
Храм становился местом духовного утешения здешнего люда 

 Освящение закладки первого камня Лонгинской церкви стало в сольвычегодской округе чуть ли не 
главным событием начала XX века. В брошюрах и газетах того времени это торжество описано довольно 
подробно. А в "Адрес-Календаре Вологодской губернии на 1904-1905 г." указан настоятель Николаевского- 
Коряжемского монастыря игумен Павел, при котором поднялся новый храм.  

 Есть и другие документальные источники, отразившие ход строительства, длившегося на протяжении 
девяти лет. Как известно, освящение (читай: вступление в строй действующих) произошло 22 сентября (по 
старому стилю, или 13 октября - по новому) 1913 года. Если основание новой церкви 100 лет назад освятил 
епископ Устюжский Гавриил, то уже готовый "объект" "принимал" его продолжатель -владыка Алексий.  

 Долгострой? Зато всё здесь делалось капитально. С учетом будущего. К слову, храм достойно выдержал 
выпавшие на него и длившиеся десятилетия испытания: запустение и надругательство. Почти что из мертвых 
восстал.  

 В ведомостях о состоянии монастыря за тот же 1913 год, помимо исторической справки, приведены 
подробности о находившихся на его территории двух церквах, колокольне и обо всех надворных постройках. 
Есть там информация и о том, что представляла из себя новая пятиглавая церковь (а не однокупольная, как 
сейчас), первоначально носившая, как указывается в тексте, название "Во имя Преподобных Лонгина 
Коряжемского и Павла Обнорского". Именно с таким названием просуществовал храм до самого упразднения 
монастыря Советской властью в 1918гсду.  

 Это теперь первый этаж церкви оборудован для богослужений (нижний придел). А в то время тут 
размещалась трапеза, проще сказать - столовая. В другом "крыле" - кухня. Верх двухэтажки, примыкающей к 
церкви (в большинстве бумаг она упоминается как братский корпус), занимал настоятель Павел. Там же 
находились "покои для приема Преосвященных и других лиц". А первый этаж использовался как жильё для 
монахов.  

 Естественно, окончательно обустраивали храм также в 1913 году. В документах не упоминается, кто 
изготовил иконостас и престолы, занимался их убранством, однако расходная ведомость приложена: потрачено 
1585 рублей и - 93 копейки, причем "наличкой". И хоть сравнительно невелики были доходы у Коряжемского 
монастыря, но вкладывать деньги в новый храм тут не скупились. 400 рублей на застилку полов, столько же - на 
"приготовление кирпича", на материалы - "малярные и москательные" - без одной копейки 270 рублей. 
Значилась в перечне и такая статья расходов - "На строительные и известковые материалы для нового храма", 
что составляло 185 рублей 60 копеек... Хорошим подспорьем были пожертвования со стороны. Так, 786 рублей 
собрано в 1913 году (считай, только за осень) "на устройство" Лонгинской церкви. Немалая сумма -1239 рублей 
поступила в виде пожертвований.  

 И всё равно появлявшиеся суммы не покрывали расходы. За всё монашествующие платили сполна, 
государство не делало им никаких поблажек: налоги, земские сборы за пользование землей (пахотными и 
сенокосными угодьями), страхование построек. Правда, земельный сбор был сравнительно невысоким - едва за 
47 рублей.  

 Поэтому монашествующим приходилось, что называется, крутиться и работать, не покладая рук. Уж в 
чем их никто не мог упрекнуть, так это в безделье.  

 Для интереса: в том же 1913 году монахи убрали со своих полей 150 мешков картофеля (посадили 20), 7 
мешков лука (семенного было - 1,5) и 450 килограммов капусты с 15-ти гряд. И злаковые уродились: ржи - 270 
пудов (засеяно 30), ячменя - 20 пудов (взамен 5-ти), овса - 200 пудов (тогда как на семена ушло 43 пуда).  

 К чему приводятся эти факты? А затем, чтобы подчеркнуть: все перипетии того времени (вдумайтесь 
только: русско-японская война 1904-05 гг., революция 1905-07 гг.; канун первой мировой войны) не особо-то 
влияли на размеренную жизнь обительских жителей. Монастырь был занят своими заботами, жил трудами и 
молитвами.  

 А новый храм, как и задумывалось, становился местом духовного утешения здешнего люда. Местом, где 
можно на время забыть о войнах, распрях, потрясениях... 
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