Иоанн, 
Артемий, Евграф, Феодор, Ни-
кита, Никита, Никита, Игнатий, 
Феодор, Димитрий, Родион, Гав-
риил, Константин, Константин, 
Иоанн, Лука, Леонтий, Феодот, 
Фома, Гавриил, Дементий, Ар-
темий, Стефан, Андрей, Парфе-
ний, Никифор, Анания, Стефан, 
Емилиан, Филипп, Корнилий, 
Иоанн, Иоанн, Даниил, Стефан, 
Фока, Никита, Архипп, Гаври-
ил, Иоанн, Акилина и Евфимия. 
Остальные могли быть уведены в 
плен. Погибших мучеников похо-
ронили в одной могиле на месте 
сгоревшего монастыря. Здесь же 
была построена часовня, учтенная 
по описи 1608-1611 гг. В 1808 г. 
она была заменена на новую ча-
совню Святой Троицы (близ 
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устья реки Печенги). В 1911 г. 
вместо нее была построена и 
освящена церковь Рождества 
Христова. Ныне на этом месте 
обнаружена старинная плита, 
которая предположительно была 
надгробием на братском захо-
ронении преподобномучеников 
Печенгских. Сто шестнадцать 
пре подобномучеников Печенг-
ских включены в Собор коль-
ских святых. Особо отмечается 
память иеромонаха прмч. Ионы 
Печенгского и монаха прмч. Гер-
мана Печенгского, которые были 
убиты врагами несколько ранее  в 
монастырской пустыни, у могилы 
прп. Трифона Печенгского, и по-
хоронены там же. 

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009; 

Митрофан (Баданин). Прп. Трифон 

Печенгский и его духовное наследие. — 

Мурманск, 2003. С.228-229.

СТОЛБОВОЕ, становище на 
Мурмане. Основано в конце ХIХ в. 
Относилось к Печенгскому приходу. 
Храм: свт. Николая Чудотворца. 

СТРЕЛКОВ Дмитрий Сер-
геевич (1850 — ...), крестьянин 
д.  Стрельны Чапомского при-
хода, благотворитель. В 1903 г. 
получил архипастырское благо-
словение с грамотой за постройку 
на собственные средства часовни 
св. вмч. Димитрия Солунского 
близ с. Тетрино. В 1911 г. получил 
благословение Святейшего Сино-
да с грамотою за пожертвования 
на устройство нового иконостаса 
в церкви Тетринского прихода. 

Ист.: АЕВ. 1903. № 13. Часть 

официальная. С.223; АЕВ. 1911. № 6. 

Часть официальная. С.73. 

СТРЕЛКОВ Константин Сер-
геевич (1850 — ...), крестьянин 
д. Стрельна, благотворитель. В 
1890 г. был отмечен архипастыр-
ским благословением с выдачей 
грамоты за то, что вложил свои 
средства в перестройку часовни 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в церковь прпп. Зо-
симы и Савватия в Стрельне.

Ист.: АЕВ. 1890. № 17-18. Часть 

официальная. С.114-115. 

СТРЕЛКОВ Яков Ивано-
вич (1852 — 1920), крестья-
нин д. Стрельна, благотворитель. 
В  1890 г. был отмечен архипа-
стырским благословением с вы-
дачей грамоты за то, что вложил 
свои средства в перестройку ча-
совни Введения во храм Пресвя-
той Богородицы в церковь прпп. 
Зосимы и Савватия в Стрель-
не.

Ист.: АЕВ. 1890. № 17-18. Часть 

официальная. С.114-115. 

СТРЕЛЬНА, тоня, деревня. 
Известно с ХVII в. Относилась 
к Тетринскому приходу. Храм: 
прпп. Зосимы и Савватия.

СУВОРОВ Алексей Влади-
мирович (1889 — ...), священ-
нослужитель Кандалакшского 
прихода. В 1933 г. арестован и 
приговорен Тройкой ОГПУ Ле-
нинградского военного округа по 
обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности» к 10 годам 
ссылки. Реабилитирован 17 сен-
тября 1959 г. Военным трибуна-
лом Северного военного округа.

Ист.: Книга памяти: Поименный 

список репрессированных жителей 

Кольского полуострова, а также ино-

странных граждан, проживавших в 
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Мурманской области / Сост.: С.Н. Да-

щинский, В.В. Воронин, В.А. Нечуш-

кин. — Мурманск, 1997. С.310-311.

СУСЛОВ Философ Степано-
вич (13.06.1862 — 28.06.1940), 
житель г. Колы. Родился в се-
мье мещанина. В детстве ослеп. 
Среди местных жителей снискал 
уважение за благожелательность 
и отзывчивость. Узнавал всех по 
голосу, клал печи, чинил валенки. 
Был глубоко верующим челове-
ком. Жил в родовом доме, рядом 
с часовней прп. Трифона Печенг-
ского в Коле. В старости имел 
облик старца: «высокий, прямой, 
седой, как лунь, с длинной боро-
дой». В период гонений 1930-х гг. 
на Церковь, в результате кото-
рых был арестован и расстрелян 
настоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле 
К.М. Мелетиев, принимал у себя 
дома местных жителей для совер-
шения совместных молитв, помо-
гал людям словом и силой своей 
веры. Похоронен на Кольском 
городском кладбище. В 2015 г. на 
средства верующих и жителей г. 
Колы на его могиле был установ-
лен памятник, надпись на котором 
гласит: «Помолимся о кольском 
старце, хранившем веру право-
славную».

Ист.: Березкина О. Кольский ста-

рец // Кольское слово.2015. 9 июля; 

Федоров П.В., Малашенков А.А. Фи-

лософ из Колы // Под сенью Трифона. 

2015. № 1(7). С.97-98.

Надгробие Ф.С. Суслова на Кольском 
городском кладбище. Современный вид

СЫПЛЫВЫЙ Михаил Нико-
ла евич (17.05.1955 — 26.07.2012), 
священник, протоиерей. С 1982 г. 
служил в священническом сане. 
С 1987 г. священник церкви свт. 
Николая Чудотворца в Мурман-
ске. С 1995 г. настоятель церкви 
Иконы Божией Матери «Ка-
занская» в Кировске. Участвовал 
в строительстве и обустройстве 
первой каменной церкви Спаса 
Нерукотворного Образа Господа 
Иисуса Христа в Кировске, став 
ее первым настоятелем с 2004 г. 
до своей кончины. 

Ист.: Ляпинская А. Под покровом 

Пречистой Девы // МПГ. 2001. № 7. 

С.1-2; Ляпинская А.А. «Мы прожили 

счастливую жизнь!..» // Под сенью 

Трифона. 2012. № 4. С.76-77; Мельни-

ков И. Необычному месту, необычный 

храм // МПГ. 2009. №11-12. С.3.
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М.Н. Сыплывый

СЫРНЕВ Василий Алексан-
дрович, в 1883-1891 г. священ-
ник Тетринского прихода.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.245; Адрес-календарь Архангельской 

губернии на 1884 год. — Архангельск, 

1884. С.108; Лоскутов Д. Путем пре-

подобного Варлаама // Под сенью Три-

фона. 2013. № 5. С.74-79.
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Т
ТАРАСИЙ КАШКАРАН-
СКИЙ (СОЛОВЕЦКИЙ) — 
см. АКСИЙ (АСТЕРИЙ), 
АВКСЕНТИЙ, ТАРАСИЙ 
КАШКАРАНСКИЕ (СО-
ЛОВЕЦКИЕ) 

ТЕРЕНТИЕВ (ТЕРЕНТЬЕВ) 
Георгий Кириллович (20.04.1823 — 
12.09.1904), священник, протоиерей. 
Родился в семье псаломщика в 
Архангельском уезде. Окончил 
«курс философских наук» в Ар-
хангельской духовной семина-
рии. В 1845-1851 гг. псаломщик в 
Онежском уезде. В 1851-1852 гг. 
диакон в «Мезенском соборе». 
В 1852 г. рукоположен в сан свя-
щенника. В 1852-1859 гг. священ-
ник Куйского прихода Мезенско-
го (позже Печорского) уезда Ар-
хангельской епархии. Во время 
Крымской войны (1855) был «в 
ополчении по защите Запечор-
ского края». В 1862-1871 гг. свя-
щенник Нотозерского прихода. 
В 1871-1875 гг. священник Коль-
ского прихода. В 1875-1882 гг. 
священник Ловозерского прихо-
да. В 1882-1899 гг. священник 
Печенгского прихода. В 1899-
1900 гг. священник Кильдин-
ского прихода. В 1900-1903 гг. 
священник Печенгского прихода. 
Благочинный первого благочиния 
Кольского уезда Архангельской 
епархии (1884-1889). С 1861 г. 
действительный член Архангель-
ского губернского статистическо-
го комитета. Принимал участие в 
промысловых и этнографических 
выставках. В 1890 г. получил бла-
годарность от почетного предсе-
дателя Археологического съезда 

в Москве великого князя Сергея 
Александровича за участие в Ар-
хеологической выставке, устроен-
ной во время съезда. Публиковал 
краеведческие статьи, в которых 
систематизировал исторические 
сведения, обращал внимание на 
нужды края, выступал в роли за-
щитника лопарей от притеснения, 
подвергал критике деятельность 
купца М.А. Базарного. В своих 
работах писал о промысловой и 
общественной жизни местного 
населения, быте и обычаях ло-
парей, истории освоения Мур-
манского берега, землетрясении 
в Коле 9 февраля 1873 г., пре-
бывании шведско-норвежского 
короля Оскара II в Пазреке 
23 июня 1873 г., торговой жизни 
края и др. Ратовал за устройство 
«обширного постоялого двора» в 
пункте Раснаволок, где во время 
прохождения промышленников 
на Мурман оживлялся торг. Пре-
доставлял различные материалы о 
быте и устном творчестве местно-
го населения разным исследовате-
лям, посещавшим Кольский Север 
(В.И. Немировичу-Данченко, 
Н.Н. Харузину, В.Н. Харузи-
ной). Отзывался о своих прихо-
жанах: «В вере тверды, часовни 
и храмы посещают, бедным по-
дают милостыню; в несчастии по-
могают, старших чтут...». Поль-
зовался большим уважением в 
крае. Люди, знавшие Г.К. Терен-
тиева, отмечали его образован-
ность, доброжелательность. Так, 
А.И. Кельсиев называл его «луч-
шим ученым знатоком Лаплан-
дии»; Н.Н. Харузин отмечал, 
что он, как «местный житель», 
обрисовал быт лопарей в его по-
вседневности; В.И. Немирович-
Данченко отзывался о нем, как 
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об образованном деятеле, чутком 
и добром человеке, «пламенном 
защитнике интересов лопарей», 
оставившем по себе «хорошую 
память»; А. Сиденснер называл 
его «горячим защитником инте-
ресов лопарей». Награжден орде-
ном св. Анны 2-й степени (1901), 
набедренником (1867), скуфьей 
(1884), камилавкой (1891), на-
персным крестом, выдаваемым 
Святейшим Синодом, бронзо-
вым наперсным крестом в память 
войны 1853-1856 гг., двумя сере-
бряными медалями «За усердие», 
серебряным наперсным крестом 
в память коронации Николая II, 
а также медалью в память цар-
ствования императора Николая I, 
медалью в память царствова-
ния императора Александра III. 
В 1903 г. уехал «на покой» в Ко-
лу, где умер и похоронен рядом 
с супругой Агриппиной Флегон-
товной. Надгробие на Кольском 
городском кладбище сохранилось 
до наших дней. 

Соч.: Терентиев Г. Вести из Ното-

зера // АГВ. 1869. № 30; Терентиев Г. 

Туломский падун // АГВ. 1872. № 19. 

С.3; Терентиев Г. О Русской колонии 

в Лапландском крае // АГВ.  1873. 

№ 1-3; Терентиев Г. Лопская свадьба 

// АГВ. 1874. № 21. С.4-5; Теренти-

ев Г. Начало и развитие рыбных про-

мыслов на Мурманском Российском бе-

реге // АГВ. 1876. № 28-29; Теренти-

ев Г. О промышленности Ловозерских 

лопарей и об улучшении их быта // 

АГВ. 1877. № 29. С.4-6; Терентиев Г. 

Из Печенги (О перенесении и освяще-

нии Трифоновской церкви в Печенгском 

пр[иходе]) // АЕВ. 1901. № 1. Часть 

неофициальная. С.27-32.

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.124. Лл.12об.-14, 80об.-83, 139об.-

140об.; Там же. Ф.И-136. Оп.1. Д.50. 

Лл.145об.-146; АЕВ. 1898. № 9. Часть 

официальная. С.146; АЕВ. 1899. № 14. 

Часть официальная. С.379; АЕВ. 1900. 

№ 19. Часть официальная. С.342; 

АЕВ. 1901. № 18. Часть неофициаль-

ная. С.481-487; АЕВ. 1901. № 22. 

Часть официальная. С.297; АЕВ. 1903. 

№ 18. Часть официальная. С.291; Ши-

лов А. Некролог: [Г.К. Терентиев] // 

АЕВ. 1904. № 23. Часть неофициаль-

ная. С.954-956; Ануфриев Д.А. Записки 

очевидца Д.А. Ануфриева о возобнов-

лении Трифоно-Печенгского монастыря 

за время с 1890 по 1916 год. — Архан-

гельск, 1916. С.12, 24-25; Корольков 

Н.Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, 

основанный преподобным Трифоном, 

просвятителем лопарей, его разоре-

ние и возобновление. — СПб, 1908. 

С.38-39, 41-44, 54-56; Малашенков 

А.А., Федоров П.В. Коляне (XIX — 

первая четверть ХХ в.): Историко-

генеалогический атлас. В 2-х ч. / Под 

общей ред. д-ра ист. наук П.В. Федо-

рова. — Мурманск, 2010. Ч.I: Словарь. 

С.176-178; Орехова Е.А. Образование 

в колониях Мурманского берега в кон-

це XIX в. // Ученые записки МГПУ. 

Исторические науки: Сб. научных ста-

тей. — Мурманск, 2007. Вып.7. С.126; 

Сиденснер А. Описание Мурманского 

побережья. — СПб, 1909. С.72; Сидо-

ров М. Север России. — СПб, 1870. 

С.239-240; Ушаков И. Духовный па-

стырь и краевед // Мурм. вестник. 

1994. 10 сент.; Федоров П.В., Синиц-

кий А.Н. Мурманский некрополь. — 

Мурманск, 2008. С.22; Харузин Н. 

Русские лопари. — М., 1890. С.63, 67, 

70.
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Г.К. Терентиев 
(из личного архива Н.А. Надуваевой)

Надгробие Г.К. Терентиева на Кольском 
городском кладбище. Современный вид

ТЕРЕНТИЕВ Павел Иванович 
(1848? — 26.03.1883), священ-
ник. В 1880-1883 гг. священник 
Нотозерского прихода. Умер «от 
простуды» и похоронен у церкви 
Богоявления Господня в Ното-
зерском погосте. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. Д.3. 

Лл.175об.-176.

ТЕРЕНТЬЕВ Иоанн Степа-
нович, священник, в 1880 г. на-
стоятель церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Коле.

Ист.: Адрес-календарь государ-

ственных и общественных учреждений 

Архангельской губернии на 1880 год. — 

Архангельск, 1880. 

ТЕРИБЕРКА, становище, ко-
лония, село, рабочий поселок, 
сельское поселение на Мурман-
ском берегу. Известна с начала 
ХVII в. В 1916 г. состояло 58 до-
мов и 279 человек православно-
го вероисповедания. Храмы: св. 
прор. Божия Илии; Иконы Бо-
жией Матери «Грузинская»; 
Иконы Божией Матери «Тих-
винская» (строится).

ТЕРИБЕРСКИЙ ПРИХОД, 
колония Териберка. Открыт в 1885 г. 
Включал также колонии Гаври-
лово, Зарубиха, Ост ров Киль-
дин, становище Мало-Оленье. 
В 1893 г. из состава Териберского 
прихода выделился Гавриловский 
приход. В 1916 г. состояло 75 до-
мов и 351 чел. православного ве-
роисповедания и 4 семьи лютеран. 
Храмы: св. прор. Божия Илии в 
Териберке; Иконы Божией Ма-
тери «Грузинская» в Териберке; 
свв. апп. Петра и Павла в стано-
вище Мало-Оленьем. Священни-
ки: А.А. Федоров, Я.А. Иванов, 
А.В. Шилов, Л.Ф. Сперанский, 
А.С. Копылов, Д. Кочерин, 
С.А.  Красильников. Прекратил 
свое существование в 1932 г. Воз-
рождение началось в 1990-е гг.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

Т



199

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.229-231; Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Церкви. 15. Териберка 

// Мурм. вестник. 1995. 6 дек. 

ТЕТРИНО, село, центр Те-
тринского прихода. Известно 
с ХVI в. Церковно-приходская 
школа, открытая на базе школы 
грамоты в 1892 г. Храмы: Свя-
той Троицы; свт. Василия Вели-
кого; вмч. Димитрия Солунско-
го.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.245. 

Село Тетрино в начале ХХ в.

ТЕТРИНСКИЙ ПРИХОД, 
с. Тетрино. Образован в 1844 г. 
за свет выделения из Петро-
павловского прихода с. Варзу-
ги. Включал также Чаваньгу, 
Стрельну, Чапому и Пялицу. 
В 1894 г. из Тетринского прихо-
да выделился Чапомский приход. 
В летописи Тетринского прихода, 
которая велась с 1852 по 1882 г. 
приходскими священниками, от-
мечалось о внимании к местному 

населению со стороны правящих 
архиереев Архангельской епархии 
Варлаама (Успенского) и Алек-
сандра (Павловича): в част-
ности, их приезды в Тетрино во 
время торосовых промыслов на-
родное сознание связывало с бла-
гословлением Божиим, благодаря 
чему промыслы в те годы прош-
ли весьма успешно, урожайно. 
Храмы: Богоявления Господня 
в Чаваньге; Василия Великого в 
Тетрино; Введения во храм Пре-
святой Богородицы в Чапоме 
(часовня и церковь); вмч. Дими-
трия Солунского близ Тетрино; 
прпп. Зосимы и Савватия в 
Стрельне; Михаила Архангела и 
свтт. Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста 
(Трехсвятительская) в Чавань-
ге; свт. Николая Чудотворца в 
Пялице; Святой Троицы в Тетри-
но. Священники: К.С. Митро-
фанов, Г.В. Гурьев, К.И. По-
пов, Н.А. Истомин, Е. Титов, 
Н.И. Шмаков, В.А. Сырнев, 
П.В. Дмитриев, Е.А. Преобра-
женский, Н.Н. Гусев. Приоста-
навливал свою деятельность в 
1940-е — 2000-е гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.244-246; Вольский В. Заметки 

о православной жизни на Кольском Се-

вере в XIX веке // МПГ. 2013. № 11-

12. С.11; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетрино 

// Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.

ТИТОВ Ексакустодиан — см. 
ТИТОВЫ

ТИТОВ Авенир Ексакустоди-
анович — см. ТИТОВЫ
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ТИТОВКА — см. КИТОВ-
КА

ТИТОВЫ, семья священников. 
1. ТИТОВ Ексакустодиан, в 
1865-1875 гг. священник Тетрин-
ского прихода, отец А.Е. Тито-
ва. 2. ТИТОВ Авенир Екса-
кустодианович, священник, сын 
Е. Титова. До 1902 г. священник 
Кестеньгского прихода Кемского 
уезда Архангельской епархии. 
Окончил духовную семинарию. 
В 1902-1905 гг. священник Ке-
ретского прихода. Награжден 
скуфьей (1904). В 1905 г. убыл 
за пределы Кольского Севера, в 
Колежемский приход Кемского 
уезда Архангельской епархии. 

Ист.: АЕВ. 1902. № 19. Часть 

официальная. С.256; АЕВ. 1905. № 1. 

Часть официальная. С.6; АЕВ. 1905. 

№ 14. Часть официальная. С.201; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии. — Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.177, 245.

ТИХОН, настоятель Кольско-
Печенгского монастыря в по-
следней четверти ХVII в.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ТОВИЯ, наместник Кандалакш-
ского монастыря (1695-1696).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ТОВИЯ (I), в начале ХVII в. 
настоятель Кольско-Печенгского 
монастыря.

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ТОВИЯ (II), строитель Кольско-
Печенгского монастыря (1691).

Ист.: Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние. — СПб., 1908. С.32.

ТОМИЛОВ Михаил Никоно-
вич, смотритель Сосновского ма-
яка, храмостроитель. В 1891 г. на 
острове Сосновец построил часов-
ню во имя Николая Чудотворца. 

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 

8.  Чапома. 9. Поной. 10. Териберка. 

11. Гаврилово // Мурм. вестник. 1996. 

3 февр.

ТОМИХИН Михаил Павло-
вич (... — 7.12.1901), священник, 
протоиерей (1872). Родился в 
с. Верхнетоемском Сольвычегод-
ского уезда Вологодской губер-
нии в семье священника. Окон-
чил Вологодскую духовную семи-
нарию. В 1853 г. рукоположен в 
сан священника. В 1853-1871 гг. 
священник Успенского прихода в 
Варзуге. В 1872-1878 гг. настоя-
тель церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы в Коле. За-
коноучитель Кольского приход-
ского одноклассного училища. 
Благочинный пятого благочиния 
Кемского уезда Архангельской 
епархии. (1878). В 1878-1880 гг. 
священник Вознесенского прихо-
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да Архангельского уезда Архан-
гельской епархии. С 1880 г. до 
своей смерти настоятель Шен-
курского собора Архангельской 
епархии. Благочинный первого 
благочиния Шенкурского уезда 
Архангельской епархии. Награж-
ден фиолетовой бархатной ску-
фьей (1870), золотым наперсным 
крестом, выдаваемым Святейшим 
Синодом (1887). 

Ист.: Шангин Н. Некролог: 

[М.П. Томихин] // АЕВ.1902. № 1. 

Часть неофициальная. С.20-23; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.255-256; Адрес 

календарь Архангельской губернии на 

1873 год. — Архангельск, б\г. С.69; 

Адрес-календарь государственных и об-

щественных учреждений Архангельской 

губернии на 1878 год. — Архангельск, 

1878. С.51, 53. 

ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ — см. МИ-
ХАИЛА АРХАНГЕЛА И 
СВТТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКО-
ГО, ГРИ ГОРИЯ БОГОСЛО-
ВА И ИОАННА ЗЛАТОУ-
СТА (ТРЕХСВЯТИТЕЛЬ-
СКАЯ), церковь, с. Чаваньга

ТРИФАНОВ Яков, лопарь. На 
свои средства в 1806 г. построил 
часовню прп. Трифона Печенг-
ского в Малонемецком.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 1.Кола. 2. Печенга 

// Мурм. вестник. 1996. 25 янв. 

ТРИФОН ПЕЧЕНГСКИЙ 
(1485 — 15.12.1583), прп. Ро-
дился близ города Торжка в се-
мье священника. В миру носил 
имя «Митрофан». Благочестивые 

родители воспитывали сына в 
страхе Божием. В детские годы 
мальчик отличался послушанием 
и кротостью. Но при взросле-
нии какие-то обстоятельства из-
менили его нрав. Став «грозным 
воином», «много народу ограбил 
и разорил он на границе и много 
крови пролил» (Салинген). Сми-
рение и покаяние привели его на 
Кольский Север, где он скитался 
в уединении, пока не встретил 
подвижника православной веры 
прп. Феодорита Кольского. По 
его настоянию Митрофан обра-
тился к проповедям православия 
среди лопарей-язычников, жив-
ших по берегам реки Печенги; 
нередко терпел от них притес-
нения и побои, спасаясь на горе 
Спасительной или в пещере, ко-
торая впоследствии получила его 
имя (см. Трифона Печенгского, 
прп., пещера). Но все же своим 
духовным подвижничеством ему 
удалось склонить печенгских ло-
парей к принятию русской веры. 
В 1533 г. Митрофан построил 
первую церковь Святой Троицы 
на реке Печенге. Направленный 
из Великого Новгорода иеро-
монах Илия освятил церковь и 
постриг самого Митрофана в 
монахи с именем «Трифон». Пе-
ченгские лопари были крещены, 
и при церкви возник Печенгский 
монастырь. Трифон отказался от 
должности настоятеля, поставив 
на это место одного из своих уче-
ников, а сам поселился поблизо-
сти, в пустыни, для богомыслия и 
молчания. Ученики Трифона были 
свидетелям чудес, происходивших 
с прп. Трифоном: однажды на ру-
ках он перенес из Колы до Пе-
ченги тяжелые ручные жернова; 
именем Божиим выгнал из кельи 
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забредшего туда большого медве-
дя. Перед смертью Трифон преду-
предил братию о готовящихся для 
них тяжелых испытаниях. Через 
6 лет после его смерти обитель 
была сожжена шведско-финским 
отрядом, его монахи и трудники 
были убиты. Монастырь воз-
родился в Коле, где находился 
до 1764 г., а в 1886 г. был воз-
обновлен на исконных местах в 
Печенге. Русской Православной 
Церковью Трифон был причислен 
к лику святых. Сведения о Три-
фоне содержатся в Житии Три-
фона Печенгского, составленном 
в ХVII в. соловецким насельни-
ком Сергием (Шелониным). Оно 
много раз переписывалось. В на-
стоящее время выявлено не менее 
17 списков Жития. На Кольском 
Севере прп. Трифону Печенг-
скому посвящались часовни и 
церкви. Его именем назывались 
географические объекты (см. ста-
тью Трифонов, ручей), морские 
суда (см. статью Кола). Моги-
ла Трифона при впадении реки 
Манны в Печенгу стала местом 
паломничества многих верующих. 
В 1709 г. над местом захороне-
ния была построена церковь Сре-
тения Господня. На гробнице 
прп. Трифона Печенгского бы-
ла установлена серебряная рака, 
пожертвованная архангельской 
купчихой Е.С. Рыниной. Были 
записаны случаи исцеления боль-
ных, приходивших с молитвами к 
могиле Трифона. Среди почитате-
лей Трифона Печенгского есть не 
только жители Русского Севера, 
но и православные лопари Нор-
вегии. В г. Нейдене сохранилась 
часовня св. вмч. Георгия Побе-
доносца, которая, по преданию, 
была построена прп. Трифоном 

Печенгским. Открыт православ-
ный приход прп. Трифона Пе-
ченгского на севере Норвегии, в 
г. Киркенесе. Известны приме-
ры, когда представители других 
конфессий принимали право-
славную веру, познакомившись с 
житием и образом прп. Трифона 
Печенгского. Например, в пери-
одической печати начала ХХ в. 
был описан случай под названи-
ем «Вещий сон». Жене бывшего 
начальника Клястицкого почтово-
телеграфного от деления Витебской 
губернии католичке Фелиции Кич 
приснился старец, который, де-
скать, дал сновидице 15 коп. на 
покупку свечи в храме Божьем. 
Проснувшись, она запомнила это 
сновидение. Со временем муж 
этой женщины получил назна-
чение в Печенгу, и ей пришлось 
переехать с ним на новое место. 
Уже здесь, в Печенге, увидев об-
раз прп. Трифона Печенгского на 
изображении в книге, женщина 
признала его сходство с образом 
приснившегося ей старца. Посчи-
тав это совпадение неслучайным, 
Фелиция Кич приняла право-
славие. В память о прп. Трифо-
не Печенгском Мурманская и 
Мончегорская епархия проводит 
Трифоновские образовательные 
чтения. Учреждена медаль прп. 
Трифона Печенгского, которой 
правящий архиерей Мурманской 
и Мончегорской епархии на-
граждает наиболее отличившихся 
священнослужителей и мирских 
лиц в радении веры православной 
на Кольском Севере. Прп. Три-
фон Печенгский включен в Собор 
кольских святых. День памяти: 
15 (28) декабря. 

Ист.: АЕВ. 1910. № 19. Часть не-

официальная. С.653-654; Калугин В.В. 
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Житие Трифона Печенгского, просве-

тителя саамов в России и Норвегии. — 

М., 2009; Корольков Н.Ф. Трифоно-

Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем 

лопарей, его разорение и возобновле-

ние.  — СПб., 1908; Митрофан (Ба-

данин). Прп. Трифон Печенгский и 

его духовное наследие. — Мурманск, 

2003.

Прп. Трифон Печенгский

ТРИФОН (Туркестанов) (29.11.
(11.12) 1861 — 14.06.1934), ар-
хиерей Русской Православной 
Церкви. В 1901-1916 гг. епископ 

Дмитровский, викарий Москов-
ской епархии. В июле 1911 г. по-
сетил Кольский Север, в частно-
сти, Александровск, Печенгский 
монастырь, Баркино. 15 июля 
1911 г. освятил храм Рождества 
Христова при устье реки Пе-
ченги. Намоленный иконостас 
ХVIII в. из Богоявленского Мо-
сковского монастыря передал в 
дар в строящейся церкви св. ап. 
Андрея Первозванного и свт. 
Николая Чудотворца в Бар-
кино. С 1923 г. архиепископ, с 
1931 г. митрополит. 

Ист.: АЕВ. 1912. № 15. Часть 

неофициальная. С.405-415; АЕВ. 1913. 

№ 2. Часть неофициальная. С.41-45.

Епископ Трифон (Туркестанов)

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; пещера, в долине реки 
Паз. По преданию, в этой пещере 
прп. Трифон Печенгский спасал-
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ся от гнева кебунов (языческих 
жрецов).

Ист.: По стопам преподобного 

Трифона // Под сенью Трифона. 2011. 

№ 1. С.9.

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; часовня, Бабинский 
погост. Деревянная. Построена в 
1903 г. Часть средств (250 руб.) 
пожертвовал Веркольский мона-
стырь. Дальнейшая судьба не-
известна. Относилась к Канда-
лакшскому приходу.

Ист.: АЕВ. 1902. № 12-13. Часть 

официальная. С.170; Бардилева Ю.П. 

Кандалакшский приход на рубеже 

ХIХ — ХХ веков // Нива. 2013. 31 

мая. 

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; часовня домовая, 
г. Кандалакша, ул. Наймушина, 
в доме престарелых.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата об ращения: 

28.03.2016).

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, Кильдинский 
погост. Первоначально, в 1887 г., 
кильдинскими лопарями (Пав-
лом Трофимовичем Дмитриевым 
и др.) была построена деревян-
ная часовня. В 1898 г. она была 
перестроена в церковь и освяще-
на. В 1903 г. св. прав. о. Иоанн 
Кронштадтский пожертвовал 
100 руб. на ремонт церкви. Отно-
силась к Кильдинскому приходу. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ист.: АЕВ. 1898. № 5. Часть 

официальная. С.81; АЕВ. 1903. № 4. 

Часть официальная. С.70; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.229; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

22. Ловозеро. 23. Кильдин // Мурм. 

вестник. 1996. 10 янв. 

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; приход Русской Пра-
вославной Церкви в г. Киркенесе, 
Норвегия. Открыт в 2007 г. Рас-
пространение культа прп. Трифона 
Печенгского за пределами России 
связано с тем воздействием, ко-
торое оказала миссионерская дея-
тельность святого подвижника на 
лопарей, проживавших к западу 
от реки Паз, на севере Норвегии, 
а также в связи с переселением в 
эту страну выходцев из России. 
Приход не имеет своего священ-
нослужителя и окормляется при-
езжающими клириками Мурман-
ской митрополии.

Ист.: В Киркенесе открылся пра-

вославный храм // Полярная правда. 

2007. 14 марта.

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; часовня, г. Кола, на бе-
регу реки Туломы. По преданию, 
построена в середине XVIII в. 
монахами Кольско-Печенгского 
монастыря. Деревянная, без гла-
вы, состоявшая из двух частей — 
часовни и паперти. В иконостасе 
имелась храмовая икона с обра-
зами прп. Трифона Печенгского 
и прп. Варлаама Керетского «на 
одной доске». В часовне нахо-
дились лавки и печь, что позво-
лило приютиться под ее крышей 
общине богомолок, живших по-
даянием колян. 11 августа 1854 г. 
здание храма погибло в пожаре 
Колы. К 1906 г. на прежнем ме-
сте на пожертвования шкипера 
А.А. Хохлова была построена 
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новая деревянная часовня. В со-
ветское время, в период гонений 
на Церковь, часовню оберегала 
проживавшая поблизости семья 
Ф.С. Суслова. Часовня закры-
та в 1931 г. Здание решено было 
переоборудовать в аптеку. По-
стройка не сохранилась. 

Ист.: АЕВ. 1907. № 13. Часть 

неофициальная. С.415-422; Жданова 

И., Миронов А. Новомученики и ис-

поведники земли Кольской // Под 

сенью Трифона. 2012. № 4. С.66; Ма-

лашенков А.А., Федоров П.В. Коля-

не (XIX — первая четверть ХХ в.): 

Историко-генеалогический атлас. 

В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. на-

ук П.В. Федорова. — Мурманск, 2010. 

Ч.I: Словарь. С.196; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Часовни. 1. Кола. 

2. Печенга // Мурм. вестник. 1996. 

25 янв.; Ушаков И.Ф. Малые храмы на 

Кольской земле // Наука и бизнес на 

Мурмане. 1999. № 3. С.5-12.

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; часовня, Лумбовский 
погост (зимний). Деревянная. 
Построена на средства лопарей в 
1898 г. Относилась к Понойско-
му приходу.

Ист.: АЕВ. 1899. № 10-11. Часть 

официальная. С.325; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Часовни. 7. Те-

трино. 8. Чапома. 9. Поной. 10. Тери-

берка. 11. Гаврилово // Мурм. вестник. 

1996. 3 февр.

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; часовня, становище Ма-
лонемецкое. Деревянная, клет ская, 
с двускатной крышей и крестом над 
ней. Возведена на средства лопаря 
Якова Трифанова в 1806 г. Отно-
силась к Печенгскому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 1. Кола. 2. Печенга 

// Мурм. вестник. 1996. 25 янв. 

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, г. Монче-
горск, ул. Красноармейская. Де-
ревянная. Перестроена из жи-
лого барака в 1989 г. Приписана 
к Свято-Вознесенскому кафе-
дральному собору. Священники: 
Г.В. Данилец, Димитрий Миро-
нов (по данным на 2015 г.).

Ист.: Белунина Р.В. О строитель-

стве Свято-Вознесенского кафедраль-

ного собора в городе Мончегорске // 

Наука и бизнес на Мурмане. 1999. 

№ 3. С.49-51; Мурманская и Монче-

горская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь прп. Трифона Печенгского 
в г. Мончегорске

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церкви, г. Мурманск, 
ул. Зеленая. Первая церковь де-
ревянная, перестроена из жилого 
дома. Была открыта в 1950-е гг. 
на пожертвования прихожан 
церкви свт. Николая Чудотвор-
ца в Мурманске при настоятеле 
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С.А. Кузнецове. Впоследствии 
разобрана. На месте храма ны-
не находится соборная пекарня. 
В 1986-1989 гг. при настоятеле 
Г. Козаке была построена вторая, 
уже каменная, церковь, освящен-
ная 17 декабря 1989 г. епископом 
Архангельским и Мурманским 
Пантелеимоном. Приписана к 
Свято-Никольскому кафе-
дральному со бору. При откры-
тии церкви в ней был установлен 
трехярусный иконостас, пере-
несенный из деревянной церкви 
свт. Николая Чудотворца на 
ул. Зеленой. 27 ноября 2005 г. 
данный иконостас был заменен на 
новый, изготовленный бригадой 
художников и резчиков из г. Вят-
ки под руководством Н.А. Уша-
кова. В новом иконостасе нахо-
дятся иконы с ликами кольских 
святых: прп. Трифона Печенгско-
го, прп. Феодорита Кольского, 
прмчч. Федора (Абросимова) 
Печенгского и Мои сея (Кожи-
на) Оленицкого. 

Ист.: Освящен иконостас в Три-

фоновской церкви // МПГ. 2006. 

№ 1. С.2; Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, г. Мурманск, 
ул. Траловая. Деревянная. Нахо-
дится в одном здании с Палом-
ническим духовно-культурным 
просветительским центром Мур-
манской и Мончегорской епархи-
ей «Под сенью Трифона». 

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, пос. Никель, 
ул. Бредова. Настоятель: иерей 
Андрей Старостин (по данным 
на 2015 г.). 

Ист.: Североморская епархия: 

Официальный сайт. — URL: http://

severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, Печенгский 
погост, устье реки Печенги, у 
могилы Ста шестнадцати пре-
побномучеников Печенгских, впо-
следствии — Баркино. Деревян-
ная. Построена в 1808 г. как ча-
совня во имя Святой Троицы. Во 
второй половине ХIХ в. рядом с 
храмом стали селиться колони-
сты, возникла колония Мона-
стырская. Здание было приспо-
соблено под церковь и освящено 
4 сентября 1883 г. протоиере-
ем Д.В.Перовским во имя прп. 
Трифона Печенгского. В связи с 
возобновлением Печенгского мо-
настыря, который занял место 
храма, в 1900 г. здание церкви 
перенесено в колонию Баркино и 
поставлено на каменный фунда-
мент. Церковь повторно освяще-
на 22 октября 1900 г. игуменом 
Ионафаном. Относилась к Пе-
ченгскому приходу. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. Д.185. 

Лл.9-10, 11-13; АЕВ. 1900. № 21. Часть 

официальная. С.377; АЕВ. 1901. № 1. 

Часть неофициальная. С.27-32; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.226-227; Пе-

ченга: Опыт краеведческой энциклопе-

дии / Сост. В.А. Мацак. — Мурманск, 

2005. С.54-55; Федоров П.В. Исто-

рия Трифоно-Печенгского монастыря 
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(1886-1917 гг.). — Мурманск, 1996; 

Ушаков И.Ф. Храмы Кольского севера 

в досоветское время: краткий справоч-

ник. — URL: http://www.dobrohot.

org/ (дата обращения: 04.01.2016).

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь-школа, Сон-
гельский погост. Деревянная. 
Освящена 8 февраля 1901 г. От-
носилась к Нотозерскому при-
ходу.

Ист.: АЕВ. 1901. № 6. Часть офи-

циальная. С.69.

ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКО-
ГО, прп.; церковь, д. Чернорец-
кая. Деревянная, с колокольней. 
Иконы написаны священником 
Архангельской епархии о. Стефа-
ном Смирновым. В церкви «ко-
лонны и карнизы иконостаса 
блестят позолотой, иконы бли-
стают сочностью красок». По-
строена на средства Святейшего 
Синода и благотворителей (в 
частности, св. прав. о. Иоанна 
Кронштадтского, жительницы 
Санкт-Петербурга А.П. Федо-
ровой). Освящена бла го чинным 
М.Н. Истоминым 31 августа 
1901 г. Относилась к Ковдскому 
приходу.

Ист.: АЕВ. 1901. № 19. Часть 

официальная. С.242; АЕВ. 1901. № 20. 

Часть неофициальная. С.560-565.

Т Р И Ф О Н О - П Е Ч Е Н Г -
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, на-
звание Печенгского монастыря, 
появившееся после его возобнов-
ления в 1886 г. См. ПЕЧЕНГ-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ

ТРИФОНОВ, ручей, г. Мур-
манск, ул. Зеленая, протека-
ет по склону сопки у Свято-

Никольского кафедрального со-
бора. Получил свое название по 
имени прп. Трифона Печенгского. 
В 1947 г. в праздник Крещения 
Господня священник В.П. Жохов 
совершил великое освящение воды 
в Трифоновом ручье. Прихожа-
не считают, что вода в нем имеет 
благодатную и целебную силу.

Ист.: Вольский В. Трифонов ручей 

// МПГ. 2001. № 12. С.5.

ТРИФОНОВ ПЕЧЕНГСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ, название Пе-
ченгского монастыря, появив-
шееся после возобновления его 
в Печенге в 1997 г. См. ПЕ-
ЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ТРИФОНОВСКИЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ, 
ежегодный педагогический фо-
рум, посвященный памяти прп. 
Трифона Печенгского. Проводит-
ся с 2005 г. Мурманской и Мон-
чегорской епархией, с 2009 г. 
при содействии Министерства 
образования и науки Мурман-
ской области. Возникла традиция 
проводить чтения поочередно в 
разных городах Мурманской об-
ласти (Заполярный, Мончегорск, 
Апатиты и др.). Радетель чтений 
А.И. Тучков. 

ТРОИЦЫ — см. СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ.

ТУЛОМА, село. Основано в 
1930 г. Храм: св. равноап. цари-
цы Елены.

ТУМАННЫЙ, поселок. Осно-
ван в 1971 г. Храм: свв. апп. Пе-
тра и Павла.
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У
УАРА МУЧЕНИКА, часовня, 
с. Варзуга, Успенская сторона, 
рядом с кладбищем. Деревянная. 
Построена в 2005 г.

УМБА, село, поселок, центр Умб-
ского прихода, Терского благочиния 
Североморской и Умбской епархии 
Русской Православной Церкви. 
Известна с ХV в. Церковно-
приходская школа, открытая 18 
ноября 1892  г. Храмы: Воскре-
сения Христова; Всех святых, в 
земле Кольской просиявших (стро-
ится); свв. апп. Петра и Павла; 
Святой Троицы; прмч. Моисея 
Оленицкого на Вялозеро. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.262.

Село Умба на рубеже ХIX-ХХ вв.

УМБСКИЙ ПРИХОД, с. Ум-
ба. Один из старейших на Коль-
ском Севере. Основан не позднее 
ХVI в. Включал также Порью 
Губу и Вялозерский погост. По 

учету 1854 г., приход охватывал 
95 дворов, а в них 738 местных 
жителей. Храмы: Воскресения 
Христова в Умбе; прпп. Зосимы 
и Савватия близ Кузреки; свт. 
Николая Чудотворца в Порьей 
Губе; свт. Николая Чудотворца 
на устье реки Умбы; свв. апп. Пе-
тра и Павла в Умбе; Святой Тро-
ицы в Умбе; Сретения Господня 
в Кузреке; св. ап. Фомы на По-
госте. Священники: В.И. Дьяко-
нов, И.К. Шангин, С.В. Гурьев, 
И.Т. Окулов, А.А.  Попов, Г.Е. 
Лисеенков. Приостанавливал 
свою деятельность в 1940-е — 
1980-е гг. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.260-262; Ушаков И. Храмы 

Кольского Севера. II. Церкви. 9. Умба. 

10. Тетрино // Мурм. вестник. 1995. 

24 нояб.; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

УРА — см. УРА-ГУБА

УРА-ГУБА, колония, село на 
Мурманском берегу. Известна с 
1864 г. Ныне является удаленной 
частью Видяево. Храм: Иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость».

УСПЕНСКИЙ ПРИХОД, 
с. Варзуга. Один из древней-
ших на Кольском Севере. Изве-
стен с XVI в. Во второй половине 
XIX в. включал правобережную 
часть (Пречистенскую сторо-
ну) с. Варзуги, Кашкаранцы и 
Сальницу. Храмы: свт. Афана-
сия Великого в Варзуге; прпп. 
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Зосимы и Савватия в Варзуге; 
прпп. Зосимы и Савватия и 
свт. Афанасия в Варзуге; Ико-
ны Божией Матери «Тихвин-
ская» в Кашакаранцах; Успения 
Божией Матери в с. Варзуге. 
Священники: С. Гурьев, И.С. Гу-
рьев, Д.К. Гурьев, В.Д. Гурьев, 
А.В. Алексеевский, М.П. Томи-
хин, С.И. Заринский, Н. Шкор-
батов, М.Н. Истомин. Указом 
Святейшего Синода от 12 дека-
бря 1890 г. приход был переи-
менован: одна его часть (Каш-
каранцы и Сальница) вошла в 
состав образованного Кашкаран-
ского прихода, другая его часть 
(правобережная, Пречистенская 
сторона с. Варзуги) была вклю-
чена в Петропавловский приход 
с. Варзуги.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.247-257; АЕВ. 1891. № 3-4. Часть 

официальная. С.11-12.

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церковь, г. Апатиты, 
ул. Лесная. Деревянная. Освя-
щена 31 марта 1996 г. епископом 
Мурманским и Мончегорским 
Симоном. Росписи стен в храме и 
храмовую икону «Успение Божи-
ей Матери» выполнил художник 
В.В. Меткин (г. Апатиты). На-
стоятель: иерей Константин Куз-
нецов (по данным на 2015 г.).

Ист.: Давыдова А.С., Разумова 

И.А. Новые культовые объекты в оцен-

ках и интерпретациях жителей Киров-

ского и Апатитского районов // Труды 

КНЦ РАН. Гуманитарные исследова-

ния. 2015. Вып.8. С.171-183; Мурман-

ская и Мончегорская епархия: Сайт. — 

URL: http://www.mmeparh.ru/ (дата 

обращения: 28.03.2016).

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, часовня, становище Вай-
да-Губа. Время строительства не-
известно. Относилась к Печенгско-
му приходу. Указом Святейшего 
Синода от 25 августа 1890 г. была 
передана во владение Трифоно-
Печенгского монастыря.

Ист.: ГАМО. Ф.И-87. Оп.1. Д.18 

Лл.41-43.

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ,  церкви, с.  Варзуга. 
Пер вая церковь учтена по опи-
си 1563 г. Судьба ее неизвестна. 
Вторая церковь сооружена ма-
стером Климентом Федоровым в 
1674 г. Деревянная, одноглавая, 
шатрового стиля. Высота более 
34 м. Признана выдающимся па-
мятником деревянного зодчества, 
лучшей из одноглавых шатро-
вых церквей Русского Севера. 
В 5-ярусном иконостасе выделял-
ся образ Вседержителя у царских 
врат. Относилась к Успенскому 
приходу с. Варзуги, с 1890 г. — 
к Петропавловскому приходу 
с.  Варзуги. В 1902 г. рядом с 
церковью была похоронена Ан-
на Ивановна Истомина, жена 
священника М.Н. Истомина. 
Отдельно стоящая колокольня 
была разрушена в 1939 г., вос-
становлена в 2001 г. Сама цер-
ковь сохранилась, неоднократно 
реставрировалась. С 1996 г. в 
храме возобновлены богослуже-
ния. Настоятели современного 
периода: Митрофан (Баданин), 
Варлаам (Запорожан) (по дан-
ным на 2015 г.).

Ист.: Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 
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епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское 

поселение на Кольском Севере. — 

СПб., 2010. С.181-193; Североморская 

епархия: Официальный сайт. — URL: 

http://severeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016); Шундалов И.Ю. Некро-

поли Терского берега. — URL: http://

qwercus.narod.ru/Varzuga_final_01.htm 

(дата обращения: 22.02.2016).

Церковь Успения Божией Матери 
в с. Варзуге. Современный вид

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, часовня, колония Вос-
точная Лица. Деревянная, с 
четырехскатной крышей и звон-
ницей. Построена колонистом 
Ф.К. Редькиным в 1887 г. по 
собственной инициативе, без 
согласования с духовным ве-
домством. Иконостас для нее 
пожертвовал Соловецкий мона-
стырь. В 1892 г. часовня была 
освящена и стала действующей. 
Относилась к Ловозерскому при-
ходу, с 1902 г. — к Рындскому 
приходу. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.217; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. 12. Екатерининская гавань. 

13. Восточная Лица. 14. Нотозеро. 

15. Ловозеро. 16. Масельга. 17. Мотка 

// Мурм. вестник. 1996. 6 февр. 

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, часовня, близ Гаврилово, 
на скале. Деревянная. Построена 
в 1797 г. лопарем Пелькиным. 
С 1893 г. относилась к Гаврилов-
скому приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 7. Тетрино. 8. Чапо-

ма. 9. Поной. 10. Териберка. 11. Гаврило-

во // Мурм. вестник. 1996. 3 февр.

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церковь, г. Ковдор, пер. 
Успенский. Каменная, в одной 
связи с колокольней. Освящена 
31 марта 1996 г. Нижний придел 
освящен в честь прп. Серафима 
Саровского. Настоятель: иеромо-
нах Архипп (Кужаков) (по дан-
ным на 2015 г.).

Ист.: Мурманская и Мончегорская 

епархия: Сайт. — URL: http://www.

mmeparh.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь Успения Божией Матери 
в г. Ковдоре
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УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церкви, г. Кола, на Мо-
настырском острове, на территории 
Кольско-Печенгского монасты-
ря. Первая церковь построена пе-
ченгскими монахами после пере-
носа Печенгского монастыря в 
Колу. Деревянная, «с трапезою». 
Учтена по описи 1608-1611 гг. 
Сгорела в 1619 г. Впоследствии 
была построена новая церковь: 
деревянная, с колокольней (7 ко-
локолов). Учтена по описи 1658 г. 
Исчезла из учетных данных в на-
чале XVIII в. 

Ист.: Ермолаев Д.А., Никонов 

С.А. Троицкий Печенгский монастырь 

в Кольском остроге в XVI-XVIII веках: 

краткий исторический очерк // Описи 

церковного имущества Кольского Пе-

ченгского монастыря и Воскресенского 

собора города Колы XVIII — сере-

дины XIX веков. — Мурманск, 2013. 

С.8-19; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. I. Церкви. 1. Кола // Мурм. 

вестник. 1995. 17 окт. 

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церковь, на берегу реки 
Печенги. Деревянная. По Житию 
Трифона Печенгского, поставле-
на в пустыни, при впадении реки 
Манны в реку Печенгу, куда пре-
подобный удалялся для богомыс-
лия и молчания и где завещал себя 
похоронить. Согласно другому ис-
точнику — описи 1574 г., церковь 
Успения Богородицы нахо дилась 
в Печенгском монастыре, близ 
устья реки Печенги, а на месте 
пустыни находилась другая цер-
ковь — Святой Троицы, у кото-
рой был похоронен прп. Трифон 
Печенгский. Успенская церковь 
погибла в 1589 г. при нападении 
шведского отряда.

Ист.: Калугин В.В. Житие Трифо-

на Печенгского, просветителя саамов 

в России и Норвегии. — М., 2009. 

С.81-82; Харузин Н. Русские лопари. 

(Очерки прошлого и современного бы-

та). — М., 1890. С.432.

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ, церкви, с. Поной. Время 
строительства первой деревянной 
церкви неизвестно. В 1753 г. она 
сгорела. Вместо нее была постро-
ена новая церковь, освященная в 
1776 г. священником Л.Ф. Ан-
дриановым. В 1817 г. и эта цер-
ковь сгорела. Ее название унасле-
довал теплый придел церкви свв. 
апп. Петра и Павла в Поное, 
освященный в 1818 г.

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Коль-

ский. С.236.

УЧИЛИЩЕ АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЕ, г. Александровск. С 1899 г. 
двухклассное народное, с 1904 г. 
трехклассное, с 1912 г. высшее на-
чальное четырехклассное. В нем 
обучалось 57 детей (1916). За-
коноучитель: В.П. Мартынов. 

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. 

— Мурманск, 2015. С.194-195; Вехов 

Н. От Александровска-на-Мурмане до 

Полярного. — URL: http://mj.rusk.ru/

show.php?idar=801118 (дата обращения: 

26.01.2016). 

УЧИЛИЩЕ КОЛЬСКОЕ ОД-
НОКЛАССНОЕ ПРИХОД-
СКОЕ, г. Кола. Открыто в 1839 г. 
Законоучители: А.В. Алексеев-
ский (1865-1868), М.П. Томи-
хин (1873-1878), П.Ф. Рогуев 
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(1880-1881), Д.В. Перов-
ский (1883-1884), А.И. Попов 
(1885-1890), В.П. Мартынов 
(1897), Н.Х. Азлов (1899-
1901), А.В.  Шилов (1903-
1909), К.М. Мелетиев (1910-
1913). Учителя («учителя наук»): 
Е.И. Соболев (1861-1873), 
М.П. Петров (1864), П.А. Та-
ратин (1877-1880), А.Д. Ухтом-
ский (1881-1884), Е.И. Сабинин 
(1885-1890), А.М. Темнорусов 
(1897), А.О. Козырев (1899-
1904), М.Н. Фатьянова (1909), 
Я.Г. Шошин (1910-1913). По-
четные блюстители: М. Шабу-
нин, В.М. Пилецкий.

УШАКОВ Федор Федоро-
вич — см. ФЕОДОР (Уша-
ков)

УШАКОВА Зинаида Мат-
веевна (1924? — ...), в 1945 г. 
инициатор и активный участник 
сбора подписей за открытие в 

Мурманске первой, после за-
крытия храма свт. Николая Чу-
дотворца (1924), православной 
церкви. Родилась в Муроме. Ра-
ботала синоптиком в гидрометео-
рологической службе Северного 
флота. Собрала 470 заявлений от 
верующих г. Мурманска, что по-
служило формальным основани-
ем для решения Совета по делам 
Русской Православной Церкви 
при СНК СССР от 29 октября 
1945 г. об открытии в Мурман-
ске молитвенного дома (в поль-
зование верующим был передан 
деревянный дом на ул. Котов-
ского — нынешней ул. Зеленой). 
Образование православного при-
хода свт. Николая Чудотворца, 
начатый сбором подписей, было 
довершено в марте 1946 г. Ар-
хангельской епархией, направив-
шей в Мурманск первого пастыря 
В.П. Жохова.

Ист.: Буздуган Г. Мурман право-

славный и вехи истории // МПГ. 2015. 

№ 12. С.7.
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Ф
ФЕДОРОВ Александр Ан-
дрианович, в 1885-1886 гг. свя-
щенник Териберского прихода.

Ист.: АЕИ. 1885. № 19. С.19; 

Краткое историческое описание при-

ходов и церквей Архангельской епар-

хии. — Архангельск, 1896. Вып.3. Уез-

ды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.231.

ФЕДОРОВ Михаил Петрович 
(1820? — 27.03.1880), в 1872-
1873 и 1878-1880 гг. священник 
Нотозерского прихода. Умер от 
паралича и похоронен на город-
ском кладбище в Коле. Надгро-
бие не обнаружено.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. Д.3; 

Там же. Д.13. Лл.142об.-143.

ФЕДОСЕЕВО (ФЕДОСЕ-
ЕВСКИЙ ВЫСЕЛОК, КАН-
ДА), населенный пункт близ 
Кандалакши. В конце ХIХ в. на-
считывал 11 дворов и 52 жителя. 
Храм: св. прор. Божия Илии.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

ФЕДОСЕЕВСКИЙ ВЫСЕ-
ЛОК — см. ФЕДОСЕЕВО

ФЕДОТОВ Алексей Степа-
нович (... — 1795), священник. 
В 1764-1795 гг. священник Пе-
тропавловского прихода с. Вар-
зуга. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.255-256. 

ФЕОГНОСТ, соловецкий мо-
нах, проповедник православия 
среди понойских лопарей в 1570-е 
гг. Причастен к строительству 
церкви свв. апп. Петра и Павла 
в устье реки Поной.

Ист.: Бардилева Ю.П., Грашевская 

О.В. Начало распространения и упро-

чение православия (ХVI — ХVIII вв.) 

// Кольский Север: энциклопедические 

очерки. — Мурманск, 2012. С.285-

290; Большакова Н.П. Летопись души. 

В 2 кн. — Мурманск, 2010. Кн.1: Вре-

мя встреч. С.67-69.

ФЕОДОР (Абросимов) ПЕ-
ЧЕНГСКИЙ (20.02.1897 — 
2.08.1941), прмч., послушник. 
Родился в с. Чаваньга Кольского 
уезда Архангельской губернии. 
Мирское имя — Федор Семено-
вич Абросимов. В 1913 г. ушел в 
Трифоно-Печенгский монастырь, 
где стал послушником. Участвовал 
в Первой мировой войне. После 
демобилизации к осени 1919 г. 
вернулся в монастырь на Печенгу, 
где нес многочисленные послуша-
ния, среди которых основным ста-
ла работа на монастырской элек-
тростанции. В 1920 г. Печенга и 
монастырь отошли к Финляндии. 
В 1939 г., в результате действий 
РККА в советско -финляндской 
войне, был депортирован с бра-
тией из Печенги под с. Ловозе-
ро, на строительство комбината 
«Аллуайвстрой». В 1940 г., с 
передачей Печенги Финляндии, 
братия вернулась в монастырь, но 
Фео дор решил остаться в СССР. 
В 1940 г. арестован и заключен 
в мончегорскую тюрьму, в даль-
нейшем переведен в Мурманск. 
Приговорен Особым совещанием 
при НКВД СССР по обвинению 
в «контрреволюционной деятель-
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ности» к 8 годам исправительно-
трудовых лагерей. Несмотря на 
ночные допросы, прмч. Феодор 
никого не оговорил и виновным 
в шпионаже себя не признал. 
Умер в Центрсангородке Ухто-
Ижемского исправительного тру-
дового лагеря (Коми АССР) от 
истощения (официальный диа-
гноз — «хронический энтерит и 
язвенный колит»). Реабилитиро-
ван 13 апреля 1989 г. Прокурату-
рой Мурманской области. Опре-
делением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
от 30 июля 2003 г. причислен к 
лику святых и включен в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских. Включен в Собор 
кольских святых. День памяти: 
20 июля (2 августа).

Ист.: Вольский В., Сиротинская 

Г., Миколюк О. Радуйся, подвижни-

ков веры и благочестия наставниче // 

МПГ. 2002. № 1. С.3; Жития новому-

чеников Кольского Севера. — СПб.-

Мурманск, 2011. С.31-44; Книга памя-

ти: Поименный список репрессирован-

ных жителей Кольского полуострова, 

а также иностранных граждан, прожи-

вавших в Мурманской области / Сост.: 

С.Н. Дащинский, В.В. Воронин, 

В.А. Нечушкин. — Мурманск, 1997. 

С.14; Новые святые Кольского края // 

МПГ. 2003. № 9. С.2. 

Прмч. Феодор Печенгский

Ф Е О Д О Р  ( У ш а к о в ) 
(13(24).02.1745 — 2(14).10.1817), 
св. прав. воин, выдающийся россий-
ский флотоводец, адмирал (1799). 
Мирское имя — Федор Федо-
рович Ушаков. В 1790-1792 гг. 
командующий Черноморским 
флотом. В 1798-1800 гг. коман-
дующий российскими военно-
морскими силами в Средиземном 
море. Прославился тем, что не 
проиграл ни одного сражения и 
щадил пленных. В конце жизни 
поселился вблизи Санаксарского 
монастыря, в котором и был похо-
ронен. В 1999 г. состоялось обре-
тение его мощей. В 2001 г. причис-
лен Русской Православной Церко-
вью к лику святых. На заре своей 
военно-морской деятельности, со-
вершив плавание из Кронштадта 
в Архангельск на пинке «Наргин» 
в 1766 г., будущий адмирал уви-
дел берега Мурмана и побывал в 
Коле. Святой образ св. праведно-
го воина Феодора (Ушакова) осо-
бенно почитаем среди моряков Се-
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верного флота. В октябре 2007 г. 
по благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алек-
сия II частица его мощей переда-
на из Санаксарского монастыря 
в Мурманскую и Мончегорскую 
епархию на вечное хранение. По-
мещена в ковчежец на икону св. 
прав. воина Феодора (Ушакова) 
в церковь Нерукотворного Об-
раза Господа Иисуса Христа 
(Спаса-на-Водах) в Мурманске. 
Имя Феодора (Ушакова) при-
своено улице в Мурманске. Дни 
памяти: 23 июля (5 августа) и 
2 (15) октября.

Ист.: Ганичев В.Н. Святой правед-

ный Феодор Ушаков. 5-е изд. — М., 

2010. С.53-58, 553.

Адмирал Ф.Ф. Ушаков 
в лике святого праведного воина

ФЕОДОРА (Ушакова), св. прав. 
воина; часовня, г. Гаджиево, на 
территории объединения атом-
ных подводных лодок Северного 
флота. Деревянная. Освящена 
22 мая 2008 г. Бревенчатый сруб 

часовни был пожертвован пред-
принимателем С. Максимовым.

Ист.: Дорога к храму / Сост. Х.Г. Юсу-

пова. — Полярный, 2011. С.32-36.

ФЕОДОРИТ КОЛЬСКИЙ 
(1481 — 17 (30).08.1571), прп., 
священноархимандрит. Сведения 
о нем содержатся в публицисти-
ческом трактате «История о ве-
ликом князе Московском», на-
писанном современником Феодо-
рита князем А.М. Курбским. Ро-
дился Феодорит в Ростове Вели-
ком. В миру носил имя «Федор». 
Грамоте научился при ростовском 
архиерейском доме, переписывая 
книги для Соловецкой библиоте-
ки. В 1493 г. ушел послушником 
в Соловецкий монастырь и вско-
ре принял монашеский постриг с 
именем «Феодорит». Духовным 
идеалом для себя считал подвиг 
свт. Стефана Пермского, кото-
рый в ХV в. склонил к право-
славной вере языческие народы 
Перми Великой. После многих 
лет жизни в монастырях Соло-
вецком и Кирилло-Белозерском 
он направился в «лопарские пу-
стыни», на Кольский Север, 
проповедуя православие среди 
язычников и подготавливая почву 
для крещения лопарей. Изучая 
лопарский язык, изобрел лопар-
скую письменность, с помощью 
которой переводил тексты Св. 
Писания. В 1540-х гг. близ устья 
реки Колы основал монастырь 
Святой Троицы с постройкой 
одноименной церкви. Как сооб-
щал А.М. Курбский, братия для 
монастыря была собрана в Ве-
ликом Новгороде; там же Фео-
дорит получил на обустройство 
обители щедрые пожертвования. 
Феодорит был сторонником вве-
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дения в обители строгого, аскети-
ческого устава монашеской жиз-
ни, что привело его к конфликту 
с братией. Едва возникнув, мо-
настырь распался. Монахи ушли 
к прп. Трифону Печенгскому, в 
Печенгский монастырь. Около 
1548 г. Феодорит создал Пречи-
стенский Кандалакшский мона-
стырь, где стал игуменом. Через 
некоторое время продолжил свой 
путь в Новгород Великий, Суз-
дальский Спасо-Евфимиев мо-
настырь (здесь он стал архиман-
дритом), Москву. В 1557 г. Фе-
одорит выполнил политическую 
миссию и привез из Константино-
поля патриаршую грамоту на при-
знание титула московского царя. 
Скончался и был погребен в Со-
ловецком монастыре близ южной 
стены Преображенского собора. 
29 сентября 1996 г., в день 425-
летия со дня кончины преподоб-
ного Феодорита, в городе Коле 
был установлен и освящен памят-
ный поклонный крест. В память о 
прп. Феодорите Кольском Мур-
манская митрополия проводит 
Феодоритовские чтения. 30 ав-
густа 2002 г. в церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
в Коле состоялось прославление 
архимандрита Феодорита Коль-
ского, просветителя лопарей, как 
местночтимого святого. В 2003 г. 
на общецерковном уровне Фео-
дорит Кольский включен в Собор 
кольских святых. В Мурманске 
построено Архиерейское Свято-
Феодоритовское подворье. День 
памяти: 17 (30) августа. 

Ист.: Кольское слово. 1996. 2 октя-

бря; Митрофан (Баданин). Блаженный 

Феодорит Кольский, просветитель лопарей: 

Исторические материалы к прославлению и 

написанию жития. — Мурманск, 2002.

Прп. Феодорит Кольский

Поклонный крест 
прп. Феодориту Кольскому в г. Коле
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ФЕОДОРИТА КОЛЬСКО-
ГО, прп.; церковь, г. Мурманск, 
ул. Кооперативная, на террито-
рии Архиерейского Свято-Фео-
доритовского подворья. Деревян-
ная. Освящена 3 декабря 2008 г. 

Ист.: Любущенко В.С. История 

православных святынь Мурманска 

и Колы как отражение возрождения 

православия на Кольской земле // 

Под сенью Трифона. 2011. № 2. С.61; 

Мурманская и Мончегорская епархия: 

Сайт. — URL: http://www.mmeparh.

ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

Церковь прп. Феодорита Кольского 
в г. Мурманске

Ф Е О Д О Р И Т О В С К И Е 
ЧТЕНИЯ, ежегодная научно-
богословская и историко-краевед-
ческая конференция, посвященная 
памяти прп. Феодорита Коль-
ского. Проводится на Кольском 
Севере с 2006 г. усердием епи-
скопа Североморского и Умбско-
го Митрофана. Тематика кон-
ференции и места ее проведения 
устанавливаются ежегодно. На-
учные доклады публикуются в 
особых изданиях. 

Ист.: Первые Феодоритовские чте-

ния. //МПГ. 2006. № 9. С.5.

ФЕОДОРЫ КОНСТАН-
ТИНОПОЛЬСКОЙ (ЦА-
РЕГРАДСКОЙ), св.; часовня, 
г. Апатиты, центральное клад-
бище.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ФЕОДОРЫ КОНСТАНТИ-
НОПОЛЬСКОЙ (ЦАРЕ ГРАД-
СКОЙ), св.; церковь, 6-7 км 
автодороги Кола-Мурмаши, на 
территории Мурманского город-
ского кладбища. Каменная.

Ист.: Мурманская и Мончегор-

ская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

Церковь св. Феодоры 
Константинопольской (Цареградской) 
на Мурманском городском кладбище

ФЕОДОСИЙ, настоятель Кан-
далакшского монастыря (1645-
1660).
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Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Мур-

манск, 2011. С.316.

ФЕРАПОНТ, настоятель Кан-
далакшского монастыря (1639-
1643).

Ист.: Никонов С.А. Кандалакш-

ский монастырь в ХVI-XVIII вв.: ис-

следования и материалы. В 2 ч. — Му-

ранск, 2011. С.316.

ФОМЫ, св. ап.; часовня, у впа-
дения реки Вялы в реку Умбу, на 
Погосте. Деревянная. Построена 
местными крестьянами. В начале 
ХХ в. относилась к Умбскому 
приходу.

Ист.: Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Часовни. 3. Умба. 4. Канда-

лакша. 5. Кашкаранцы. 6. Кузомень // 

Мурм. вестник. 1996. 1 февр.

Ф



219

Х
ХАРЛОВКА, становище, ко-
лония, село на Мурманском бере-
гу.  Относилась к Ловозерскому 
приходу, в 1900-1902 гг. к Гав-
риловскому приходу, с 1902 г. к 
Рындскому приходу. Храм: св. 
прор. Божия Илии.

ХИБИНОГОРСКИЙ МО-
НАСТЫРЬ, женский монастырь, 
г. Кировск, ул. Железнодорожная. 
Создан указом Священного Си-
нода от 20 апреля 2005 г. Храм: 
Иконы Божией Матери «Ка-
занская». Игумения: монахиня 
Акилина (Энгельман) (по дан-
ным на 2015 г.).

Ист.: Сухаревская С. Самая север-

ная женская обитель // МПГ. 2009. 

№ 9-10. С.12; Мурманская и Монче-

горская епархия: Сайт. — URL: http://

www.mmeparh.ru/ (дата обращения: 

28.03.2016).

ХИМЧУК Василий Дмитрие-
вич, с 1983 г. священник церкви 
Иконы Божией Матери «Ка-
занская» в Кировске. При нем 
храм с ул. Полярной переехал в 
новое здание на ул. Железнодо-
рожной.

Ист.: Ляпинская А. Под покровом 

Пречистой Девы // МПГ. 2001. № 7. 

С.1-2. 

ХИПАГИН Иван Павлович 
— см. ХИПАГИНЫ

ХИПАГИН Михаил Василье-
вич — см. ХИПАГИНЫ

ХИПАГИН Павел Василье-
вич — см. ХИПАГИНЫ

ХИПАГИНЫ, семья, прожи-
вавшая в г. Коле, храмостроители. 
Построили в становище Еретики 
церковь во имя Алексия, митро-
полита Московского, в память о 
пребывании на Мурмане велико-
го князя Алексея Александрови-
ча (1870). В 1895 г. они же пере-
несли церковное здание на Ки-
товский остров. 1. ХИПАГИН 
Иван Павлович (06.01.1866 — 
после 1930), мещанин, последний 
кольский купец, сын П.В. Хипа-
гина. Принял учатие в переносе 
церкви на Китовский остров. Со-
временник и заведующий канце-
лярией Трифоно-Печенгского мо-
настыря Д.А. Ануфриев называл 
И.П. Хипагина «благочестивым 
благодетелем». Награжден зо-
лотой медалью на станиславской 
ленте (1910). 2. ХИПАГИН 
Михаил Васильевич (1833 — 
09.08.1900), мещанин, купец, 
брат П.В. Хипагина. Староста 
церкви Алексия, митрополита 
Московского. Награжден сере-
бряной медалью на станислав-
ской ленте (1882). Похоронен на 
Кольском городском кладбище. 
Надгробие сохранилось. 3. ХИ-
ПАГИН Павел Васильевич 
(4.11.1835 — 13.11.1910), меща-
нин, колонист, брат М.В. Хипаги-
на, отец И.П. Хипагина. Похо-
ронен у церкви Алексия, митро-
полита Московского, вместе со 
своей дочерью А.П. Чумичевой. 

Ист.: АЕИ. 1886. № 16. С.13; 

АЕВ. 1911. № 1. Часть официальная. 

С.1-2; Ануфриев Д.А. Записки оче-

видца Д.А. Ануфриева о возобновлении 

Трифоно—Печенгского монастыря за 

время с 1890 по 1916 год. — Архан-

гельск, 1916. С.23, 24; Малашенков 

А.А., Федоров П.В. Коляне (XIX — 

первая четверть ХХ в.): Историко-
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генеалогический атлас. В 2-х ч. / Под 

общей ред. д-ра ист. наук П.В. Федо-

рова. — Мурманск, 2010. Ч.I: Словарь. 

С.189-194.

И.П. Хипагин 
(из личного архива Т.М. Рожковой)

Надгробие М.В. Хипагина на Кольском 
городском кладбище. Современный вид

ХОХЛОВ Аполлон Антоно-
вич — см. ХОХЛОВЫ

ХОХЛОВ Павел Антоно-
вич — см. ХОХЛОВЫ

ХОХЛОВЫ, семья, прожи-
вавшая в г. Коле, благотвори-
тели. 1.  ХОХЛОВ Аполлон 
Антонович (14.12.1850 — после 
1917), шкипер, мещанин, купец 
г. Колы, благотворитель, брат 
П.А. Хохлова. Жертвовал день-
ги на строительство храмов Три-
фона Печенгского в Коле; Ан-
дрея Первозванного и Николая 
Чудотворца в Баркино; на причт 
в Нотозерском приходе; на ре-
монт церкви Святой Троицы в 
Коле; на приобретение серебря-
ной ризы и киота на иконы свт. 
Николая Чудотворца, серебря-
ной ризы на икону прп. Трифона 
Печенгского и прп. Варлаама 
Керетского. Награжден золо-
той медалью на станиславской 
ленте (1910). 2. ХОХЛОВ Па-
вел Антонович (08.01.1842 — 
23.12.1901), мещанин, купец 2-й 
гильдии г. Колы, благотворитель, 
брат А.А. Хохлова. Жертвовал 
деньги на ремонт церкви Святой 
Троицы в Коле; на приобрете-
ние серебряной ризы и киота на 
иконы свт. Николая Чудотворца, 
серебряной ризы на икону прп. 
Трифона Печенгского и прп. Вар-
лаама Керетского. Похоронен на 
Кольском городском кладбище. 
Надгробный памятник сохранил-
ся.

Ист.: АЕВ. 1896. № 3. Часть 

официальная. С.52-53; АЕВ. 1897. 

№ 7. Часть официальная. С.149; 

АЕВ. 1911. № 1. Часть официальная. 

С.1-2; АЕВ.  1913. № 2. Часть неофи-

циальная. С.41-45; Малашенков А.А., 

Федоров П.В. Коляне (XIX — пер-

вая четверть ХХ в.): Историко-

генеалогический атлас. В 2-х ч. / Под 
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общей ред. д-ра ист. наук П.В. Федо-

рова. — Мурманск, 2010. Ч.I: Словарь. 

С.196-199.

Памятник П.А. Хохлову на Кольском 
городском кладбище. Современный вид

ХУДЯКОВ Василий Ми-
хайлович (род. 14.02.1938), 
хозяйственный руководитель, 
храмостроитель. Родился в де-
ревне Кирсановка Оренбург-
ской области. В 1959 г. окончил 
Иркутский политехнический 
институт. В 1983 г. переехал в 
г. Мончегорск, где стал работать 
на комбинате «Североникель». 
В 1988-1996 гг. генеральный 
директор «Североникеля». Ини-
циатор и руководитель строи-
тельства Свято-Вознесенского 
кафедрального собора в г. Мон-
чегорске. Награжден орденом св. 
блгв. кн. Даниила Московского 
(1997). Почетный гражданин го-
рода Мончегорска (1997).

Ист.: Белунина Р.В. О строитель-

стве Свято-Вознесенского кафедраль-

ного собора в городе Мончегорске // 

Наука и бизнес на Мурмане. 1999. 

№ 3. С.49-51.
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Ц, Ч
ЦЕРКОВНО-ПРИХОД-
СКАЯ ШКОЛА — см. ШКО-
ЛА ЦЕРКОВНО-ПРИХОД-
СКАЯ

ЦЫП-НАВОЛОК, становище 
и колония на полуострове Рыба-
чьем. Известен с ХVII в. Храм: 
свт. Николая Чудотворца.

ЧАВАНЬГА, село. До 1764 г. 
в вотчинном владении Соловец-
кого монастыря. Относилась к 
Тетринскому приходу. Роди-
на прмч. Феодора (Абросимо-
ва) Печенгского. Церковно-
приходская школа, основанная 
в 1897 г. Храмы: Богоявления 
Господня; Михаила Архангела и 
свтт. Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Злато-
уста (Трехсвятительская). 

Ист.: Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.210.

ЧАПОМА, тоня, село, центр 
Чапомского прихода. Как ме-
сто рыбного промысла, известно 
с 1563 г. Церковно-приходская 
школа, открытая в 1895 г. Храм: 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

Ист.: Ушаков И. Храмы Коль-

ского Севера. II. Церкви. 13. Чапома. 

14. Чаваньга // Мурм. вестник. 1995. 

25 нояб. 

ЧАПОМСКИЙ ПРИХОД, 
с. Чапома. Образован указом 
Святейшего Синода в мае 1894 г. 
за счет выделения из Тетринского 
прихода. Включал также Пялицу, 

Стрельну и Пулоньгу. В 1915 г. 
в приходе состояло 127 дворов и 
751 житель. Храмы: Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в 
Чапоме; св. Антония Сийского в 
Пулоньге; прпп. Зосимы и Сав-
ватия в Стрельне; свт. Николая 
Чудотворца в Пялице. Священ-
ники: Н.А. Синцов, Н.М. Пе-
тров, Ф. Тарабарин. Прекратил 
свое существование в советское 
время. 

Ист.: Краткое историческое опи-

сание приходов и церквей Архангель-

ской епархии. — Архангельск, 1896. 

Вып.3. Уезды: Онежский, Кемский и 

Кольский. С.242-244; АЕВ. 1894. 

№ 11. Часть официальная. С.208-209; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

II. Церкви. 13. Чапома. 14. Чаваньга // 

Мурм. вестник. 1995. 25 нояб.; Ушаков 

И. Храмы Кольского Севера. II. Ча-

совни. 7. Тетрино. 8. Чапома. 9. Поной. 

10. Териберка. 11. Гаврилово // Мурм. 

вестник. 1996. 3 февр.

ЧЕРНОРЕЦКАЯ, деревня на 
почтовом тракте в Колу, между 
Керетью и Ковдой. Почтовая 
станция. В 1873 г. числилось 
40 дворов и 220 жителей. Хра-
мы: Воскресения Христова; прп. 
Трифона Печенгского. Относи-
лась к Ковдскому приходу.

Ист.: Кожевникова Ю.Н. Второе 

Кольское благочиние Архангельской 

епархии в 1887 году: приходы, храмы, 

причт // Варзуга — первое русское по-

селение на Кольском Севере. — СПб., 

2010. С.181-193.

ЧЕРНЯЕВ Виталий Михайло-
вич (1851 — 14.12.1916), священ-
ник. Учился один год в духовной 
семинарии и два года на педаго-
гических курсах. В 1875-1883 гг. 
священник в приходах Вологод-
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ской епархии. В 1883-1907 гг. 
священник в приходах Архан-
гельской епархии. В 1907 г. низ-
веден в псаломщики и направлен 
в Печенгский приход, где служил 
до 1909 г. В 1909-1916 гг. свя-
щенник Нотозерского прихода. 
Награжден серебряной медалью 
в память царствования импера-
тора Александра III (1896). По-
хоронен у церкви Богоявления 
Господня в Нотозерском погосте. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. Д.79. 

Лл.230об.-231; АЕВ. 1907. № 22. 

Часть официальная. С.218; АЕВ. 1909. 

№ 15. Часть официальная. С.236; 

АЕВ. 1917. № 4. Часть официальная. 

С.46; Памятная книжка Архангельской 

губернии на 1910 год. — Архангельск, 

1910. С.230; Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.198-199; Ушаков И. 

Храмы Кольского Севера. I. Церкви. 

20. Оленица. 21. Нотозеро // Мурм. 

вестник. 1995. 27 дек.; Суворова С.В. 

Церкви и приходы Архангельской 

епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения: 28.03.2016).
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Ш, Щ
ШАБУНИН Иван Тимофее-
вич — см. ШАБУНИНЫ

ШАБУНИН Роман Ивано-
вич — см. ШАБУНИНЫ

ШАБУНИНЫ, семья, живущая 
в Коле с ХVIII в. 1. ШАБУНИН 
Иван Тимофеевич (1733? — по-
сле 1786), священник, отец 
Р.И. Шабунина. Во второй по-
ловине XVIII в. священник со-
бора Воскресения Христова в 
Коле. О крутом нраве И.Т. Ша-
бунина вспоминал астроном 
С.Я. Румовский, посещавший 
Колу в 1769 г. В 1777 г. отослан 
в г. Архангельск «на исправле-
ние ... в духе кротости». Вскоре 
вернулся в Колу, где продолжил 
служение и «оных иконоборцев 
повсегда неустанно увещевал, из 
которых одну девку Устину Фа-
дееву от заблуждения отвратил». 
2. ШАБУНИН Роман Ивано-
вич (1765? — 10.08.1840), коль-
ский купец, сын И.Т. Шабуина. 
В 1808 г. совместно с купцом 
Ф.И. Голодным на левом берегу 
р. Печенги у могилы Ста шест-
надцати преподобномучеников 
Печенгских построил часовню во 
имя Святой Троицы.

Ист.: Малашенков А.А., Федоров 

П.В. Коляне (XIX — первая четверть 

ХХ в.): Историко-генеалогический ат-

лас. В 2-х ч. / Под общей ред. д-ра ист. 

наук П.В. Федорова. — Мурманск, 

2010. Ч.I: Словарь. С.209-212.

ШАНГИН Евлогий Иоанно-
вич, священник. Рукоположен в 
священнический сан в 1884 г. До 
1886 г. священник Верхоледско-

го прихода Шенкурского уезда 
Архангельской епархии. В 1886-
1908 гг. священннк Ковдского 
прихода. Законоучитель школы 
грамоты в Ковде. В 1887-1889 гг. 
исполнял обязанности отсутству-
ющего священника Кандалакш-
ского прихода. Благочинный тре-
тьего благочиния Кемского уезда 
Архангельской епархии (1901-
1908). Учился в семинарии. На-
гражден набедренником (1892), 
скуфьей (1900), камилавкой (1904), 
наперсным крестом, выдаваемым 
Святейшим Синодом (1908). 
В 1908 г. убыл за пределы Коль-
ского Севера, в г. Онегу, где 
определен на место настоятеля 
Онежского собора Архангель-
ской епархии. Жители с. Ковда 
устроили священнику с матушкой 
торжественные проводы: «И ког-
да лошади тронулись в путь, то 
прихожане более версты сопро-
вождали отъезжавших, оглашая 
воздух плачем и причитаниями».
Награжден орденом св. Анны 3-й 
степени (1916). Сын Е.И. Шан-
гина, выпускник Казанской ду-
ховной академии Николай Евло-
гиевич Шангин, погиб в Первую 
мировую войну, 28 апреля 1916 г., 
на Риго-Двинском фронте в чине 
прапорщика; по желанию отца по-
хоронен в г. Онеге, «за северной 
стеной Онежского собора». 

Ист.: АЕИ. 1887. № 1. С.14; 

АЕВ. 1889. № 14-15. Часть офици-

альная. С.165; АЕВ. 1892. № 6. Часть 

официальная. С.105-106; АЕВ. 1900. 

№ 5. Часть официальная. С.44-45; 

АЕВ. 1901. № 16. Часть официальная. 

С.203-204; АЕВ. 1904. № 10. Часть 

официальная. С.100-101; АЕВ. 1908. 

№ 11. Часть официальная. С.117; 

АЕВ. 1908. № 22. Часть официаль-

ная. С.262; АЕВ. 1909. № 2. Часть 
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неофициальная. С.57-59; АЕВ. 1916. 

№ 10. Часть неофициальная. С.252-

254; АЕВ. 1916. № 11. Часть офици-

альная. С.168; АЕВ. 1916. № 12. Часть 

неофициальная. С.273-275; Справочная 

книжка и календарь Архангельской гу-

бернии с приложением адрес-календаря 

губернии и плана г.Архангельска. — 

Архангельск, 1888. С.52.

ШАНГИН Иоанн Клименто-
вич (1830? — 13.07.1906), свя-
щенник. Окончил Архангельскую 
духовную семинарию. В 1855 г. 
рукоположен в сан священника. 
В 1855-1904 гг. служил в Ар-
хангельской епархии: в Верхне-
шеренгском приходе Шенкур-
ского уезда, Умбском приходе 
Кольского уезда, Мондинском 
приходе Онежского уезда и Кле-
щевском приходе Онежского уез-
да. В 1887-1904 гг. благочинный 
третьего округа Онежского уезда 
Архангельской епархии. Награж-
ден орденом св. Анны 3-й сте-
пени, набедренником, скуфьей, 
камилавкой, сребропозлащенным 
наперсным крестом. Удостоен 
благословения Святейшего Си-
нода. В 1904 г. ушел «на покой». 
Похоронен на кладбище Клещев-
ского прихода Онежского уезда, 
«по правую сторону алтаря».

Ист.: Жаравов М. Некролог. За-

штатный священник И.Кл. Шангин // 

АЕВ. 1906. № 16. Часть неофициаль-

ная. С.496-498. 

ШАПОВАЛОВ Александр, 
священник, с 1946 г. первый на-
стоятель церкви Иконы Божией 
Матери «Казанская» в Киров-
ске.

Ист.: Ляпинская А. Под покровом 

Пречистой Девы // МПГ. 2001. № 7. 

С.1-2. 

ШАСТОВ Иоанн Яковлевич 
(1879 — ...), священник, про-
тоиерей. Родился в с. Ольшанка 
Сызранского уезда Симбирской 
губернии в семья крестьянина. 
В 1906 г. сдал экзамен на свя-
щенника. В 1920-40-е гг. под-
вергся репрессиям по обвинению 
в «контр революционной деятель-
ности». Отбывал наказание на 
Соловках, в Северном крае, Кар-
гопольлаге. После освобождения 
в 1950-60-е гг. служил в церкви 
Иконы Божией Матери «Ка-
занская» в Кировске, являлся 
благочинным. В 1989 г. реабили-
тирован. 

Ист.: Ляпинская А. Под покровом 

Пречистой Девы // МПГ. 2001. № 7. 

С.1-2. 

ШЕЛЬПИНО, становище на 
берегу Баренцева моря, близ Гав-
рилово. Известно с 1884 г. Отно-
силось к Гавриловскому приходу. 
Храм: свт. Николая Чудотвор-
ца. 

ШЕШЕНИН Николай Фе-
дорович (1880 — ...), священ-
ник. До 1919 г. диакон Спасо-
Введенской церкви в г. Архан-
гельске. В 1919 г. рукоположен 
в сан священника и направлен в 
Рындский приход. 5 ноября 1924 г. 
был арестован ОГПУ и содержал-
ся в Мурманском исправительном 
трудовом доме до своего освобож-
дения 7 мая 1926 г. Во второй по-
ловине 1920-х — 1930-е гг. од-
новременно служил священником 
в Рынде, Харловке и Ловозеро, 
переезжая по отсутствию священ-
нослужителей от церкви к церкви 
для совершения богослужений и 
выполнения треб. 
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Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.93. Лл.197об.-198; Бардилева Ю.П. 

Русская Православная Церковь на 

Кольском Севере в первой половине 

ХХ века. — Мурманск, 2015. С.87, 

169, 240. 

ШИЛОВ Алексей Владимиро-
вич (02.10.1867 — после 1917), 
священник, протоиерей (1903). 
Родился в семье священника в 
Койденском приходе Мезенско-
го уезда Архангельской епархии. 
Окончил Архангельскую духов-
ную семинарию. В 1888-1896 гг. 
священник Териберского прихода. 
С 1896 г. в Коле: уездный на-
блюдатель церковно-приходских 
школ, священник Кольского при-
хода, в 1902-1909 гг. настоятель 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Коле. Законоучи-
тель Кольского приходского од-
ноклассного училища, заведую-
щий народными чтениями в Коле. 
И.о. благочинного первого благо-
чиния Кольского уезда Архан-
гельской епархии (1888-1891). 
Благочинный первого благочиния 
Александровского уезда Архан-
гельской епархии (1899-1909). 
В 1909 г. убыл за пределы Коль-
ского Севера, в Кегостровский 
приход Архангельского уезда 
Архангельской епархии. Награж-
ден набедренником «за усердные 
занятия в церковно-приходской 
школе» (1894), скуфьей (1901), 
серебряной медалью в память 
царствования императора Алек-
сандра III, наперсным крестом, 
выдаваемым Святейшим Сино-
дом (1913), палицею (1917). 

Соч.: Шилов А. Некролог: [Г.К. Те-

рентиев] // АЕВ. 1904. № 23. Часть 

неофициальная. С.954-956.

Ист.: ГАМО. Ф.И-16. Оп.1. 

Д.150. Лл.31об.-32; Там же. Ф.И-17. 

Оп.1. Д.122. Лл.22об.-23; АЕВ. 1891. 

№ 21. Часть официальная. С.287; 

АЕВ. 1894. № 19. Часть официаль-

ная. С.304; АЕВ. 1896. № 20. Часть 

официальная. С.336; АЕВ. 1899. № 1. 

Часть официальная. С.21; АЕВ. 1901. 

№ 3. Часть официальная. С.22-23; 

АЕВ. 1903. № 18. Часть официальная. 

С.291; АЕВ. 1909. № 12-13. Часть 

официальная. С.191; АЕВ. 1913. № 11. 

Часть официальная. С.126; АЕВ. 1917. 

№ 14. Часть официальная. С.223; 

Адрес-календарь Архангельской губер-

нии на 1901 год. — Архангельск, 1900. 

С.96; Бардилева Ю.П. Русская Право-

славная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.191. 

ШКОЛА ЦЕРКОВНО-ПРИ-
ХОД СКАЯ, начальное учебное 
заведение, которые содержа-
лось попечением прихода и при-
ходского духовенства. В школы 
принимались, как правило, дети 
местных жителей. Предназнача-
лись для обучения грамоте и За-
кону Божьему. Имели 2-летний, 
с 1898 г. — 3-летний срок обу-
чения. На Кольском Севере дей-
ствовали с последней четверти 
ХIХ в. Учителями в школе ра-
ботали священнослужители, но 
могли наниматься и светские ли-
ца. Церковно-приходские школы 
были открыты в Ловозерском по-
госте, Пазрецком погосте, Сон-
гельском погосте, Кильдинском 
погосте, Баркине, Варзуге, Кан-
далакше, Кашкаранцах, Поное, 
Умбе, Чапоме и др. Кроме того, 
в ряде мест были открыты школы 
грамоты, где также преподавал-
ся Закон Божий: в Гаврилове, 
Ковде, Нотозерском погосте, 

Ш



227

Пялице, Териберке, Тетрине, 
Чаваньге. Система церковно-
приходских школ была упраздне-
на после революции 1917 г. 

ШКОРБАТОВ Николай, свя-
щенник. В 1884-1886 гг. священ-
ник Успенского прихода в с. Вар-
зуге. 31 августа 1884 г. подал в 
епархиальное управление записку 
с просьбой благословить откры-
тие церковно-приходской школы 
в с. Варзуге. В 1886 г. переведен 
в Колежемский приход Кемского 
уезда Архангельской епархии. 

Ист.: АЕИ. 1885. № 4. С.21-

22; АЕИ. 1886. № 12. С.10; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онеж-

ский, Кемский и Кольский. С.255-256; 

Адрес-календарь Архангельской губер-

нии на 1885 год. — Архангельск, 1885. 

С.111.

ШМАКОВ Александр Иоан-
нович, в 1863-1866 гг. священ-
ник Кандалакшского прихода. 

Ист.: Краткое историческое описа-

ние приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.190-195. 

ШМАКОВ Николай Ивано-
вич — см. ШМАКОВЫ

ШМАКОВ Николай Николае-
вич — см. ШМАКОВЫ

ШМАКОВЫ, семья священни-
ков. 1. ШМАКОВ Николай Ива-
нович (6.12.1829 — 19.09.1902). 
Родился в Козьмогородском при-
ходе Мезенского уезда Архангель-
ской епархии в семье священника. 
В 1851 г. окончил Архангельскую 

духовную семинарию. С 1852 г. 
рукоположен в сан священника. 
В 1852-1875 гг. священник Ковд-
ского прихода. В 1875-1882 гг. 
священник Тетринского прихода. 
В 1883-1900 гг. священник По-
нойского прихода. Благочинный 
третьего благочиния Кемского 
уезда Архангельской епархии 
(1865-1875). Благочинный чет-
вертого благочиния Кемского 
уезда Архангельской епархии 
(1877-1879). Был знаком со св. 
прав. о. Иоанном Кронштадт-
ским. В Поное в своей квартире 
открыл церковно-приходскую 
школу (1884) и основал обще-
ство трезвости. За «5-летние 
плодотворные труды его по про-
изводству метеорологических на-
блюдений» награжден орденом 
св. Анны 3-й степени (1899). 
Среди других наград: набедрен-
ник (1866), скуфья (1871), 
камилавка (1877), наперсный 
крест, выдаваемый Святейшим 
Синодом, медаль в память цар-
ствования императора Николая 
I, медаль в память царствования 
императора Александра III. По-
хоронен в ограде церкви Воз-
движения Креста Господня в 
Поное. 2.  ШМАКОВ Николай 
Николаевич (6.12.1858 — ...), 
сын Н.И. Шмакова. Родился 
в Ковдском приходе. Окончил 
Кемское двухклассное уездное 
училище. В 1883-1893 гг. пса-
ломщик Понойского прихода. 
В 1893-1900 гг. священник Ло-
возерского прихода. В 1900-
1917 гг. священник Понойского 
прихода. С 1917 г. священник 
Иоканьгского прихода. Зако-
ноучитель церковно-приходской 
школы в Поное. Награжден на-
бедренником (1901), скуфьей 
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(1907), камилавкой (1914). 
В 1884 г. женился на «дочери 
умершего крестьянина Понойско-
го селения» А.И. Долгих. У них 
родилось 9 детей. Есть сведения, 
что в 1920 г. Н.Н. Шмаков пере-
ехал в Тетринский приход. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.18. Лл.360об.-361; Там же. Д.45. 

Лл.36об.-37; Памяти священника 

Н.И.  Шмакова // АЕВ. 1903. № 8. 

Часть неофициальная. С.273-278; 

АЕВ. 1892. № 12. Часть официальная. 

С.249-250; АЕВ. 1893. № 19. Часть 

официальная. С.428; АЕВ. 1899. № 1. 

Часть официальная. С.1; АЕВ. 1900. 

№ 24. Часть официальная. С.436; 

АЕВ. 1901. № 3. Часть официальная. 

С.22-23; АЕВ.  1907. № 4. Часть 

официальная. С.15-16; АЕВ. 1914. 

№ 11. Часть официальная. С.150-151; 

АЕВ.  1917. № 17. Часть официальная. 

С.229; Краткое историческое описание 

приходов и церквей Архангельской 

епархии. — Архангельск, 1896. Вып.3. 

Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. 

С.218, 242, 245; Адрес-календарь го-

сударственных и общественных учреж-

дений Архангельской губернии на 

1878 год. — Архангельск, 1878. С.51; 

Адрес-календарь Архангельской губер-

нии на 1904 год.  — Архангельск, 1904. 

С.118; Бардилева Ю.П. Русская Пра-

вославная Церковь на Кольском Севере 

в первой половине ХХ века. — Мур-

манск, 2015. С.208; Большакова Н.П. 

Летопись души. В 2 кн. — Мурманск, 

2010. Кн.1: Время встреч. С.72-73, 76-

77; Кожевникова Ю.Н. Второе Коль-

ское благочиние Архангельской епархии 

в 1887 году: приходы, храмы, причт // 

Варзуга — первое русское поселение 

на Кольском Севере.  — СПб., 2010. 

С.181-193; Ушаков И. Храмы Кольско-

го Севера. II.  Церкви. 11. Кашкаран-

цы. 12. Поной // Мурм. вестник. 1995. 

22 нояб.; Ушаков И. Храмы Кольского 

Севера. II. Церкви. 9. Умба. 10. Тетри-

но // Мурм. вестник. 1995. 24 нояб.; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севера. 

I Церкви. 22. Ловозеро. 23. Кильдин // 

Мурм. вестник. 1996. 10 янв.; Суворова 

С.В. Церкви и приходы Архангельской 

епархии на 1918 г. — URL: http://

arhispovedniki.ru/library/research/1762/ 

(дата обращения: 28.03.2016).

ШУСТРОВ Иван Дмитриевич 
(1857 — ?), санкт-петербургский 
купец 1-й гильдии, потомствен-
ный почетный гражданин, хра-
мостроитель, благотворитель. 
В 1902 г. на его средства церковь 
св. блгв. равноап. вел. кн. Влади-
мира была перенесена из Порта-
Владимира в Китовку. 

Ист.: ГАМО. Ф.И-17. Оп.1. 

Д.254. Л.11; Бардилева Ю.П. Русская 

Православная Церковь на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века. — 

Мурманск, 2015. С.217; Орехова Е.А. 

К вопросу о колонизации Мурманского 

берега во второй половине ХIX — нач. 

ХХ вв. Обзор религиозной ситуации 

в колониях Мурманского берега // 

IV Ушаковские чтения: Сб. научных 

статей.  — Мурманск, 2007. С.41-48; 

Ушаков И. Храмы Кольского Севе-

ра. I. Церкви. 17. Рында. 18. Китовка. 

19. Княжая Губа // Мурм. вестник. 

1995. 8 дек.; Купчино: исторический 

район: Сайт. — URL: http://www.

kupsilla.ru/shustrov.htm (дата обраще-

ния: 28.03.2016).

ЩЕКОЛДИН Константин Про-
копьевич (20.05.1845 — 5.10.1915), 
священник, протоиерей (1903). 
Родился в с. Мехреньга Холмо-
горского уезда Архангельской 
губернии в семье священника. 
В 1867 г. окончил Архангельскую 
духовную семинарию. В 1868 г. 
рукоположен в сан священника. 
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В 1868-1874 гг. священник Пе-
ченгского прихода. С 1874 г. и 
до своей смерти священник Паз-
рецкого прихода. Создал азбуку 
для лопарских детей Пазрецкого 
погоста. Перевел Евангелие от 
Матфея на лопарский язык. Со-
биратель лопарского фольклора. 
Жил в доме из 12 комнат, по-
близости с церковью блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба в 
Пазрецком погосте. 2 комнаты в 
доме были выделены под классы 
для церковно-приходской школы. 
Награжден орденами св. Влади-
мира 4-й степеней (1910), св. Ан-
ны 2-й степени (1905), св. Анны 
3-й степени (1892), набедренни-
ком (1882), бархатной фиолето-
вой скуфьей (1885), камилавкой 
(1895), палицею (1914). В 1905 
г. император Николай II выра-
зил ему «монаршее благоволение 
за полезную деятельность». «За 
оказанные им существенные услу-
ги бывшей в 1896 г. экспедиции 
по поверке нашей границы с Нор-
вегией» удостоен Святейшим Си-
нодом наперсного креста (1898). 
Умер и похоронен у церкви блгвв. 
кнн. Российских Бориса и Глеба в 
Пазрецком погосте. Памятник на 
могиле восстановлен. В литера-
туре распространена ошибочная 
дата смерти К.П. Щеколдина — 
18 октября 1916 г. Согласно ме-
трической книге, он умер 5 (18) 
октября 1915 г.

Ист.: ГАМО. Ф.И-136. Оп.1. 

Д.76. Лл.109об.-110; АЕИ. 1885. № 

7. С.1-2; АЕВ. 1892. № 14. Часть 

официальная. С.303; АЕВ. 1895. 

№  10. Часть официальная. С.180-181; 

АЕВ. 1898. № 19. Часть официальная. 

С.349; АЕВ. 1903. № 10. Часть офи-

циальная. С.184; АЕВ. 1905. № 22. 

Часть официальная. С.293; АЕВ. 1910. 

№ 10. Часть официальная. С.117-118; 

АЕВ. 1914. № 11. Часть официаль-

ная. С.150; АЕВ. 1915. № 21. Часть 

официальная. С.309; Я. Протоиерей 

Константин Прокопиевич Щекол-

дин. (Некролог) // АЕВ. 1916. № 9. 

Часть неофициальная. С.224-226; 

№ 10. Часть неофициальная. С.246-

248; № 16. Часть неофициальная. 

С.348-350; № 19. Часть неофициаль-

ная. С.407-408; № 20. Часть неофи-

циальная. С.422-424; № 21. Часть 

неофициальная. С.434-439; Краткое 

историческое описание приходов и церк-

вей Архангельской епархии. — Архан-

гельск, 1896. Вып.3. Уезды: Онежский, 

Кемский и Кольский. С.225; Печенга: 

Опыт краеведческой энциклопедии / 

Сост. В.А. Мацак. — Мурманск, 2005. 

С.499-504, 991.

К.П. Щеколдин
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Э, Я
ЭКОСТРОВСКИЙ (ЕКО-
СТРОВСКИЙ) ПОГОСТ, 
лопарское поселение. Относилось 
к Кандалакшскому приходу. 
Храм: Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

ЯКИНФ — см. ИАКИНФ
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