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I.Преподобный Трифон и основание Печенгскаго
монастыря.

Древне йшим поселением на Мурмане  считается 
г. Кола, основанная новгородцами; в первый раз 
упоминается о ней в 1264 году в договоре  новго
родцев с князем Ярославом Ярославовичем Твер
ским о независимости Колы от князя. В  1550  году 
Кола названа острогом и в 1553  году построена в 
ней первая церковь.

В X V I столе тии на берегу Варангерскаго залива, 
у ре ки Печеньги возникло другое поселение. Это был 
Печенгский монастырь, основанный преподобным 
Трифоном,  просве тителем лопарей.

Преподобный Трифон,  в мире  Митрофан,  
был сын священника, жившаго близ города 
Торжка Новгородской области (ныне  Тверской гу
бернии). Под влиянием благочестивой жизни роди
телей Трифон уже в годы юности отличался осо
бенным благочестием.  Обученный родителями гра
моте , он любил часто посе щать храм Бож ий, ста
раясь приходить к богослужению первым;  с лю
бовью внимал он священному писанию. Божествен
ное се мя таким образом попадало на добрую 
землю. В одно из утренних богослужений на 
него особенно благодатно поде йствовали слова анти
фона: «пустынным живот блажен есть, боже
ственным рачением воскриляющимся». И Трифон



горячо полюбил пустыню, еще не зная тайн пу
стынной жизни. М ежду те м он уж е начал отлу
чаться из дома родителей для молитвы в ме ста 
уединенныя, непроходимыя. Родители пробовали от
клонять такия отлучки его из их дома, но в 
сердце  Трифона уже горе л огонь божественной 
любви и на просьбы родителей он оставался непре
к л о н ен .

Удаляясь, однажды, по обычаю в пустынное 
ме сто, Трифон услышал голос:  «иди в землю 
необитаемую и непутную (бездорожную), в землю 
ж аждущ ую , в которой не обитал еще челове к (т. е. 
не было еще пропове дника слова Б о ж ия), ибо, милуя, 
вспомнил Я людей Моих,  и любовь обручения Моего 
не утратится». С этого времени Трифон еще бо
ле е стал приле пляться сердцем своим к Богу, 
посе щать церковь и удаляться в пустыню. Там 
сильно занимал его смысл слышанных им слов 
«что означает земля жаждущ ая и непроходная». —  
Это не земля собственно, но языческие народы, жа
ждущие евангельскаго благове стия, — ре шил он и 
с этою мыслию покинул родину, чтобы служить 
Господу там,  где  Он поставит его быть пропо
ве дником божественной истины.

Побуждаемый виде нием свыше, Трифон по
шел на се вер к берегу Се вернаго океана, в 
Кольский присуд;  где  жили лопари, издавна при
надлежавшие Новгородской области. Как и с ке м 
пришел туда Трифон —  неизве стно. В этой су
ровой стране  он оказался, повидимому, одиноким,  
но не упал духом и ревностно стал пропове ды
вать евангелие. Пропове днику Христову предстояли 
самые тяжкие апостольские труды среди грубых идоло
поклонников,  без средств,  без всякой помощи и 
защиты от злобы язы чников.



Первыя сношения свои с лопарями преподобный 
Трифон начал на берегу ре ки Печеньги под ви
дом де л торговых;  присматриваясь к их жизни 
и порядкам,  он стал пропове дывать им хри
стианство.

Не име я опреде леннаго жилища, преподобный 
Трифон переходил из одного ме ста в другое, 
где  только находил он лопарей. Проживая оди
ноко вблизи их и видя все  грубыя суеве
рия лопарей, преподобный Трифон скорбе л о 
помрачении этих людей и еще боле е воспламенялся 
ревностию обратить их ко Христу.

Ж илища лопарей разсе яны были по ме стам бо
лотистым,  трудно проходимым и на дальнем раз
стоянии одно от другого. Трудность подвига зде сь 
преподобнаго Трифона, горе вшаго благодатным ду
хом евангельской любви к  лопарям,  увеличивалась 
еще и те м,  что все лопарское племя в старину 
сильно страдало от разбойничьих шаек и всякой 
вольницы, от которых они защищались един
ственно хитростно и знанием ме стности, или же 
укрывались под землею в ямах с конусообраз
ными крышами из дерева, камня и торфа.

Обличая заблуждение, преподобный Трифон учил 
лопарей служить истинному Богу; разсказывая историю 
домостроительства спасения рода челове ческаго он 
наставлял их жить в добрых нравах.  Но «не 
легко ум отупе лый от неподвижности привычек,  
загрубе лый от копоти суеве рий и страстей, навести 
на стези све та и истины. Еще трудне е заставить



сердце разорвать связь с привычками, заблуждениями, 
с нажитыми привязанностями и застаре лыми при
страстиями».  Трудно принимали лопари высокое 
христианское учение, особенно кебуны —  их религиоз
ные вожди, которые, вступая с преподобным Три
фоном в спор,  возбуждали против него лопа
рей; они грозили ему даже смертию, если он не 
удалится из их преде лов.  Пр. Трифон,  уступая 
ме сто гне ву, временно укрывался в горах,  а за
те м снова с кротостью выступал с пропове дью 
лопарям о царстве  Б ож ием.  Подстрекаемые кебу
нами лопари отве чали на пропове дь преподобнаго 
Трифона побоями, таскали его за волосы, отводили 
на ночлег к медве жьей берлоге , подме шивали 
сору и зелья в его питье и пищу, но истинный 
подвижник Христов переносил все это со смире
нием и надеждою на помощь Б ож ию, и, наконец,  
кротость его восторжествовала. Кроткий смиренный 
вид подвижника мягчил сердца не которых,  а 
другие злобно кричали на благове стника Христова. 
Мало по малу благове стнические труды преподобнаго 
Трифона возъиме ли свое де йствие, — даже злобство
вавшие из лопарей ощущали в себе  не что мирное 
и прекратили враждебныя д ействия; они уж е не на
ходили поводов угрожать преподобному Трифону 
и их влекло к нему учение о жизни ве чной.

После  двадцатиле тних трудов Трифона над 
обращением грубых идолопоклонников,  значитель
ное число их уве ровало в истиннаго Бога и уже 
готово было принять святое крещение. Преподобный 
Трифон,  не име я священнаго сана, чтобы дать 
возможность уве ровавшим принять святое крещение, 
отправился в Новгород и там испросил от архиепископа



благословенную грамоту на постройку 
церкви и о назначении к этой церкви священника.

Получив от архиепископа Макария разре шение 
на постройку церкви, преподобный Трифон возвра
тился в Печеньгу, приведя с собою и строителей. 
Вме сте  с ними и сам он трудился над построй
кою храма во Имя Святой Троицы. За три версты 
преподобный Трифон носил на своих плечах 
бревна для новостроящейся церкви; работая днем,  
ночь проводил он в молитве  и не переставал 
утверждать в ве ре  новообращенных.  Построенная 
церковь оставалась три года не освященною и без 
священника, а обращенные лопари без святого кре
щения. Преподобный Трифон пошел в Колу и 
там случайно встре тился с и еромонахом Илией, ко
тораго убе дил идти с собою на ре ку Печеньгу. 
Исполнилось пламенное желание преподобнаго Три
фона: церковь была освящена, уве ровавшие лопари 
крещены и сам он,  будучи давно уже истинным 
иноком в душ е , принял ангельский образ,  —  это 
было 1 февраля 15 33  года. Так было положено на
чало Печенгскому монастырю.

Труды преподобнаго Трифона еще увеличились: 
к подвигам благове стия присоединились заботы по 
устроенно обители. Первые монашествующие были 
только из новопросве щенных лопарей.

Расположение и любовь свою к преподобному 
Трифону лопари выражали денежными и земельными 
пожертвованиями в пользу новоустрояющейся оби
тели.

В благове стнических трудах и в устроении 
обители много соде йствовал преподобному Три ф о
ну иеродиакон Соловецкаго монастыря Ф еодорит,  
много потрудившийся над просве щением лопарей в 
юго-восточной части Кольскаго полуострова.



Но едва образовалась монашеская община около 
уединенной церкви Св. Живоначальной Троицы, н а  р. 
ІПеченьге, как  страшный голод поразил се верный 
край. Не сколько ле т морозы побивали хле б и ово
щи; преподобный Трифон выступает на другую 
деятельность многотрудную; он становится питате
лем те х,  которые вве рили ему свои души. Взяв 
с собою не которых из братии, он с смирением 
обходил обширную Новгородскую область, собирал 
милостыню, пересылая ее на пропитание братии и но
вопросве щенным лопарям.  Так продолжалось во
семь ле т .

По возвращении из Новгородской области, устро
ив де ла в обители, преподобный Трифон,  вме сте 
с блаженным Ф еодоритом,  предприняли новое 
путешествие в Москву, — зде сь они были приняты 
царем Иваном Васильевичем.  За день до прихода 
их в Москву царь шел к обе дне ; был праздн

ик Успения Пресвятой Богородицы. Вдруг он 
видит двух све тлых иноков.  «Кто вы? — спросил 
царь. Они отве чали: «один из Соловецкаго мона
стыря, другой кольскаго у е зда, —  начальник св. бла
гове стия лопарскому народу и строитель церкви Ж и
воначальной Троицы, что на ре ке  Печеньге , смирен
ный Т р и ф о н » , —  и стали невидимы. Бояре слышали 
слова царя, иноков же не виле ли, а спросить у ца
ря — с ке м он говорил,  не посме ли. На другой 
день царь опять шел к обе дне  с царевичем Ф е
одором И оанновичем,  и ему опять предстали, уж е 
действительно, а не в виде нии —  Трифон и Ф еодо
рит и представили свои челобитныя. Царь, прочитав 
челобитныя, сказал:  «я виде л вас вчера, теперь 
иду к  обе дне » и вошел в Успенский собор.  А 
Ф еодор И оаннович,  зайдя в притвор,  снял с 
себя богатую одежду и послал ее преподобному



Трифону, говоря: «пусть моя милостыня предъидет 
дарам царя, ты же переде лай эту одежду в свя
щенную, ибо в тебе  я вижу мужа праведнаго». С 
глубокою благодарностию принял преподобный Три
фон дар и, облобызав его, помолился о пославшем.  
По окончании обе дни, царь в сове те  разсмотре л 
де ло иноков и, когда узнал,  что бояре накануне 
не видели этих иноков,  приказал сыскать их.  
Когда же иноки уве рили все х ,  что в Успение они 
еще не были в Москве , все  поняли в происшед
шем чудо и царь, проникшись любовью к препо
добному Трифону, богато одарил Печенгский мо
настырь.

Не трудно представить себе , с каким внима
нием слушал грозный царь разсказ пустынников 
о крайних преде лах его обширнаго царства, о жизни 
в той пустыне , где  ле том све тит солнышко в 
полночь, а зимой сверкают на небе  огненные «спо
лохи», о живущей в той земле  дикой лопи, о чу
довище  кит- рыбе  и о ловле  ея в Студеном море , 
об оленьих стадах и, наконец,  о важности име ть 
там православную церковь, как видимый знак 
русскаго государства на окраине , которая не ре дко 
захватывается людьми датскаго короля. Мурманская 
окраина в то время не переставала быть спорною 
землею и датския власти не переставали нае зжать в 
нее для сбора дани с лопарей в пользу Датскаго 
короля.



Постройка монастыря была прямым и очевид
ным заявлением наших прав на южный Варангер.  
Московское правительство хорошо сознавало государ
ственное значение монастыря. В  царских указах 
воеводам Кольскаго острога нарочито приказывается 
монастырскую братию от « го н ц ев»  Датскаго короля 
«и от всяких людей оберегать и в обиду никому 
не давать», и «им не мецким людям веле но отка
зывать, что та земля Лопская и искони ве чная вот
чина наша Великаго Государя, а не Датскаго ко
роля».

После дствием свидания с царем была ж ало
ванная грамота на имя игумена Гурия, в которой 
царь пишет:  «по умолению де тей своих царевичей 
Иоанна и Ф еодора, пожаловали мы царскаго нашего 
богомольца, от Студенаго моря-океана с Мурман
скаго рубежа Пресвятыя и живоначальныя Троицы 
Печенгскаго монастыря игумена Гурия с братиею или 
кто в том монастыре  игумен,  или братия будет,  
вме сто руги и вме сто молебных и панихидных 
денег,  для их скудости, на пропитание в вотчину: 
морскими губами Мотоцкою, Илицкою и Урскою и 
Печенгскою, и Пазренскою, и Навденскою губами в 
море , всякими рыбными ловлями, и морским выме
том,  коли из моря выкинет кита, или моржа, или 
иного какого зве ря, и морским берегом и его остро
вами и ре ками и малыми ручейками, верховьями и 
топями и горными ме стами и пожнями, ле сами и 
ле систыми озерами и зве риными ловлями и лопарями, 
которые лопари наши данные в той Мотоцкой и 
Печенгской губах,  ныне суть и впредь будут,  со 
все ми угодьями луговыми и нашими, царя и великаго 
князя денежными оброками и со все ми доходами и 
волостными кормами, чтобы там им питаться и мо
настырь строить; а нашим боярам Новгородским



и Двинским и Усть-кольския волости приказным и 
всяким приморским людям и корельским де тям,  
и лопарям и никому иному... в ту вотчину н е  сту
паться».

Грамота эта, поме ченная 1 -м ноября 1556  г., 
име ла очень важное значение для Печенгскаго мона
стыря. Во-первых,  в ней выразился взгляд тогдаш
няго правительства на Печенгский монастырь, как на 
просве тительный центр в стране  полунощной, а 
во-вторых,  — с основанием Печенгскаго монастыря 
весь русский далекий се вер получает особое значение 
в глазах Московскаго правительства, уж е тогда 
окончательно подчинившаго себе  Новгород:  Москва 
стремилась пробиться к морю, искала доступа на 
всемирный рынок,  свободнаго пути для сношений с 
западной Европой, а тут  неожиданно, чрез далекий 
малоизве стный се вер,  открывается сам собою, есте
ственно и свободно, этот желаемый путь. Дарован
ныя же грамотою обширныя владе ния давали мона
стырю возможность широко развить свою просве ти
тельную де ятельность и расширить свое хозяйство.

У ж е в 1572  г., по свидетельству иностранцев,  
в Печенгском монастыре  было 50 челове к братии 
и до 2оо богомольцев.  К  монастырю съе зжались 
богомольцы и купцы из Холмогор,  Каргополя и 
Ш уи (ныне  большое село, Архангельской губернии).

Преподобный Трифон,  передав монастырю цар
скую грамоту и собранныя от христолюбцев по
жертвования, продолжал трудиться, как после дний 
послушник.  Смирение преподобнаго было столь велико, 
что, испрашивая у царя жалованную грамоту, он не 
пожелал,  чтобы имя его было упомянуто в ней, 
как основателя и устроителя Печенгскаго монастыря.



В житии преподобнаго Трифона разсказывается, 
что однажды он куп ил в Коле  ручные жернова и 
хоте л перенести их на своих плечах в обитель. 
Ученики умоляли его не изнурять себя непоме рным 
трудом.  Но преподобный сказал:  «лучше бы тебе 
было, Трифон,  - пове сить на шее  твоей камень осель
ский, че м . соблазнять братию своею праздностью».

Взяв жернова на плечи, он отнес их чрез 
болота и горы в свою обитель на р. Печеньгу и во 
время такого тяжелаго пути он мало вкушал пищи. 
Существует другой разсказ,  свидетельствующий о 
необычайной силе  ве ры преподобнаго Трифона и 
относящийся к тому времени, когда еще не было 
обители. Однажды он,  растворив небольшую ква
шню для приготовления хле ба, сам вышел из 
кельи. Возвратясь, он увиде л огромнаго медве дя, 
который опрокинул квашню и е л те сто. Трифон 
не смутился, а спокойно сказал зве рю: «Иисус Хри
стос Сын Бож ий повеле вает тебе  выйти из кельи 
и быть кр отки м ». Дикий зве рь смирился и вышел,  
приняв наказание.

Еще около 30 ле т горе л в обители, к а к  
благодатный све тильник,  преподобный Трифон,  
озаряя све том христианскаго подвижничества духов
ных.  чад своих.  Под опытным руководством 
преподобнаго. Трифона обитель расцве ла, как раз
садник ве ры и благочестия, оживляя весь пустынный 
тот край.

В память царских щедрот преподобный Три
ф он  построил для лопарей в 1565 г. на р. Пазе 
храм во имя святых Бориса и Гле ба. Храм этот 
стоит и до ныне  на границе  с Норвегией. Бывший 
копсул в Норвегии Д. Н. Островский высказывает 
догадку, что лопари крещены были в ре ке  Пазе  у 
того ме ста, где  преподобным Трифоном построена





церковь во имя св. Бориса и Гле ба. Это предполо
жение основывается на сле дующих соображениях:  
ре ка Паза, отличающаяся обилием рыбы, боле е дру
гих ре к,  привлекает к своим берегам лопарей; 
она служит центром западной Лапландии. Ея на
звание происходит от лопарскаго слова Bassai — свя
той. Весьма ве роятно, что и крещение зде сь лопарей 
(2000 ч.) напоминало преподобному Трифону о кре
щении Руси в Дне пре  св. кн. Владимиром и навело 
его на мысль построить зде сь для новокрещенных 
церковь во имя сыновей св. Владимира — Бориса и 
Гле ба, как бы вдвоем покровительствовавших ему 
и его сподвижнику Ф еодориту. На берегу р. Манны, 
где  первоначально жил и куда часто удалялся пре
подобный Трифон для богомыслия и молитвы, он 
построил небольшой храм в честь и память Успе
ния Б ож ией Матери. Зде сь, по преданию, указывают 
каменную пещеру у  подошвы высокой каменной горы, 
в которой преподобный укрывался от гне ва лопа
рей-язычников.  В память этого гора называется 
«Спасительною», самая же пещера едва заме тна, камни 
осыпались.

После  многих трудов и подвигов,  прожив 
в Лапландии около 70 ле т,  преподобный Трифон 
занемог.  Игумен Гурий и братия стали скорбе ть, 
видя тяжкую боле знь своего отца и наставника, 
скорбе ли они о своем сиротстве . — «Не скорбите 
братия, —  говорил им преподобный, — и не пресе кайте 
добрый путь моего течения. Возложите все упование 
ваше на Бога, ибо, если Господь и БоГ мой Иисус 
меня единаго не оставил во все х приключившихся 
мне  бе дствиях,  то кольми паче не оставит и в а с ,





собранных во имя Его святое. Я же запове даю вам:  
любите все м сердцем своим и всею душею в 
Троице  славимаго Бога и любите друг друга; чадца 
моя, честно и воздержанно храните ваше иночество и 
чуждайтесь желания власти. Вы знаете меня от мно
гих ле т и вы сами виде ли, что не только моему, 
но и вашему требованию послужили руки мои, и 
всем вам я был послушник.  Молю вас,  после

моего исхода не скорбите, ибо таков уде л всякаго 
челове ка, и если те ло обращается в прах,  то душа 
восходит в небесное отечество. Туда стремитесь, 
где  не т смерти, где  ве чный све т и день един 
паче тысящ и не любите окаяннаго мира неве рнаго 
и волнуемаго, как море-океан,  и пе нящагося вол
нами гре ховными. Когда же разлучится душа моя 
от те ла, запове даю вам,  погребите меня у церкви 
Успения Пресвятыя Богородицы в пустыне , куда я 
часто отходил на богомыслие и молчание». Сказав





это преподобный Трифон,  приподнявшись на своей 
убогой рогозине , се л,  чтобы принять Пречистое 
Т е ло и Кровь Господа Иисуса Христа; потом,  уж е 
изнемогая, внезапно прослезился; игумен Гурий спро
сил его: «преподобный отче, ты нам запрещаешь о 
тебе  скорбе ть, ибо с радостию идешь к сладкому 
своему Иисусу, скажи же нам,  отчего ты прослезился?» 
Преподобный отве чал:  «будет на сию обитель тяж
кое искушение и многие примут мучение от острия 
меча; но не ослабе вайте, братия, упованием на Бога, 
не оставит Он жезла гре шных на жребии своем,  
ибо силен и паки обновит свою обитель». После 
этого преподобный опустился на рогозину, лицо его 
просве тилось; умирающий как бы улыбнулся и так 
предал душ у свою Господу, име я 89 ле т от ро
ждения. Святые останки преподобнаго были погребены 
на указанном им ме сте , в пустыне , у церкви 
Успения. Вне шний вид преподобнаго сохранился по 
древней иконе  его — ростом он был не мал и 
кре пок,  но не сколько согбен и пле шив,  с длин
ною седою бородою.

Спустя семь ле т,  после  кончины преподобнаго 
Трифона, царь Ф еодор Иоаннович осаждал Нарву. 
Осажденные не мцы на разсве те  направили пушки 
свои на царский шатер,  когда царь еще спал.  И 
вот является ему во сне  благоле пный старец в 
иноческой одежде  и говорит:  «встань государь, выйди 
из шатра, иначе будешь у б и т » . «Кто ты такой?» — 
«Я тот Трифон,  которому ты подал свою одежду, 
чтобы твоя милостыня предварила другия. Господь 
Бог мой послал меня к тебе ». Царь проснулся и 
едва успе л выйти из шатра, как ядро из города 
ударило прямо в постель царскую. Благочестивый 
государь был глубоко тронут милостию Бож ией и 
послал в обитель Печенгскую найти преподобнаго



Трифона, но получил отве т,  что он уже семь 
ле т как скончался.

По Нявдемской губе  Kiofiord на западном бе
регу, как раз против бухты Nordre Lervaag, вдаю
щейся в западный берег острова Шалима Scogero, 
возвышается утес Akkobaft. В  верхней части утеса 
на красном граните  отчетливо виден бе лый крест,  
оказывающийся, при ближайшем осмотре , образован
ным пересе чением проре зывающих гранит квар
цовых жил.  По этому поводу существует сле
дующее лопарское предание: жил святой Трифон,  
крестник Господа Бога; он построил церковь у 
Goernjès (пограничный падун)  и начал пропове дь 
против кебунов.  Услыхал он,  что на Акко собра
лось однажды много народу и кебуны готовились 
совершать там жертвоприношение из оленьяго мяса. 
Преподобный Трифон пое хал в лодке  от падуна 
сначала по Пазре цкой губе , потом по Косой губе 
и по Нявдемской и, подъе хав к Akkobaft, встал 
в лодке , поднял руки к утесу и сде лал знак 
креста, и крест запечатле лся на скале  и виден до 
сих пор.  Кебуны обратились в каменья, и жертвы 
их в п р а х .

Построенная преподобным Трифоном на ре ке 
Нявдеме  часовня существует и по настоящее время и 
хотя в 1826 г. Нявдемский погост отошел в под
данство Норвегии, но лопари, проживающие в нем,  
как испове дующие православную ве ру, считаются 
прихожанами Пазре цкаго прихода.



II.Трифоно-Печенгский монастырь после  кончины 
преподобнаго Трифона до разорения.

После  кончины преподобнаго Трифона судьба 
Печенгскаго монастыря была очень печальна.

Пророческое предсказание пр. Трифона о «стра
дании многих из братий от меча» через семь ле т 
исполнилось в точности. В  1 5 9 0  г о д у  за неде лю 
пред праздником Рождества Христова, толпа шве
дов сожгла храм Успения Бож ией Матери, где  по
чивали мощи пр. Трифона под спудом.  Зде сь же 
шведы замучили священноинока Иону и инока Гер
мана и сожгли храм,  а потом скрылись в засаде . 
В самый праздник Рождества Христова они ворва
лись в монастырь и с зве рскою жестокостью начали 
умерщвлять иноков и послушников,  находившихся 
в храме , где  в это время совершалась Божествен
ная литургия. Одних разбойники разсе кли попо
лам,  другим отрубили руки и ноги; иных раз
се кли вдоль. Игумена Гурия и других священноино
ков мучили различно: кололи оружием,  жгли на огне , 
допытываясь от них о богатстве  монастыря; но 
страдальцы в молчании переносили все  мучения и разъ
яренные шведы изрубили их в куски. Ограбивши 
все, что могли, они предали огню храм и все  зда
ния обители. Все х  иноков избито в обители 5 1 чело
ве к,  послушников и рабочих 65 челове к;  оста
лись це лы только те , которые находились в отсут
ствии на послушаниях монастырских.  Возвратясь,



они с честию погребли избиенных,  собрав их 
кости.

Об этом кровавом событии име ются све де ния 
и в Норвегии. Наш б. русский консул Д. Н. Остров
ский открыл в норвежском государственном ар
хиве  старинный датский документ о разорении Печенг
скаго монастыря в 1589 г .  Документ этот.  пи
санный на старом норвежском языке , представляет 
тетрадку в четвертую долю листа и содержит спи
сок жертв разгрома, произведеннаго на се вере  Рос
сии шведами. На четвертой странице  этого документа 
записаны имена замученной шведами братии. Первым 
поставлено имя игумена Гурия и трех и еромонахов:  
Пахомия, Иосифа и Ионы. 4 и 5 страницы заняты 38 
именами остальной избиенной братии. На странице 6-й 
начинается список находившихся в монастыре  ра
бочих,  и, ве роятно, богомольцев.  Записано их 
всего 5 1 челове к.  Страница 7 -я  заканчивается сле
дующею заме ткою: «Все х их шведы сожгли вме сте 
с монастырем.  Сожгли они также все  постройки, 
церковь, большую часть имущества, скотный двор и 
мельницу. Сожгли также поселок под названием 
Викид,  где  была монастырская гавань, все карбасы 
и лодки, а все  оставшияся в гавани суда изрубили 
на части. И так от монастыря не осталось ни одного 
строения, кроме  бани, стоявшей невдалеке , да двух 
землянок,  находившихся на двух маленьких остров
ках, куда шведы не могли проникнуть. Вардехус.  
7 Августа 1590 года».

По всей ве роятности документ этот представляет



собою донесение, посланное из Вардэ тогдаш
ним губернатором.  в Копенгаген датскому дворя
нину М., бывшему комендантом замка с 1587 по 
1596 год.  В  18 5 1 г. документ э тот был воз
вращен в Норвегию, при общей передаче  де л дат
скаго секретнаго архива в норвежский государствен
ный архив.

Документ этот важен потому, что он не
вольно вызывает сочувствие к этому священному для 
каждаго православнаго ме сту. Он раскрывает полную 
картину кровавой драмы, разыгравшейся в Печенг
ском монастыре  триста ле т тому назад,  и воскре
шает в памяти мученическую кончину 1 1 6 страда
л ь ц е в .

О злоде йском убиении братии среди лопарей-по
моров существует чрезвычайно интересное предание, 
которое гласит сле дующее: «де ло было под Рож
дество; солнце ушло в этом (159 0 ) году как- то 
особенно рано и тьме  неба помогал и воздух.  Мгла 
все время висе ла над землею и туман был так 
густ,  что в пяти шагах не видно было огня, го
рящаго в лопарской тупе . Злой дух гулял по по
кинутому Божьим све том краю и наталкивал лю
дей на всякия искушения и помогал им совершать 
злыя де ла. У  самаго моря, в одном дне  пути от 
Печеньги, поставил свою ве ж у фильман (кочевой 
лопарь —  владе лец оленьяго стада), звали его Иваном 
и окрестил его сам преподобный Трифон,  только 
он крестился из жадности, ожидая даров,  и, не 
получив их,  питал большую злобу и на преподоб
наго и на самого Бога и продолжал жить как языч
ник.  И Бог видимо от него отступился. В этом 
году его оленям приходилось плохо, стужа сковала 
сне га, олени каждый день издыхали от безкор
мицы и стадо его таяло, как тает ле том льдина



на солнце . Обозлился в конец лопарь Иван и на
чал думать, как ему наверстать убыток.  Думал,  
думал,  запрег кережу (сани) и отправился в Нор
вегию, в такое ме сто, где , как он знал,  живут 
зимою морские разбойники. Он предложил им до
вести их до Печенгскаго монастыря, чтобы его ог
рабить, разбойники обрадовались: давно точили они 
зубы на монастырь, да боялись и не знали дороги. 
Ивану атаман обе щал 50 серебряных шведских 
монет,  да еще дал 20 вперед;  разбойники воору
жились, запрягли це лую райду (ряд)  кереж,  по
ехали и приехали на Печеньгу в самый день Рожде
ства. В  монастыре , часа за два до их пребывания 
51 челове к братии и 65 челове к послушников после 
обе дни се ли за столы в трапезной, а игумен,  прежде 
че м благословить трапезу, взял святую книгу и 
только что раскрыл,  чтобы прочесть поучение там,  
где  у  него была закладка, как побле дне л,  заша
тался и упал на землю Братия подумала, что он 
ослаб от воздержания; один подбе жал поднять 
настоятеля и хоте л читать вме сто него, как вскри
чал,  закрыл лицо от страха. Все  поднялись и уви
дели с ужасом,  что там,  где  лежала закладка на
стоятеля, появилось написанное кровавыми буквами 
поминание по вновь преставившимся убиенным и сле до
вал список их имен,  начиная с имени настоятеля. 
Поднялся плач и смятение, но настоятель твердо при
казал идти все м в церковь и там вме сте  с 
братией пал пред иконами. В это время подъе хали 
разбойники, стали ломиться в двери осве щеннаго 
храма и, окружив деревянный монастырь, подожгли 
его со все х сторон.  Между иноками был один 
страшно сильный великан,  бывший воин;  взглянув 
в окно и увиде л,  что разбойников не больше пяти
десяти, он стал просить о. настоятеля благословить



его и других самых молодых и сильных иноков 
защищать обитель, так так у них- де есть топоры 
и ломы. Но настоятель сказал:  «не т,  это воля Б о ж ия, 
о ней пред своей кончиной, не упоминая часа, пред
сказал преподобный Трифон,  а потому нельзя ей 
противиться и необходимо безпрекословно пригото
виться принять ве нец мученический». Услыхав эти 
слова, братия смирилась и смолкла. С горячей молит
вой пали иноки ниц лицом пред алтарем.  В это 
мгновение ворвались разбойники, но ни один из мо
нахов не пошевелился, не отве тил на вопрос о 
монастырских деньгах и рухляди. Разбойники озве
ре ли, и иноки все  до единаго приняли мученическую 
смерть, не поднимая головы и с молитвою на устах.  
Перебив все х,  разбойники бросились искать добычу, 
грабить утварь и монастырь, но нашли очень мало, так 
как монахи вели скромную богобоязненную жизнь, 
о накоплении благ земных не заботились. М ежду 
те м пожар обхватил всю обитель, и разбойники, 
боясь сгоре ть, поспе шили выйти из церкви, взошли 
на сосе днюю скалу и стали де литься, при чем Ивану 
досталась серебряная св. чаша, которую он,  трясясь 
от жадности, спрятал за пазуху.

Стоя на скале , разбойники ожидали, чтобы за
горе лась церковь, но огонь пылал кругом,  не тро
гая деревянной церкви. Вдруг в воздухе  над пы
лающим монастырем показались три бе лосне жных 
лебедя. Разбойники стали спрашивать друг друга в 
в смятении: «откуда эти лебеди? Теперь зима, а их 
зимой никогда еще у  нас не бывало». А  лебеди, 
поднимались над горе вшим монастырем все выше 
и выше, и вдруг разлились на небе  в золотой круг,  
загоре вшийся ярче пожара, зате м из пламени стали 
вылетать один за другим 1 1 6  бе лых как сне г 
птиц,  ростом с чайку, только красиве е и бе ле е,





подниматься вверх и сливаться с золотым кругом,  
который разгорался и расширялся так,  что стало гла
зам больно. «Видно большой гре х  сде лали мы, про
лив праведную кровь» —  вскричал испуганный ата
ман,  и все , вме сте  с проводником в смятении бро
сились с горы к своей райде  и погнали оленей. 
Долго неслись они, совсе м замучив оленей, а на 
утро стали перебираться в Норвегию. Иван,  не до
ве ряясь разбойникам и боясь быть ограбленным,  
е хал шагов пятьсот впереди на сильном олене  
быке , а за ним тянулась райда с разбойниками и 
добычей. На самом крутом ме сте  задний олень спо
ткнулся и вме сте  с санями и седоком полете л в 
пропасть, потащив за собою все  остальныя, привя
занныя ремнями одна к другой кережи с их се
доками; полные ужаса и отчаяния крики вдруг огла
сили воздух;  адским хохотом отве чал злой дух 
из пропасти, а ему громко вторило насме шливое эхо 
гор.  Вздрогнул и оглянулся е хавший впереди Иван;  
увиде в,  что разбойники пропали из вида, он по
вернул оленя назад;  обезуме вшее от страха жи
вотное, закинув рога на шею, помчалось, потом 
бросилось в сторону и как раз на том же ме сте 
сорвалось и полете ло в пропасть. Полете л вниз 
Иван и упал на что то мягкое. На небе  горе ли 
сполохи (се верное сияние); при их све те  увидал он,  
что лежит на куче  своих разбитых спутников,  
которые, поднимая головы, молят о помощи; це лая 
стая волков с жадностью рвет еще живых и 
пьет их кровь. Накинулись волки на Ивана и его 
оленя. Иван с силою отчаяния выхватил нож и, 
поражая бросавшихся на него волков,  в ужасе  пус
тился бе жать по ущелью. Долго бе жал он и очу
тился наконец в тундре ; кругом ле с,  посредине 
прогалина, а на ней большой высоко и широко бьющий



из земли ключ.  Обрадовался ему Иван:  изны
вая от жажды, он вытащил из за пазухи сереб
ряную чашу, зачерпнул ею воды и жадно поднес 
к губам,  но вода оказалась теплою, красной, попро
бовал — кровь... С ужасом бросил он чашу в 
воду, а она не тонет,  стала на воде  стоймя и сияет,  
как огненная, а внутри ея кровь горит,  как рубин.  
Волосы поднялись у  христопродавца, глаза поле зли 
из лба; хочет перекреститься — рука не двигается, 
висит как плеть. Но вот поднялся водяной столб 
и осторожно понес чашу к небу; как солнце го
ре ла в воздухе  святая чаш а; кругом сразу сде лался 
све тлый ле тний день. Сам Господь протянул десницу 
и взял чашу на Свое святое лоно. Тогда опять все 
померкло, сразу наступила темная ночь; с ревом об
рушился вниз поднявшийся до неба водяной столб,  
охватил полумертваго Ивана, заверте л и втянул 
в подземную пучину.

Памятником древне - Печенгскаго монастыря, 
устроеннаго при непосредственных трудах пр. Три
фона, и так печально прекратившаго свое славное 
существование, служила в течение трехсот ле т об
ширная могила 1 1 6 мучеников -  православных рус
ских людей, запечатле вших своею кровью далекую 
окраину се вера, как дар любви к своему отечеству, 
и как свиде тельство неопровержимаго доказательства 
принадлежности ея к России; обоженныя кости их 
собранныя в одно ме сто, лежали в одной общей 
могиле  в течение трехсот ле т,  образовав на бе
регу ре ки Печеньги возвышенный х о л м .

Обширное монастырское поле, ручныя жернова, 
принесенныя преподобным Трифоном из Колы, 
большия мельничныя жернова на берегу ре ки Княжухи,



в которой видне лись основныя бревна быв
шей на ней мельницы —  свиде тельствуют о жизни 
и де ятельности русских людей, кипе вшей зде сь 
сотни ле т н а за д .

Самою обширною и значительною отраслью мона
стырскаго хозяйства были, несомне нно, морские и ре ч
ные рыбные промыслы и вывоз рыбных продуктов.  
На монастырской верфи строились лодки и суда, частью 
для себя и частью продавались русским и норвеж
ским рыбопромышленникам.

Историк Лапландии г. Дергачев,  говоря о гро
мадном де ловом значении Печенгскаго монастыря 
в X V I ве ке , сообщает,  что тут был свой порто
франко, в  котором продавали наличные товары с 
монастырских амбаров,  и с борта кораблей, а также 
совершались торговыя сде лки на « с р о к » .

III.

Перенесение Трифоно-Печенгскаго монастыря в 
город Колу.

Разгром Трифоно-Печенгскаго монастыря про
изошел в царствование Ф еодора Иоанновича, во время 
его войны со шведами. Услышав об этом,  благо
честивый царь очень опечалился и для большей безо
пасности повеле л перевести монастырь в Кольский 
острог.  На новом ме сте  монастырь был скоро 
устроен и хорошо обезпечен Царь Ф еодор И оан
нович на сле дующ ий же год после  разгрома, в 
1592 г. грамотою подтвердил все  прежния права Пе
ченгскаго монастыря, именовавшагося в отличие от 
прежняго Кольско- П еченгским,  повеле в владе ть 
те ми же землями и рыбными ловлями, какия были по
жалованы Иоанном Грозным,  причем «с монастырских



угодий и рыбных ловель пошлины и дани, и 
оброку искать не веле но: то монастырь в ругу, пани
хидных денег вме сто и для того, чтобы монастырь 
строить».

При Василии Шуйском угодья монастыря еще 
увеличиваются и права его расширяются грамотою 
от 9 декабря 1607 г., «он веле л милостыни давать 
(Печенгскому монастырю) за хле б,  за рожь, и за 
овес,  и за горох,  и за воск,  и за фимиам,  и за 
мед,  и за масло, и за крупы, и за конопляное семя, 
всего с году на год по 50 рублей». При этом под
твердил неподсудность Печенгскаго монастыря и при
надлежащих к нему крестьян суду гражданскому, 
его зависимость в духовных де лах от митропо
лита новгородскаго, безпошлинный прое зд всюду 
властей монастыря, от доставки лошадей царским 
гонцам.  При этих условиях положение монастыря 
в материальном отношении было прекрасным.  Он 
вел обширную торговлю рыбою и солью, отпуская 
их сначала по морю, а потом по ре ке  Двине  к 
Вологде  и Ярославлю. В 1 6 1 0  году в смутное время 
монастырь име л возможность послать на содержание 
ратников 398 руб. 1 50 ефимков и серебряную ложку.

В 16 1 9 году монастырь сгоре л и был вновь 
выстроен на другом ме сте , за ре кой Колой. Царь 
Михаил Ф еодорович, вскоре  после  пожара, дал 
новую подтвердительную грамоту и монастырь опять 
благоустроился; но это материальное обезпечение мона
стыря, в  конце  X VIII ве ка, по разным неблагоприят
ным обстоятельствам,  стало мало по малу разру
шаться и в начале  X V II ве ка монастырь был при
писан Холмогорскому архиерейскому дому и продол
жал существовать до 1764 года, в котором и был 
упразднен.

По сохранившимся све де ниям монастырь был



в таком виде : в обители была скудная Троицкая 
церковь, при ней две  кельи, два магазина, погреб 
и кругом деревянная ограда (45  х  10  кв. саж ). Коль
ско-Печенгский монастырь существовал 1 74 года. 
За этот период времени им управляли 33 настоя
теля, из которых 3 1 были со званием игумена и 
2 —  со званием строителя. Све де ний о жизни и де я
тельности их дошло до нашего времени очень мало; 
о не которых из них даже неизве стно, долго-ли 
они состояли в должности настоятелей. Вот их 
имена: 1 )  Вассиан ( 1 59 1) , 2 ) Антоний (15 9 8 ) , 3) Е ф
рем,  4) Иерофей, 5 ) Т овия, 6) Сергий ( 1 6 1 2 —16 19 ), 
7) Гурий ( 16 3 1) ,  8) Дмитрий ( 16 3 5 — 16 37), 9) Симеон 
(16 3 7  — 1639 ), 10 ) Гурий ( 16 4 3 — 1647), 1 1 ) Иона (16 4 7 ), 
12 )  Сильвестр ( 16 5 0 ), 13 )  Иосаф ( 16 5 0 — 16 52), 14 )  Ио
анн ( 16 5 4 — 1658), 15 )  Симеон (1663), 16 ) Кирилл 
(1664), 17 )  Савин келарь (16 6 7), 18 )  Аркадий келарь 
(16 6 9 ), 19 ) Вассиан ( 16 7 1 ) ,  20) Варфоломей строитель 
(16 74 ), 2 1 )  Сергий ( 16 7 4 — 1782), 22)  Роман (16 8 5), 
2 3 ) Тихон,  24) Иосиф,  2 5 ) Иосиф 2-й (1687— 1 6 9 5 ) 
26) Товия строитель ( 16 9 1), 27) Павел,  28) Иеремия, 
29) Измаил,  30) Павел ( 17 2 4 ) , 3 1 )  Илларий ( 17 2 7 ) , 
32) Петр ( 17 5 6 — 17 5 7 )  и 33) Геннадий (17 6 4 ).

IV.
Возобновление Трифоно-Печенгскаго монастыря.

Одиночныя попытки поселиться на пепелище 
разореннаго Печенгскаго монастыря, у  могилы 116 
убиенных братий, были предпринимаемы со стороны 
Соловецких иноков в 1824 и 1867 г.; но попытки 
эти не могли осуществиться по независящим от 
усердствовавших причинам.  М ежду те м в 1867 г., 
с разре шения правительства, начата была колонизация 
Мурмана. Тогда же самопроизвольно на пепелище



Печенгской обители стали селиться выходцы из раз
ных ме ст Архангельской губернии.

Вопрос о возобновлении Трифоно-Печенгскаго 
монастыря снова возник среди почитателей препо
добнаго Трифона и получил большое развитие пред 
празднованием 300-ле тия со дня кончины его.

В  1 881 г. в Архангельске , по почину губер
натора Баранова, была составлена коммисия о нуждах 
се вернаго края вообще 
и о средствах к их 
удовлетворению. Этою 
коммисиею было обра
щено особое внимание 
на вопрос о возобно
влении Трифоно- Пе
ченгскаго монастыря, 
возстановление котора
го было признано весь
ма желательным и по
лезным для улучшения 
как быта лопарей, так 
и для удовлетворения 
религиозно-нравствен
ных нуж д рыбопро
мышленников Мур
манскаго берега, бы
вающих зде сь в ле т
нее время в числе  не скольких тысяч.  В 1882 году, 
коммисия через епископа архангельскаго Серапиона 
вошла в Св. Синод с ходатайством о разре ше
нии возобновить Печенгский монастырь. Ходатайство 
это было Св. Синодом уважено, но с те м,  чтобы 
были изысканы средства, достаточныя на это во
зобновление.

Архангельское епархиальное управление в 1883 г.



открыло особый Комитет для изыскания средств на 
возобновление Трифоно-Печенгскаго монастыря. В  
течение трех ле т из доброхотных даяний было 
собрано около 20000 рублей. Комитет,  не видя 
возможности приступить к де лу возобновления, снова 
вошел с представлением в Св. Синод.  Это было 
после  празднования, 15 декабря 1883 года, 300-ле тия 
со дня кончины преподобнаго Трифона, когда усер
дие к возстановлению монастыря в обществе  еще 
боле е усилилось; и уже в 1 886 г., Св. Синод,  «при
знавая, согласно с мне нием архангельскаго епархи
альнаго начальства и архангельскаго губернатора, что 
возстановление Печенгскаго монастыря, основаннаго 
преподобным Трифоном в X V I столе тии, вызы
вается настоятельными религиозными потребностями 
ме стнаго населения и многочисленных рабочих,  при
ходящих ежегодно на рыбный и зве риный промы
сел,  и что возстановление сей древней обители име ет 
вме сте  с сим весьма важное значение в церковно-
историческом и государственном отношениях,  раз
ре шил в 1882 году архангельскому епархиальному 
начальству возстановить в Кольском у е зде , архан
гельской губернии существовавший до конца X V I сто
ле тия Печенгский монастырь. Со времени сего разре
шения из производившейся в течение трех ле т 
переписки по настоящему де лу усматривается: 1 ) что 
на возстановление означеннаго монастыря собрано было 
20 140  руб. 32 коп., но из них израсходовано 
7051 р. 27 к.; 2) что Министр Государственных



Имуществ находит возможным отвести в наде л 
Печенгекому монастырю из казны сле дующ ия угодья: 
два земельных участка: по ре ке  Печеньге , в раз
ме ре  4 5 1 десятины 1050 кв. саж. и в Малоне мец
ком становише , в разме ре  и десятины 1250  саж., 
и ле сной участок по ре ке  Каменке  в разме ре 
152  дес. 2 1 оо саж.; но архангельское епархиальное 
начальство ходатайствует,  чтобы Печенгекому мона
стырю отведены были в наде л из казны, как 
указанныя Министром Государственных Имуществ,  
также и сле дующ ия угодья: Средний Рыбачий полу
остров с Айновыми островами, берега Рыбачьяго 
полуострова, прилегающие к Мотовскому заливу, от 
перешейка Средняго полуострова с одной стороны 
до губы Эйны, а с другой — до губы Лицы, в глубь 
на одну версту по тому и другому протяжению, Чал
мозеро с окружающими его малыми озерами, Малая 
Волоковая губа, рыбныя ловли и становища для них 
по ре кам П еченьге  и Пазе  и губы: Кутовая. Мо
товская. Анбарная, Лица, Ура и Ара. полуостров 
Не мецкий и Малоне мецкий, становище близ Печенг
ской губы и земля от ре ки Воръемы до Борисо
гле бской церкви, а также и все  вообще земли, по
жалованныя монастырю царем И оанном Грозным 
по грамоте  1 Ноября 1556  года и что бы для ус
тройства в Печенгском монастыре  школы, боль
ницы, странноприемных заведений, промысловых су
дов,  хле бных магазинов для лопарей и корелов 
и других необходимых сооружений отпускалось сему 
монастырю в течение пяти ле т безмездно из ка
зенных ле сных дач по 1000 дерев и 3) что 
преосвященный архангельский епископ Нафанаил в 
1882 году полагал возстановить Печенгский мона
стырь при Сре тенской приходской на ре ке  Печеньге 
церкви, где  почивают мощи преподобнаго Трифона



и что такое же мне ние относительно ме ста, на. ко
тором должен быть возстановлен Печенгский мо
настырь, выразил и бывший преосвященный архан
гельский епископ Серапион,  но Комитет общества 
для соде йствия русской промышленности и торговли 
заявил о необходимости устроить Печенгский мона
стырь у  самой Печенгской губы, и в настоящее время 
преосвященный архангельский епископ Нафанаил с 
своей стороны признает необходимым возстановить 
Печенгский монастырь близ вершины Печенгской губы 
против ре ки Княжухи, где  не когда существовал 
монастырь Св. Троицы, основанный преподобным 
Трифоном и перенести сюда мощи преподобнаго 
Трифона. Озабочиваясь осуществлением столь важ
наго де ла, как возстановление Печенгскаго мона
стыря, и находя, что потребные для сего труды мо
гут быть с успе хом подъяты братиею Соловецкаго 
монастыря, Святе йший Синод опреде ляет:  1 ) воз
становляемый в Кольском у езде , Архангельской 
епархии, Печенгский монастырь, приписать к Соло
вецкому монастырю на сле дующих основаниях:  
и, Печенский общежительный монастырь управляется 
настоятелем,  в звании строителя, опреде ляемым и 
увольняемым Св. Синодом по представлениям на
стоятеля и собора Соловецкаго монастыря. Братия 
Печенгскаго монастыря непосредственно подчинена 
строителю, монашествующие опреде ляются и уволь
няются строителем,  с разре шения настоятеля и со
бора Соловецкаго монастыря, послушников же и 
служителей опреде ляет и увольняет сам стро
итель, и 2) Назначить ныне  же строителем Печенг
скаго монастыря указаннаго настоятелем Соловецкой 
обители ризничаго оной иеромонаха Никандра и пору
чить ему избрать, с разре шения настоятеля и собора 
Соловецкой обители, братию для Печенгскаго монастыря



и зате м,  по соглашению с Соловецким мо
настырем,  окончательно выбрать ме сто, Какое ока
жется наиболе е удобным для построения возстано
вляемаго Печ енгскаго монастыря. При этом объявить 
настоятелю и братии Соловецкой обители, что воз
становление Печенгскаго монастыря возлагается на 
Соловецкую обитель, по особому к ней дове рию 
Св. Синода и полному убе ждению в том,  что Со
ловецкая обитель, издревле славная своими великими 
подвижниками, и ныне  процве тающая по благости 
Б ож ией и по молитвам преподобных Зосимы и Сав
в а м  Соловецких чудотворцев,  памятуя их под
виги и труды и подражая их приме ру, возможет 
подъять и привести к благому исполнению святое 
де ло устроения Печенгскаго монастыря во славу Бож ию, 
в память преподобнаго Трифона, просве тителя ло
парей и на пользу православнаго русскаго народа, что 
посему Соловецкая обитель неограничится только 
отправлением не которых из своих братий для 
устроения Печенгской обители, но снабдит их до
стодолжными наставлениями, окажет им братскую 
любовь и всякую духовную и вещественную помощь 
и исполнит возлагаемое на нее послушание со вся
ким тщанием,  обращаясь в потребных случаях 
за указаниями и разре шениями в Св. Синод.

Одиннадцать Соловецких иноков,  движимые по
слушанием,  напутствованные молитвами и благосло
вением родной обители, снабженные от нея необ
ходимыми церковными принадлежностями, книгами, 
инструментами и жизненными припасами, —  отправились 
на монастырском пароходе  в Архангельск Зде сь 
строитель иеромонах Никандр принял,  согласно ука
за Св. Синода, от Комитета как собранную на Печенегский



монастырь сумму, так и все  документы и 
все де лопроизводство с име ющимися в нем све
де ниями по возстановлению Печенгскаго монастыря. 
Из Архангельска братия отправилась на пароходе  Т-ва 
Архангельско-Мурманскаго пароходства в Колу, а 
отсюда в Малоне мецкое становище. До Печеньги оста
валось 2о верст;  наняв парусное судно «Елу» за воз
вышенную плату, путники приплыли в Печенгскую

губу и остановились против поселка «Трифонов ру
чей».

Остановиться зде сь было необходимо потому, что 
морская вода в губе  была на убыли; с прибылью 
воды монахи проплыли на Еле  еще 4 версты, высадив
шись в колонию Баркино. Зде сь братия, по указанию 
священника Печенгскаго прихода о. Георгия Терентьева, 
прожившаго в Лапландии много ле т,  осмотре ли место



древняго монастыря и могилу ста шестнадцати 
убиенных братий.

Ме сто древней обители было заселено самовольно, 
поселившимися колонистами, а на могиле  ста шестнад
цати убиенных стоял деревянный крест,  обнесен
ный деревянною ре шеткою и небольшая около могилы 
церковь с ветхим для священника домиком,  окру
женным складочными амбарушками коренных ж и
телей-лопарей Печенгскаго погоста.

Отсюда братия, по указанию того же о. Георгия

Терентьева, должна была отправиться в пустыню пр. 
Трифона, где  почивают его честныя мощи. Добраться 
туда можно бы двумя путями: первый путь лежал,  
большею частью, через болотистыя и тундристыя 
низменности или по склонам высоких каменных 
гор от сорока до двухсот сажен высоты, или же 
на лодке  по ре ке  Печеньге . После дний путь хотя был 
тоже трудным,  но все же монахи нашли лучше про
бираться по ре ке ; на 4-й версте  этой ре ки от устья.



порога кончаются, но и зДе сь необычайная быстрота 
и сила течения, извилистость и крутые повороты ре ки 
де лали плавание очень трудным;  превозмогши это не
удобство, братия прибыла к  ме сту подвигов препо
добнаго Трифона благополучно 16  июля 1 886 года. 
Зд е сь стояла ветхая церковь Сре тения Господня, в 
которой почивают мощи пр. Трифона, построенная 
в 1707 г. однопрестольная, холодная, без печки. 
Храм этот стоял на мысе , образуемом впадением 
ре ки Манны в ре ку Печеньгу. Неподалеку от церкви 
стоял домик,  служивший приютом на время приез
дов сюда причта для совершения богослужения, осо
бенно и февраля и 15  декабря в память преподобнаго. 
Трифона, когда собирались сюда ежегодно лопари; зде сь 
же стояли четыре лопарския тупы (избушки), в одной 
из них жил сторож- старичек около семидесяти 
ле т,  а в другой его теща— старушка около девя
носта ле т .  Площадь, на которой стояла церковь 
и постройки, составляет  правильный четыреугольник,  
в окружности около двух верст,  образуемый с 
се вера и востока ре ками Манною и Печеньгою, а с 
юга и запада горами. Площадь эта была сплошное бо
лото, с сопкообразными горушками, име вшее в не
которых ме стах трясины до двух сажен глубины. 
Вот и все, что нашла зде сь новоприбывшая братия.

По приезде  был отслужен молебен,  а утром 
сле дующаго дня утреня и за те м опять молебен.  
Церковь могла вме стить, и то с те снотою, около 
тридцати челове к.  Иконы, иконостас —  все требовало 
немедленнаго ремонта.

Новые насельники, привыкшие к трудам и под
вигам в Соловецкой обители, малые числом,  но 
кре пкие ве рою, не упали духом и в этой горькой



пусТыне . Кое-как приютясь без веяких у д о б с т в , 
усердно принялись всяк за свое де ло: одни очищали 
ме сто для будущих посТроек,  другие рубили для 
них в ле су бревна, иные изготовляли необходимое 
для ж изни; иеромонахи совершали боГОслужения.

"Братии нужно было теперь опреде лить и сказать 
свое мне ние о том,  где строить Монастырь и доло
жить об этом начальству Соловецкой обители.

Строитель иеромонах Никандр,  собрав все  нуж
ныя све де ния отправился в Архангельск и Со
ловецкий монастырь. В Архангельске  он доложил 
губернатору, а в Соловецком монастыре  настоятелю 
и собору, прося указаний — где  начать возобновление 
Печенгскаго монастыря, т. е. на ме сте  древняго мо
настыря или у Сре тенской церкви.

Архимандрит Соловецкаго монастыря Мелетий 
и губернатор князь Голицын пожелали ознакомиться 
с этим де лом на ме сте  и с этой це лью в ав
густе  1 886 года, в сопровождении управляющаго Го
сударственными Имуществами Архангельской губернии, 
управляющаго Контрольною Палатою, Жандармскаго 
полковника, доктора Гулевича и русскаго консула в 
Норвегии Д. Н. Островскаго, прибыли на двух паро
ходах в Печеньгу. По заключению этих лиц,  приз
нано полезным возобновление Трифоно-Печенгскаго 
монастыря у церкви Сре тения Господня. Заключение 
это Св. Синод утвердил.

В октябре  того же года было положено осно
вание корпусу в десять поме щений. Из- за порубки 
ле са для этой постройки возникла неприятность. У  
поселившихся зде сь иноков естественно возникал 
жгучий вопрос,  где  же они проживут зиму. Осень 
уже наступала. Не раздумывая долго, иноки присту
пили к порубке  ле са для дома верстах в десяти 
от монастыря. Наступила зима. Приехал ле сничий



из Колы с депутатами. Преступление на лицо, — был 
составлен акт,  все обме рено, записано, куда упот
реблен неправильно вырубленный ле с.  Строителем 
иеромонахом Никандром была предложена уплата 
в триста рублей; не т,  говорит, — это преступ
ление, незаконная порубка. —  уплатите девятьсот 
рублей. Не располагая такими средствами, о. Никандр 
отказался от уплаты. Началась переписка, но де ло

кончилось благополучно; почти через год получи
лось распоряжение за вырубленный ле с пошлины не 
брать, и тогда же монастырь получил оффициальное 
изве щение о наде ле  его землею: 1 ) по ре ке  Печеньге , 
при Сре тенской церкви, две сти десятин,  2) в Ма
лоне мецком становище  одна десятина 1250 сажен,  
3) долина Баркино и Монастырское поле простран
ством до пяти десятин 1200 сажен,  4) две  ре чки 
Манну и Овечью с берегами в глубь на две  версты,



а вверх по течению на пять верст и 5) два Айнов
ских острова, площадью в сто восемьдесять четыре 
десятины 200 сажен с правом Печенгскому мона
стырю на морские промыслы и собирание гагачьяго 
пуху в Мотовской губе  и Среднем Рыбачьем по
луострове .

В  и юле  1887 года, братия уж е поме стилась на 
жительство в новом недостроенном корпусе . Цер
ковь поправлена насколько возможно, сте ны внутри 
обшили тесом и. поставили чугунную печку, вставили 
в окна новыя косяки и рамы. Иконостас был под
новлен,  святыя иконы помыты и поочищены были 
сде ланы починки и с наружной стороны церкви.

Крайнею необходимостью была дорога к ме сту 
древняго монастыря. Эту дорогу провели по тро
пинке , служившей прежде для пе шеходов.  Хотя и 
с трудом и неудобствами по этой дороге  уже 
явилась возможность доставлять грузы. В этих 
первоначальных трудах прошло три года.

В 1889 году, управляющий канцелярией Св. Си
нода С. В. Керский, производя ревизию в Соловец
ком монастыре , прое хал и к возобновляемому 
Трифоно-Печенгскому монастырю. Проницательный 
ум Сергея Васильевича, видя малоуспе шность и всю 
трудность возобновления обители в таком пустын
ном ме сте , усмотре л,  что для руководства этим 
де лом нужен челове к у м а  ш и р о к а г о ,  в о л и  
з а к а л е н н о й ,  э н е р г ии н е у т о м и м о й ,  з н а к о м ы й  
с  д е л о м  с т р о и т е л ь с к и м  и у с т р о е н ие м  
х о з я й с т в а .

17 сентября 1890 года, опреде лением Св. Си
нода настоятелем возобновляемаго Трифоно-Печенг
скаго монастыря назначен и еромонах И онафан,  бывший



строитель Савватиевскаго скита, на Соловецком 
острове ; до назначения на должность настоятеля 
о. Ионафан прожил в Т р и ф оно-ПеченгсКом мо
настыре  один год, "  для ознакомления с де лом и 
обстановкою.

В первые ме сяцы уцравления о. Ионафана Три
фоно-Печенгским монастыреМ,  над могилою 1 1 6 му
чеников построена деревянная часовня в честь Ро
ЖдесТва Христова.

1-го  декабря 1890 г., при копании ям для под
сте нных устоев этой ча
совни, найден каменный по
мост из плит,  на кото
ром лежали церковныя ве
щи — лампадка, желе зныя 
скобки от подсве чника, 
древние крюки и слиток 
из камня, кирпича и глины 
с вплавившеюся в них 
челове ческою кровью и ко
стями, это служит доказа
тельством предания, что 
страдальцы были убиты в 
церкви и сожжены вме сте 
с нею. 26 декабря 1890 го
да состоялось празднование 

300-ле тия со дня мученической кончины 1 16  братий, 
пострадавших при разорении Печенгскаго монастыря 
25 декабря 1590 г. В  этот день в приходской 
церкви была совершена литургия, а на могиле  муче
ников,  согласно указу Св. Синода, в устроенной 
часовне  была отслужена панихида при участии братии 
возобновляемой обители и благочиннаго ме стнаго ду
ховенства, а также ме стнаго причта.

Слово на литургии произносил о. Ионафан,  а



в часовне  на могиле  после  панихиды — ме стный 
священник о. Георгий Терентьев.  Собрание народа 
на празднестве  было многолюдное, —  особенно ло
парей, прибывших из самых отдаленных пого
стов и окрестных колонистов.  Торжество завершилось

общею трапезою, приготовленною братией 
Трифоно-Печенгскаго монастыря.

Три года жизни и деятельности на избранном 
ме сте  у  церкви Сре тения Господня указали, что воз
становление монастыря и правильное развитие его де я
тельности может быть только при условии увеличения



земельнаго наде ла. Отведенные участки земли в 
разных ме стах вызывали безполезную трату сил 
и средств и вме сте  с те м лишали возможности 
объединить монастырское хозяйство. С представле
нием об увеличении монастырских земельных 
участков о. Ионафан обратился к архангельскому 
губернатору князю Н. Д. Голицыну, который тако
вому увеличению не только не посочувствовал,  но 
и указал на невозможность этого. В  представлении 
монастыря указывалось на необходимость перенести 
на другое ме сто колонию «Монастырское», построен
ную на ме сте  древняго монастыря, а зде сь возобно
вить монастырь, с че м князь Н. Д. Голицын ни
как согласиться не м о г .

О. Ионафан,  не предвидя возможности наладить 
это де ло чрез посредство сношений с губернскою 
администрацией, в сентябре  1891  года прибыл в 
С.-Петербург,  чтобы зде сь личными объяснениями 
установить необходимость увеличения вве ренному ему 
монастырю земельных уч астк о в .

На объяснение о. Ионафана, в котором выра
жалась трудность возложеннаго на него де ла и ука
зывалось на почти непреодолимыя препятствия к 
возобновлению Трифоно-Печенгскаго монастыря, 
г. Обер- Прокурор Св. Синода К . П. Побе донос
цев энергично сказал:  «умрите да живите; вам 
возобновление этого монастыря не нужно, а государ
ству необходимо».

Во это время губернатор князь Н. Д . Голи
цын был переведен в другую губернию, а о. Ио
нафан вошел,  чрез Соловецкий монастырь к 
Обер- Прокурору Св. Синода с ходатайством об 
увеличении монастырю земельнаго наде ла и возобно
вления обители на ме сте  древняго монастыря.

Переписка шла три года. В  1895 году настоятелем



Соловецкаго монастыря получен указ сле
дующаго содержания: «По указу ЕГО  И М П ЕРАТО Р
С К А Г О  ВЕЛ И Ч ЕСТВА , Святе йший Правительствую
щ ий Синод слушали: предложенное Г. Товарищем 
Синодальнаго Обер- Прокурора. от 1  августа сего 
года за № 4520, 1 ) отзыв Товарища Министра 
Земледе лия и Государственных Имуществ от 
20 июля текущаго года за № 352,  по де лу о возста
новлении Печенгскаго монастыря в Архангельской 
епархии и об отводе  сему монастырю дополнитель
ных земельных угодий, и 2) отношение по сему же 
де лу Архангельскаго губернатора, от 15  января 
1894 г. за № 14 7 . П РИ КАЗАЛИ : в 1880 году Ар
хангельское Епархиальное начальство, в заботах о 
религиозно-духовном просве щении и нравственном 
возде йствии на поселившихся по Мурманскому берегу 
лопарей и русских колонистов,  возбудило ходатай
ство о возстановлении, основаннаго в 1 550 г. препо
добным Трифоном,  но зате м разрушеннаго в 
1 590 г. шведами, Печенгскаго монастыря, причем ме
стом возстановления сего монастыря указывалась су
ществующая в Кольском у е зде , в  1 5 верстах 
от Печенгской губы и в 25 верстах от С евер
наго океана, Сре тенская церковь, при коей почива
ют св. мощи преподобнаго Трифона. Ha-ряду с 
этим мне нием высказывалось предположение о 
больших преимуществах возстановления Печенг
скаго монастыря на прежнем ме сте  его нахождения 
по побережью Печенгской губы, близ устья ре ки 
Печеньги, как ме сте  боле е удобном для сношения 
с монастырем,  нежели Сре тенская церковь. Свя
те йший Синод име л в виду, что упомянутая цер
ковь является усыпальницею преподобнаго Трифона, 
а боле е всего принимая во внимание, что прежде ме
стонахождение Печенгскаго монастыря, близ устья



ре ки Печеньги, находилось вне  отведенных означен
ному монастырю земельных угодий и на оном по
селились колонисты се вернаго края, опреде лением 
от 17  октября и 17  декабря 1886 г. постановил 
разре шить возстановление Печенгскаго монастыря при 
Сре тенской церкви. М ежду те м ныне  ВЫ СО ЧАЙ Ш Е 
утвержденным в 5 -й день июля ( 1895 г.) положе
ния Комитета Министров разре шено отвести в до
полнительный наде л Печенгскому монастырю на ле
вом берегу ре ки Печеньги, в смежности с состоя
щими уж е во владе нии обители земельными угодьями, 
8070 дес. земли из казенной Печенгской дачи Коль
скаго у е зда Архангельской губернии, с т е м,  чтобы 
изъятие этой земли из пользования поселившихся на 
оной колонистов было предоставлено доброволь
ному соглашению их с монастырем.  Принимая во 
внимание: 1 ) что во вновь отведенной Печенгскому 
монастырю земле  находится ме сто, где  существовал 
основанный преподобным Трифоном,  до разруше
ния его шведами, Печенгский монастырь, —  ме сто 
освященное кровию 1 1 6 мучеников,  избиенных при 
разорении монастыря шведами, 2) что ме сто сие, на
ходящееся близ Печенгской губы, представляющей, 
по отзывам све дущих людей, превосходную за
щищенную от ве тров гавань, удобно, как для 
доставления в монастырь продовольственных и дру
гих необходимых материалов,  так и для посе ще
ния обители богомольцами; 3) что побережье Печенг
ской губы является средоточием жизни Мурманскаго 
побережья и потому возстановление зде сь Печенгскаго 
монастыря будет боле е соотве тствовать его ду
ховно-просве тительной де ятельности, нежели соору
жение сего монастыря при удаленной и малодоступ
ной по неудобству путей сообщения Сре тенской 
церкви, а равно име я в виду, что поселившиеся на



отводимой Печенгскому монастырю земле  колонисты 
уже вошли в соглашение с строителем сего мона
стыря иеромонахом И онафаном о переносе  их ж и
лищ и сельско-хозяйственных построек на другия 
ме ста, под условием помощи со стороны мона
стыря, Святе йший Синод опреде ляет:  уве домив 
Московскую Святе йшаго Синода Контору и Ваше 
Высокопреподобие о ВЫ СО ЧА Й Ш Е утвержденном 
положении Комитета Министров относительно до
полнительнаго наде ла Печенгскому монастырю 8070 де
сятин земли по ле вому берегу ре ки Печеньги, дать 
знать той Конторе  и Вашему Высокопреподобию 
указами, что Святе йший Синод разре шает возста
новление Печенгскаго монастыря, по побережью Пе
ченгской губы, близ устья ре ки Печеньги на ме сте 
прежняго нахождения означеннаго монастыря с 
те м,  чтобы при Сре тенской церкви, как на ме сте 
упокоения основателя Печенгскаго монастыря препо
добнаго Трифона, был устроен скит сего мона
стыря. Сентября 1 1  дня 1895 г.».

О. Ионафан,  находясь в С.-Петербурге  от 
сентября 1891  г. по январь 1892 г., употребил это 
время с большою пользою для своего монастыря и 
в других случаях.  Войдя в близкое знакомство 
с предсе дателем товарищества Архангельско-Мурман
скаго пароходства, ныне  покойным М. И. Кази, о. 
Ионафан встре тил в нем величайшее сочувствие 
к де лу возобновления Трифоно-Печенгскаго мона
стыря. Пароходы этого товарищества, обслуживая все 
побережье Б е лаго моря, являются питательным нер
вом и всего Мурманскаго побережья. Пароходы то
варищества, с поселением монахов вблизи Печенг
ской губы, заходили туда в две  неде ли раз и до
ставляли необходимые монастырские грузы, останавли
ваясь против поселка «Трифонов ручей». После



переговоров с М. И. К ази, монастырю предоставлены 
были сле дую щ ия льготы: 1 )  предназначенные для мо
настыря грузы продовольственных припасов и дру
гих не громоздких продуктов —  перевозить на па
роходах товарищества со скидкою зо%  против 
тарифа; 2) перевозить безплатно монашествующую 
братию и богомольцев,  е дущих на житье в мона
стырь, по удостове рениям в том монастырскаго 
начальства, и безплатно же строительные материалы, 
если позволит свободное на пароходе  ме сто.

Проживая в столице  пять ме сяцев,  о. Ионафан 
скорбе л за братию своего монастыря: в кассе  мона
стыря при отъе зде  его име лось 7 1 р. 87 коп. и не
оплаченных счетов на семь тысяч рублей, остав
шихся по насле дству от прежняго настоятеля. В  
виду этого по распоряжению г. Обер- Прокурора 
Святе йшаго Синода было выдано из име вшихся в 
Синоде  сумм благотворительницы Медынцевой на 
устройство Т ри ф оно-Печенгскаго монастыря три ты
сячи руб., а кроме  того о. Ионафан был награжден 
наперсным крестом и была куплена ему ме ховая 
ряса. В то же время другими ревнителями о возоб
новлении сего монастыря были составлены и изданы 
брошюры: 1 ) «Ж и тие преподобнаго Трифона просве
тителя лопарей» СПБ. 1892 г. и 2) «На дальнем 
русском се вере », исторический очерк — СПБ. 1892 г. 
по 10 .ооо каждой, для распространения среди бого
любцев .

Обрадованный достигнутыми результатами своей 
пое здки в С.-Петербург,  о. Ионафан с приподня
той энергией 12  марта 1892 г. прибыль в свою обитель.

В  Архангельске  о. Ионафан встре тился с вновь 
назначенным настоятелем Соловецкаго монастыря 
архимандритом Варлаамом,  восприемным отцом 
своим при пострижении в монашество; архимандрит



Варлаам,  в свою очередь, не опустил случая 
подогре ть своего духовнаго сына для предстоявших 
ему т р у д о в .

Братство Трифоно-Печенгскаго монастыря было 
тогда невелико: три иеромонаха, два иеродиакона и не
сколько рясофорных монахов и послушников,  
приехавших из Соловецкаго монастыря; отсюда же 
переходили богомольцы с желанием потрудиться в 
Печеньге  год- два.

В ле тние ме сяцы стали посе щать Трифоно-Пе
ченгский монастырь богомольцы в значительном 
числе  из разных ме ст,  иногда очень отдален
ных губерний России. Многие из них оставались 
поработать для монастыря. Число таких доброволь
цев постепенно из года в год росло и мона
стырь, соображаясь с своими средствами, принимал 
таковых.  Поживши год—два, не которые полюбили 
пустыню и оставались в монастыре  навсегда, прини
мая монашество. Таким образом число постоянных 
насельников доходило до боле е двухсот челове к,  
в том числе  монашествующих от сорока до пя
тидесяти челове к и мирян от 150  ДО 175. —  Все 
они уроженцы 28 разных губерний; между ними 
были лица из далекой Сыр- Дарьинской области, 
Томской и Тобольской губерний. Каждый из ж иву
щих в обители несет опреде ленное ему занятие 
или иначе —  послушание. Назовем эти послушания: 
первое послушание настоятеля, —  (который теперь архи
мандрит) ,  — строительское. За настоятельскою долж
ностью сле дуют послушания: казначея, ризничаго, 
духовника и билиотекаря —  все  иеромонахи; сде дую
щ ия зате м послушания, исполняемыя иеродиаконами, —



письмоводителя, келаря, заве дующаго огород
ничеством.  Эти же иеромонахи и иеродиаконы испол
няют череду священнослужения, ежедневно соверша
емаго по уставу и чину обители Соловецкой. За ли
тургиею прилагаются эктении —  одна о здравии благо
творителей обители, другая об упокоении усопших,  
записанных в синодик обители. При этом вме
няется в обязанность очередному иеромонаху с и еро
диаконом являться в церковь за час до начала ли
тургии, чтобы во время проскомидии вспомянуть в 
молитве  по синодику поимянно как о здравии, так 
и об упокоении имена все х благотворителей. За
те м ежедневно пред ракою преподобнаго соверша
ются молебны о здравии и панихиды об упокоении 
душ ,  умерших трудников и благотворителей. К ро
ме  того введено, по обычаю Соловецкаго монастыря, 
неусыпное чтение псалтири с молитвою о благотво
рителях и трудниках обители: Дале е сле дуют по
слушания: —  уставщика, регента пе вчих (которые при 
этом несут и другия послушания), псаломщика, по
номаря, продавца све чей в церкви, учителя в мо
настырской школе , в которой обучаются де ти и 
трудники обители. Кроме  послушаний собственно 
церковных есть много других,  которыя исполняются 
одним или не сколькими лицами. Таковы: эконом,  
рухлядный, писцы в канцелярии, фельдшер,  пекаря, 
столяры, плотники, бондари, кровельщики, маляры, 
переплетчики, вязальщики се тей, кузнецы, слесаря, 
портные, сапожники, печники, трапезники, повара, 
квасовары, прачечники, конюхи, санники, шорники, 
заве дующий скотным двором,  оленьи пастухи, олень
щики-е здоки, истопники, работающие на кирпичном 
и смолокурном заводах,  судостроители, кормщики и 
матросы на морских судах,  рыболовы, на се нокосе 
по возможности участвуют все . Разнообразие опыта



и занятий обращается к одной це ли, на одно общее 
де ло.

Многочисленная семья православных русских 
людей различных по происхождению, возрасту, во
спитанию, образованию, но связанная кре пкими узами 
братской любви и послушания —  несет посильные тру
ды во имя Христово, на спасение души своей, во сла
ву русскому имени, на благо русскому народу —  на 
далеком,  суровом се вере . Чему, как не этому тру
ду, сле дует приписать громадный успе х в возоб
новлении древней обители преподобнаго Трифона.

Получить согласие колонистов Печенгской ко
лоши («Монастырской») на переход на другое ме сто, 
как упомянуто в указе  Св. Синода, удалось не 
сразу, не вдруг,  те м боле е, что между ними были 
не которые раскольники, име вш ие большое влияние на 
остальных.  Епископ архангельский Никанор,  при 
посе щении 15 июля 1893 года Трифоно-Печенгскаго 
монастыря, после  панихиды на могиле  1 1 6 избиенных,  
в слове  своем присутствовавшим колонистам обра
щался с уве щанием перейти на другое ме сто, пре
доставив ме сто древней Свято-Троицкой Печенгской 
обители возобновляемому Трифоно-Печенгскому мо
настырю. 1 5 августа того ж е года архангельский губер
натор А. П. Энгельгардт,  при посе щении этого мо
настыря, обращался к  колонистам с доводами, что 
занимаемое ими ме сто, должно, как священное, при
надлежать Трифоно-Печенгскому монастырю; при 
этом колонисты дали согласие на переход и вошли 
с монастырем в соглашение с те м,  что мона
стырь принимает на себя перенесение и постройку 
домов на новых ме стах для колонистов или 
уплачивает их стоимость.

Прошел еще год;  братия, в силу уже состояв
шагося соглашения, утвержденнаго подлежащими властями,



должна была приступить к перенесению по
строек колонистов,  на первое время хотя бы бли
жайших к могиле  1 1 6 убиенных братий; но и тогда, 
частью по упрямству придерживавшихся раскола, а 
частью по привычке  к  обсиженному ме сту, у  коло
нистов не хватало ре шимости начать переселение. И, 
быть может,  долго бы пришлось считаться с этой 
нере шимостью, если бы появление ле сного медве дя не 
придало колонистам нужной ре шимости. Об этом 

случае  священник Печенг
скаго прихода Георгий Т е
рентьев с причтом в 
письме , от 2 1 июля 190 1 г., 
на имя настоятеля Трифоно-
Печенгскаго монастыря ар
химандрита Ионафана, сооб
щает сле дующее: «Де ла 
Б ож ии достодолжно являть, 
а тайну цареву хранить, — по 
слову священнаго писания. 
Поэтому я считаю со своей 
стороны необходимым со
общить Вашему Высокопре
подобию о записанном в 
памятной книге  Печенг

ской церкви сле дующем событии: «В 1893 г. 18 ав
густа неизвестно откуда явился большой ле сной зве рь — 
медве дь. и начал посе щать колонии по прибрежью 
Печенгской губы, начиная с Печенгской колонии, 
расположенной при могиле  1 1 6 страдальцев,  на ме сте 
бывшаго Печенгскаго монастыря преподобнаго Трифона, 
и похищать у  жителей разный скот из дворов и хле
вов по вечерам и ночью, когда соберется с паст
бища. К  удивлению для все х — днем на пастбище 
не обиде л ни одной скотины, хотя у колонистов



весь скот ходит без пастуха и всякаго присмотра 
и очень далеко от колоний в той надежде , что 
преподобным Трифоном строго запрещено медве дю 
обижать с к о т » .

«И так,  как бы по попущению промысла Бож ия, 
медве дь посе щал Печенгскую колонию всегда вече
ром в 9 часу, бе гал по улицам и гонял у все х  
на глазах незапертых телят и уносил овцу или 
теленка не смотря на то, что в него стре ляли из 
ружей не один раз,  но убить его не могли. В  
течение двух неде ль медве дь успе л затравить 5 ко
ров,  4 нетели и до 20 овец.  От такого небыва
лаго нападения ле сного зве ря на скот,  колонисты 
пришли к тому убе ждению, что этот зве рь — чуд
ный медве дь, берущий наш скот со дворов,  а с 
пастбища не трогающий — послан от преподобнаго 
Трифона за наш упорный отказ строителю Печенг
ской обители о. Ионафану уступить святое ме сто под 
обитель, и перейти самим на другое ме сто. Когда 
колонисты начали между собою совещ аться о переходе , 
к удивлению все х,  в начале  же сентября зве ря не 
стало и куда он вдруг скрылся никому неизве стно, 
и никто нигде  его не видал до сих пор.  Такое 
неожиданное появление зве ря и внезапное его удаление 
без ве сти остается у колонистов в памяти, и счи
тается между ними за чудное событие, посланное от 
преподобнаго Трифона в защиту своего святого 
ме ста.



Перенос колонии «Монастырской» производился 
братией постепенно,в течение шести ле т (1894-1899 г.), 
Не которые пожелали получить деньгами за свои дома 
и постройки, а 28 домохозяев перенесены или точне е 
выстроены для них новые дома, а из их избушек 
сде ланы надворныя постройки. Во все х этих до
мах сде лано до 50 печей разнаго устройства из 
кирпича монастырскаго производства ( 1894— 1900 г.). 
Переселенцы поместились в новых домиках,  о каких

они не могли и мечтать. Колония эта на правом 
берегу Печеньги приехавшаго по Печенгскому заливу 
заставляет забывать, что он находится на далеком



се вере , а не в Ярославской или Новгородской г у
бернии.

Осматривая теперь хозяйство монастыря, его по
стройки, дороги, проведенныя с заме чательным искус
ством через горы и болота, цве тущ ие луга —  се но
косы, превращенные из непроходимых болот и 
тундр,  можно только удивляться; виде вший раньше 
влале ния монастыря не узнает их теперь: он найдет

зде сь почтовую контору, телеграф,  телефон 
и электрическое осве щение. Каждая постройка, хотя 
и незначительная на обычный взгляд,  каждое пред
приятие име ет зде сь свою особую це ну, свою историю 
деннонощнаго труда и трудностей, которые нужно 
было настойчиво превозмогать. Чтобы не утомить чи
тателя разсказом о каждом из предприятий мона
стыря отде льно, приводится простое перечисление вы
дающихся построек и работ,  произведенных с 
1890 по 1908 г о д .



Устраиваясь в первые годы, так сказать, вчерне , 
братия прежде всего была озабочена опасностью падения

церкви Сре тения Господня, подмываемой водами 
ре к Манны и Печеньги. Эта опасность после  многих



трудов была устранена (1892—1 898 г.). Направив 
течение ре ки Манны по другому руслу, а силу течения 
Печеньги в другой берег — берега обе их ре к были 
основательно укре плены; на ме сте  стараго русла р. 
Манны сделана насыпь и благодаря этому получилась 
около церкви значительная площадь.

После  укре пления берегов ре к Печеньги и Манны 
братия приступила к постройке  новаго деревяннаго 
приде льнаго храма во имя преподобных Зосимы и

Савватия Соловецких чудотворцев и в честь и па
мять Успения Божией Матери. Этот храм построен 
так,  что прежняя церковь Сре тения Господня с по
чивающими в ней мощами преподобнаго Трифона, 
священноинока Ионы и инока Германа, оставаясь в 
неприкосновенности, составляет главный приде л.  
Построив храм ( 18 9 1— 1896 г.г.), братия вме сте  с 
те м внутри заботливо украсила его, а благотвори
тели изобильно снабдили его утварью и ризницею; 
над гробницей преподобнаго Трифона поставлена



художественной работы серебряная рака, дар архан
гельской купчихи Е. С. Рыниной,

На ме сте  древняго монастыря построены:
Дом- гостинница для приема посе тителей и про

живания братии, в 1891—1894 г.
Домик в одну комнату с се нями и кладо

вой, в 1894 г.

Кирпичный завод с сараем и две  обжигатель
ныя печи: одна для кирпича а другая для древеснаго 
угля, в 1896— 1901 г.

Дом с се нями И кладовыми, в 1898— 1900 г.
Баня с прачечной, в 1899 г.
Корпус на Трифоновом поле в два этажа для 

рабочих и мастерских,  8 X 1 6  =  128 к. с., покрыт 
желе зной крышей и произведена вчерне  внутренняя 
и наружная отде лка его, в 1900— 1903 г.

Печь для обжога известковаго камня в 1903 г.
Погреб 7X 6 , в 1903 г.





Складочный амбар 4 X 16 , в 1904 г.
Дом двухъэтажный для хозяйственных служб 

в 1905, 1907 г.
Дом в д ва этажа: в первом этаже поме

щается слесарная и столярная мастерския с жилым 
поме щением для мастеров,  а в подвальном нахо
дится вододвижимое колесо, приводящее в движение 
динамо-машину для электрическаго осве щения в зим
нее время, токарные, строгательные, сверлильные станки 
и ле сопилку, в 1905 — 1907 г.

Церковь деревянная над братской могилою 116 
мучеников,  в 1906—1908 г.

Устроена кузница при водяном двигателе  1906 г.

Произведены работы:

Выработано на кирпичном заводе  814982 шт. 
кирпича, в 1893—1903 г.

Перенесена колония «Монастырское» с ме ста древ
няго монастыря на новое ме сто, зде сь вновь построено 
28 домов с хозяйственными пристройками и скла
дочными амбарами, в 1894— 1899 г.

В новых домах переселенцев колонии «Мона
стырской» сде лано 50 печей разнаго устройства, в 
1894— 1900 г.

Перенесен на новое ме сто приходский храм и 
причтовый дом в колонию Баркино, в 1900 г.

Заготовлено известковаго камня 32 куб. из Холмо
горскаго уе зда Архангельской губернии, в 19 0 1—
1902г.

К  гостиннице  на берегу р. Печеньги у братской 
могилы пристроена пекарня с кухней и вверху по
ме щение для посе тителей 5 X 3  в 1903 г.

Засыпан пролив р. Печеньги в Княжуху 
50X 6 в 1903 г.





Распилено на доски в Архангельске 2696 бре
вен и тес доставлен в монастырь на пароходах 
т-ва Арх.-Мурм. пароходства безплатно, в 1903 г.

Заготовлено 200 куб. с.дров для обжога извести 
и кирпича для постройки храма, в 1903 г.



Вырыты канавы глубиною 3 арш., шириною 2 арш. 
и забучен бут для основания деревянной церкви 
при братской могиле  1 16  страдальцев,  на что упо
треблено боле е 30 куб. булыжнаго камня в 1905 г.

Устроена дорога от большого дома на ре ку 
Княжуху, поднят правый ея берег и сде лана около 
новаго завода площадка, в 1905 г.

Выровнены и увеличены две  площади: 1 -я вокруг

деревянной церкви на братской могиле  и 2-я около 
здания построеннаго в 1905 г. для хозяйственных 
служб,  в 1906 г.



Пристроены два складочных поме щения к ам
бару, в 1906 г.

Устроена вторая дорога от завода при ре ке 
Княжухе  на ме сте , где  находилась мельница в дни 
преподобнаго Трифона, к дому с хозяйственными 
службами построенному, в 1905 — 1906 г.

В  пустыне , где  почивают мощи преподобнаго Трифона
построены:

Братский корпус,  начатый в 1887 г., достроен 
и отде лан,  в 1890 — 1891 г,

Храм с колокольнею и с поме щением риз
ницы и библиотеки, в 1891 г. .

Здание для школы и читальни с общежитием 
для учеников,  в 1893—1 894 г.

Баня и прачешная с поме щением для прислуги 
и сушки бе лья, в 1893 г.

Корпус для мастерских:  столярной, малярной, 
сапожной с поме щением для мастеров,  в 1894 —
1895 г.

Здание для поме щения съе стных припасов рас
ходческой лавки и рухлядной кладовой, в 1895 —
1896 г.

Дом для слесарной и кузницы с поме щением 
для заве дующих мастерскими в одной связи, в 
1895 г.

Сарай для склада желе за и угля, в 1895 г. 
Хле бопекарня с квасоварнею, погребами и помещением



для пекарей и квасоваров в одной связи, 
в 1896— 1902 г.

Скотный двор с се новалом и поме щением 
для прислуги, в 1897— 1898 Г.



Амбар для склада муки, в 1898 г.
Сарай для приготовления пойла рогатому скоту, 

в 1898 г.
Здание с поме щением для рабочих,  с трапез

ною и поварнею для них,  в 1898— 1899 г.
Конный двор с поме щением для се на и эки

пажей, в 1898— 1899 г.
Погреб для хранения молочных скопов,  в 

1 899 г.
Погреба, ледники и складочные сараи для келаря,

эконома с хранилищем для рыболовных снастей — 
в одной связи, в 1899— 1900 г.

Здание с поме щением для мастерских:  шор
ной, теле жной и санной с кладовыми для них и 
поме щением для жительства заве дывающих мастер
скими и конным двором с рабочими, в 1900 г.

Погреб для хранения овощей и осве тительных 
материалов,  в 1900 г.



Кожевенная мастерская из старой бани, в 
1901 г.

Здание с поме щением для рабочих и пасту
хов оленьих стад,  в 1901  г.

Кузница с двумя горнами (старая приспособлена 
для склада кузнечных материалов и угля), в 1904 г.

Устроена глиномятная машина, в 1904 г.
Сде лана печь для обжигания глиняной посуды, 

в 1906 г.
Завод с кирпичною печью для выгонки смолы 

с ме дною трубою для скипидара, в 1906 г .
Складочный подвал для смолы и скипидара, в 

1907 г.
Сарай для склада и хранения угля, в 1907 г.

Произведены работы:

Направлено течение ре ки Печеньги в противопо
ложную сторону от церкви, в 1891 г.

Укре плен берег и отведено русло р. Манны, 
подмывавшей церковь Сре тения Господня, сде лана 
земляная насыпь около церкви на ме сте  стараго русла 
р Манны, в 1892— 1898 г.

Расчищена, выравнена и осушена канавами пло
щадь, на которой находятся хозяйственныя постройки, 
в 1892— 1902 г.

Произведена капитальная перестройка дома с 
приспособлением для приема посе тителей — построен
наго, в 1 888— 1901 г.

Выработано на кирпичном заводе  до 100,000 
шт. кирпича, каковой употреблен в пустыньке  на 
устройство печей и ремонт оных,  в 1890—1894 г.



У бани сде лан подземный водопровод с во
докачкою, в 1904 г.

Укре плен и засыпан берег против кузницы 
на ре ке  Печеньге , на разстоянии 15 саж., в 1904 г.

Сде лана просе ка и проведена новая дорога, на 
разстоянии 5 верст от пустыньки к Печенгскому 
лопарскому погосту, в 1904 г.

Проведена дорога к глиномятной машине  и 
смолокурному заводу на разстоянии 1/2 вер., в 1904 г.

Поднят берег р. Манны, перенесены церковные 
мостки ,на бывшее русло ре ки Манны и увеличена 
площадь около церкви, где  почиваюТ мощи пре
подобнаго Трифона, в 1905 г.

Вн е  монастыря построены:

В становище  Титовке : дом с кладовыми для 
проживания монастырских рыбопромышленников,  в 
1897. г.

На 15-й версте от пустыньки вверх по тече
нию ре ки Овечьей построена изба для проживания 
ле сорубов с пристройкою для конюшни, в 1891 г.

На Айновых островах,  принадлежащих П еченг
скому монастырю, дом с пристройками для кладо
вых и баня, в 1899— 1908 г.

На 5-0Й версте  от пустыни преподобнаго Три
фона изба при новой дороге , в 1900 г.

В Трифоновом ручье  у пароходной пристани 
достроен и внутри отде лан дом и приспособлен 
для приема на первое время приезжих на пароходах 
посе тителей монастыря и рабочих,  в 1900 г.

В становище  Ворьеме  к у п л е н  и приспособлен 
дом для проживания монастырских рыбопромышлен
ников,  в 1901 — 1902 г.



Построены 3 избы по берегу ре ки Печеньги для 
приюта рабочих во время покосов и уборки се на 
и дров,  в 1905 г.

Дом в логу на 10 -й версте  от пустыни пре
подобнаго Трифона на новой дороге , в 1901 г.

На 7-й версте  переустроена рыболовная изба и 
к ней приде ланы се ни с кладовыми, складочным 
сараем и конюшней, в 1901 г.

Изба на оленьем пастбище , в 1899 г
Поставлены столбы и проведен телефон от 

ме ста древняго монастыря в пустыню, где  церковь 
Сре тения Господня на разстоянии 14 верст,  в 1904 г.

Произведены работы:

Устроено новое полотно конной дороги от пус
тыни пр. Трифона до древняго монастыря на раз
стоянии 14 верст,  на которой построено 1 6 мостов и 
проложено до 38 водопроводных труб.  сняты и про
рыты горы, засыпаны овраги и прокопано до 19000 саж. 
канав по болотистой ме стности как для стока воды 
с дороги, так и для осушки болота, в 1898— 1908 г.

Заготовлено за пошлину и безпошлинно для про
изводства построек в Трифоно-Печенгском мо
настыре  из дач Печенгскаго, Холмогорскаго и дру
гих ле сничеств Архангельской губернии 22.6 6 2  шт. 
бревен,  длиною от 9 до 12  арш. и толщиною от 5 
до 7 вершков,  в 1890— 1903 г.

На принадлежащей монастырю земле  расчищено — 
в 1890— 1908 г. сенокосных у годий, с которых 
снимается се на боле е 20000 пудов.

В колонии Баркино на монастырском подворье 
произведен ремонт крыш и сде ланы две  при
стройки для хранения рыбы и судовых принадлеж
ностей — в 1890— 1892 г.



На новой дороге на боле е топких болотах 
углублены канавы до плотнаго грунта шириною по 
верху 5 арш. и глубиною 4 1/2 арш. —  в 1906 г.

На 3-й версте  монастырской дороги от пустыни 
пр. Трифона переустроен мост чрез каменный ру
чей и сде лан подъем насыпи и полотна дороги на 
4 саж. высоты — в 1907 г.

Для отопления печей дрова сбираются из мо
настырской дачи, — преимущественно валежный, сухо
подстойный, низкорослый ле с,  сучья и корни бере
зовой породы; де лается это в виду сохранения на 
будущее время ле са, как це ннаго материала в такой 
безле сной ме стности.



Вскоре  после постройки церкви в пустыне , где 
почивают мощи пр. Трифона, братия готова была при
ступить к постройке деревяннаго храма на могиле 
116  мучеников по составленному плану, но настоя
тель Соловецкаго монастыря архимандрит И оанникий 
предложил (в 1897 году) строить каменную цер
ковь. Возник спор;  о. Иоанафан указывал на невозможность

постройки на могиле 116  мучеников 
каменнаго церковнаго здания, так как могила эта на
ходится на откосе берега р. Печеньги, который осы
пается. Соглашаясь на постройку каменной церкви о. 
Иоанафан  предлагал построить таковую дальше от 
берега на площади древняго монастыря. Спор этот 
длился четыре года и закончился лишь по указу Московской



Синодальной Конторы, которая, после про
изведенных изсле дований, соглашаясь с указаниями 
о. Иоанафана, разре шила строить на могиле  деревян
ную церковь в честь Рождества Христова, которая 
и построена.

Пока шла.переписка о постройке  новаго камен
наго храма на могиле 1 1 6  мучеников,  в это время

братиею заготовлен был кирпич для него до од
ного миллиона.

Постройка каменнаго храма по изготовленному 
плану на площади древняго монастыря весьма жела
тельна и это вопрос только времени, а силы и сред
ства для этого несомне нно явятся. Вид монастыр
ских построек на этой площади в высшей степени 
живописен и привлекателен,  особенно со стороны 
Печенгской губы.



Исключительное положение Трифоно-Печенгскаго 
монастыря на далеком се вере , естественно, вызывает 
необходимость изыскивать возможныя средства к су
ществованию на ме сте . Такими средствами являются 
зде сь: рыболовство, оленеводство, скотоводство и в 
малой степени — огородничество. К  разработке  этих 
ме стных средств братия приступила и уже достигла

не которых успе хов.  Рыболовныя принадлежности, 
хотя и не в надлежащем количестве , как то: суда, 
се ти и др. име ются, се нокосы разделаны настолько, 
что в благоприятное ле то снимается до. 20.000 пудов 
се на; уборка се на производится, вслед ствие влажности 
воздуха и частых дождей, сле дующим способом:  
втыкают в землю ряд суковатых кольев на раз
стоянии один от другого на аршин в одну линию 
и за те м тонко мечется в зарод на подпорах вы
шиною до двух саж. и в таком виде  остается до совершенной



просушки; се но, не смотря на то, что уби
рается во всякую погоду и тотчас после  косьбы, по
лучается зеленое и ароматичное, для питания скота 
весьма полезное потому, что солнечными лучами не 
поглощаются соки име ющиеся в растении. На пастби
щах ле том гуляет до 50 голов рогатаго скота и 
25 лошадей. Монастырское стадо оленей из 18 го
лов в 1900 году, доведено теперь до 10оо го л о в .

Чтобы изучить оленеводство, о. Ионафан побывал 
в селе  Ловозеро, в 300-х верстах от монастыря 
и там самолично познакомился у Ижемских зырян 
с порядком правильнаго оленеводства и привез от
туда двух пастухов,  чтобы продолжать учиться от
расли этого хозяйства.

На очереди стоит разведение гагачьих гне зд.  
Принадлежащие монастырю Айновы острова до 
1903 года отдавались в аренду; арендаторы хищнически





истребляли птиц гагу и истребили почти все 
гне зда, оставалось лишь пятьдесят гне зд.  С пре
кращением аренды прекратилось и истребление птиц.  
В настоящее время монастырь устроил уютное поме
щение, в котором и проживают монашествующие 
для охраны птиц.  Теперь уже занумеровано монастырем

боле е 10оо гне зд,  с которых и собирается 
пух.  Люди, охраняя птицу, в то же время улучшают 
покосы и собирают ягоду морошку, которая растет 
на островах лучшаго качества. За. после дние годы 
монастырь тут с обирает:  птичий пух,  сено и до 
500 пудо в  морошки для продажи и для монастыря. 
Такая охрана птиц отме чена в монастырской книге 
для записи впечатле ний посе тителей побывавшим на 
Айновых островах в  1907 г., и д. Директора 
1 -го Российскаго общества разведения промысловых



животных и полезной дичины ст. сов. Н. С. Николь
ски м , который между прочим пишет:  «Я не могу 
обойти молчанием первой в России попытки к ра
зумной эксплоатации полярной гаги, каковую блестяще 
осуществил о. Ионафан на Айновых островах».

Благочестивый поклонник русских святынь

или простой любознательный турист пусть не ждут 
увиде ть в возобновляемом Трифоно-Печенгском 
монастыре  подобие наших старинных монастырей, 
заключенных в четыреугольныя бе локаменныя сте ны, 
с множеством возвышающихся над ними церков
ных глав.  Храмы возобновляемаго Трифоно-Печенг
скаго монастыря, при своей скромной нарядности, 
отличаются простотой; постройки монастыря свободно 
расположены на большом пространстве  монастырской 
земли, как того требовали удобства монастырскаго



хозяйства и условия гигиены. Эти постройки, начиная 
с обительских храмов,  это хозяйство привлекает 
внимание зрителя не грандиозностью, а те м упорным 
трудом,  который вложен в них и тою энергией, 
при наличности которой только и возможны эти 
труды, наглядно убе ждающие, что при таком труде 
и невозможное возможно.

«Те  колоссальные труды», пишет один обозреватель,

«плоды которых видны теперь, возможны 
лишь при дружном напряжении и единении, а также 
при надлежащем разграничении сил и уме нья все х 
немногочисленных членов обители. Эта длинная, 
как бы шоссированная, грунтовая дорога, инженер
ныя работы по осушению почвы, гидротехническия со
оружения, высоко развитая сельско-хозяйственная тех
ника, телефон,  постройки, кирпичный завод —  все



указывает на ясное понимание простыми людьми 
требований культуры; эти люди, на крайнем се вере 
работали на общую пользу, идя по пути прогресса, 
и не ожидая для себя каких либо наград.  Видно, 
что в плодотворном труде  братия име ет источник 
удовлетворения ».

«Нельзя не виде ть побуждений, приведших людей

к описанной организации. Тот цемент,  скре п
ляющий братию, тот флаг,  под которым они 
де йствуют,  —  это твердая ве ра и почитание заве тов 
преподобнаго Трифона. Не все м дано пользоваться 
таким могучим рычагом для поступков.  В 
этом и есть разница между монастырским обще
житием и социал- демократическою общиною, для 
осуществления которой в настоящее время не т 
твердой опоры и не будет до те х пор,  пока все



челове чество не переродится духовно на отвлеченной 
почве  добра, справедливости и взаимнаго уважения».

«Лучшим приме ром здоровой русской коло
низации служит возобновляемый Трифоно-Печенгский 
монастырь, который стал ныне  лучезарным све ти
лом для всего Мурманскаго побережья», пишет 
барон Остен- Саккен в записке на имя Министра

Иностранных Де л 7-го октября 1904 года. «После 
це лаго дня, посвященнаго осмотру многочисленных 
учреждений монастыря, — продолжает тот же барон 
Остен- Саккен,  — я получил впечатле ние, что архи
мандрит И онафан,  в устройстве  монастыря, успе л 
приблизиться к идеалу здоровой христианской об
щины, на христианских началах,  в которой обнаруживается



счастливое сочетание строгаго послушания 
и упорнаго труда с истинною свободою каждаго 
члена обители».

В 1904 году в Лондоне появился труд г. Дж. 
Пирсона под заглавием «Три года среди птиц в 
Русской Лапландии». (Н. J. Pearson. Three Summers 
among the birds of Russian Lapland. London. 1904).

В этой книге г. Пирсон посвятил обширную 
главу описанию Трифоно-Печенгскаго монастыря, с 
превосходными фотографическими снимками зданий и 
окрестностей обители; автор непосредственно сопри
касался с жизнью ея и так суммирует свои впе
чатле ния: «Я в первый раз посе щал.  Печенгскую 
губу; мне было неприятно слышать, что примыкающая 
к ней ме стность составляет собственность мона
хов.  Большинству англичан присуще закорене лое 
предубе ждение относительно благотворности влияния 
чернаго духовенства на народную жизнь».

«Однако, за время моего пребывания в мона
стыре , мне пришлось изме нить свой взгляд на это 
де ло. Его обитатели по характеру своей де ятельно
сти напоминают англичан XII ве ка, а не наших 
современников.  Подобно первым английским мона
хам и Печенгские служат де лу народнаго образо
вания и просве щения, духовно воспитывают окрестное 
население.

«Неиме ние вполне  удовлетворительнаго перевод
чика поме шало мне  ближе познакомиться с ме ст
ным населением. .. сужу о нем по отде льным пред
ставителям,  с которыми я познакомился и по фактам,  
которые я наблюдал в Печенгской долине ».

«Никто здесь не просил милостыни, никто не 
смотре л голодным,  все  снабжены теплою одеждою, 
много мальчиков читают по-русски. В деревнях 
общий вид довольства, и положение их обитателей



во все х отношениях можно приравнять к нашему 
земледе льческому населению, не подходят  только 
дворы и дороги».

Таковы после дствия культурной де ятельности 
Печенгских иноков в устах иностранца.

Приведем зде сь заме тки одного из путешественников,

побывавшаго в Трифоно-Печенгском 
монастыре  зимою 1905 г.: «Утомительный 150 верст
ный перее зд из Сонгельскаго лопарскаго погоста 
в вертлявой кережке — лодочке  кончается; нас при
возят в Печенгский погост,  находящийся в 5-ти 
верстах от Трифоно-Печенгскаго монастыря. С 
каким облегчением вздохнули мы, когда отправились 
в дальне йший п уть — к монастырю, ибо е хать при
шлось уже на санях,  приняв боле е или мене е 
удобное положение. Перед нами была монастырская



дорога. Почти прямая, ровная, без ухабов,  она за
ставляет забыть все  невзгоды и лишения обычнаго 
лапландскаго путешествия, когда е здоку приходится, 
лежа в кереже , балансировать для сохранения рав
нове сия и падать в сне г,  когда примитивный эки
паж перевертывается; и испытываешь жесточайшую

тряску, когда олени бе гут по камням,  чуть-чуть 
покрытым сне гом. ..

«Ровной рысью бе гут олени по монастырской 
дороге , усталые члены начинают успокаиваться, нервы 
постепенно приходят в порядок,  и мы любуемся, 
глядя на ровную линию дороги, дающей нам совер
шенно неизве данныя во время путешествия по Лап
ландии впечатле ния благоустройства. И эти впечат
ле ния рузумно прилагаемаго труда для культивиро
вания дикой окраины усиливаются, когда мы въе зжаем



на широкую ровную площадь, занятую монастырскими 
постройками. Только по сторонам,  на не котором 
разстоянии от этих построек,  высятся столь зна
комый путешественнику по Лапландии сопкообразныя 
гряды неприве тливых,  угрюмых гор,  с оголен
ными сне жными вершинами, покрытыя ре дким.  низ
корослым ле сом,  теряющимся едва заме тной черной 
полоской в глубоких обрывах скал. ..»

«Поразительный контраст:  с одной стороны 
впечатле ния «прегорчайшей пустыни», в которую при
шел не когда преподобный Трифон,  с другой — 
многочисленныя монастырския постройки, с печатью 
благоустройства, возведенныя прочно, с разсчетом 
на удобства, необходимыя в общежитии. Мы подъе з
жали к монастырской гостиннице , чистому, новому 
дому, с опрятными и уютными отде льными номерами 
для прое зжих и богомольцев.  Окружающая обста
новка све тлаго уютнаго номера, с его теплым,  чи
стым воздухом,  удобной меблировкой, располагала 
к отдыху после дорожных неприятностей, а пере
ход от после дних к культурной обстановке  был 
настолько ре зким,  что мысль невольно начинала 
сравнивать: жалкая, грязная станционная изба, с 
грубо сколоченными нарами, с невозможно душным 
воздухом,  с многочисленными щелями в сте нах 
и полу, с классическим халявством (неряшеством) , 
оставляемом неприхотливыми лопарями — вот и все 
те  удобства, которыя дает зимою путнику Лап
ландия. И только зде сь, в монастыре , вы встре тите 
удобства и можете дать себе  необходимый после 
тяжелаго путешествия отдых.  Когда мы сиде ли в 
монастырской гостиннице , раздался своеобразный 
звон монастырских колоколов.  В монастырском 
храме  шла всенощная. Какая то особенная мелодия 
из мягких колокольных звуков,  сливавшихся в



один стройный пе вучий аккорд,  плыла в воздухе , 
замирая в темноте  гор;  и в пе вучести и в плав
ности этих звуков мы слышали какой то призыв.  
Было ясно, что зде сь, в монастыре , предусмотре на 
даже такая подробность, как звон,  который дол
жен прибавить не что к сумме  других впечатле ний 
для возбуждения опреде леннаго религиознаго настроения

Быть может монах,  исполнявший свое послу
шание у  церковных «кампанов», наме ренно влагал 
часть своего настроения в звон,  будучи своего рода 
артистом».

«Нам пришлось быть за монастырским бого
служением.  Чинно шло праздничное богослужение, 
гармония молитвенных звуков и слов,  несшихся с 
хор,  где  пе ли монастырские пе вчие, дополняло и 
усиливало общее впечатле ние духовной радости. На



сле дующий день, за литургией, которую совершал о. 
архимандрит И онафан с собором и еромонахов,  
все  присутствовавшие в храме  богомольцы получили 
новыя впечатле ния духовной радости и умиления  под 
влиянием истово совершаемой церковной службы 
и гармонировавшаго с ней хора. Невольно мысли 
устремлялись «горе », когда хор исполнял херувим
скую, в которой слышался молитвенный вопль души, 
стремящейся «отложить всякое житейское попечение» 
—  пред наступлением момента, предшествующаго со
вершению таинства евхаристии. Все отчетливе е выде
лялись в церковной пе сне  звуки тенора, призывав
шаго оставить все плотское, постепенно повышаясь и 
усиливаясь, они росли, порыв к небу в них слы
шался все сильне е и сильне е и, завладе в вниманием 
молящихся, они проникли в душу, будили в ней 
все све тлое и хорошее, в душе  начинали звучать 
свои струны, откликаясь на призыв молитвой... Еще 
один два наиболе е высоких подъема голоса тено
ровой партии, и звуки его замерли, где -то вверху 
храма. Впечатле ние было законченное, цельное. Пе л 
кто то «с душой», сохранившей высокие молитвен
ные прекрасные образы, пе л и молился, стремясь от 
пошлости житейской к первообразу красоты — Богу... 
Новое пе снопе ние монастырскаго хора «Тебе  поем » 
и опять та же отде лка в выпуклом,  рельефном 
выражении мысли о необходимости преклониться пред 
глубочайшей тайной христианскаго благочестия, совер
шающейся в храме . Пе ние постепенно переходит 
в pianissimo, душа христианина как бы смолкает 
и только тихо из глубины сердца молится и благо
дарит».

«Хорошо было молиться в монастырском хра
ме . Мы. уходили из него благодарными за то на
строение, которое нам дал монастырский хр ам .



Зде сь, в этом храме , кроме  мощей основателя мо
настыря и просве тителя лопарей преподобнаго Три
фона, почивают останки подвижников монастыря 
Ионы и Германа, скончавшихся мученическою смертию 
от меча неприятелей в 1590 году. Лишь только пе
реступаете вы церковный порог,  вам бросаются в

глаза гробницы мучеников монахов,  в нашем со
знании встает картина отдаленной от нас временем 
борьбы за обладание далекой окраиной и тут же 
пред вашими глазами могильные холмы павших в 
этой борьбе  за русское де ло. Вы сознаете все это, и 
ваша рука невольно де лает крестное знамение»...

«Монастырь преподобнаго Трифона, по всей спра
ведливости, должен быть признан культурным ра
ботником на далекой се верной окраине . Кроме  со
держимой на средства монастыря церковно-приходской



школы, находящейся в колонии Баркино, — 
в двадцати верстах от монастыря, в которой 
обучаются де ти колонистов,  существует на сред
ства монастыря другая школа, находящаяся в самом 
монастыре . Школа эта заслуживает того, чтобы по
святить ей не сколько сл о в» .

«Благодаря любезности о. архимандрита Ионафа
на, по мысли котораго возникла школа, мы име ли

случай быть в ней на учебных занятиях.  В шко
ле  10 учащихся, в том числе  лопарей 3 м. и 3 
д. зырян 2 м. корел 1  и. финн 1  м. Уча
щееся разде лены на две  группы: в младшей 3 м. 
и 1 де в. в старшей 4 м. и 2 де в.  Обучение 
ведется приме нительно к программе для одноклас
сных церковно-приходских школ.  Успе хи обуче
ния в школе могут быть признаны вполне  хоро
шими. Несмотря на то, что учащиеся инородцы обу
чаются второй год,  все  они хорошо объясняются 
по-русски, пройденное из курса Закона Бож ия: в



младшей группе  — молитвы, в старшей —  из учения 
о богослужении, о литургии преждеосвященных да
ров — разсказывают свободно и сознательно, факты 
священной истории помнят хорошо, на каждый 
предложенный вопрос дают толковый отве т,  ме
ханизм русскаго и славянскаго чтения выработан 
почти у всех учащихся. Читая свободно, плавно и 
правильно по-русски и славянски, учащиеся довольно 
уме ло пересказывают прочитанное, причем,  при

чтении Евангелия, учащий ограничивается переводом 
Наиболе е трудных для понимания славянских слов 
и оборотов ре чи. Говоря об успе хах учащихся 
в русском чтении, не должно забывать, что уча
щему приходилось преодоле вать особенныя затруд
нения при чтении статей из книги Одинцова и Бо
гоявленскаго... Материал,  находящийся в упомянутой 
книге , вообще труден для учиников инородцев,  
хотя он не легко усвояется и в русских школах,  
как расположенный без определенной системы, 
безусловно необходимой при обучении де тей. Кроме



того, в книге  преобладают статьи описательнаго 
характера, нере дко представляющия художественныя 
описания природы, требующия большого уме нья со 
стороны учителя, что бы такия статьи были усвоены 
учащимися сознательно, а не механически. Говоря о 
своих занятиях с учениками, учитель шутливо 
прибавил,  указывая на книгу Одинцова и Богоявлен
скаго: «а статьи то какия в ней, —  право, оне  впору 
юному гимназисту младших классов,  а мы по ней 
учим инородцев. » Письмо учащихся старшей груп
пы чистое каллиграфическое, в орфографическом 
отношении оно может быть признано удовлетвори
тельным.

«Трудне е усвояется, по мне нию г. Проташинскаго, 
учениками лопарями материал по арифметике . Уча
щему пришлось сде лать интересное наблюдение о том,  
что отвлеченное мышление крайне затрудняет лопа
рей, тогда как все конкретное интересует их и 
они легко оперируют над те м,  что видимо, ося
заемо, что вообще воспринимается вне шними чувст
вами. Иначе обстоит де ло с пением.  Ученики шко
лы прекрасно поют,  под управлением П. М. Федо
рова, большого знатока и уме лаго учителя пе ния. Мы 
слушали исполнение учащимися церковных пе сно
пе ний и гимнов,  слушали и удивлялись: пе ли лопари, 
у которых,  по общему мне нию, не т даже своих 
пе сней, пе ние которых — крайне однообразное, до то
ски утомительное повторение каких то не члено
разде льных звуков,  унылых,  как вид мертвой 
тундры... Нам приходилось читать суждение обозре
вателя се вера о неспособности лопарей к пе нию, при
чем в подкре пление своего взгляда автор ссылался 
на отсутствие у лопарей своего рода пе вческой тра
диции: не поют родители, не будут пе ть и де ти, 
не т у лопарей необходимых сле дов в нервной



системе , полученных от предков,  поэтому лопари 
вообще народ не музыкальный и т. п. Достигнутые 
в монастырской школе  результаты говорят против 
приведеннаго взгляда. Заслуживает внимания, что 
учащиеся поют одинаково хорошо по нотам и без 
нот.  Интересно, что учитель пе ния не налегает на 
вычурныя, т. е. партесныя пе снопе ния, как нере дко 
де лают другие руководители хоров,  напр., в при
ходских храмах,  старающиеся зарекомендовать себя 
перед публикой «регентами» и берущиеся за испол
нение «партесов», не соразме рив своих сил с 
трудностями пе снопе ния и нере дко казняшиеся за свою 
сме лость. Приятно было встре тить в школьном хоре 
подтверждение того взгляда, что красота и художе
ственность пе ния — в простоте  пе ния, в том испол
нении их,  которое сообщает учащимся руководитель, 
прекрасно знающий свое де ло...»

«Приятно было виде ть в школе  отсутствие мерт
вящей дисциплины, требующей от де тей почти не
подвижнаго сиде нья за партами, дозволяющей гово
рить де тям только по вызову учителя. Это проявление 
формализма отсутствует в монастырской школе . 
Де ти чувствуют себя свободно и легко, они подхо
дят к учителю, обращаются к нему за разъясне
ниями и снова принимаются за свою работу. Учителю 
не приходится командовать: «Тише... Сидите как 
сле дует. .. Слушайте... Держите руки на столе »... и 
т. п. И де ло идет свободно, легко, без ненужных 
потуг.  Не т рабскаго сле дования обычным дидак
тическим шаблонам,  и в школе  чувствуется легко, 
де ланная серьезность в де тях на уроках,  которую 
заводят на своих занятиях не которые учащие, как 
явление искусственное, в монастырской школе  изгнана;».

«Все  учащиеся пользуются столом и квартирой 
от монастыря, многие получают одежду и обувь.







По заме чанию о. архимандрита Ионафана, в школе 
де лается опыт обучения инородцев,  причем впо
сле дствии, при благоприятных обстоятельствах,  пред
полагается де ло обучения расширить».

«Монастырь не оставляет без внимания в де ле 
обучения и «годовиков» и других трудников.  Все 
желающие обучаются чтению и письму ежедневно по вече
рам.  В воскресные и праздничные дни в прекрас
ной по удобствам,  поме стительности и чистоте 
аудитории производятся чтения и бесе ды, сопрождаю
щияся показыванием све товых картив.  Чтения и 
бесе ды ведутся учителем школы. Сколько полез
ных,  интересных све де ний сообщается тут при
сутствующим,  пришедшим в монастырь с раз
ных концов России. Сколько материала для обога
щения ума необходимыми све де ниями, сколько инте
ресных тем для взаимных бесе д,  которыя ве
дут между собою трудники. Обладая большим за
пасом све де ний энциклопедическаго характера, прио
бре тенных путем чтения и во время путешествий, 
лектор живо и интересно знакомит своих слуша
телей с предметом,  иллюстрируя свои пояснения 
картиной. Все  слушают с большим интересом. »

Зде сь кстати заме тим.  что в 1908 году испол
нилось четыре года, с те х пор как в Трифоно-
Печенгском монастыре , по мысли и благословенно 
архимандрита Ионафана, ведутся эти чтения для на
рода каждый праздничный и воскресный день, начи
ная с 1  октября вплоть до праздника Св. Пасхи.

Чтения ведутся по 6-ти отде л а м :
1 ) Отде л первый заключает в себе  1 6 чте

ний религиозно-нравственнаго характера. Земная жизнь 
Богочелове ка и Пресвятой Богородицы, события 
Ветхозаве тной истории, а также истории церкви вре
мен Апостолов и жития наиболе е почитаемых и



прославленных угодников Бож иих,  являются глав
не йшими чтениями этого отде ла.

Из числа этих чтений особый интерес пред
ставляет сказание о жизни преподобнаго Трифона и 
краткая история основаннаго им Печенгскаго мона
стыря, обязательно читаемое в дни памяти преподоб
наго Трифона 15 декабря и 1 февраля и с благогове
нием выслушиваемое многочисленными почитателями 
его памяти, съе зжающимися к этому времеми в 
монастырь из самых отдаленных ме ст Лапландии. 
Перед слушателями проходит в прекрасных цве т
ных картинах и производит неизгладимое впеча
тле ние вся жизнь св. угодника Бож ия, великаго ло
парскаго апостола, столько потрудившагося во славу 
Божию и на пользу нашего дорогого отечества и вся 
история основаннаго им Печенгскаго монастыря: — 
его блестящее начало, дальне йшая печальная судьба 
со времени разорения шведами и избиение 1 16  чело
ве к братии в 1 590 г. вплоть до закрытия его в 
1764 году и, наконец,  уже современная нам исто
рия возстановления его во исполнение пророческаго 
предсказания преподобнаго Трифона.

2) Отде л русской истории — 10 чтений этого 
отде ла знакомят слушателей с главне йшими собы
тиями отечественной истории начиная с Владимира 
Святого и кончая царствованием Императора Але
ксандра II.

3) По отде лу русской литературы предлагаются 
слушателям в и  чтениях наиболе е выдающияся 
произведения русской словесности из сочинений на
ших великих писателей: Пушкина, Гоголя, Кры
лова и др.

4) По отде лу всеобщей и физической географии 
име ется 9 чтений, знакомящих слушателей с глав
не шими ме стностями России, а также всей Европы и



других частей све та и с интересными явлениями 
природы.

5) По отде лу естественной истории есть 3 чте
ния, знакомящих в многочисленных картинах с 
океаном и его обитателями, царством животных 
и бабочек и, наконец,  после дний 6 отде л заклю
чает в себе  5-ть чтений против пьянства, в ко
торых,  в форме  интересных назидательных раз
сказов,  сообщается слушателям о вреде  злоупотре
бления спиртными напитками. Все х же чтений по 
этим 6-ти отде лам  в настоящее время име ется 54, 
а число относящихся к ним картин равняетса 749, 
отчасти приобре тенных монастырем на свои сред
ства, отчасти пожертвованных обители разными ли
цами, сочувствующими ея просве тительной де ятель
ности.

Каждое чтение начинается и заканчивается пе
нием молитв и благословением о. архимандрита Ио
нафана или одного из и еромонахов обители.

Эти чтения пользуются большим успе хом и 
охотно посещ аются главным образом трудниками и 
братией обители, учениками монастырской школы и в 
большие праздники лопарями сосе дняго Печенгскаго 
погоста и ме стными колонистами, кореляками и зы
рянами-Ижемцами.

«Неудивительным покажется после  сказаннаго 
ф а к т » , продолжает тот же путешественник,  
что «у многих годовиков нам пришлось встре
тить книги, которыми они пользуются из монастыр
ской библиотеки, в которой преимущественно ду
ховно-нравственнаго и историческаго содержания на
ходится книг боле е 2ооо экземпляров.  Кроме  этой



основной библиотеки составляется еще в монастыр
ской аудитории для народных чтений вторая библио
тека главным образом из произведений великих 
русских писателей. Эта библиотека составляется 
также из пожертвований разными лицами, сочув
ствующими просве тительной де ятельности Печенг
скаго монастыря. Не лишне упомянуть, что книги 
этих двух монастырских библиотек прекрасно 
переплетаются в монастырской переплетной, един
ственной на Мурмане , которая, кроме  того, испол
няет заказы из разных ме стностей Мурмана».

«Заботясь о просве щении своих трудовиков,  об 
обогащении их ума необходимыми познаниями, мона
стырь выполняет большую культурную работу в 
своем отечестве . Разойдутся, по выходе  из мона
стыря, трудники по разным концам России, возвра
тятся они в свои семейства и принесут с собой ин
терес к знанию, навык к разумному употреблению 
свободнаго времени и, кто знает,  быть может,  по
де лятся своими знаниями с другими, кто не име ет 
их,  а уже и это много зн ачи т. Так в дале
ком,  глухом и заброшенном углу нашего отече
ства совершается общеполезная работа. Сколько в 
нашей (Архангельской) обширной эпархии таких 
глухих сел и деревень, где положительно чув
ствуется необходимость энергичной просве тительной 
работы, но, при отсутствии благоприятных условий, 
в виде  необходимой поддержки со стороны дру
гих де лателей на ниве  Божией, при отутствии необ
ходимой солидарности между де лателями и, наконец,  
при формальном отбывании служебных обязанно
стей, просве тительная работа идет медленно. Пови
димому, не т сознания важности ея, не т и необхо
димаго увлечения».

«Монастырю приходится вести тяжелую, упорную



борьбу с природными условиями далекой окраины. 
Не далеко еще то время, когда за чертой монастыр
ских построек были непроходимыя дебри. Горы, 
крутыя скалы, обширные овраги затрудняли всякое 
сообщение с колониями, с Печенгской губой, с те м 
ме стом,  где  находится могила убиенных иноков 
древняго монастыря. Е зда по горам,  скалам,  овра
гам и болотным топям,  мучила людей и живот
ных.  Теперь монастырем проведена дорога на про
тяжении 14  верст.  При самом поверхностном взгляде 
на ту ме стность, где она проведена, становится по
нятным тот гигантский труд,  который вложен в 
де ло проведения дороги. Засыпаны глубокие овраги, 
выравнена ме стность, завалены топи, и дорога является 
единственной в Лапландии. Она так уме ло соору
жена, что может служить образцом для проведения 
других дорог.  Дорога строилась без инженеров 
трудниками обители, по указаниям о. архимандрита. 
Обширное хозяйство монастыря ведется, на наш 
взгляд,  образцово. В многочисленных мастерских 
монастыря идет положенное время работа с полным 
вниманием и все  подчиняются этому требованию, зная, 
что праздности в монастыре  не любят и что не 
желающему трудиться, как должно, предоставляется 
оставить монастырь. Так как большинство годови
ков оставляют монастырь, прожив в нем изве
стное время, то нельзя не признать благотворнаго зна
чения за той школой труда, которую они проходят 
в монастыре . Челове к не только приучается к труду, 
он приобре тает полезныя све де ния и навыки в ре
меслах.  Обращает на себя внимание одна отрасль 
монастырскаго хозяйства — молочное хозяйство. Мона
стырь развел крупне йшие экземпляры коров.  Холмо
горской породы, взятых из Соловецкаго монастыря, 
дающих обильный удой молока».



«Для ме стных колонистов монастырь представ
ляет приме р достойный подражания. Энергичная, 
упорная работа, которою живет монастырь, во гла
ве со своим настоятелем,  живой образ  того, что 
можно сде лать даже и при таких условиях,  какия 
можно встре тить только в дебрях Лапландии».

Вот еще не сколько строк описания Трифоно-
Печенгскаго монастыря одного из поклонников,  по
се тившаго его ле том 1901 года: «Печенгская оби
тель производит необыкновенно отрадное впечатле
ние: «Све жая сочная зелень травы, участки березоваго 
ле са, красивая бе лая церковь и раскинувшиеся вокруг 
новые, отлично выстроенные дома, большею частью, 
двухъэтажные, образуют очень красивый вид,  не 
име ющий себе  подобнаго на всем русском прибе
режье Се вернаго океана... Кажется, будто перенесся 
по крайней ме ре  градусов на 10 к югу, в боле е 
мягкий климат и в боле е культурную страну. Не
вольно думается, что если бы 300 ле т назад воен
ный отряд или разбойничья шайка шведов не раз
рушили монастыря и если бы Москва не забросила 
его потом,  то наве рное весь се верный край име л 
совсе м иной вид и характер;  приемники и носи
тели идей преподобнаго Трифона сде лали бы для куль
туры и жизни многое. Хозяйство монастыря постав
лено таким образом,  что удовлетворяет все м нуж
дам не только самого монастыря, но и окрестнаго 
населения».

В возобновлении Трифоно-Печенгскаго мона
стыря большое соде йствие оказывали и оказывают 
пароходы Т-ва Архангельско-Мурманскаго пароходства. 
Добрыя отношения, начавшияся [при директоре  этого 
пароходства М. И. Кази († 1893 г.) продолжаются и



теперь. О. Ионафан,  це ня заслуги Т-ва, обратился 
в 1896 г. в Правление с нижесле дующим пись
мом:  «Сотни ле т назад дальния окраины се вера России 
пользовались особенным вниманием Правительства 
Иоанн Грозный заботился о них — жаловал Печенг
скому монастырю земли, чтобы обезпечить его суще
ствование; Петр Великий обращал особое внимание, 
неоднократно побывав в Архангельске , был два 
раза в Бе лом море . Было время, когда г. Кола на
ходился в цве тущем состоянии, когда граф Петр 
Иванович Шувалов содержал на откупе  все  про
мыслы, производимые на северном океане ; тогда в 
Колу приходили иностранные корабли за трескою, 
салом,  за тюленьими и моржевыми кожами. Кола была 
городом многолюдным,  в котором все нужное 
можно было име ть в изобилии: иностранцы приво
зили туда на судах разные товары, которыми при
влекались архангелогородцы и поморы. Жители Колы 
занимались рыбными промыслами, жили безбе дно, об
ме нивая добычу на хле б и другие русские и загра
ничные товары. Сильным двигателем культуры в 
Лапландии был до своего разорения и Печенгский мо
настырь. Когда же откуп графа Шувалова кончился, 
перестали приходить в Колу иностранные корабли, 
мало стали ходить туда и наши архангелогородския суда. 
Кола почувствовала во всем недостаток.  С этого 
времени край как будто замер,  е хать туда жить, 
работать там стало чуть ли не де лом особеннаго 
мужества; Мурман представлялся в воображении мно
гих мрачным,  неприглядным до того, что не было 
почувствовано, когда полковник Галямин,  проводя 
границу с Норвегией, отре зал от своего отечества 
норвежцам громадную территорию нашего Мурмана 
(8оо кв. в.) и отдал бы и больше, если бы ме сто, 
на котором был Печенгский монастырь, облитое русской



мученической кровью и церковь Бориса и Гле ба, 
построенная преподобным Трифоном явно не сви
де тельствовали о своей принадлежности к России».

«Но вот,  благодарение Богу, этому мраку суж
дено разсе яться. В Бозе  почивший ГОСУДАРь  ИМ
ПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III обратил внимание 
на этот край, и закончил свое многотрудное слу
жение Богу, пользам и будущности своего обиль
наго православнаго государства, остановив на нашем 
се вере  свой после дний взгляд,  почти накануне  дня, 
в который Всевышнему угодно было призвать к 
своему Престолу. Все  истинно русские люди понима
ют,  что наше искони русское студеное море может 
кормить своими сокровищами многия русския губер
нии, и все таки не опустошить, не выловить, не вы
черпать этот безбрежный и бездонный источник 
русскаго богатства».

«Лучшие умы лучших русских людей сознали, 
что при те х способах плавания по Бе лому морю и 
Ледовитому океану на ладьях и ш н я к ах ,  де ло 
пользования богатствами студенаго моря, развиваться, 
питать собою сынов России не может.  Эти русские 
люди, стремившиеся оживить Мурманский берег,  содей
ствовать его развитию промыслов в се верном мо
ре , учреждают срочное пароходство по берегам 
Бе лаго моря и по Мурманскому берегу в Ледови
том океане . Нужно жить там,  самому виде ть, что 
бы понять, какое благо, какое удобство, сколько 
сбережения времени, сил и жизней народных дают 
пароходы Т-ва Архангельско-Мурманскаго пароход
ства. И пространство, и опасности морскаго плавания 
исчезли, их как будто и не было. Как прежде 
гонимые страхом бе жали с Мурмана, так теперь стре
мятся туда люди. С устройством пароходства колони
зация края значительно усилилась, промыслы увеличились.



«Товарищество своими пароходами приблизило 
окраины к центру; возобновляемый же Трифоно-
Печенгский монастырь, согре вая дух народный, со
вершает де ло служения духовным нуждам насе
ления, вме сте  с те м насаждает собою культурную 
жизнь в крае . И в десять ле т своего существо
вания монастырь сде лал многое...»

«Служение Трифоно-Печенгскаго монастыря краю 
те сно связано с де лом Товарищества Архангельско
Мурманскаго пароходства; дай Бог,  чтобы союз 
этот не прерывался многие, многие годы. Зде сь же 
считаю долгом указать на заслуги, оказанныя Това
риществом монастырю; на могучих плечах Мур
манских пароходов доставлено сотни тысяч пудов 
различной клади; не будь этих пароходов,  возоб
новление монастыря шло бы медленне е».

«В качестве  настоятеля монастыря я преиспол
нен глубокой благодарности Товариществу за пере
возку лиц монашествующих и богомольцев,  е ду
щих на житье в монастырь, безплатно, грузов со 
скидкою 30%, а ле сных материалов для построек 
тоже безплатно».

«Приношу сердечную благодарность за подне
сенный мне  Товариществом игуменский посох,  ко
торый ве чно будет свидетельствовать о духовной 
связи Товарищества с Трифоно-Печенгским  мона
стырем в де ле  служения интересам и пользе  даль
них окраин нашего отечества».

«Призывая на Вас,  Милостивые Государи, благо
словение Божие и молитвы собирателя земли русской 
преподобнаго Трифона, остаюсь в надежде , что То
варищество и впредь не лишит монастырь таковой 
же поддержки».

Товарищество Архангельско-Мурманскаго паро
ходства, выслушав в общем собрании вышеприведенное



письмо, постановило; «Признавая процве тание 
Печенгской обители, находящейся на нашем отдален
ном рубеже , явлением вполне  отрадным,  с точки 
зре ния обще-государственной, и руководствуясь не
однократными указаниями общих собраний г.г. пай
щиков на значение нашего Товарищества, как куль
турнаго насадителя в том крае , правление выразило 
готовность на будущее время предоставлять мона
стырю пр. Трифона сле дуюшия льготы: 1 ) предназна
ченные для монастыря грузы продовольственных при
пасов и других не громоздких продуктов — пере
возить на пароходах Товарищества со скидкою 30% 
против тарифа; 2) перевозить безплатно монаше
ствующую братию и богомольцев,  е дущих на житье 
в монастырь по удостове рениям в том монастыр
скаго начальства и безплатно же строительные мате
риалы, если позволит свободное на пароходе  ме сто.

Добрыя отношения Товарищества Архангельско-
Мурманскаго пароходства, выражаясь благотворно к 
возобновляемому Трифоно-Печенгскому монастырю, 
так же выражаются и лично к о. Ионафану. В 
190 1 году, при возведении о. Ионафана в сан архи
мандрита, Товарищество поднесло ему драгоце нную 
митру. Депутатами от Правления был прочитан 
адрес в сле дующих выражения х :

«Ваше Высокопреподобие»

«Соловецкая обитель, издревле славная своими ве
ликими подвижниками, памятуя Вашу заме чательную 
де ятельность по устройству скита св. Савватия, воз
ложила на Вас исполнение святого де ла устроения 
Печенгскаго монастыря во славу Божию, в память 
преподобнаго Трифона и на пользу русскаго народа.



«В 1889 году вме сте  с братией, в числе  не
скольких челове к,  Вы прибыли на самую далекую 
нашу се верную окраину, в совершенно пустынную 
и заброшенную ме стность; но, благодаря исключи
тельно необыкновенной энергии и многоле тним по
стоянным неутомимым трудам Вашим,  ме стность 
эта совершенно преобразилась. Осушены болота, 
произведены значительныя гидротехническия работы по 
отводу русла ре ки Манны, подмывавшей б ер ег ; про
ведены дороги, расчищены се нокосы, разведено огород
ничество, устроен кирпичный завод и заведены об
ширныя хозяйства.

«На том ме сте , где  находилась прежде ветхая 
деревянная церковь, построенная в 1707 году и где 
почивали мощи преподобнаго Трифона, усердием 
Вашим воздвигнут большой вме стительный новый 
трехпрестольный храм,  заботливо внутри украшен
ный и изобильно снабженный утварью и ризницею, 
возведено до 40 различных зданий, открыта и содер
жится на средства монастыря, приходская школа, в 
которой обучаются боле е 30 де тей; заведены ремесла: 
столярное, портняжное, сапожное, слесарное, плот
ничное, се тное, и т. д.

«Устроенная Вами духовная община послужила 
ядром новой русской колонизации, и в Печеньге 
образовалось из переселенцев с поморья три но
вых колонии.

«Благотворный приме р и непосредственная по
мощь со стороны обители значительно способствуют 
материальному благосостоянию колонистов и лопарей, 
а вме сте с те м и поднимают и нравственный уро
вень окрестнаго населения, которое получает не только 
све т истинной ве ры, но и гражданское образование 
в школах и монастырских мастерских,

«Такая плодотворная культурная де ятельность



Ваша представляет собою блестящую страницу в 
истории развития нашего дальняго се вера. Важныя госу
дарственныя заслуги Ваши в пользу русскаго се вера 
признал Святе йший Синод,  возведя Вас в сан 
архимандрита.

«Правление Товарищества Архангельско-Мурман
скаго срочнаго пароходства просит Вас от лица всего 
Товарищества, — постоянно близкаго очевидца Вашей 
де ятельности, — принять от него в дар присвоенную 
Вашему сану митру, как знак особаго глубокаго 
уважения к В а м .

Да сохранит Господь Бог на многия ле та силы 
и здоровье Ваше на благо русскаго се вера»...

Подписали: Предсе датель Правления Товарище
ства Архангельско-Мурманскаго срочнаго пароходства 
г. Вейхард,  Члены: П. Охачинский, Барон М. Нольде, 
П. Полас,  Николай Терентьев.  Директор- Распоря
дитель П. В и т т .

Глубоко растроганный о. Ионафан отве тил депу
тации следующими словами:

«Я тронут до глубины души вниманием обще
ства и благим распоряжением начальства. Приемлю 
с сердечною благодарностью поднесенный мне  дар.  
Прочтенный мне  адрес милых и глубоуважаемых 
друзей будет служить историческим доказатель
ством единодушных трудов и добрых Ваших 
отношений к обители.

Вышний благодатию Пресвятаго Духа да водво
рит в сердцах ваших любовь, мир и радость.

Позволяю себе  выразить не сколько слов и лично 
к Вам,  Петр И в а н о в и ч .  Вы мудрой и постоянно 
неутомимой де ятельностью, дали возможность Обще
ству поставить на прочныя и ве рныя основы де ло



пароходных сношений с нашей далекой окраиной 
А поэтому Вы долго будете памятны ме стному на
селению».

Соловецкая обитель, принявшая на себя де ло 
возобновления Трифоно-Печенгскаго монастыря, выде
лившая из среды своей братии монахов и послушников,

понесших с честью и достойным Соловец
каго инока терпе нием тяготу пустынных трудов 
на далеком русском се вере , — с первых дней во
зобновления монастыря и до настоящаго времени не 
переставала оказывать ему свою возможную поддер
жку. С начала 1 886 года эта поддержка выражалась



в выдаче  натурою съе стных припасов и хозяй
ственных предметов до 1899 г . ,  а  с  1 8 9 9  г .  д о  
1903 г. наличными по 9.500 руб., а с 1903 г. — по 
5,000 руб. ежегодно.

К  чести Соловецкой обители необходимо ска
зать, что де ло возобновления Трифоно-Печенгскаго 
монастыря будет одною из све тлых страниц ея 
славной истории. Особенною любовью к де лу возоб
новления Трифоно-Печенгскаго монастыря отличался 
настоятель Соловецкой обители архимандрит Варла
ам.  Согре вая своим авторитетным соучастием 
строителя о. Ионафана, архимандрит Варлаам со
де йствовал ему всесторонне де лом и словом.  
15 июля 1893 г. он со старшею братиею и по
слушниками до 50 челове к прибыл на монастыр
ском пароходе  в Печеньгу, доставив до 4,000 пу
дов груза из Соловецких запасов в пользу Три
фоно-Печенгскаго монастыря. Приезд Соловецкой 
братии состоялся с разре шения Московской Си
нодальной Конторы и име л це лью освящение вновь 
устроеннаго храма в Печенгской обители; между 
прочим грузом был привезен колокол на новую 
церковь, явившийся даром и благословением Соло
вецкой обители вновь возникающему монастырю. Но 
особенно це нным даром для новосозидаемой оби
тели от братии Соловецкой обители была чудотвор
ная икона преподобных Зосимы и Савватия, которая 
и была спущена и 6 июля с парохода в первой 
шлюпке  и с торжеством встре чена на берегу Пе
ченгской братией. После панихиды на братской могиле , 
икона, а также святой антиминс для церкви, были 
отнесены иеромонахами в пустынь преподобнаго Три
фона, где  святая икона была поставлена на гробнице 
преподобнаго, а святой антиминс на престоле , 17  июля 
была совершена соборне литургия в пустыне  преподобнаго,



причем прибывшими было сде лано все к 
увеличению торжественности богослужения. После  трех
дневных приготовЛений, 2 1 июля был освящен при
де л в честь и память Успения Божией Матери; на 
богослужении были молитвенно вспомянуты все  раде
тели и благотворители обители. 22 июля Соловецкая 
братия отбыла из пустыни и при отъе зде  совершила 
молебствие на копание рвов под постройку храма в 
честь Рождества Христова на братской могиле , при
чем копание рвов начал архимандрит Варлаам.

В 1896 году в Трифоно-Печенгский монастырь 
приезжал настоятель Соловецкой обители архиман
дрит И оанникий, которым освящен приде л во имя 
преподобных Зосимы и Савватия. Отсюда видно, что 
духовная и материальная связь между двумя се верными 
обителями не прерывается. Будем наде яться, что 
этот благословенный союз и впредь не прекратится. 
Трифоно-Печенгский монастырь, пользуясь соде йстви
ем знаменитой Соловецкой обители, будет пре
успевать в своем благоустройстве  во славу Божию, 
во славу русскаго имени и на пользу русскаго народа.

Обитель преподобнаго Трифона при этих тру
дах и молитвенных подвигах,  совершаемых ею, 
окажет и уже оказывает свое благотворное дей
ствие на обитателей пространных пустынь дальняго 
се вера — кочевых лопарей; она для них теперь — тот 
же сияющий све точ,  коим была при жизни препо
добнаго Трифона. В монастыре  они видят куль
турный уголок,  где  находят они в своих житей
ских потребностях удовлетворение. Монастырь яв
ляется для них указателем и выразителем их нужд .

Любовь к обители как лопарей, так и дру
гих жителей Лапландии выражается особенно в дни 
празднования памяти преподобнаго Трифона 15 декабря



и 1 февраля; в эти дни они собираются в оби
тели иногда до 500 челове к и живут в ней по 
три дня. Неотразимо благотворно де йствует на этих 
обитателей тундр,  де тей природы, впечатлительных 
по натуре , когда они, входя в храм,  видят его 
благоле пно украшенным,  видят горящие све тильники,

собор священнослужителей в блестящих 
облачениях,  стройное пение, отчетливое чтение — все 
это запечатле вает в их сердце  неизре ченную ра
дость и оставляет в их памяти добрыя воспоми
нания на долгое время. Ласковый прием братиею лопа
рей богомольцев,  удобное поме щение, сытный трех
Дневный стол,  раздача картинок,  брошюр и икон 
влечет их к обители. Они большие любители раз
сказывать своему семейству или сосе дям все любо
пытное, виде нное ими. Но что всего дороже, — согретые



в сердце , они уносят твердую, глубокую ве ру, 
при сознании, что они чада единой великой святой 
православной церкви, что и они сыны великой могу
чей России.

С интересом,  увеличивающимся из года в 
год,  относятся к Трифоно-Печенгскому монастырю 
и сосе ди — норвежцы. Монастырь для них — типичный 
представитель всего русскаго. Ле том приезжают

норвежцы на пароходах,  а зимою на оленях компа
ниями иногда до 8о-ти челове к из дальних ме ст 
Норвегии. Для перее здов по морю они нанимают 
пароходы. Между ними встре чаются пасторы, чинов
ники, народные учителя, учительницы и купечество. 
Проживая в монастыре  по не сколько дней, особенно, 
когда такие приезды норвежцев совпадают с днями 
памяти преподобнаго Трифона, гости инове рцы посе
щают все  церковныя службы, покупают и ставят 
све чи к раке преподобнаго Трифона; в свободное



от богослужений время, разсматривают монастырское 
хозяйство, церковное достояние, библиотеку, совершают 
пое здки по окрестностям монастыря.

Такая компания норвежцев — туристов,  руково
димая пастором,  в 1900 году, в день отъе зда, со
бравшись на монастырской площади, пропе ла церков
ный гимн,  в котором славила Искупителя рода 
челове ческаго от прелести гре ховной. Зате м на
стоятель о. Ионафан пригласил гостей к себе  еще 
раз на чашку чая; при этом просил принять от 
обители на память портреты ГО СУДАРЯ ИМПЕРА
ТО РА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, а зате м,  
те  чашки и стаканы, из которых гости кушали 
чай; предложение это было принято с большим 
удовольствием.  В заключение пастор произнес 
ре чь на русском языке , в которой высказал бла
гопожелания обители и живущим в ней, заявил 
свое удовольствие и спутников.  что они могут вы
нести из обители доброе и полезное впечатле ние.

Братия проводила гостей норвежцев 4-го, а 9-го 
февраля они прибыли в город Вадсэ, через Паз
ре ку на пароходе . уве домив о сем архимандрита 
Ионафана следующей телеграммой: «Прибыли благо
получно, за все удовольствие благодарение. Все  нор
вежцы».

Трогательно смотре ть на оживленную толпу отъе
зжающих разноплеменных богомольцев:  тут рус

ский, колонист и лопарь в оленьих шкурах,  тут 
финн и норвежец в оригинальном наряде : бар
хатная или суконная синяя четырехъугольная шапка, 
подобно русской ямщичьей, короткая синяя или крас
ная юбка с шнурами и ме ховым воротником на 
плечах.

В 1906 году архимандрит И онафан был изве
щен письмом и телеграммою, что лютеранский епископ



3-го епископства Се верной Норвегии из города 
Тромсэ Петр Вильгельм Крейндаль Бекм а н ,  про
езжая по своей епархии, посе тит Трифоно-Печенг
ский монастырь. Епископ Бекман собирался и в 
прежние годы побывать в обители преподобнаго 
Трифона. В этот раз он прибыл 2-го марта, 
через русскую колонию Ворьему, к ме сту древняго 
Печенгскаго монастыря. Епископ Бекман,  несмотря 
на свой уже почтенный возраст и свой высокий сан,  
приехал по просту в незате йливом лапландском 
экипаже  (кереже ), сам управляя оленем.  Двое спут
ников и два проводника е хали на других оленях.  
Спутники эти были: старший пастор из города 
Вадсэ Георг Балкэ —  в сане , соотве тствующем на
шему протоиерею, в должности благочиннаго и 
пастор из ме стечка Киркенеса, в десяти верстах 
от церкви Бориса и Гле ба на ре ке  Паз- Мадс- Ле-Мер,  

Епископ Бекман,  на вид около 60-ти ле т,  вы
гляде л бодро, жизнерадостно; приятная осанка вполне 
шла к его высокому сану. Дорожный костюм епи
скопа Бекмана состоял из дохи, сшитой из шкур 
оленей и четырехъугольной из краснаго бархата 
шапки. При встре че , о. архимандритом И онафаном 
гости были приветствованы, а зате м в монастыр
ском доме . на ме сте  древняго монастыря, был пред
ложен им чай, после котораго, сопровождаемые 
архимандритом И онафаном,  гости осматривали зде сь 
все  постройки. Отсюда они на монастырских лоша
дях прибыли в монастырь, где  были предоставлены 
в распоряжение путешественников покои. 3-го марта 
утром Епископ Бекман в длинной черной одежде , 
присвоенной его сану, с четырехъугольным крестом 
на груди, вме сте  с своими спутниками, также оде
тыми в пасторския одежды, посе тили настоятеля 
архимандрита Ионафана в его кельях.



Приве тствуя архимандрита Ионафана в самых 
сердечных выражениях,  Епископ Бекман указал,  
что они оба ве руют в одного и того же Бога и 
Господа Иисуса Христа и выразил пожелание и на
дежду также радостно встре титься по отходе  в ве ч
ность, в загробной жизни в селении Всевышняго. В 
отве т на это архимандрит И онафан,  поднося, по 
русскому обычаю, хле б- соль, высказал,  что «если 
мы будем име ть любовь между собою и чистосер
дечно прославлять имя Всевышняго, то поэтому уз
нают нас,  что мы ученики Христовы. Я чистосер
дечно желаю, чтобы любовь наша, указанная Иисусом 
Христом и любовь народно-государственная кре пла 
между ними и, в знак нашей признательности за 
Ваше посе щение, прошу принять сей хле б,  как знак 
наших добрых отношении друг к другу». Епи
скоп Бекман,  приняв хле б и горячо поблагода
рив,  сказал,  что этот видимый знак расположения 
принимает с братскою любовью и отошлет его 
в свой город,  своим родным.  После  этого Епи
скоп Бекман с пасторами, сопровождаемые архи
мандритом И онафаном и учителем монастырской 
школы Д. А. Проташинским,  служившим при раз
говоре  гостей на не мецком языке  переводчиком,  
посе тили церковь, где  были встре чены ризничим 
иеромонахом Мануилом.  Осмотре в церковь и до
стоприме чательности ризницы, гости, в сопровожде
нии те х же лиц,  после довали в народную читальню 
при монастырской школе . Зде сь хор учеников пе в
чих встре тил гостей пе нием тропаря Преподобному 
Трифону, а зате м были пропе ты: «Све те тихий» 
(Львова), «Достойно есть» (Бортнянскаго), «Ныне  от
пущаеши» (Архангельскаго). В заключение было про
пе то не сколько раз многоле тие Епископу. Каждое 
пе снопе ние, его смысл и значение были объясняемы



гостю Д. А. Проташинским на не мецком языке . 
Пе ние очень понравилось гостям.  Епископ Бекман,  
растроганный во время пе ния «Све те тихий», просле
зился. После  посе щения читальни гости, переоде в
шись в отведенных им покоях в простыя одежды, 
осматривали монастырское хозяйство, все  мастерския 
и постройки и были очень удивлены крупною поро
дою рогатаго скота и порядком,  с которым ве
дется молочное хозяйство.

После  этого епископ Бекман с пасторами 
в одеждах,  присвоенных их сану, прослушали 
литургию преждеосвященных даров,  совершенную 
духовником монастыря иеромонахом Киприаном.  
После  литургии гости приглашены были на обе д к 
настоятелю. За трапезою гости очень оживленно бе
се довали. После  обе да, отдохнув,  они выходили 
на монастырскую площадь, где  были фотографиро
ваны монастырским фотографом.  —  Епископ Бек
ман в полном епископском одеянии вдвоем с 
архимандритом И онафаном,  а зате м и с двумя 
пасторами, окруженными братиею и трудниками; живу
щими в монастыре . Вечером гости отстояли вечерню.

На другой день после  поданнаго завтрака и кофе, 
на котором присутствовал архимандрит И онафан,  
гости, оде вшись в дорожныя одежды, стали про
щаться. У  крыльца главнаго корпуса собралось все 
население монастыря, пожелавшее проститься с по
четным гостем.  Епископ встре чен был пе нием 
гимна «Коль славен наш Господь в Сиони;». Тро
нутый епископ Бекман,  сняв шапку, почтительно 
поклонился все м присутствовавшим и громко, с 
чувством выразил свою благодарность за радуш
ный прием,  и что он призывает благословение 
Божие на монастырь, на всю братию и их труды. 
После  этого пе вчие пропе ли не сколько раз «Многая



ле та». При пе нии «Ныне  отпущаеши раба Твоего 
Владыко», гости в сопровождены о. архимандрита 
Ионафана, на монастырских лошадях тронулись в 
путь. Отъе хав пять верст,  у лопарскаго Печенг
скаго погоста, гости распростились с архимандритом 
и пересе ли на своих оленей, отправившись для даль
нейшего обозре ния епархии. Епископ Бекман в 
книге записей впечатле ний для посетителей Трифоно-
Печенгскаго монастыря написал:  «Для меня было 
большою радостью посе тить Печенгский монастырь; 
я нашел там старательных и любезных людей,

которые по своему убе ждению служат единствен
ственному Богу и единственному Господу Спасителю 
и охотно исполняют Его волю. Я был принят 
сердечно и дружелюбно, как от уважаемаго настоя
теля, так и от все х отцов,  которые хотят,  чтобы 
мое посе щение было любезным и хорошим воспо
минанием.  Да благословит Господь монастырь и его 
обитателей, которые работают в угождение Богу. 
Печеньга, 3 марта 1906 года. П. К. В. Бекман,  Тром
сэнский епископ».

Начальники Архангельской губернии, приезжая на



Мурман для обозре ния далекой се верной окраины, 
каждый посе щал Трифоно-Печенгский монастырь.

А. П. Э н г е л ь г а р д т ,  с большою пользою и 
дольше других его преемников потрудившийся в 
Архангельской губернии, оказывал особое внимание и 
соде йствие Трифоно-Печенгскому монастырю. В книге 
своей «Русский Се вер »  (1897), Александр Платоно
вич,  бывший в Трифоно-Печенгском монастыре 
дважды, горе вший особою любовью к се веру, говоря 
о Печенгском монастыре  и твердо полагаясь на энер
гию о. Ионафана писал:  «Таким образом в неда
леком будущем вновь устраиваемый Печенгский мо
настырь и окружающия его колонии обе щают быть 
значительным экономическим и духовным центром 
на се вере ».

Н. А. Р и м с к ий - К о р с а к о в ,  побывавший в 
Трифоно-Печенгском монастыре  18 июля 1902 г. 
в письме  на имя отца архимандрита от 25 июля 
пишет:  «Возвращая ве домость, которую вы дали 
мне  для ознакомления, прочитав ее, еще раз убе
дился, что трудом и настойчивостью можно многаго 
достигнуть на нашем севере . Пользуясь случаем 
еще раз благодарю вас за прием и не могу не 
сказать, что от знакомства с вами и разговора, я 
почерпнул много полезных све де ний. Сохрани вас 
Господь еще на многие годы, дабы не только закон
чить все  ваши предприятия, но и виде ть полезные 
результаты неутомимых трудов ваш и х»...

Н. Г. ф о н - Б ю н т и н г  гостил в монастыре 
24 августа 1905 г. Тронутый радушным приемом,  
прощаясь с братией, растроганным голосом сер
дечно высказывал,  что и недолго побыв у них 
он выносит отрадное чувство при виде  того, что 
сде лано, и что можно сде лать в таких от
даленных ме стах,  побе див самую природу при



дружном сочетании труда на пользу процве тания се
вернаго края родной нашей матушки России и осо
беннно приятно виде ть это в годину, когда Русь 
полна смут и внутренняго разлада».

Побывавший в П еченьге  4 июля 1906 г. Н. Н. К а
ч а л о в  в телеграмме  на имя отца Ионафана пишет 
«Покидая Мурман,  сердечно приве тствуем насади
теля духовной жизни и культуры на далеком се вере 
глубокочтимаго отца Ионафана. Да послужит собран
ная им святая обитель не только све точем добра, 
любви и знания на Мурмане , но составит гордость и 
славу земли русской».

Умерший безвременно от руки убийцы В. Ф . ф о н -
д е р - Л а у н и ц ,  будучи Архангельским Вице-
Губернатором,  в 1901 году 12 сентября, побывал 
в Трифоно-Печенгском монастыре . Занимая пост 
Тамбовскаго Губернатора, а зате м С.-Петербургскаго 
Градоначальника, любовь свою к обители всегда вы
ражал приве тственными телеграммами в дни Новаго 
Года и Святой Пасхи в самых любезных выражения х .

И. В. С о с н о в с к ий, с первых- же дней всту
пления своего на пост Архангельскаго Губернатора, 
привлекший с себе  симпатии архангелогородцев,  энер
гичной деятельностью своею ожививший добрыя на
дежды в жителях Архангельской губернии, не прими
нул побывать на Мурмане . Посе тив (8 июля 1908 г.) 
Трифоно-П еченгский монастырь, пишет:  «с чувст
ством глубокаго умиления посе тил я вновь, по про
шествии четырнадцати ле т,  славную Трифоно-Пе
ченгскую обитель, -  оплот Русской государственности 
и разсадник культуры на нашем крайнем се вере . — 
По истине изумительно, как много создано за этот 
недолгий сравнительно срок,  трудами простых рус
ских людей, ве рных сынов святой церкви и пре
данных слуг Царя»...







В прежние годы, когда сообщение с Мурманом 
совершалось на парусных судах,  о посещ ении церкви 
Сре тения Господня, где  ныне  монастырь, архангель
скими епископами име ется све де ние о епископе  А л е к
с а н д р е , бывшем зде сь в 1858 году; с учреж
дением пароходства к Мурманскому берегу, со дня 
возобновления Трифоно-Печенгскаго монастыря, там 
бывали епископы: Никанор в 1893 г , и Иоанникий II-й

в 1901 году. Свиде тельством добрых отношений 
их к обители служит то отеческое попечение, с 
каким принимают они архимандрита Ионафана, во 
время приездов его по де лам монастыря в Архан
гельск и выражают это видимыми знаками: так 
наприме р преосвященный Никанор,  посетивший оби
тель и увидавший воочию труды и подвиги настоя
теля и братии, пожелал выразить свое удовольствие 
и подарил о. Ионафану свою рясу и четки.



10 сентября 1906 года в Печенгскую губу при
был отдельный отряд судов,  назначенных для 
плавания с корабельными гардемаринами, в составе 
броненосцев:  «Цесаревич» и «Слава» и крейсера 
«Богатырь». Настоятель в это время находился в г. 
Архангельске . Первым представителем от Трифоно-
Печенгскаго монастыря явился к начальнику эскадры 
контр- адмиралу И. Ф. Бострему казначей монастыря

иеромонах Порфирий. На другой день, 1 1  сентября, 
контр- адмирал Бострем,  сопутствуемый офицерами, 
прибыл в монастырь. После  молебна, отслуженнаго 
те м же иеромонахом Порфирием и иеродиаконом 
Пахомием,  были поднесены контр- адмиралу и офи
церам по иконе преподобнаго Трифона, а иным 
по просфоре , После  осмотра монастыря, гостям был 
предложен чай и закуска. В течение не скольких



дней перебывали в монастыре  все  офицеры и гарде
марины, а также и нижние чины. Все х их братия 
угощала, че м могла, и снабжала иконами, брошю
рами. просфорами и картинками.

Ж изнь в Печеньге  с прибытием боле е че м 
двух тысяч моряков значительно оживилась. В 
Печенгской губе  впервые гостили великаны русскаго 
флота. Днем и вечером по команде , даваемой с 
адмиральскаго судна «Цесаревич», производилась учеб
ная стре льба, грозным эхом раздавались по окрест
ностям выстре лы из п ушек и пулеметов.

Архимандрит И онафан,  изве щенный губернато
ром о прибытии в Печенгскую губу эскадры, на 
срочном пароходе  прибыл 1 3  сентября в г. Алек
сандровск;  отсюда он,  опасаясь, что не застанет 
эскадры, приве тствовал командира эскадры сле дую
щей телеграммой: «Радушно приве тствую командира 
дорогой для нас эскадры и глубоко чту будущих 
героев русскаго флота; дай Бог,  чтобы ваше посе
щение было началом будущих сил и могущества в 
се верных водах дорогого нам отечества». Получив 
эту телеграмму, адмирал отме нил наме рение уйти 
из Печеньги 14 сентября и тотчас же написал 
архимандриту следующее письмо: «Сердечная благо
дарность за приве тствие и истинно - русское поже
лание. Я посе тил Трифоно-Печенгский монастырь с 
командирами, офицерами, корабельными гардемаринами. 
Все  мы почерпнули много поучительнаго в высоком 
приме ре вашей энергичной де ятельности, увиде ли 
воочию, каких блестящих результатов может до
стигнуть один челове к,  пожелавший и съуме вший 
собственным постоянным приме ром направить силы 
вве ренных ему людей к ясно сознанной опреде
ленной це ли на благо края»...

14  сентября, на пароходе  «Андрей Первозванный»





прибыл архимандрит И онафан.  Не успе л еще 
этот пароход отдать якорь, как подошел паро
вой катер с адмиральскаго судна, с адъютантом 
адмирала, с которым отец архимандит вошел 
на броненосец «Цесаревич», встре ченный адми
ралом,  все ми офицерами и командою, выстроив
шеюся по парадному на палубе . После  взаимных 
приве тствий отец архимандрит поднес адмиралу 
от обители преподобнаго Трифона украшенный 
хле б.  Так как это было в праздник Воздвиже
ния Креста Господня, то судовым священником 
о. Владимиром была совершена литургия, после 
которой в той же судовой церкви о. Ионафаном 
в сослужении священника был отслужен благо
дарственный молебен,  с провозглашением мно
голе тия Государю Императору военачальникам и 
христолюбивому воинству. После  многоле тия о. 
Ионафаном было сказано назидательное слово на 
тему «повинуйтеся наставникам ваш им». Церковное 
торжество закончилось общим офицерским завтра
ком.  В тот же день на катере  адмирал и ко
мандиры судов с архимандритом Іонафаном осма
тривали Печенгскую губу, побывав в «Лодейной 
бухте » и «Де вкиной заводи». Было стремление перейти 
через перешеек в полторы версты в Мотовскую 
губу к Волоковой, но, всле дствие в высшей степени 
неблагоприятной погоды, это наме рение осталось неис
полненным.  Остальную часть дня, до глубокой ночи 
о. архимандрит провел в бесе де  с адмиралом.

15 сентября, к селению «Оленья гора», на берегу 
Печенгской губы, было пригнано монастырское стадо 
оленей, боле е тысячи голов,  из которых пятнад
цать оленей было предложено судовым командам 
на мясо и один олень адмиралу, который, приняв 
оленя, пожелал оставить его в стаде  живым,  что



и было исполнено. Днем о. Ионафану было по
казано устройство военных кораблей.

В разговоре , между прочим,  адмирал спро
сил,  не име ет ли монастырь в чем либо нужды; 
о. Ионафан отве тил,  что ни в чем монастырь 
особенно не нуждается. На предложение адмирала не
пременно оставить что нибудь на память пребывания 
эскадры в Печенгской губе , отец архимандрит 
высказал,  что было бы желательно име ть небольшой 
водяной мотор,  или же динамо-машину к водя
ному двигателю, для электрическаго осве щения, устроен
ному братией монастыря. Сию же минуту был послан 
к ме сту двигателя корабельный гардемарин- элек
тротехнику который опреде лил де йствие двигателя 
в 50 с и л .

Начиная с командира эскадры, многими офице
рами внесены свои впечатле ния в книгу, имеющуюся 
в монастыре  для записей туристов и богомольцев.

1 6 сентября, в 7 часов утра, после  молитвы и 
завтрака, архимандрит И онафан простился с адми
ралом,  все ми офицерами и нижними чинами, бывшими 
на палубе . Монастырская шлюпка с о. Ионафа
ном направилась к монастырю, а эскадра снялась 
с якоря и пошла из Печенгской губы.

1 7 сентября, в обители был отслужен молебен 
о благополучном плавании эскадры. После  молебна 
была послана в Александровск на имя адмирала И. Ф. 
Бострема телеграмма сле дующаго содержания: «Вознося 
молитвы Царю царей и Господу Господей о Импе
рагоре  нашем и воинстве  Его. просим Вас при
нять от нас искреннюю благодарность и передать 
вве ренному вашему мудрому руководительству юно
шеству наши благопожелания».

Дальне йшее сношение Трифоно-Печенгскаго мо
настыря с адмиралом И. Ф. Бострем произошло



уже в должности его Товарища Морского Министра. 
Архимандрит И онафан с братиею 22 апре ля 1907 го
да приве тствовал его такою телеграммою, по случаю 
праздника Святой Пасхи: «Христос Воскресе. С 
сердечною радостию приве тствуем вас на новом 
служении и молим Воскресшаго даровать вам муже
ство и любовь в порученном вам Монархом 
де ле ». В тот же день И. Ф. Бострем отве тил:  
«Сердечно тронут вниманием архимандрита и братии; 
радуюсь, что могу прислать монастырю ВЫСОЧАЙШЕ 
дарованныя две  динамо-машины и от бывшаго моего 
отряда шлюпку с керосиновым двигателем».

23 того же апре ля, архимандрит с братией на 
имя Товарища Морского Министра телеграфировали: 
«Ваше Высокопревосходительство, Иван Ф еодоро
вич.  —  Монаршею милостью и вашим усердием тро
нуты до глубины души. Смиренно повергаем свои 
сердца к стопам ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, молим Вос
кресшаго о мире  отечества с Августе йшим домом 
и просим Бога благословить возрождение русскаго 
флота в водах се вернаго океана, искони принадле
жащаго Русскому Царю с Его народом».

30 того же апреля, И. Ф . Бострем телеграммою 
на имя архимандрита уве домил:  «Вашу депешу я 
доложил ГОСУДАРЮ  ИМПЕРАТОРУ и ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВУ благоугодно было приказать мне  пере
дать вам и братии монастыря ЕГО ВЫСОЧАЙШУЮ 
благодарность за выраженныя чувства преданности».

Ле том 1907 года Трифоно-Печенгский монастырь 
посе тил генерал- адъютант Ф. В. ДубасОв.  Обе

хав на., крейсере  «Алмаз» Бе лое море, он побы
вал в Г. Архангельске , в Соловецком монастыре ,



в Коле  и г. Александровске . Осве домленный о 
плавании крейсера «А лм аз», архимандрит И онафан 
20 июля 1907 г. телеграфировал в г. Александ
ровск Ф. В. Дубасову: «С сердечною радостью и 
душевным восторгом приве тствую вас с при
бытием в се верные преде лы дорогого отечества и 
просим Вышняго даровать Вам силы и усугубить 
ваши способности для пользы се верной окраины, 
давно ожидающей све тлых воззре ний на богатства 
морския и удобства портовыя». Генерал- адъютант 
Дубасов телеграммою от 22 июля из Колы отве
тил:  «Глубоко тронут вашим сердечным приве т
ствием и вашими молитвенными пожеланиями; при
ве тствую в лице  вашем,  глубокоуважаемый отец 
Ионафан,  горячаго поборника и просве щеннаго устро
ителя той коренной русской окраины, которую не
сомне нно ожидает великое будущее. Буду счастлив 
виде ть вас в Печеньге , куда наде юсь прибыть 
около 10-го августа».

13 августа крейсер «А лм аз» пришел в Пе
ченгскую губу, доставив две  ВЫСОЧАЙШ Е даро
ванныя Трифоно-Печенгскому монастырю динамо-
машины.

Генерал- адъютант Ф еодор Васильевич не смот
ря на очень неблагоприятствовавшую погоду, в течение 
трех дней весьма внимательно осматривал монастырь, 
входил во все  подробности его жизни. Впечатле ния 
свои этот государственный муж,  исполненный люб
ви и преданности своему Государю и отечеству, 
в книге  для записей впечатле ний посе тителей 
Трифоно-Печенгскаго монастыря выразил: так:  
«Прошу настоятеля Трифоно-Печенгскаго мо
настыря архимандрита Ионафана принять от меня 
выражение самаго глубокаго и искренняго уважения 
к его плодотворной подвижнической де ятельности



на пользу Русскаго Государственнаго де ла. Прекло
няясь перед талантом и дарованиями отца Ионафана, 
а также перед его неутомимым и самоотвержен
ным трудолюбием,  позволяю себе  думать, что не 
даром избран он и отличен промыслом Божиим,  — 
и что поставлен он,  чтобы насаждать и проводить 
в жизнь на отдаленной се верной окраине  те  начала

православной ве ры, по
слушания и трудолюбия, 
которыя всегда связывали 
Россию в единое кре пкое 
и могущественное це лое. 
Все м сердцем желаю 
глубокоуважаемому отцу 
Ионафану и его сотруд
никам полнаго успе ха в 
благих трудах их на 
пользу дорогой родины.

Не будем перечислять 
поимянно все х благо
творителей, которые вне
сли посильные труды и 
жертвы на устройство 
обители, приведем лишь 
имена А в гу ст е й ш и х 
особ:  В 1887 году по

жалована ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ ІІІ-м 
риза малиноваго бархата с шитым золотом и серебром 
оплечьем и с полным священническим облачением 
к ней. В 1893 г. В. К. Сергием Александровичем были 
пожертвованы: посеребреное большое паникадило, по
серебреный седмисве щник,  запрестольный деревянный 
крест с иконописью, запрестольный образ Пресвятой





Богородицы, бархатныя ризы: 2 священнических, 
2 диаконских стихаря, 2 для псаломщиков и шел
ковая риза священнику. Одновременно с своим 
Августе йшим супругом Великая Княгиня Елизавета 
Ф еодоровна пожелала принести в дар обители соб
ственноручной работы пелену на аналой. ГО СУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
дважды уже выражал свое милостивое внимание к 
дальней се верной обители: в 1897 г . — соизволением 
на отпуск 15000 руб. на постройку храма на могиле 
избиенных братий и в 1907 году пожертвованием двух 
динамо-машин.  Благоволение ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА к 
обители преподобнаго Трифона выразилось еще и в 
том,  что настоятель ея архимандрит И онафан,  всле д
ствие личнаго желания ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 27 ноября 
1907 г., был милостиво Им принят в аудиенции, 
данной во дворце , в г. Царском Селе .

Братия обители преподобнаго Трифона, вознося 
молитвы о благотворителях,  участвовавших и уча
ствующих в де ле  возобновления древней обители — 
кто посильными пожертвованиями, кто личным тру
дом,  шлет им все м с глубокою признательностью 
свою благодарность.

Обозре вая теперь годы, протекшие в трудах 
по возобновлению обители пр. Трифона, трудно без 
умиления вспомнить их.  Но сознание, до очевидности, 
что на этих трудах почивает благословение Божие, 
де лало эти труды легкими, а скорби и лишения слад
кими. Подъятые труды изве стны только трудившимся, 
да помогавшему им Богу; результаты же этих тру
дов на лицо и приятно поражают,  когда видишь 
селение челове ка, его руку, клочек земли, политый 
его потоком,  украшенный его трудами, среди могучей 
дикой природы.







VГосударственная граница на Мурмане .

При имени преподобнаго Трифона Печенгскаго 
мысль переносится на далекий русский се вер,  к бе
регу Ледовитаго океана, на ре ку Печеньгу — в запад
ной Лапландии, где  боле е трех ве ков тому назад 
подвизался преподобный; зде сь, как уже сказано, 
десятки ле т трудился он,  просве тил лопарей-
язычников све том ве ры Христовой, создал оби
тель и славою подвигов иночества, апостольства и 
христианской благотворительности наполнил и возве
личил пустыню.

Приведенная история возникновения Трифоно-Пе
ченгскаго монастыря, его упразднения и возобновления 
весьма интересна и поучительна, как не мене е инте
ресно и его географическое положение на Кольском 
полуострове .

Ж изнь и быт населения Лапландии те сно связаны 
с существованием Трифоно-Печенгскаго монастыря, 
как прежде, так и теперь.

Естественныя богатства привлекают на Мурман 
в ле тнее время многочисленных торговых людей, 
которыми заработаны там рыбною ловлею неисчис
лимыя богатства, но в задачу этих предпринимате
лей не входила и не входит забота о культурном 
развитии осе длых жителей Лапландии. Как эти жи
тели, так и самая окраина дальняго русскаго се вера 
оставались как бы забытыми со дня разорения Пе
ченгскаго монастыря в 1590 г. Мурман представ
лялся в воображении многих мрачным,  непригляд
ным.

Огромная площадь, занимаемая Кольским (теперь 
Александровским)  уе здом лежит между 69,5 и 
66,3 се в. ш. и 28,5 и 4 1,2  вост. долг, (от Гринвича)



и начинается с се веро-запада от границы с Нор
вегией (по p.p. Ворьеме , Пазе  и Чалмо-озеру), к се веру 
и се веро-востоку вдоль — Ледовитаго океана, вдоль бе
рега Бе лаго моря с юго-востока и юга, с юго-
запада до границы Кемскаго уе зда и с запада до
ходит до границы Улеаборгской губернии В состав 
этой громадной площади, составляющей почти 1/4 всей 
Архангельской губернии. входит Кольский или Лап
ландский полуостров,  лежащий к востоку от Коль
скаго залива и озера Имандры, между 66,3— 62,2 се в. 
ш. и 32,3—41,2 вост. долг., в нем считают 
1 1 ,544,445 квадрат. десят., из них на ле са прихо
дится 3,073,588 кв. десят., а остальное тундры, бо
лота, острова и ре ки.

Граница России с Норвегией в современных 
очертаниях сушествует с 1826 г. Достаточно 
взглянуть на подробную карту Варангерскаго за
лива, чтобы убе диться, что вся Южная часть его 
коренное русское владе ние. Такия названия, как 
губа Червяная, Хле бная, Вересь, Нявдема, Утинга, 
Косая и др., острова Вересь, Челемес,  Шалим и Ста
новище Шанкино не могли быть норвежскими вла
де ниями. Между те м весь юго-западный берег 
Варангерскаго залива принадлежит теперь Норвегии. 
Мало того русския владе ния не начинаются у губы 
р. Пазы, к морскому берегу которой подходит 
вплоть русская Государственная межа. Русская Госу
дарственная граница с Норвегией, проведенная в 
1826 году, подойдя к океану, от устья р. Паз 
круто поворачивает на юго-восток до ре ки Ворьемы, 
и потом уже по этой ре ке  доходит до моря. Та
ким образом,  кроме  громаднаго пространства, между 
ре ками Паес,  Таной и Паз,  вопреки естественной 
границы, оказалась в руках норвежцев еще гро
мадная территория с лучшими гаванями Варангерскаго



залива. Печальный факт проведения такой границы 
между Россией и Норвегией теперь трудно объяснить 
и он вызывает лишь недоуме ние. Едва-ли будет 
погрешностью, предположить, что норвежцы, хорошо 
знавшие Лапландию, умышленно воспользовались неве
де нием прибывшаго из далека русскаго, уполномочен
наго полковника Галямина и определили границею 
ре ку Паз,  вме сто Паес,  Тани; быть может помо
гло тут норвежцам и созвучие названий.

Относительно деятельности Галямина Кольский 
земский суд в 1828 году доносил (Архангельскому) 
Губернскому Правлению сле дующее: по приезде в 
этом году кольскаго исправника Кривковича на 
старую границу лопари Нявдемскаго и Пазре цкаго 
погостов единогласно объявили, что они, в быт
ность полковника Галямина в оба раза, т. е. в 
1825 и 1826 годах,  старались показать ему старую 
границу и просили разсмотре ть оную подробно; но 
Галямин не обратил на сие никакого внимания и 
дале е стоящей на ре ке  Паз церкви Бориса и Гле ба 
в первый раз,  т. е. в 1825 г. нигде  не бы вал; 
проходили же для проведения ныне шней черты с 
нижней шведской стороны и с верхней от р. Ворь
емы только одни норвежские комиссары и присоеди
нились к Галямину у означенной церкви. В сле
дующий-же 1826 год он,  Галямин,  до постанов
ления пограничных те ми-же комиссарами знаков,  
все время находился в ме стечке  Васине  норвежскаго 
владе ния.

Сообщая эти све де ния генерал-губернатору, 
Губернское Правление обращало также внимание на то 
обстоятельство, что с снятых при разграничении 
планов Галямин не оставил никаких копий ни в 
Архангельске, ни в Коле .

Неудивительно поэтому, что архангельский губернатор



Бухарин в своем представлении Ми
нистру Внутренних Д е л от 14 июня 1828 г. за 
№ 1 301, писал,  что «Разграничение, произведенное 
Галяминым,  послужило только поводом к насиль
ственному завладе нию со стороны норвежских жи
телей даже общих (с русскими) рыбных ловель»; 
что, не дове ряя этому разграничению, он испраши
вал у генерал- губернатора све де ний, на которых 
основывался при разграничении полковник Галя
мин,  и отве т генерал- губернатора только под
твердил,  пишет Бухарин,  «сомне ние его о де ле , 
как кажется, пренебреженном в зде ш нем краю » и 
доказал «неве дение зде сь весьма интереснаго де йствия 
Галям ина» .



Как- бы то ни было, но в результате  норвежцы 
получили громадне йшую и богате йшую русскую тер
риторию и южную часть Варангерскаго залива, с его 
рыбными, ле сными и другими естественными богат
ствами, было бы отдано и больше, если бы ме сто, на ко
тором стоял Трифоно-Печенгский монастырь, облитое 
русскою мученическою кровью, и церковь на ре ке 
Пазе , построенная преподобным Трифоном не сви
детельствовали явно о своей принадлежности к 
России.

В 1572 году Печенгский монастырь получил 
изве щение из Москвы от великаго князя, что его 
величество Король Датский недоволен те м,  что 
монахи так прочно обстроились и что великий князь 
весной 1573 года пришлет туда бояр для разсле
дования ме стных условий и установления границы с 
королевством норвежским.  В те  годы монахи уже 
заселили землю своими монастырскими людьми и 
предоставили им весь семужий лов в губе  от 
Киберга до Варангер ф иорда.

Но когда в 1573 г. русские бояры и послы обревизовали



Лапландию, а послы Его Величества Короля 
Датскаго их не встре тили, то они положили гра
ницею ре ку Паес (Paes), впадающую в ф иорд Тань, 
а не ре ку Паз (Pas), как это переводит в бро
шюре своей А. М. Филиппов,  основываясь на сло
вах Датскаго посла Салингена.

Принадлежность к России пространства от ре ки 
Тан до ныне шней границы р. Паз доказывается, 
кроме  карты 1745 г., изданной СПБ. Академией 
Наук,  и историческими документами, приведенными 
г. Ю. Н. Щербачевым в его книге  «Датский ар
х и в » : I. В 1 559 Г. 12 апре ля, Лопским даныци
ком Ефремом Анисимовым подана к царю Ивану IV 
Васильевичу, переданная датским послам в России, 
жалоба на Датчан,  отнявших у лопарей половину 
ре ки Полной, не пропускавших русских рыболо
вов мимо Варгава (Варде) на Танную ре ку (Тану) 
и потакающих те м лопарям,  которые не доплачи
вают дани царю. II. В 1598 г. 1 6 марта, 
по повеле нию Его Царскаго Величества (царя Бориса 
Феодоровича) было послано отве тное изве щение дат
ским послам Стеню Матцену да Юрию Свову. В 
этом изве щении об избрании Бориса на царство по
ме щен и отве т послам на их представления по 
лапландскому вопросу: «Лопская земля искони ве чная 
отчина государей русских.  Граница между Россией 
и Норвегией — ре ка Ивгей (Тан- Эльбер) . Варгав 
(кре пость Варде) должен быть срыт,  так как по
ставлен на царской земле . За Варгавом царской 
вотчины больше 10оо вер ст»  Ш. Доказа
тельством на исключительное право владе ния Лапландией



до ре ки Таны служит и то, что русское 
правительство, наравне  с шведским и датским,  
собирали дань и дальше указанных ме ст,  а 
именно: в Салтен- Ленге , Сениен- Ленге , Тромсэ-
Ленге  и Финмаркене  и IV. В дополни
тельной инструкции короля Датскаго Христиана IV 
датским послам в Россию Э. Брокку, К. Брюске 
и С. фон-Салингену указывалось: «в случае  отказа 
царя уступить всю Лапландию, изве стную часть, или 
один Печенгский монастырь, послы должны предло
жить за уступку всего края 50.000 талеров (в воз
ме щение за построение церкви и проч.). (Было три 
церкви или монастыря: 1 — на Печеньге , 2-я —  на Паз
реке, 3-я — Нявдеме ). Если же и на это после дует 
отказ,  то предложить разде л спорной земли на 
две  части с те м,  чтобы се верная отошла к коро
лю, а южная к царю».

Изве стный де ятель и знаток се вера М. К. Си
дорову сопровождавший в 1870 г. великаго князя 
Алексе я Александровича по Бе лому морю и Ледови
тому океану до церкви Бориса и Гле ба, что на р. Паз,  
сообщает в своем докладе  о мореходстве  и тор
говле бывшаго Печенгскаго монастыря 300 ле т тому 
назад.  «В 16 17  г., при заключении Столбовскаго мира, 
Шведы успе ли завладе ть русскими землями до преде
лов монастырскаго владе ния, от Гондвика (губы 
Червяной) до Верес- Наволока. Впосле дствии они за
хватили и те  земли, которыя пожалованы были Пе
ченгскому монастырю и значились в грамоте  Иоанна 
Грознаго 1556 г. В 1826 г. в мирное время 
там им отмежеваны были наилучшие незамерзающие 
заливы: Нявдемский, Пазре цкий и Ровдинский с окрестными



землями, на которых жили до 100 право
славных лопарей и находилась часовня, построенная 
преподобным Трифоном.  Восемнадцать ле т проис
ходила переписка об этих землях,  потому что 
межевой акт не был подписан смежными владе ль
цами. Наконец,  в 1844 г, эти заливы были уступ
лены Швеции и Норвегии на том основании, что 
будто бы на это изъявили согласие наши ме стные 
лопари, тогда как вме сто их в межевом акте 
подписались не смежные владельцы земель, а нахо
дящиеся за 1000 верст от них другие, безграмотные, 
которые никакого понятия об этих землях не 
име ют.

Настойчивость, с которою норвежцы стремились 
к овладе нию Русской Лапландией, изве стная в XV, 
XVI, XVII, XVIII, X IX  в.в., юридически хотя и за
кончилась в 1826 г., но фактически продолжается 
и теперь. Во всеподданне йшем отчете  Архангель
скаго губернатора за 1906 год удостове ряется, 
что наплыв инородцев на наше Мурманское по
бережье настолько уже велик теперь, что ме ст
ное коренное население почти выте снено. Так по 
статистическим све де ниям,  собранным Комите
том для помощи поморам русскаго се вера, в 
1899— 1902 г. оказывается, что число инородческих 
домохозяйств достигло уже тогда на Западном Мур
мане  6о% , а в Кольской губе — даже 8о%  общаго 
числа домохозяйств,  между те м,  по писцовым 
книгам 1608, 1609 и 16 10  г.г. Алая Михалкова и 
дьяка Василия Мартемьянова можно виде ть, что на 
Западном Мурмане  в то время было 21 становище 
с 1 2 1  промысловой избой и на восточном 29 ста
новищ с 75 избами, а «восемнадцатое столе тие»,







согласно изсле дованию В. И. Маноцкова, было 
золотым ве ком для се вернаго русскаго торговаго 
флота. Это было время господства русских поморов 
в се верных водах.  Они не только фактически 
владе ли финмаркенскими рыбными промыслами, но и 
ходили на Шпицберген,  Новую Землю, в Карское 
море, увозя оттуда обильную рыбную, китовую и 
зве риную добычу».

VI.
Климат и природа Мурмана.

Климат и природа Мурмана далеко не предста
вЛяют чего либо исключительнаго по своей сурово
сти, а в не которых отношениях отличаются даже 
в выгодную сторону, сравнительно с ме стностями, 
Лежащими боле е глубоко внутрь страны.

Взгляды на климат и вообще природу Мурмана 
крайне разнообразны и находятся в зависимости от 
Точки зре ния и особенностей самих наблюдателей. 
Приведем зде сь не которые из них.  Изве стный г. 
Максимов,  считаемый за знатока се вера, пишет:  «То
ска хватает,  глядя на берег.  Се ренькое небо, мрач
ные берега, темныя ущелья, господствующие восточ
ные ве тры, нагоняющие из Карскаго моря и от Но
вой Земли постоянные туманы; частые дожди весной, 
ле том и осенью; постоянный холод и недели без 
просве та, без солнца, луны и зве зд.  Что за мрач
ный край! Какая скучная природа! Как тяжко жить 
на этом берегу!»... Другой изсле дователь доктор 
Вл. Гулевич характеризует климат Мурмана уме
ренным и дает ряд метеорологических данных,  
из которых видно, что в течение года вообще и 
в частности в течение ле та преобладают далеко не 
восточные ве тры, что туманы, не составляя ре дкости,



вовсе не характерны для ле та и, наконец,  что, на
чиная с средины мая и в особенности с 20-ых 
чисел и юня до 1 -го, а иногда и до 20-го августа, 
преобладает положительно тихая и ясная погода с 
южным и юго-восточным ве трами, Третий изсле до
ватель г. Верещагин снова утверждает,  «что на 
Мурмане  ле то существует только по имени, а на 
самом де ле  это осень сырая, дождливая и холодная»...

и что наоборот «внутри Лапландии ле том выдаются 
иногда такие дни, которые будто по ошибке  природы 
занесены сюда из далеких стран теплаго пояса»... 
Между те м четвертый, г. Дергачев утверждает,  
«что ле том на Мурмане  дуют юго-восточные и 
южные с ясною погодой и теплом ве тры»... и что 
дождь и туман бывают только при се верном и 
се веро-восточном ве тре .

Однако, не смотря на крайнее разнообразие ходя
чих мне ний о климате  Мурмана, он далеко не так



суров.  Внутри материка бывает несравненно холодне е, 
че м у берегов,  где  теплое течение Гольфстрема в 
значительной степени уме ряет холод;  мороз в 
10 — 15 °  R считается на Мурмане  ре дкостыо; средняя 
температура зимы там достигает едва —6°, а иногда 
бывают даже оттепели и дожди. Зато ле том сре
дняя температура не превышает + 8 °  и иногда среди 
ле та бывает сне г.  Весна на Мурмане  длится с 
1  а пре ля по 20-е мая, если только можно назвать 
это время весною, в обыкновенном смысле  этого 
слова. Там это время —  время непрерывных дождей, 
туманов,  прилета морских птиц и прибытия пер
вых весенних партий рыбопромышленников.  Ре ки 
на Мурмане  обыкновенно вскрываются от льда в 
мае  ме сяце  и очень ре дко в конце  апре ля.

Ле то же на Мурмане  чрезвычайно коротко — его 
считают по 10-е июля т. е. в течение 50-ти дней; но 
зато все это время солнце не заходит совсе м и у но
вичка на Мурмане  теряется всякое представление о дне  и 
ночи. Ле тняя погода отличается тихим и ясным ха
рактером.  Осень продолжается до 15-го октября,



ниче м почти по температуре  не отличается от ве
сны (— 2, 5° R) и изобилует бурями. Зима на Мур
мане  начинается с 15 октября; с 13  ноября солнце 
совсе м не показывается на горизонте  и Мурман 
представляет собою постоянную ночь до 9-го января, 
эта ночь не безпросве тна, она не ре дко осве щается 
великоле пным се верным сиянием «сполохами». Зим
ний холод настолько не велик,  а влажность воз
духа в свою очередь настолько велика, что океан 
у берегов никогда не замерзает надолго, образуя 
около них по временам только на короткое время, 
так называемый «припай». Сама полярная ночь не 
так темна; отраженный сне гом све т позволяет 
ясно различать контуры и детали даже довольно от
даленных предметов,  а се верное сияние не ре дко по
зволяет читать при его све те . Влияние времен года 
на растительность, там,  где  она есть, не так па
губно, как это кажется с перваго взгляда. Травя
ной покров лугов,  расположенных в глубоких 
долинах,  хотя и не отличается большим разнообра
зием видов,  но развивается вполне  нормально, бла
годаря продолжительному де йствию све та во время 
ле та, когда солнце в течение 50-ти дней вовсе не
заходит.  В этот период не только успе вают со
зревать травы, но поспе вают также и большое ко
личество се верных ягод:  морошка, голубель, чер
ника и т. д .

К  вышеприведенным мне ниям о природе и 
климате  Мурмана, чрезвычайно интересно привести 
зде сь так же мне ния о возможности жизни на Мур
мане и его колонизации. Мне ния эти собраны в книге 
М. Сидорова, «Се вер России» (1870 г.) Так Ар
хангельский губернатор маркиз де-Траверсэ на поданной



ему в 1842 году Архангельским,  Вятским и 
Вологодским купечеством просьбе о разре шении учре
дить в Печенгской губе  «Полярную Компанию» для 
рыболовства, зве роловства и мореходства, написал:  
«Там могут жить только два пе туха да три курицы»...

Архангельский вице-губернатор А. Софро
нов в засе дании Импер. В .—Э. О-ва в 1867 г. ха
рактеризировал природу и климат Мурмана если не 
так кратко, то и не мене е мрачно. —  «Каким обра
зом,  говорил этот знаток края, — мы заключим



контракт с природою, чтобы почва, которая там 
климатическими условиями осуждена на безде йствие, 
сде лалась бы лучше, или климат изме нился, чтобы 
зима сде лалась короче, морозы легче и наконец,  
чтобы там возможно было водворить какой нибудь 
живой элемент»... Проживший в Коле семь ле т б. 
ле сничий г. Малышев ничего не нашел прибавить 
к этому мне нию как- то, что он «вполне  согласен 
с г. Софроновым» и что там на Мурмане — 
«устройство путей сообщения немыслимо, колонизация 
немыслима»... Не кто статский сове тник Клауз,  го
воря о значительном понижении температуры по всему 
Мурману, начиная с X V  ве ка, прибавляет:  «возможна 
ли колонизация? не нужно ли нам радоваться, что 
есть еще люди, которые охотно селятся на наш Се
вер — это шведы и норвежцы?» Очевидно г. Кла
уз думал,  что то, что шведу и норвежцу здорово, 
то русскому смерть... Сле дующия два мне ния людей, 
близко стоявших к народу и испытавших на себе 
де йствие природы и климата Мурмана, совершенно 
противоположны приведенным.  Так судебный сле
дователь города Колы и Мурманскаго берега г. 
Комповский, проведший много ле т на этом берегу, 
говорит:  «Климат в Лапландии мене е суров,  че м 
в горной части Архангельской губернии, что проис
ходит от Се вернаго океана и Бе лаго моря. В Коле 
обыкновенные морозы 10 °— 15 0 и только в самую 
лютую зиму доходят до 23°, —  не боле е». Мне ние 
промышленника города Колы и Мурманскаго берега 
г. Оскерко идет еще дале е, —  он говорит,  что 
«на всем протяжении берега, природа, ставя оплот 
ве чно плещущих волн,  укре пила берег почти 
сплошным крупнозернистым гранитом и образо
вала много значительных,  защищенных,  закрытых 
от моря, заливов или загибов моря, или отде льными





обломками скал,  дающих безопасный приют,  
с множеством ручьев,  дающих пре сную воду. Во 
все х этих заливах,  или лучше сказать, по всему 
берегу, вдаваясь в  глубь материка, можно найти лу
говыя ме ста, где  с успе хом может быть разведено

скотоводство и в не котором разме ре огородниче
ство... Самое состояние крутых берегов материка 
име ет большое гигиеническое значение, потому что 
при отливах морской воды только понижается ея уро
вень, но не открывается, как в других ме стно
стях,  на большое пространство дно моря. Это предохраняет



Мурманский берег от вредных миазмов.  
Проявления какой либо особенной ме стной боле зни не 
бывает,  не смотря на допускаемое промышленниками 
неряшество. Хотя и указывают,  прибавляет г. Ос
керко, на скорбут и цынгу, но зародыши этой бо
лезни приносят промышленники уже с собою от 
чрезме рнаго напряжения и изнурения трудовых сил 
и ре зкаго потом перехода к отдыху».

Профессор Харьковскаго Технологическаго Ин
ститута В. И. Альбицкий, посе тивший Мурман в 
1907 году, в записке  своей от 2 сентября сего 
года, на имя главноуправляющаго земледе лием и зем
леустройством,  говоря о пограничной ре ке  Пазе , 
составлявшей еще во времена Иоанна Грознаго исклю
чительно русскую собственность и, по не понятным 
причинам,  попавшей в начале  X IX  ве ка в совместное





владе ние с Норвегией, а самой дорогой своею 
частью устьем даже в исключительное владе ние Нор
вегии, пишет:  «высокия береговыя горы, тянущияся 
с се вера на юг,  защищают бассейн ре ки Пазы 
от восточных и западных ве тров.  Склонившийся 
сильно на запад Пазрецкий залив,  окаймленный 
также высокими горами, не дает проникнут в бас
сейн р. Пазы холодным се верным ве трам.  Благодаря 
такому благоприятному географическому положению, 
бассейн ре ки Пазы владе ет прекрасным уме рен
ным климатом,  существование котораго на таком 
крайнем се вере , (около 70° се верной широты) тру
дно представить, не бывши на ме сте . Воздух пре
красный, дышется легко, тепло, прекрасная охота и 
рыбная ловля, а для любителей природы и большой 
запас новых красот.  — Словом,  бассейн ре ки  Пазы 
можно назвать райским уголком Мурманскаго края, 
и нельзя не пожалеть, что такое прекрасное ме сто 
остается почти совсе м безлюдным и даже мало по
д д ается  туристами» ...

О здоровом климате  Мурмана вот еще не
сколько строк — из письма г. Д. А. Проташинскаго 
(1907 г.): «Я прожил зде сь, —  пишет он,  —  пять 
ле т;  уроженец  крайняго юга — Бессарабии, я прибыл 
в Печеньгу с крайне расшатанным здоровьем.  За 
все время моего пятиле тняго пребывания был болен 
два раза очень легкой простудой, которая продолжа
лась не боле е трех дней. В настоящее время чув
ствую себя прекрасно: настроение у меня очень бодрое 
и жизнерадостное, одной из причин этого является, 
конечно, прекрасный здоровый климат Мурмана, с его 
необычайно мягкой зимой. Зде сь лихорадок и нерв
ных боле зней совсе м не существует,  зде сь ре дко 
кто кашляет;  ме стные жители пользуются прекрас
ным здоровьем.  Что касается норвежцев,  которые







живут в сосе днем Финмаркене  — еще северне е 
нас,  то они просто поражают своим бодрым и 
жизнерадостным видом.  Что касается до преслову
той полярной ночи, о которой многие думают,  чтО 
это безпросве тная тьма, то это мне ние боле е че м 
ошибочно. Солнце, правда, не показывается, но зато 
бывают очень сильныя зори, дающия возможность 
обходиться без ламп часа два в день. Во всяком 
случае  зде сь не темне е че м в Петербурге — в ноя
бре и декабре , когда там во многих ме стах це
лый день горит электричество или лампы». В заклю
чение к словам г. Проташинскаго представим мне
ния норвежцев.  Профессор Вульфсберг (в 1867 г.) 
утверждает,  что на «южных сторонах Варангера 
(Варангерскаго залива), приобре теннаго от России, 
ле том в те ни бывает от 22° до 230 R.; земли 
там плодородны, на них родится такой вкусный 
картофель, какого не т во всей Норвегии; огородни
чество превосходно, травы самыя ароматныя». . .  Дру
гой норвежский профессор Киллау говорит:  «сред
няя температура це лаго года на Нордкапе + 0 10», у 
мыса же Нордкина, который восточне е Нордкапа, 
г. Киллау виде л пчел. .. «там не бывает ника
ких боле зней, кроме  цынги, которая вполне  изле
чима». . .  Промышленник ме стечка Моозе (под 
7 10 с. ш.) пишет в газете  финмаркенской ( 1 868 г .) . . .  
«с 7-го февраля наступила теплая погода, све тлые 
солнечные дни. В Финмаркене  прошедшую зиму мо
розы были необыкновенные, которые считаются боль
шой ре дкостью: они доходили до 1 50. . .  и т. д.

Красноре чивым,  убе дительне йшим доказатель
ством и  поучительным,  наглядным приме ром — воз
можности жить и работать на дальней русской ск
верной окраине да послужит возобновляемый Три
фоно-Печенгский монастырь.



VII.

Л о п а р и .

Поверхность Кольскаго полуострова гориста и 
покрыта тундрами и болотами, моховой покров ко
торых состоит из упругих подушек,  густо
переплетенных зеленым мохом,  бе лым ягелем,  
вороньими ягодами, морошкою и другими образо
вателями смолистаго торфа. Иногда на поверхности 
болот выступают камни и валуны. По этим 
кочкам- подушкам можно сме ло идти, и завязнуть 
представляется опасность только там,  где  торф 
обнажен или где  проходит болотный ручей. Ю ж
ная и западная часть Кольскаго полуострова пок
рыта довольно хорошим,  преимущественно сосновым,

 ле сом с приме сыо ели и отчасти березы, 
осины, рябины, ольхи и кустов красной смородины. 
Че м дальше к се веру, те м боле е попадается ко
рявая береза, видом похожая на яблонь, и березовые 
ле са становятся зде сь похожими на фруктовые сады 
с правильно и ре дко разсаженными деревьями; при
чем своеобразность этих ле сов увеличивается еще 
те м,  что вся земля покрыта бе лым сплошным и 
густым к овром оленьяго моха. Ближе к морю 
ле с постепенно мельчает,  и на прибрежных ска
лах и только в ме стах защищенных от ве тра, 
стелется, плотно прижимаясь к земле , полярная бе
реза-карлица. Зде сь ле с уже лежит под ногами 
путника.

Не нужно забывать, что ме стные ле са составля
ют важную опору существования зде сь челове ка и 
населяющих полуостров животных,  потому что 
эти ле са дают им возможность укрываться от







холода и вьюги. Это не платоническое соображение 
и может казаться таковым лишь близорукому 
стремлению обратить все в деньги. Плохое качество 
ле сов в этом отношении составляет не которым 
образом даже счастье Кольскаго полуострова, потому 
что лучше всего сохранить значительную часть ле сов 
от истребления, хотя бы и в видах пользы. Свести 
ле с не трудно, но насаждать его едва ли кто станет,  
да едва ли это и возможно.

Внутри Кольскаго полуострова живут только 
лопари. Все х же постоянных жителей на Кольском 
полуострове  насчитывалось в 1895 году мужчин 
4.260 ч., женщин 4.430 ч. итого — 8.690 чел., из 
них русских 5.720, финляндцев 8 1 0 , норвежцев — 
220 и лопарей 1.940 чел. Ж ивут лопари в посел
ках (погостах, ) состоящих из 6— 20 изб (туп)  
и называются по ме стностям:  лопари пазре цкие, пе
ченгские, мотовские, кильдинские и т. д. К  Кольско-
Лопарской волости приписаны сле дующие лопарские 
погосты: Кицкий, Вороньеручьевский, Масельгский, 
Разноволоцкий, Вороньезерский, Иокостровский, Рико
тайбольский, Воронежский, Кильдинский, Бабенский, 
Мотовский, Пазре цкий, Печенгский, Ловозерский, Семи
островский, Нотозерский, Сонгельский, к Понойской 
волости: Сосновский, Каменский, Иокангский и Лумбов
ский. Всего 21 п ого ст .



Лопари по языку и происхождению принадлежат 
к финскому племени и из все х кочующих и 
полуосе длых племен земного шара стоят на срав
нительно высшей степени умственнаго и нравственнаго 
развития. Тихие, кроткие, вдумчивые и честные, лопари 
представляют собою полезное в се верных пусты
нях племя. По своему знакомству с ме стностью и 
по своей выносливости лопари незаме нимые и вполне 
надежные проводники.

Не которые считают лопарей робкими, даже 
трусливыми, но народ,  который живет по одиночке 
среди суровой природы, отважно плавает по бур
ным водам,  упорно борется с холодом и вьюгой, 
бьет медве дя — ни в каком случае  нельзя назвать 
трусливым.  Постоянная и упорная борьба со стихий
ной природой, при самой убогой обстановке , вырабо
тали в этом дикаре -кочевнике  осторожность и 
безобидную хитрость самосохранения, не утратив в



тоже время и тонких чувств.  Он является поэтому 
как бы трусом только перед любоначалием и 
празднословием людей, видящих достоинство лишь 
только в себе . Подобная робость только возвышает 
челове ческое достоинство лопарей. Всякое насилие 
несомне нно содрагает и смущает душу лопаря, но 
обиды своей он не выражает никакими резко
стями, он скоре е огорчается, че м возмущается 
насилием,  и потому не отве чает те м же оружием 
и не жаждет мести, но переваривает обиду в самом 
себе .

Жизнь лопари ведут полуосе длую, проводя 
зиму со своими оленями в зимних погостах и 
ле том,  отпуская их в тундру, сами перекочевы
вают ближе к морю и озерам.

Лопарская тупа представляет собою небольшую 
избу в з —4 кв. саж., из 6—7 ве нцов,  крытую 
тесом или дерном и отапливается камельком (род 
камина или открытаго горна с прямою трубою); 
такая печь сложена из плитняка на глине  и очень 
практична: она не дымит,  быстро нагре вает избу, 
отлично ее вентилирует,  удобна для просушки мок
раго платья, согре вания воды  и приготовления пищи. 
В настоящее время лопари начинают устраивать 
жилища в две  комнаты, одну из них с русскою 
печью, в которой пекут черный и бе лый хле б.  
Ле том лопари живут в ве жах,  шалашах из 
древесных ве твей, крытых корой и дерном или 
в парусинных шалашах.  Распространенное мне ние, 
что лопари низкаго роста, с кривыми ногами, длин
ными руками, с черными волосами и глазами, смуг
лым лицом и ре дкою растительностью на усах и 
бороде , — несправедливо, между ними встре чаются лица 
европейскаго типа и немало есть даже красивых 
лиц.  Зимою лопари носят ме ховую шапку, особаго



рода шубу (печек)  брюки и башмаки (каньги) с 
острыми загнутыми к верху носками, из оленьих 
шкур,  ме хом наружу. Ле том вязаный колпак 
с кисточкой, шерстяную синюю рубаху, кожаные 
брюки и каньги. Зимою и ле том они опоясываются 
кожаным ремнем,  на котором висит длинный 
н о ж .

Впрочем русские лопари оде ваются характерно 
и оставляют свой костюм только ле том.  Женщины 
носят род сарафанов и своеобразный головной 
убор из красной материи, обшитый позументом и 
натянутый на деревянную колодку, идущую завитком 
от затылка на лоб.  Свои запасы и домашний скарб 
лопари хранят в досчатых амбарах,  поставленных 
ради охраны от грызунов и россомах на корне
вых лапах или высоко на сосне , ствол которой 
старательно очищается от коры и сучьев.

До принятия христианства лопари, по выражению 
Соловецкой рукописи «Сад спасения», были «яко 
зве ри дивии, живущие в пустынях непроходимых,  
в разсе линах каменных,  не имущи ни храма, ни 
иного потребнаго к жительству челове ческому, но 
только животными питахуся, — зве рьми, птицами и 
морскими рыбами, одежда же кожа оленей бяша. 
Отнюдь Бога истиннаго, единаго и от него послан
наго Иисуса Христа не знали, ни разуме ти хотяху, 
но имже кто когда чрево насытит,  того они и бога 
сопоставляше, и аще иногда камнем зве ря убиет — 
камень почитает,  и аще палицею поразит ловимое — 
палицу боготворит».

В уме  лопаря, по мне нию нове йших изсле дователей,



уживались совме стно три источника религиоз
ных п редставлений: поклонение предкам,  силам 
природы и све тилам и наконец идолопоклонство 
(фетишизм) . У  них были жертвенные обряды и 
сильно развито волшебство.

Представителями религиозных ве рований лопарей 
были жрецы — кудесники, называвшиеся кебунами и 
пользовавшиеся у них почетом.  При жертвоприно
шениях кебуны вели себя как бе сноватые; пылали 
костры, лилась кровь оленей... под звон бубнов,  
с пе ной у рта, они громко выкрикивали слова закли
наний; всклоченные волосы на голове , то нависшия 
се дыя брови, то выдававшиеся из орбит глаза, крив
лянье все м те лом,  звук ожерельев и колоколь
цов на одеждах кебунов,  — наводили ужас на 
простодушных лопарей.






























