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ПРИХОДСКАЯ БОГОСЛУЖЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В БЕЛОМОРСКОЙ КАРЕЛИИ В НАЧАЛЕ ХХ в. 

(на материалах Маслозерского прихода Архангельской епархии) 

 

В Национальном архиве Республики Карелия (Петрозаводск) есть не- 

значительный по объёму фонд православной церкви во имя святителя 

Николая Маслозерского прихода Кемского уезда Архангельской губер- 

нии (Ф. 600). Основная часть материалов, связанная с маслозерским хра- 

мом, по неизвестной причине дошла до нас в составе фонда светского уч- 

реждения – Маслозерского волостного правления (Ф. 176). В нём уцелели 

не только хорошо знакомые исследователям клировые ведомости, но и 

более редкие документы по истории приходской жизни Беломорской Ка- 

релии начала ХХ в., такие как духовные росписи, алтарные книги, ведо- 

мости «о бывших у исповеди», книги братских доходов, сборники указов 

и предписаний епархиального начальства, официальная переписка с ме- 

стными светскими органами власти. Для изучения богослужебной прак- 

тики приходского духовенства ценное значение имеет сохранившийся 

журнал для записи богослужений, выданный Архангельской духовной 

консисторией в маслозерскую церковь в 1910 г.1 

Маслозерский приход Архангельской епархии, образованный в 1847 г., 

включал исконные карельские поселения на границе Архангельской и Оло- 

нецкой губерний. «Кроме приходского священника, его семьи, учительницы 

школы, волостного писаря и фельдшера, все насельники прихода карелы2. 

Мужчины карелы все говорят по-русски, но среди женщин мало умеющих 

объясняться по-русски», – сообщалось в «Архангельских епархиальных ве-

домостях» в статье о Маслозерском приходе3. Кроме главной Никольской 

церкви, построенной в 1866–1872 гг. на казенные средства в Маслозере 

(Войярви)4, в его состав входили старинная часовня во имя Нерукотворен- 

ного образа Спаса нашего Иисуса Христа в деревне Пебозеро и древний 

Никольский храм (1602 г.)5 в бывшей мужской Троицкой Муезерской пус- 

тыни, основанной во второй половине XVI в. выходцем из Соловецкого 

монастыря иноком Кассианом на острове озера Муй. 

«Почти все селения (Маслозерского. – Ю. К.) прихода расположены 

около озёр, а выселки около речек и так называемых «ламбин» (маленьких 

озёр) ... До деревни Лежева четыре версты озером, Пебозера восемь верст, 

шесть верст озером и две версты пешком лесной тропинкой, Новой дерев- 

ни шесть верст пешком по болоту, Христиан-вараки пятнадцать верст, три 

версты озером, остальное расстояние болотами и лесом; на этом пути кое- 

где брошены брёвна, приготовленные для мостков, но так и оставленные 
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несплочёнными, причём летом от постоянной сырости на них слезает кора, 

так что причт совершает свои путешествия с риском принять в болоте хо- 

лодную ванну...»6. Современники с горькой иронией говорили, что «посе- 

щение карельских деревень требует от причта миссионерской ревности о 

благе пасомых. Нужен крепкий организм и известный закал, чтобы без вре- 

да для здоровья путешествовать по карельским пустошам, ибо чуть ли не 

на каждой версте путника подстерегают дорожные неприятности: можно 

легко увязнуть в болоте, выкупаться в реке или озере, в холодную дождли- 

вую погоду промокнуть до костей и простудиться»7. 

Как явствует из сохранившегося журнала, в 1910 г. маслозерский свя- 

щенник Алексий Петухов8 и псаломщик Аркадий Городецкий пропусти- 

ли богослужение только два раза – 20 и 22 июля9 «за отлучкой причта». 

Всего же «дней богослужебных было 106, богослужений совершено 289, 

а именно: вечерен – 29, повечерий – 15, всенощных бдений – 57, утрень – 

44, литургий Иоанна Златоуста – 57, Василия Великого – 6, Преждеосвя- 

щенных Даров – 4, великопостных часов с вечернею – 9, часов с изобра- 

зительными – 25, царских часов – 3 и молебных пений – 40»10. Без про- 

пусков каждую неделю в субботу и воскресенье совершались всенощное 

бдение и литургия. В праздничные дни к ним прибавлялся молебен. 

В последнюю Страстную седмицу поста (в 1910 г. она пришлась на 

11–17 апреля), как и полагалось, в маслозерской церкви причт служил 

каждый день: воскресенье – всенощное бдение, литургия, молебен, ве- 

ликая вечеря; понедельник – утреня, часы с вечерней и великое повече- 

рие; вторник – утреня, часы с вечерней, литургия Преждеосвященных 

Даров, великое повечерие; среда – то же самое; четверг – утреня, часы, 

вечерня, литургия, малое повечерие и утреня; пятница – царские часы, 

великая вечеря с малым повечерием, суббота – утреня, часы, вечерня, 

литургия. В праздник Пасхи жители Маслозеро и ближайших дереву- 

шек собирались в Никольскую церковь на полунощницу, утреню и ли- 

тургию, великую вечерню. 

Из журнала за 1910 г. узнаем, что с конца января до середины февраля 

Алексий Петухов «отсутствовал по семейным обстоятельствам, находясь 

в отпуске», а на второй неделе августа выезжал в Архангельск «для пред- 

ставления святого антиминса» (из Никольского храма Муезерской пусты- 

ни), поэтому по воскресеньям и в праздник Сретения Господня «вечерню, 

утреню и часы с изобразительными читал местный псаломщик»11, таким 

образом богослужебная череда не прерывалась. 

В течение года в Маслозерском приходе ни разу не пропускались по- 

ложенные законом богослужения в высокоторжественные дни: 6 мая – 

рождение императора Николая Александровича, 14 мая – коронование 

Их Императорских Величеств, 25 мая – рождение государыни Александ- 
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ры Федоровны, 5 октября – тезоименитство государя-наследника, 21 ок- 

тября – восшествие государя императора на престол, 14 ноября – рожде- 

ние государыни императрицы Марии Федоровны. В эти дни служились 

всенощная, литургия и благодарственный молебен. 

Приведём полностью любопытный документ, описывающий в подроб- 

ностях обычный маршрут, по которому маслозерский причт объезжал все 

уголки прихода: «С 7 января по 12 февраля – посещение всех деревень и 

выселков прихода для совершения треб, при этом будут вестись беседы о 

важности и святости Таинств Св. Церкви, а также делаться увещания лицам, 

живущим в незаконном сожительстве для привлечения их к таинству брака. 

С 28 февраля по 5 марта (2-я седмица святой Четыредесятницы) – в деревни 

Лежево и Пебозеро для отправления Богослужений, собеседования и совер- 

шения Таинств Исповеди и Св. Причастия запасными Дарами. С 7 по 12 

марта (3-я седмица святой Четыредесятницы) – в деревни Христиан-вараку, 

Ушково и Вонгозеро для той же цели. С 21 по 24 марта (5 седмица святой 

Четыредесятницы) – в деревни Новую и Алозеро для той же цели. С 28 мар- 

та по 1 апреля (6-я седмица святой Четыредесятницы) – в деревни Афонино 

и выселки Бряли-вараку и Чёрную вараку для той же цели. 11 апреля (2-й 

день Святой Пасхи) – в деревни Лежево и Пебозеро для посещения домов 

со Святым Крестом. 12 апреля (3-й день Святой Пасхи) – в выселок Вараку 

и деревни Новую и Алозеро для той же цели. В начале мая – объезд всего 

прихода для требоисправлений, отправления в некоторых деревнях Бого- 

служений и собеседований. 29 и 30 мая (день Св. Троицы и день Св. Духа) – 

в деревни Ушково и Афонино для совершения богослужений в приписной 

Муезерской церкви, проповеди Слова Божия и посещения домов со Св. Кре- 

стом (на Троицын День в деревню Ушково стекается масса народу из окрест- 

ных деревень, а день Св. Духа празднуют в деревне Афонино). 20 июля 

(день Св. Пророка Илии) – в выселок Троицу для отправления Богослуже- 

ния в приписной Муезерской церкви. 5 и 6 августа (Преображение Господ- 

не) – в деревню Пебозеро для отправления Богослужения в часовне, посе- 

щения домов со Св. Крестом и собеседований (Преображение – сборный 

праздник для окрестных жителей в деревне Пебозеро). 15 августа (Успение 

Божией Матери) – в деревни Новую и Алозеро для совершения молебного 

пения, посещения домов со Св. Крестом и собеседований (местный празд- 

ник). 14 сентября (Крестовоздвижение) – в деревню Лежево для отправле- 

ния Богослужения в часовне, проповеди слова Божия и посещений домов 

со Св. Крестом (Воздвижение – сборный праздник в деревне Лежево). 

В течение Рожественского поста причт намерен посетить все деревни 

и выселки прихода для привлечения жителей к Таинству исповеди и 

Св. Причастия посредством увещаний, собеседований и проповеди Слова 

Божия. Кроме вышеозначенных поездок причту приходится выезжать в 
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экстренных случаях по приглашению в приходе для Таинства крещения, 

напутствия больным исповедью и Св. Причастием и отпевания умерших 

(родные коих извещают письменно или словесно)»12. 

Священник Алексий Петухов писал начальству о необходимости увели- 

чить сумму, выдававшуюся консисторией на путевые расходы (60 руб.): 

«Все деревни и выселки прихода причту необходимо посещать возможно 

чаще в виду склонности жителей к расколу для увещания и изъяснения им 

самых основных истин христианского вероучения… Для совершения треб 

причт выезжает всегда на станционных лошадях; обычая подать лошадь 

приглашаемому причту у крестьян не существует. При этом причт находит 

нужным присовокупить, что обывательские подводы отпускаются весьма 

неаккуратно и недобросовестно, где нет земских станций, а таковая есть 

только в селе Маслозеро. Причт вынужден бывает в таких случаях уплачи- 

вать поверстную плату»13. 

Каждое богослужение сопровождалось проповедями маслозерского 

священника, который свободно говорил на карельском языке. За основу 

для своих духовных поучений он брал статьи из журналов «Духовная бе- 

седа» и «Пастырский голос», выписывавшихся для скромной приходской 

библиотеки. Будучи молодым и ещё неопытным сельским пастырем, 

Алексий Петухов обычно использовал готовые материалы и следовал со- 

ветам начинающим проповедникам, которые печатались на страницах 

«Архангельских епархиальных ведомостей» (например о том, что пропо- 

ведь нужно завершать нравственным поучением и не затягивать её, гово- 

рить не более 15 минут)14. Также в 1910 г. маслозерский священник само- 

стоятельно подготовил три поучения, которые произнёс в Страстной чет- 

верг после чтения 12-ти Евангелий, 23 апреля («Святой Георгий – защит- 

ник животных»), 11 июля («Людская неблагодарность»). 

Темы, затрагивавшиеся в проповедях Алексия Петухова, были самы- 

ми разными. Приведём некоторые из них: «Крестные родители», «О про- 

стоте сердечной», «Против жестокого обращения мужей с жёнами», 

«Слёзы», «Спеши делать добро», «Не советуйся с плотью», «В защиту 

птичек», «Против воровства», «О хранении отеческой веры и народных 

обычаев», «О послушании родителям», «Будь доволен своим состояни- 

ем», «Помни день Божий», «О твёрдости и постоянстве веры». В двуна- 

десятые праздники священник рассказывал об их истории, иногда затра- 

гивая сложные для малообразованных крестьян богословские вопросы, 

например, «О едином Боге в Троице славимом» (в праздник Богоявле- 

ния). Великопостные поучения – «О блудном сыне», «Прощёное воскре- 

сение», «Перед причастием», «Для чего установлен Великий пост», что 

подготавливало его прихожан к исповеди и приобщению Святых Тайн. В 

Великую Пятницу настоятель говорил о «Высочайшем примере любви 
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Божией к роду человеческому». 

В 1910 г. Алексий Петухов подготовил и произнёс перед прихожана- 

ми 52 поучения, а также провёл две беседы в самых удалённых от Масло- 

зеро деревнях Ушково и Афонино. Он стремился к простоте и понятно- 

сти своей проповеди, её приближенности к повседневным интересам и 

нуждам карельских крестьян, чья жизнь протекала у него на глазах. Свя- 

щенник обращался к обычным житейским проблемам «отцов и детей»; 

грубиянов-мужей, бивших жен; извечного российского воровства. Сле- 

дующий маслозерский пастырь, ранее служивший в Архангельском ка- 

федральном соборе диаконом – Григорий Михайлович Корельский15 – 

придерживался иных принципов. В своих воскресных поучениях, как 

правило, он разъяснял звучавший во время службы текст Евангелия, ис- 

пользуя творения святителя Димитрия Ростовского и блаженного Феодо- 

рита Киррского16, а в праздничные дни читал с амвона выдержки из опуб- 

ликованных работ известного в России в конце XIX в. духовного писате- 

ля протоиерея Михаила Ивановича Хитрова17. 
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