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 Седьмой выпуск краеведческого альманаха мы назвали 

«Православное Прионежье». Его издание приурочено к 465-

летию первых известных упоминаний о церквях на Онежской 

земле, опубликованных в Сотной на Турчасовский стан 

Каргопольского уезда 1556 г. 

 В Онежском уезде было большое количество деревянных и 

каменных церквей, являвших собой великолепие архитектурной 

мысли их создателей. В конце XIX века (на 01.01.1895) в уезде 

насчитывалось 11 каменных и 66 деревянных храмов, не считая 

храмы Крестного и Кожеозерского монастыря. До настоящего 

времени из них сохранились единицы. 

 Онежская земля вырастила выдающихся иконописцев 

Богдановых-Карбатовских, Иконниковых, Максимовых, 

Мининых и других. Все они внесли ощутимый вклад в развитие 

монументальной живописи Северного Поонежья. 

 Среди священно и церковно служителей, служивших в 

Онежском уезде, возникали целые династии – Верюжские, 

Дьячковы, Кононовы, Пасторовы, Поповы, Шангины и другие, 

приложивших немало усилий к становлению и развитию 

православия на Онежской земле. 

 

 

 

 Книга издана при финансовой поддержке районной 

программы «Развитие сферы культуры Онежского района». 

 

 Редакционная коллегия: Бикулова Л.Р., Егорова Н.И., 

Елфимов В.В., Крысанов А.А., Негодяева В.А., Цареградцева Н.В. 

 

 П.68 Православное Прионежье: Краеведческий альманах: 7 

Вып. [Очерки о церквях и церковных приходах Онежского 

района (уезда)]. – Онега. 2021. – 327 с., ил. 
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Православие на Онежской земле 

 

ЕЛФИМОВ Василий Валентинович, 

краевед, действительный член РГО, Архангельский центр 

Русского географического общества, Онега. 

 

 Православные обители на Русском Севере до конца XVI 

века подчинялись Новгородской архиепископии. С введением в 

1589 году патриаршества все епархии перешли под управление 

Патриарха. Вопрос об образовании самостоятельной епархии на 

территории Архангельского Севера обсуждался на церковном 

Соборе в 1667 году.
1
 

 Причиной этому было противодействие развития раскола 

церкви и распространения Православия среди инородцев. По 

инициативе царя Фёдора Алексеевича была образована 

Холмогорская и Важская епархия. Епархиальным органом стало 

Архиерейское домовое правление, состоявшее из приказов: 

Казённого и Судного, или приказа Духовных дел.
2
 

 В 1708 году была образована Архангелогородская губерния, 

а в 1735 году вышеназванная епархия переименовывается в 

Архангелогородскую и Холмогорскую. Одновременно в епархии 

стали создаваться уездные духовные правления, ставшие 

органами управления церковной жизнью в уезде. Уезды делились 

на десятины, получившие с 70-х годов XVIII века название 

благочиний. Десятские священники, возглавлявшие десятины, 

стали называться благочинными. Благочинный осуществлял 

надзор за состоянием церковных служб в приходах, качеством 

духовных проповедей, настроением прихожан и духовенства.
3
 

 По указу правительствующего Синода от 15 марта 1787 года 

Архангелогородская и Холмогорская епархия объединились с 

Олонецкой и были переименованы в Архангельскую и 

Олонецкую епархию. С упразднением в 1796 году Олонецкой 

губернии епархия вновь стала называться Архангельской и 

                                           
1
 Православие на Архангельской земле: XVII-XX вв. // Архивные 

документы и исторические материалы. Хрестоматия. // Под общей 

редакцией А.А. Куратова. Архангельск, 2005. С.11. 
2
 Там же. С.12. 

3
 Там же. С.13. 
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Холмогорской. С этого времени её территория находилась в 

пределах Архангельской губернии до 1918 года.
4
 

 Первые сведения о церквях некоторых Онежских приходов 

и причте имеются в Сотной 1556 г.
5
 и Сотных 1561-1562 гг.

6
 

Всего, по данным этих источников, в середине XVI века 

существовало 11 приходов
7
, хотя как такового названия «приход» 

в то время не упоминалось. Необходимо добавить, что в Сотной 

1556 г. в «волостке у Турчасовского посаду» имеются не прямые, 

а только косвенные названия церквей. 

 

№ Название волости 

(прихода) 

Название церкви Кол-во 

церквей 

1 Волость Ордомский погост 

на Владычне 

Николы Чудотворца 1 

2 Волостка Рагонима Пророка Ильи на 

городке 

1 

3 Волостка у Турчасовского 

посаду 

Николы Чудотворца 

Преображение 

Спасово 

2 

4 Волостка у Покрова 

пречистые на Прилуке 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

1 

5 Волостка Пияла Климента Папы 

Римского 

1 

6 Волостка Чекуево Преображение 

Спасово 

1 

                                           
4
 Православие на Архангельской земле: XVII-XX вв. // Архивные 

документы и исторические материалы. Хрестоматия. // Под общей 

редакцией А.А. Куратова. Архангельск, 2005. С.14. 
5
 Сотная на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я.И. 

Сабурова и И.А. Кутузова. 1556 г. // сост. Ю.С. Васильев. // Социально-

правовое положение северного крестьянства (досоветский период). 

Вологда, 1981. 
6
 Сотные на волости Каргопольского уезда с книг письма Никиты 

Григорьевича Яхонтова 1561-1562 года. // Северный Археографический 

сборник. Выпуск 2. // Северные писцовые книги, сотницы и платежницы 

XVI в. Вологда, 1972. 
7
 Речь идёт только о тех приходах, которые располагались на территории 

современного Онежского района (в XVI-XVII веках нижняя часть 

Турчасовского стана Каргопольского уезда). 
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7 Волостка у Петра Святого 

над порогом 

Петра и Павла 1 

8 Волостка Устьонежская Успения Пречистые 

Николы Чудотворца 

 

2 

9 Волостка на усть Пурнемы 

реки 

Николы Чудотворца 1 

10 Волостка Куша Успения Пречистые 1 

11 Волостка Нименга Преображение 

Спасово 

1 

 

 Другими известными источниками, в которых имеются 

упоминания о церковных приходах и причте XVI-XVIII веков, 

являются: дозор Турчасовского стана 1615 г., писцовая книга 

1621-1622 г., дозорная книга 1648 г., писцовые книги Крестного 

монастыря XVII века; переписные книги 1712 и 1718 годов. 

Также сведения о священноцерковнослужителях онежских 

приходов XVIII века имеются в следующих источниках: «Сказки 

церковнослужителей 1721 г.», «Столпы о принятии присяги 1731 

г.», «Ведомость о священноцерковнослужителях, их детях, 

родственниках и свойственниках положенных в подушный оклад 

1740 г.», находящихся в фондах РГАДА. 

 Первые подробные сведения о церквях онежских приходов 

приведены в документах из фондов ГААО за 1803 год: «Опись 

церковного имущества по Онегской округе» и «Клировые 

ведомости приходов по уездам Архангельской Губернии». В этих 

документах указаны даты постройки церквей, но то, что это даты 

постройки самой первой церкви того или иного прихода, 

утверждать нельзя. Деревянные церкви неоднократно горели, а 

взамен сгоревших строились новые. 

 В дохристианские времена население молилось языческим 

богам, и обряды свои оно проводило в специальных местах – 

святилищах. После крещения Руси и принятия Христианства на 

этих местах стали устраиваться христианские церкви. На Север 

новая вера пришла в X веке вместе с новгородцами, 

осваивавшими новые территории. Постепенно православие 

вытеснило язычество, и под его влиянием сложилось новое 

мировоззрение. 
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 Продвигаясь на Север, открывая новые земли, человек в 

суете дел своих не забывал и о душе. Обычно на новом месте в 

поселении ставили крест, и при нём размещали иконы. Для 

защиты от дождя и снега возводилась двускатная крыша, затем 

строились стены, и таким образом появлялась часовня, где 

человек мог бы побыть наедине с Богом. Со временем над 

часовней пристраивалась главка с крестом, и сооружение 

напоминало уже небольшую церковь. Богослужение в них было 

упрощённым, так как получить разрешение епископа на 

священническую деятельность в полном объёме из-за 

удалённости было сложно. Священника и старосту выбирали из 

своей среды. В более населённых местах вслед за этим начинали 

строить храм.
8
 

 Место для храма строители старались выбрать такое, чтобы 

архитектурные формы и окружающий пейзаж представляли 

собой единое целое. Храмы строились деревянные, различных 

видов. В XVI-XVII веках различались два вида постройки 

церквей – «клетски» и постройка «вверх». В первом случае 

предполагалось строительство храма в виде прямоугольного 

здания с двускатной высокой крышей, на которой 

устанавливалась маковица – главка с крестом. Во втором случае 

термин «вверх» обозначал устройство покрытия шатром, что 

являлось отличительной чертой русского деревянного зодчества. 

Такие храмы наши предки возводили как можно выше. В XIX-XX 

веках на Севере началось строительство каменных церквей.
9
 

 Уникальным был огромный многоглавый деревянный 

летний собор Успения Пресвятой Богородицы в городе Онеге. 

Многоглавие кубоватого Успенского собора роднит его с 

древними храмами Подпорожья, Чекуево и Турчасово, но всё же, 

этот собор является единственным в своём роде. 

 Могучий храм величественным массивом возвышался над 

всей застройкой Онеги. Рядом с собором стоял ещё один 

пятиглавый деревянный зимний храм с трапезной Св. Николая 

Чудотворца. Соборный храмовый комплекс древних Онежских 

                                           
8
 Православие на Архангельской земле: XVII-XX вв. // Архивные 

документы и исторические материалы. Хрестоматия. // Под общей 

редакцией А.А. Куратова. Архангельск, 2005. С.80. 
9
 Там же. С.82-83. 
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храмов можно рассматривать как пример онежского тройного 

ансамбля XVII в. Вместе с колокольней, стоявшей рядом, оба 

кубоватых храма составляли величественный, многоглавый 

православный центр Онеги, достойно представлявший 

Православную Русь на берегу Белого моря. 

 

 
 

 Множество уникальных деревянных храмов находилось в 

своё время во всех церковных приходах. До настоящего времени 

из них сохранились единицы. Навсегда исчез и величественный 

храмовый ансамбль села Чекуево – центра Чекуевского прихода. 

 

 
 

Храмовый ансамбль села Чекуево: Сретенская, Успенская и 

Преображенская церкви. Начало XX века. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



8 

 Как мы уже говорили, приходы объединялись в благочиния, 

границы которых в середине XIX века нередко частично 

менялись. Так, например, некоторые приходы, числящиеся в 

конце XIX века в третьем благочинии, в 1850-х годах входили в 

состав четвёртого благочиния. 

 В 1890 году территория Онежского уезда делилась на 

четыре благочиния, в которые входило 35 приходов, из них 26 

находились на территории современного Онежского района. Из 

остальных восьми приходов пять, Дениславский, Пабережский, 

Шелековский, Биричевский, Ямецкий, располагались в 

современном Плесецком районе, три, Пушлахотский, 

Летнезолотицкий, Дураковский, в Приморском, и один 

Владыченский приход – на территории двух районов Плесецкого 

и Онежского. Несколько позже в Онежском уезде было открыто 

ещё пять приходов: 1892 г. – Нижнемудьюжский
10
; 1894 г. – 

Покровский
11

 и Корельский
12
; 1898 г. – Клещевский

13
. Последним 

в 1913 г. был открыт Фехталимский
14

 приход. 

 После Октябрьской революции 1917 года в России началась 

планомерная борьба с религией. Происходило повсеместное 

гонение и преследование священноцерковнослужителей, 

закрытие храмов и их уничтожение. Повсеместное закрытие 

церквей в Онежском уезде началось в конце 20-х - начале 30-х 

годов XX века. Многие здания церквей после закрытия 

передавались органам местной власти для использования под 

культурные цели (для размещения сельских клубов); для 

сельскохозяйственных нужд (зернохранилища, ветеринарные 

пункты); для размещения школ крестьянской молодёжи. Ниже 

для примера мы приведём краткие сведения о закрытии 

некоторых церквей Онежского уезда. 

 Одной из первых была закрыта церковь Рождества Христова 

в Порожском приходе. Постановлением Архангельского 

                                           
10

 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

Епархии, выпуск III, Уезды: Онежский, Кемский и Кольский. Издание 

Архангельского Епархиального Церковно-археологического Комитета. 

Архангельск, 1896. С.59. 
11

 Там же. С.12. 
12

 Там же. С.53. 
13

 ГААО. Ф.462. Оп.1. Д.10. Л.230. 
14

 Архангельские епархиальные ведомости. №23. 01.12.1913. С.1. 
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губернского исполнительного комитета от 23.01.1929 г. церковь 

была закрыта «в виду ветхости»
15

. 

 Зимняя деревянная церковь Вознесения Господня 

Тамицкого прихода по постановлению президиума Северного 

краевого исполнительного комитета от 03.01.1930 г. была 

передана «под школу крестьянской молодёжи»
16

. 

 Церковь Рождества Христова Пурнемского прихода по 

постановлению президиума Северного краевого исполнительного 

комитета от 23.02.1930 г. была передана «для народного клуба и 

ветеринарного пункта»
17

. 

 Онежский Свято-Троицкий собор по постановлению малого 

президиума Северного краевого исполнительного комитета от 

21.05.1930 г. передавался «под культурные нужды»
18

. 

 

 Большую роль в православной жизни России играли 

монастыри. В средние века они являлись культурным центром 

христианского мира и вели основную работу по распространению 

христианской религии. Монастырская колонизация Русского 

Севера началась в XV-XVII в. Предшественниками некоторых 

монастырей являлись пýстыни, образованные лицами, 

решившими посвятить себя уединённой монашеской жизни. 

 

Сырьинский монастырь 

 

 В конце XIV века в Поонежье возникла Успенская 

Сырьинская или Сырьинская пустынь. Основателем пустыни был 

преподобный Кириак, впоследствии принявший монашество с 

именем Кирилл. Он прошёл все монастырские послушания, а 

затем, получив в Новгороде сан священника, построил на Сырьей 

горе церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и несколько 

келий для монахов. Положив, таким образом, начало обители, 

преподобный Кирилл умер в 1402 году.
19

 

                                           
15

 ГААО. Ф.352. Оп.1. Д.1058. ЛЛ.196-197. 
16

 Там же. Ф.621. Оп.1. Д.45. ЛЛ.6об.-7. 
17

 ГААО. Ф.621. Оп.1. Д.45. Л.664. 
18

 Там же. Л.173об. 
19

 Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских 

при Московском университете. Книга третья. Христианство в пределах 

Архангельской епархии. Москва, 1878. С.15. 
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 В XVII веке эта пустынь именуется монастырём, который 

был приписан к Крестному монастырю. Как выглядел монастырь 

в этот период, мы узнаём из Писцовой книги Каргопольского 

уезда 1621-1622 г. 

 На Сырьи Горе монастырь общий а в нем церковь Успения 

Пресвятой Богородицы древяная ветха а другая церковь со всем 

церковным строением сгорела да в монастыре шесть келий и в 

них семнадцать человек старцев да келья болнишняя да келья 

хлебная да двенадцать келий пустых да келья поваренная да 

около то же монастыря острожек а ставили тот острожек 

государевых волостеи крестьяне которые к тому монастырю 

подошли близко нижнего конца да около того же острожка 

семь башен да ворота проезжие а на воротах пищаль 

полуторная железная да около острогу же ров а за рвом частик 

да надолоб да в остроге волостных осадных двадцать пять изб, 

да за острогом же двор монастырской скоткои пашни паханые 

середние земли…
20

 

 Монастырь располагался вдоль обрыва высокого холма и 

был обнесён изгородью, образующей в плане прямоугольник 

60х70 метров. В 1658 г. Сырьинский монастырь был вновь 

преобразован в пустынь, приписанную к Крестному монастырю. 

В 1764 г. пустынь была упразднена, а храмы приписаны к 

Верхне-Мудьюгскому приходу.
21

 В конце XVIII – начале XIX 

века из пустыни был образован Сырьинский приход. 

 По данным описи церковного имущества Онежской округи 

за 1803 год в Сырьинском приходе значились две церкви: 

 Первая: церковь деревянная холодная Успения Пресвятой 

Богородицы на ней …
22

 глав чешуйчатых с крестоми 

деревянными вышиной оная 18 внутри с алтарем и папертью 

длины 13 а ширины 6 сажень. Построена 1601 года. 

 Вторая: церковь деревянная с трапезою Святителя 

Николая чудотворца на ней одна глава чешуйчатая с крестом 

                                           
20

 СПбИИ РАН. К.115. Оп.1. Д.22. Л.99. [Выпись из писцовых книг 

Каргопольского у. письма и меры Алексея Игнатьева Зубова на земли 

Крестного монастыря 1621-1622] 
21

 Соборы.ру. Сырья. Кирилло-Сырьинский Успенский монастырь. URL: 

https://sobory.ru/article/?object=19592 (дата обращения 11.10.2020). 
22

 Так в документе. 
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деревянным вышиною оная 15 внутри с алтарем и трапезою и 

папертью длины 15 а ширины 3 сажени. Построена 1609 года.
23

 

 

 
 

Часовня Кирилла Сырьинского и Никольская церковь, 1974 год.
24

 

 

 В 1847 г. Успенскую церковь (в источниках упоминается 

шесть глав) перевезли в с. Поле, а обветшавшую Никольскую 

перестроили в 1866-1867 гг. В 1883 г. над могилой святого 

Кирилла (Кириака) возвели часовню, названную в его честь 

(отремонтирована в 1989-1990 г.). Никольская церковь и часовня 

сохранились до наших дней.
25

 

 

Кожеозерский монастырь 

 

 В середине XVI века на Кожозере поселился священноинок 

Нифонт. Он был человек строгой благочестивой жизни. 

Постоянным его занятием были пост и молитва. Для своего 

молитвенного подвига он собственными руками построил 

                                           
23

 ГААО. Ф.29. Оп.31. Д.124. ЛЛ.207-210. 
24

 Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры. 

Паспорт. Ансамбль Сырьинского монастыря. 1974. 
25

 Соборы.ру. Сырья. Кирилло-Сырьинский Успенский монастырь. URL: 

https://sobory.ru/article/?object=19592 (дата обращения 11.10.2020). 
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небольшую часовню. Несколько лет он жил в полном уединении. 

В 1565 году к нему пришёл новый отшельник Сергий. После 

многих испытаний в послушании, посте и молитве Нифонт 

постриг его в монашество, назвавши Серапионом.
26

 Поэтому 

принято считать, что Кожеозерский монастырь был образован в 

1565 году. Как выглядел монастырь, и кто в нём служил в начале 

XVIII века, мы узнаём из Переписной книги Турчасовского стана 

Каргопольского уезда 1712 г. 

 

Монастырь Кожеозерский подле Кожеозера 

 

 У того монастыря ограда деревянная вновь построенная, в 

том месте Соборная Церковь Богоявления Господня в приделе 

церковь Николая Чудотворца, другая церковь Благовещения 

Пресвятыя Богородицы, тёплая, третья церковь Ильи Пророка 

на святых воротах с колокольнею, строение преосвященного 

Иова Митрополита Новгородского. В том монастыре кельи 

братские и с больницею двенадцать, келья хлебная, келья 

поваренная. Да в нём зачата строиться келья турчасовца 

посацкого человека Степана Олонкина во двух связях. 

 

а в тех кельях 

игумен Матфей сорока двух лет 

прежний игумен Филип семидесяти двух лет 

иеромонах Ияков шестидесяти двух лет 

иеродиакон Афонасей осмидесяти четырёх лет 

иеродиакон Корнила и казначей тридцати двух лет 

монах Игнатий пономарь пятидесяти двух лет 

схимонах Иона клирик семидесяти семи лет 

монах Герман клирик пятидесяти четырёх лет 

монах Филарет осмидесяти двух лет 

монах Варлам осмидесяти двух лет 

монах Герман семидесяти пяти лет 

монах Иларион шестидесяти лет 

монах Иродион семидесяти двух лет 

монах Николай семидесяти двух лет 

                                           
26

 Краткое историческое описание монастырей Архангельской Епархии. 

Архангельск, 1902. С.467-468. 
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монах Моисей тридцати пяти лет 

 

Больничная Братия 

монах Антон девяносто пяти лет 

схимонах Матфей осмидесяти семи лет 

монах Тимофей девяноста четырёх лет 

монах Фаласей осмидесяти девяти лет 

монах Тихон девяноста лет 

 

За монастырём двор скоцкой. А в том дворе живут того ж 

монастыря труженик их же монастырской вотчины Кянской 

волости Яков Илямов семидесяти пяти лет, да государственный 

крестьянин Турчасовского Стану Городецкой волости Ефим 

Сидоров осмидесяти лет. Скотник Филип Прохоров того же 

монастыря крестьянин осмидесяти лет. У него жена 

Капетолина пятидесяти пяти лет. У него сын Данил, нем, 

тридцати пяти лет. Коровница Пелагия пятидесяти пяти лет 

государственная крестьянка Мехренгского стану 

Среднемехренгской волости, а живет в том монастыре лет 

двадцать. 

 А в переписных 707 написаны два двора конюшенной и 

скоцкой, да за монастырём на злобине на волоке двор скоцкой, а 

у тех дворов наёмные скотники Каргопольского и Турчасовского 

уездов разных волостей погодно из них и какого имени того не 

написано.
27

 

 В 1764 году по указу Императрицы Екатерины II был издан 

новый штат монастырей, и Кожеозерский монастырь был закрыт. 

После его закрытия там был открыт сельский приход, который в 

течение последующих 80 лет значился как Кожеозерская 

пустынь. В 1845 году пустынь была приписана к Прилуцкому 

приходу, и жизнь обители почти совершенно прекратилась. 

Священники Прилуцкого прихода два раза в год приходили сюда 

для совершения литургий. С 1848 года началось постепенное 

возрождение монашеской жизни, и Указом Святейшего Синода 

от 8 марта 1851 года Кожеозерская пустынь была приписана к 

                                           
27

 РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.168. ЛЛ.630об.-631. [Книга переписная 

Турчасовского стана Каргопольского уезда 1712 г.] 
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Никольскому Корельскому монастырю.
28

 Постепенно 

восстанавливались и строились новые деревянные храмы. 

Деревянные храмы неоднократно 

горели, и поэтому во второй 

половине XIX века в монастыре 

началось строительство каменных 

храмов, которые частично 

сохранились до наших дней. На 

фото слева – проект каменной 

соборной церкви в Кожеозерской 

общежительной обители, 

подготовленный архитектором 

Максимовым 4 октября 1861 г.
29

 

 В годы Гражданской войны 

Кожеозерский монастырь разделил страшную судьбу 

революционной России и Православной Церкви того времени. В 

1918 году в результате нападения группы лиц, сочувствующих 

советской власти, часть монахов была безвинно убита. Другая 

часть арестована, и судьба их неизвестна. 

 В 1920-1930-е годы на месте монастыря новые власти 

пытались устроить коммуну. От монахов осталось прекрасно 

налаженное хозяйство, но советская коммуна, проев и распродав 

монастырские запасы, через пару лет прекратила своё 

существование. Позднее здесь возник посёлок из ссыльных, до 

сих пор отмеченный на картах как «Кожпосёлок». В 1958 году 

жителей Кожпосёлка переселили в другие деревни. С этого 

времени и до 1990-х годов на территории обители постоянно 

находился лишь лесничий кордон, да ещё наведывались рыбаки и 

геологические партии. 

 Возрождение монастыря началось с приезда трех оптинских 

братий. В их числе был послушник Михаил (Разиньков), ставший 

впоследствии настоятелем обители. Первый приезд о. Михея с 

целью ознакомления с монастырем пришелся на апрель 1998 

года, а в апреле 1999 года состоялось заседание Святейшего 

Синода, на котором было благословлено открытие обители. 

                                           
28

 Краткое историческое описание монастырей Архангельской Епархии. 

Архангельск, 1902. С.503-506. 
29

 ГААО. Ф.29. Оп.38. Д.76. Л.1. 
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Михей не сразу узнал о том, что до революции было принято 

решение о преобразовании монастыря в женский. Первые десять 

лет своего пребывания в Кожеозерском монастыре иеромонах 

Михей собирал братию, а сестёр в монастырь не пускал даже в 

качестве паломниц. Но после нескольких промыслительных 

указаний Господь положил ему на сердце собирать сестринскую 

общину. В 2009 году по благословению епископа Архангельского 

и Холмогорского Тихона при монастыре стала образовываться 

монашеская женская община для создания в будущем женского 

монастыря.
30

 

 

Юрьегорская пустынь 

 

 В 1620 году на Юрьевых горах была основана Юрьегорская 

Троицкая пустынь. Юрьегорская пустынь была, пожалуй, самой 

удаленной и труднодоступной обителью Русского Севера. Она 

находилась на берегу озера Монастырского (Онежский район 

Архангельской области) – одного из небольших озер, 

объединяемых течением реки Илексы, впадающей в Водлозеро. 

 Основал её пострижник и подвижник Соловецкой обители 

преподобный Диодор. Здесь он водрузил крест, поставил келью и 

начал подвизаться в молитве. Вскоре пришёл к нему пустынник 

Прохор, с которым они прожили отшельниками 7 лет. После 

этого Диодор при помощи благотворителей основал обитель 

Святой Троицы. Отлучившись из обители по нуждам церковным 

в Каргополь, он заболел и умер 27 ноября 1633 г., где и был 

похоронен под церковью. Спустя два года его сподвижник 

Прохор перевёз нетленное тело Диодора в обитель, где и 

похоронил его на южной стороне храма Святой Троицы.
31

 

 Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

института теории и истории архитектуры и градостроительства 

А.Б. Бодэ пишет о постройках на Юрьевой горе: «Сохранились 

три чертежа XIX в., на которых изображены постройки Юрьевой 

                                           
30

 Кожеозерский Богоявленский монастырь. Обитель в северных лесах. 

URL: http://kozhozero.ru/history/ (дата обращения 12.10.2020). 
31

 Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских 

при Московском университете. Книга третья. Христианство в пределах 

Архангельской епархии. Москва, 1878. С.16-17. 
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горы. По первому из них можно представить состав и облик всех 

приходских построек. 

 В общих чертах показан округлый мыс, с трех сторон 

омываемый озером, которое здесь названо Юрьевым. Почти весь 

мыс занимает огороженная территория «церковной земли». 

Вдоль ограды на берегу стоят два дома причта – одинаковые 

одноэтажные строения под двухскатными крышами. Судя по 

вытянутой форме и наличию двух печных труб, в каждом из 

домов было по две жилых избы с сенями посередине. 

 

 
 

 В центре участка показана церковь, которая 

непосредственно окружена еще одной оградой, имеющей 

правильные прямоугольные очертания. На плане она изображена 

двумя параллельными линиями, углы акцентированы квадратами. 

Это позволяет предполагать, что ограда была рубленая с 

башенками на углах. Парные поперечные линии, ритмично 

идущие по всему периметру, должны означать перерубы. Ограда 

имела четверо ворот или калиток, выходящих на все четыре 
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стороны. Сама церковь изображена схематично, но общее 

решение ее понятно: основной четверик завершен пятиглавием, 

алтарь прямоугольный с двухскатным покрытием и главкой, с 

запада – трапезная и вплотную к ней поставленная колокольня с 

шатровым верхом. 

 К северо-восточному углу церковной ограды примыкает 

отдельно огороженный участок с кладбищем. К востоку от 

Троицкой церкви показаны еще две постройки – часовни. Одна – 

поставленная над кельей-землянкой основателя монастыря, 

другая – надкладезьная, расположенная на берегу озера. На запад 

от церковной ограды обозначена тропа, ведущая к небольшому 

Заднему озеру, соединенному с Юрьевым озером Новой речкой. 

Здесь на чертеже показан крест, поставленный на месте избиения 

Диодора одним из недовольных монахов, завершившегося 

чудесным выздоровлением Преподобного и прощением 

виновного».
32

 

 В 1721 году Юрьегорская пустынь была приписана к Спасо-

Каргопольскому монастырю, но в 1727 году вновь обрела 

самостоятельность. Числилось за ней в то время 10 крестьянских 

дворов и 103 души. В 1764 году монастырь преобразован в 

Юрьегорский приход. В год упразднения обители проживало в 

ней пять монахов. Основанные преп. Дамианом Троицкий и 

Введенский храмы сгорели от удара молнии в 1790 г. Вместо них 

была построена деревянная двухэтажная церковь. Строительство 

началось в 1792 г. В 1890 г. эта церковь была отремонтирована. В 

советское время Юрьегорский приход был закрыт.
33

 

 По данным описи церковного имущества Онежской округи 

за 1803 год, в Юрьегорском приходе на месте монастыря 

значилась «церковь деревянная Святой Троицы в ней придел 

Введения Пресвятой Богородицы о пяти куполах и крышка пяти 

главах чешуйчатых и с крестами деревянными которая вышиной 

                                           
32

 Бодэ А.Б. Троицкая церковь на Юрьевой Горе. URL: 

http://kenozerjelive.ru/bode-jurgora.html (дата обращения 11.10.2020). 
33

 Миссионерский отдел Плесецкой епархии Русской Православной 

Церкви, Московский Патриархат. Юрьегорский монастырь. URL: 

http://mission.cerkov.ru/xramy-eparxii/nedejstvuyushhie-monastyri-i-

pustyni/yuregorskij-monastyr/ (дата обращения 11.10.2020). 
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пяти сажень внутри с алтарем трапезою и папертью длины 

одиннадцать ширины пяти сажень. Построена 1797 года.»
34

 

 До настоящего времени ни монастырь, ни стоявшая 

поблизости деревня Юрьевы Горы не сохранились. 

 

Крестный монастырь 

 

 В 1639 году 34-летний монах Никон совершал путь по 

Белому мору из Анзерского скита, находящегося на острове 

Анзер и входящего в группу Соловецких островов, к реке Онеге, 

чтобы оттуда отправиться в другую обитель – Кожеозерскую 

пустынь. Во время этого переезда Никона и его спутников в 

открытом море настигла страшная буря. Полагая надежду на 

милость Божью и силу Животворящего Креста Господня, они 

молились о своём спасении. Вскоре судно их было выброшено на 

песчаную отмель острова недалеко от устья реки Онеги. 

Сохранилось предание, что, выйдя на остров, Никон спросил: 

«Кий сей остров?». Остров оказался необитаемый и пустынный. 

В память своего спасения от неминуемой смерти Никон водрузил 

деревянный крест. Дикая пустынная местность острова, чем-то 

напоминавшая ему остров Анзер, внушила Никону мысль 

устроить на этом месте обитель. Он дал обет, если Богу будет 

угодно, устроить на «Кий-острове» монастырь в честь 

Животворящего Креста Господня. Обет этот был им исполнен 

лишь через 17 лет. 

 В это время Никон был уже Патриархом Московским и всея 

Руси. Он попросил у царя Алексея Михайловича грамоту на 

построение монастыря на Кий-острове, которая была дана в 1656 

году. Получив царское разрешение, патриарх Никон со всем 

усердием приступил к построению нового монастыря. Особенное 

значение для новоустроенного монастыря имел приезд и 

годичное пребывание в Крестном монастыре самого патриарха в 

1660 и 1661 г. В этот период было окончено строительство, и 

лично Никоном освящены две каменные церкви и одна 

деревянная кладбищенская.
35

 

                                           
34

 ГААО. Ф.29. Оп.31. Д.124. Л.302об. 
35

 Крестный монастырь, основанный патриархом Никоном. Исторический 

очерк. С-Петербург, 1894. С.9-18. 
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 Как выглядел монастырь, и кто в нём служил через 22 года 

после его образования, мы узнаём из Переписной книги 1678 г. 

 Против Устья реки Онеги на море Акияне на Кие Острове 

монастырь Крестной. А на монастыре церковь Соборная 

Воздвижения Честного Креста. Да над кладезем церковь 

Происхождения Честнаго Креста каменные, да церковь Собор 

Архангела Михаила деревянная. А около того монастыря ограда 

рубленая, а на ней на Святых вратах церковь Пресвятые 

Богородицы Иверские. А на монастыре одиннадцать келий, а в 

них живет Архимандрит Паисей да братья шестьдесят четыре 

человека, да служевники Феофанко Сергеев, Ивашко Иванов, 

Артюшка Михайлов, Стенка Сергеев, Евтюшка Артемьев, 

Фролко Сергеев. Да за монастырем Церковь Всех Святых 

деревянная. Двор гостиной, а в нём слушка Андрюша Федосеев. У 

него сын Панфилко двадцати лет. 

 И всего в Крестном монастыре две церкви каменные, да две 

церкви деревянные, да одиннадцать келий. А в них Архимандрит 

да братья шестьдесят четыре человека, да служевников шесть 

человек, да за монастырём церковь деревянная, да двор 

гостиной, а в нём слушка с сыном.
36

 

 

 
 

Крестный монастырь, рисунок 1797 г.
37

 

 

 В последующие годы монастырь планомерно застраивался и 

развивался. Основные каменные здания на Кий-острове были 

возведены в короткий промежуток времени: формирование 

ансамбля монастыря завершено уже к концу XVII в. Вблизи 

                                           
36

 РГАДА. Ф.1195. Оп.1. Д.277. ЛЛ.1-2. [Копия с переписных книг 

стольника Петра Лопухина, описывавшего дворы Каргопольского уезда, в 

части, касающейся вотчины Крестного монастыря 1678 г.] 
37

 РГИА. Ф.1350. Оп.312. Д.5. Л.76об.-77. 
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каменных зданий было построено много деревянных, 

хозяйственных и жилых сооружений. Это неотъемлемые 

элементы планировки ансамбля Крестного монастыря. 

 

 Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война 1918-

1922 г. внесли свои коррективы в жизнь монастыря. Следует 

отметить, что Крестный монастырь был одним из последних 

очагов монашеской жизни на территории Архангельской 

губернии, сопротивлявшийся приходу советской власти. В 

период 1918-1920 гг. Онега стала одним из основных полигонов 

противостояния. За короткий промежуток времени власть в 

городе и его окрестностях менялась 5 раз, что приносило новую 

волну грабежей и разорения. Официальной датой закрытия 

монастыря можно считать весну 1922 г., однако основные 

события, повлиявшие на прекращение иноческого служения в 

обители, произошли летом 1919. Именно тогда было совершено 

разграбление Крестного монастыря. На протяжении нескольких 

лет строения монастыря пустовали. Летом 1923 г. была 

предпринята попытка организации на Кий-острове детской 

трудовой колонии-интерната. Осенью 1923 г. начались работы по 

передаче сооружений бывшей Крестной обители Дому отдыха, 

получившему название «Кийский». 18 июня 1924 г. он был 

открыт, став первым санаторно-курортным учреждением на 

Севере.
38

 

 

 В период советского времени практически все церкви и 

монастырские строения Онежского района были признаны 

памятниками архитектуры и взяты под государственную охрану. 

Как они охранялись, можно было судить по их плачевному 

состоянию. До настоящего времени дожили единицы. В Онеге 

сохранились каменные храмы: Свято-Лазаревская церковь и 

Свято-Троицкий собор. Уникальный каменный храм, 

выстроенный в византийском стиле в д. Клещево в 1896 г., был 

полностью разрушен в 1960-х годах. Остатки других каменных 

храмов можно сегодня увидеть в деревнях Вонгуда, Порог, 

Прошково. Деревянные храмы частично сохранились в 

                                           
38

 Кольцова Т.М., Абрамовский В.Н. Крестный Онежский монастырь: 

Святыня на Кий-острове в Белом море. С.106. (электронная версия). 
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некоторых деревнях района. Наиболее известные и посещаемые 

туристами старинные храмы находятся в деревнях Ворзогоры, 

Пияла, Пурнема, Гора Жеребцова (Подпорожье), Турчасово. 

Одной из деревянных церквей, находившихся на территории 

Онежского района, повезло больше всех. Церковь Вознесения 

Господня (1669) - деревянная пятиглавая церковь с шатровой 

колокольней (яркий образец так называемого «кубоватого» храма 

из поморского села Кушерека) была перевезена в один из лучших 

музеев России под открытым небом – музей деревянного 

зодчества «Малые Корелы». 

 В 2006 году в деревне Ворзогоры местные жители на свои 

средства стали перекрывать крышу у колокольни. Вскоре, узнав 

об этом, им стали помогать прихожане московских храмов. Через 

год возник проект «Общее дело», участники которого, 

добровольцы, начали заниматься делом возрождения деревянных 

храмов Русского Севера. Местные жители также стали принимать 

активное участие в этом проекте и после выезда очередной 

экспедиции продолжают заботиться о возрождении своих 

святынь. Все они с гордостью осознают, что восстановление  и 

сохранение для потомков древних святынь Православия и 

памятников архитектуры деревянного зодчества началось именно 

на Онежской земле. 

 

 
 

Храмовый ансамбль д. Ворзогоры. (рис. А.Б. Бодэ) 
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Зодчество Турчасово 

 

АНТИПОВ Александр Иванович, 

корреспондент газеты «Онега», Онега. 

 

"Рубить... добро и стройно". 

 

 Турчасово богато не только своей историей. Село славится 

уникальным ансамблем – памятниками деревянного зодчества. 

Каждая церковь – это отдельное произведение искусства. 

 

 
 
Турчасово. Посад. Храмовый ансамбль. (Фото М.И. Мильчика, 1963) 

 

 Один из исследователей Русского Севера, журналист и 

писатель Генрих Гунн
39

 говорит в своей книге «Каргополье-

Онега» о церковном ансамбле в Турчасово как о сказочных 

хоромах. Это действительно так. Подобные церкви-терема можно 

было увидеть только в Древней Руси. 

 Изначально храмовый комплекс, что был воздвигнут в селе 

Турчасово, включал Преображенскую и Благовещенскую церкви, 

обе высотой в 22 сажени (сажень равна 2,13 м), и колокольню. 

                                           
39

 Генрих Павлович Гунькин – искусствовед, исследователь Русского 

Севера, журналист и писатель. 
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 В этих архитектурных сооружениях отразился вековой опыт 

северных зодчих, накопленные поколениями навыки 

плотницкого искусства завершившегося XVIII века. 

 Зимняя кубоватая девятиглавая Преображенская церковь 

1786 года сохранилась, хоть и не в идеальном состоянии, но всё 

же. Имеются сведения, что на месте, где сейчас стоит эта 

церковь, раньше были другие древние храмовые сооружения. Это 

неудивительно, ведь в одном из них имелась икона Благовещения 

Богородице, писанная в 1556 году рукою преподобного Антония 

Сийского. Эти храмы были разграблены и сожжены, в том числе 

воздвигнутый в честь иконы Благовещения Богородице. С тех 

пор на месте пепелища был срублен новый храм в честь Спаса 

Преображения, что достойно вошёл в последний комплекс из 

храмов в Турчасово. 

 Другая церковь этого ансамбля, появившаяся гораздо 

позднее Преображенской и колокольни, в честь Благовещения – 

шатровая летняя 1795 года постройки, увы, не сохранилась. От 

неё остался только жалкий фундамент в виде гигантских 

гранитных валунов. Причина банальна, люди в том неповинны. 

Она сгорела в 1964 году от удара молнии. За 70-90 годы XX века 

исчезло больше половины бесценных памятников, но и сейчас 

храмы продолжают ветшать и разрушаться, что естественно, ведь 

они простояли сотни лет. 

 Благовещенская церковь была единственной в своём роде из 

памятников деревянного зодчества в Онежском районе. 

Сохранился её чертеж, приложенный к указу о строительстве 

храма. Однако имя зодчего осталось неизвестным. 

 Это грандиозное сооружение не подавляло человека 

размерами, величина ощущалась лишь на некотором расстоянии.  

«Вблизи же здание радовало своей нарядностью, сверканием 

чешуи лемеха шеек и главок, узорными поясками обломов, 

ритмом нависающих над повалами полиц, затейливыми 

«теремками» по углам четверика. Вблизи объём здания 

сокращался, массивность форм исчезала и ярче выступали 

совершенство и чистота отделки декоративных элементов», – 

такими красочными поэтическими словами описывает 

утраченную церковь Благовещения Генрих Павлович. В его книге 

«Каргополье-Онега» представлены фотографии этой церкви 

снаружи и внутри. На одном из фотоснимков запечатлён 
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интерьер трапезной Благовещенской церкви с массивными 

резными столбами. Это, безусловно, представляет сейчас особую 

ценность. 

 Третье здание комплекса в Турчасово – колокольня 1793 

года, также внушительное строение. Имеет 47 метров высоты. 

Она возвышается над Преображенским храмом. Эти два объекта 

– только часть замечательного ансамбля. К счастью, их можно и 

сейчас увидеть, если подняться вверх по реке Онеге. 

 Ставили все эти храмы в определённом порядке согласно 

сторонам света. Чаще всего можно встретить ансамбли церквей в 

виде так называемых «тройников», которые включают летнюю 

шатровую, зимнюю кубоватую церкви и колокольню. Именно 

«тройники» или то, что от них осталось, можно до сих пор 

наблюдать не только вниз по реке Онеге, а ещё вдоль Поморского 

берега Белого моря. Как у всех правил, здесь также есть свои 

исключения. Например, храмовый комплекс, что располагался на 

Усть-Моше (теперь село Федово Плесецкого района). Эта 

местность в древности была наиболее богата и отличалась 

плодородием земель и зеленью густых лесов. Поэтому здесь 

стояло не три, а сразу четыре храма: три деревянных и каменный 

с выдающейся каменной колокольней. Некоторые из знатоков 

истории считают, что первой столицей Поонежья был именно 

этот погост на Усть-Моше, а не Турчасовский посад. 

 Часто они ссылаются на известный исторический документ 

– Устав Святослава Ольговича 1137 года, где перечислены все 

погосты на Русском Севере. В том числе погост на Усть-Моше. 

Однако, как пишут внимательные читатели, речь идёт в Уставе 

Святослава совсем не о погосте, а всего лишь о волоке на Моше. 

Что, как вы понимаете, совсем не одно и то же. Волок по 

определению не может находиться в устье реки. Об этом же 

пишет Владимир Васёв в книге «Поонежье: прошлое и 

настоящее» (2008 г.). 

 Скорее всего, Усть-Моша стала играть какую-то важную 

роль лишь после того, как центр турчасовского стана по ряду 

причин утратил своё значение и из оживлённого городка 

превратился в село. 

 Началом любой деревушки на севере была установка 

деревянного креста. Поэтому нет ничего фантастического в том, 

чтобы представить себе вполне очевидные вещи. Например, как 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



25 

ватага первых новгородцев причаливает к берегу возле будущего 

поселения, не имеющего названия. Они охватывают 

оценивающим взглядом живописнейшие места вдоль берегов. 

Первое же срубленное ими дерево идёт на изготовление 

деревянного креста, который устанавливают на вершину холма. 

После установки креста вокруг него ставили оградку, затем, 

спустя какое-то время, возводили часовню. 

 Новгородцы устраивались возле рек на берегу, а местные 

финно-угорские племена забирались глубже в леса. Возможно, 

первые поселения уже тогда здесь были, но как только 

появлялись новые чужаки из новгородских переселенцев, 

аборигены мирно покидали временные жилища, хотя нельзя 

утверждать, что столкновений с ними новгородцы избежали 

совсем. 

 За время заселения новгородцами турчасовских земель 

много построено часовен и храмов. Но одну из первых церквей 

отмечают особо. Чаще всего её датируют 1436 годом. Это 

церковь Николая Чудотворца. С древних времён на Русском 

Севере этот святитель является одним из самых почитаемых. Во 

время смуты храмы погибли в огне. 

 В статье «Возвращение к Турчасову» Владимир Шапошник 

рассказывает об этих непростых временах: «В 1590 г. «свеи» 

вторглись в пределы Турчасовского стана и в Турчасово, 

разорили и сожгли мирные поселения. В это время возводятся 

деревянные остроги в Каргополе, Кеми, Сумпосаде, Коле, а в 

пределах Турчасовского стана – в Усть-Моше, Сырьинском 

Монастыре и Турчасове… 

 …В 1631 г. Турчасово и Усть-Моша возобновляют свои 

острожки, о чем и отписывают царю в челобитной Турчасовского 

стана: «мы сироты твои… в прошлых годех по твоим 

государевым грамотам для обороны поставили острожки... 

крепимся своими головами и острогами в Турчасове и в Усть-

Моше». 

 В 70-е годы XVII столетия острог был восстановлен, а в 

позднейшие времена разобран за ненадобностью и ветхостью. 

Городище осталось незастроенным, и как память о страшном 

разорении «смутного времени» в центре его была поставлена 

шатровая часовня Сошествия Святого Духа. В современном 

названии деревни Целягино (Острожной), примыкающей к 
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городищу, сохранилось и имя его строителя: Целягино-Челягино-

Челядино, что объясняется неразличием в северном говоре звуков 

«ц» и «ч». (Топоним представлен онежским краеведом П.И. 

Носковым)». 

 В пояснение: «По результатам раскопок острог датируется 

началом XVII в. Руководил строительством острога Юрий 

Яковлевич Челядин – "служилый человек"». 

 Однако, как первую известную церковь Николая 

Чудотворца, так и другую, выше упомянутую, располагавшуюся 

через реку, шатровую часовню Сошествия Святого Духа, очень 

скоро сменили другие – вновь срубленные. На месте часовен и 

церквей в Целягино до наших дней не сохранилось ничего. Там, 

где когда-то стоял острог, лишь остатки фундамента, заросшие 

травой. Последнее сооружение датируется 1775 годом постройки. 

Предположительно, объект утрачен во время революции или в 

Гражданскую войну. К счастью, сохранились фотоснимки конца 

XIX и начала XX века, по которым можно судить об этой 

часовне. 

 Владимир Шапошник повествует, что к середине XVII века 

приход в Турчасово был приписан к Соловецкому монастырю. 

Приходские церкви целиком и полностью зависят «от попечения 

настоятелей Соловецких», обеспечивавших «содержание оных, 

перестройки, починки, снабжение утварию» и так далее. 

 Опять же автор книги «Возвращение к Турчасову» 

рассказывает об истории последнего ансамбля-тройника в селе:  

после смуты первой церковью на месте Никольской сооружается 

именно Спасо-Преображенская с приделом Николая Чудотворца, 

которые освящены уже в 1647 году. 

 «Строительство Благовещенской церкви с приделами 

Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев и Архистратига 

Михаила было завершено в 1683-1684 гг. Одновременно с их 

освящением был освящен и второй придел Спасо-

Преображенской церкви – Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

В сочетании главных храмов и особенно в симметричном 

расположении боковых придельных церквей проявляется волевое 

начало Соловецкого монастыря, через посредство которого на 

онежскую почву перенесена традиция главного соловецкого 

Спасо-Преображенского собора и Успенской церкви с 

одноименными приделами». 
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 Кроме этого, с Преображенской церковью в Турчасово 

следует связывать целое направление в зодчестве Поонежья - 

строительство больших летних храмов с обширным внутренним 

пространством. Такое направление выражается, в частности, в 

тождественной по формам Преображенской церкви, что 

располагается в селе Чекуево (1689 г.) и Владимирской церкви в 

селе Подпорожье (1741 г.). 

 «История нашего края – настоящее богатство, а мы его 

законные наследники», – справедливо заметил известный 

историк Владимир Булатов в книге «Русский Север». 

 Печалит тот факт, что многие памятники народного 

деревянного зодчества на Севере утрачены. 

 К счастью, остались фотоснимки, на которых уникальный 

турчасовский ансамбль запечатлён во всей величественной, 

первозданной красоте. То же самое можно сказать и о других 

храмовых комплексах, когда-то располагавшихся по реке Онеге, 

но сохранившихся лишь на фотоработах. Изобретённый способ 

фотографии в начале XIX века в какой-то мере восстановил 

образы неповторимых церковных ансамблей, созданных 

северными строителями-мастерами. Фотография обеспечила 

возможность нашим современникам увидеть прошлое родного 

края таким, каким эти произведения искусства были созданы 

первоначально. 

 Подобные фотографические картины можно встретить 

также в книге И. Бартенева и Б. Федорова «Архитектурные 

памятники Русского Севера». 

 Нельзя не привести их красочные слова, как и нельзя 

перестать восторгаться уникальными строениями турчасовского 

церковного комплекса. 

 Об утраченной церкви Благовещения авторы говорят, как о 

живом существе. «В ней все подчинено единому движению, 

устремлённому ввысь. Оно начинается медленно, с почти 

статичного объёма низкой трапезной, перекрытой на два ската. 

Два возвышающихся кубических придела, завершенных кубами 

со стройными барабанчиками главок, усиливают плавный 

переход от трапезной к стройному шатру, который как бы вдруг с 

силой вырвался вверх, подняв массивную луковицу с тонким 

крестом». 
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 Без прошлого нет будущего. Надо помнить свою историю и 

беречь малую родину, чтобы не утерять навсегда эту очень 

тонкую нить-связь с прошлым, со своими предками. 

 Трудно даже себе такое подумать и представить, что на реке 

Онеге сохранились уникальнейшие памятники древнерусского 

зодчества, которые были воздвигнуты и освящены ещё при жизни 

патриарха Московского и Всея Руси Никона (урождённый 

Никита Минов (7 мая 1605 - 17 августа 1681), до его назначения 

патриархом и даже до его чудесного спасения на Кий-острове. 

 

 
 

Турчасово. В наши дни. (Фото Марины Никулиной, 2019). 

 

 Наша обязанность сберечь эту красоту для своих детей и 

внуков, да и для последующих потомков. Удивительных 

памятников деревянного зодчества и так осталось крайне мало. 
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Православный крест как символ Русского Севера 

 

АНТИПОВ Александр Иванович, 

корреспондент газеты «Онега», Онега. 

 

 Надеюсь, что все помнят о чудесном избавлении от морской 

пучины на Кий-острове будущего патриарха Московского и всея 

Руси Никона (в миру Никита Минов, уроженец села 

Вельдемяново Нижегородской губернии), когда он бежал из 

Анзерского скита Соловецкого монастыря и держал путь в 

Кожеозерский монастырь. После пережитой бури им был 

воздвигнут деревянный крест и дан обет устроить на острове 

монастырь в честь Животворящего Креста Господня. Случилось 

это знаменательное событие в 1639 году, оно и положило начало 

основания будущего Крестного монастыря на острове. Будущий 

игумен Кожеозерского монастыря и основатель Крестного 

монастыря выполнил обещание. Заметим, в то время весь 

Русский Север перенёс последствия Смуты – три волны 

опустошительных набегов и разорений, но очень скоро 

восстанавливался и отстраивался заново. 

 

Деревянные кресты 

 

 Бесспорно, патриарх Никон оказал огромное влияние не 

только на весь Север, но и на всю последующую историю 
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православной веры, после себя на десятилетия и на сотни лет 

вперёд, если не сказать, что он является ключевой фигурой в 

вопросе веры и духовной составляющей поморов. 

 Тот факт, что уже тогда Кожеозерский монастырь 

существовал, наталкивает на размышления. А что было раньше? 

Каким был Русский Север? Что первые переселенцы из 

Новгорода умели строить? Каким плотницким инструментом 

владели? Зачем будущему патриарху так важен был этот первый 

крест? Почему именно крест? Будем разбираться. 

 В статье «Зодчество Турчасово» я уже писал о самом граде 

Турчасове и о его структуре управления, также о частично 

дошедших до наших дней храмах, оставшихся от величавого 

тройника, но ничего не сказал о самой главной 

достопримечательности северян... 

 Не коснулся вопроса веры. Попытаюсь восполнить этот 

пробел рассказом об освоении новгородцами северных земель, о 

начале миссионерской деятельности. Кто и зачем устанавливал 

кресты? Как это связано с христианством? Какую роль это 

сыграло в истории освоения севера? 

 Началом возникновения пустыней и обителей монахи 

обязаны первым переселенцам. Становится ясно, что уже тогда 

появились деревянные кресты на новых осваиваемых землях 

вдоль северных рек. Возле креста ставили обыкновенно оградки 

и часовни. Затем в этих местах уже с появлением монахов стали 

строить храмы и возводить монастыри. 

 Итак, Кожеозерский монастырь основан преподобными 

Нифонтом и Серапионом Кожеозерскими в 1560 году. Название 

монастырь получил от озера, на берегу которого построен. По 

очертаниям озеро напоминает распростёртую кожу. Эти времена 

пришлись на расцвет града Турчасова, а значит, и всего стана. 

Усть-онежская волостка (г. Онега) ничем не выделялась среди 

других малозаселённых погостов по реке и во многом уступала 

центру стана с могущественным градом Турчасовым, куда 

тянулись все торговые ниточки, налаженные купцами. 

 До событий воздвижения креста на Кий-острове прошло 

более двухсот лет с момента вступления на Соловки в 1429 году 

преподобного Савватия и отшельника Германа, что провели на 

острове безотлучно первые шесть лет. Через год, уже после 

смерти преподобного Савватия, старец Герман доставил на 
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остров преподобного Зосиму. Замечу, Савватий и Зосима никогда 

не встречались, но между тем оба преподобные почитаются как 

основатели Соловецкого монастыря и покровители пчеловодства, 

так как даты памяти преподобных чудесным образом совпадают 

со временем выставления на пасеку ульев и уборкой этих ульев 

пчеловодами на зиму, то есть в народе говорят: «С Зосимы до 

Савватия идёт летняя работа пчёл». 

 Теперь возникает резонный вопрос, а что было ещё раньше, 

до этих преподобных, до появления их на Соловках? Ведь ко 

времени возникновения Соловецкого монастыря, со слов 

Владимира Шапошника, «заселение бассейна реки Онеги и 

Поморья окончательно стабилизировалось», а с основания 

Каргополя (1146 г.) многие историки считают, что началось 

русское заселение Поонежья. 

 

В глубь веков 

 

 Что ж, отправляемся в прошлое. Православие на Север 

проникло задолго до Никона (1605-1681) и даже задолго до 

преподобных Савватия (ум. в 1435 г.) и Зосимы (ум. в  1498 г.). 

После нелёгкого крещения Новгорода князем Владимиром 

Святославичем в 990-991 годах ещё долго происходили 

языческие восстания и бунты под предводительством волхвов. В 

исторических документах отмечено одно из крупных восстаний, 

прокатившихся по Древней Руси в 1071 году. Новая вера – 

христианская – наконец-то утвердилась прочно. Вслед за этим на 

Русском Севере отмечено появление новгородских переселенцев, 

а с ними каменных и деревянных крестов. 

 Земли по реке Онеге издавна назывались Заволочьем, 

значит, места, расположенные “за волоком”. 

 Из статьи Шапошника «Возвращение к Турчасову» узнаём: 

«Активному проникновению новгородцев на Север в Х-XI вв. 

предшествовал длительный период соседства и культурно-

хозяйственного обмена между славянами и угро-финскими 

племенами. Вслед за удалыми ушкуйниками и 

промышленниками на Север потянулись и новгородские 

хлебопашцы, оседавшие здесь уже основательно. Река Онега 

представляла наиболее удобный и близкий путь из новгородских 

пределов (Обонежская пятина) на новые северные земли.             
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В XIII в. поток переселенцев усиливается за счёт миграции 

крестьянства из белозерских, ростово-суздальских, а затем и 

московских земель; люди бежали от холопской неволи и 

ордынской нагайки”. 

Переселенцы селились у реки и на открытых местах, угро-

финские племена предпочитали леса междуречья Онеги и Двины 

(«Заволочье») с востока или территорию современной Карелии с 

запада. Из слияния этих культур возник феномен северно-

русской культуры». 

 Владимир Шапошник продолжает: «На мирной 

крестьянской (христианской) основе строились 

жизнедеятельность и взаимоотношения русских переселенцев с 

местными племенами в новых и сложных условиях дикого и 

богатого Севера». 

 Крестьянин на новом месте первым делом с молитвой 

ставил поклонный крест. С этого начиналось любое маленькое 

или большое поселение на севере. Переселенцы никогда не 

оседали на новых землях в одиночку. Селились чаще ватагами. 

 Как повествует Владимир Булатов в своём монументальном 

многотомном труде «Русский Север», новгородцы ставили во 

вновь осваиваемом районе сначала обязательно крест – первый 

шаг в освоении и закреплении территории. Второй шаг – 

“бережение” креста как памятного места сопровождалось обычно 

построением закрытого деревянного здания с оградкой и 

беседкой, а затем уже рубили часовню. 

 На основе анализа переписных книг выяснили, что больше 

всего ставили часовни во имя Николая Чудотворца, 

великомучеников Георгия, Флора и Лавра, Власия и Ильи 

Пророка. Причём часовен во имя Николы ставилось в три раза 

больше, чем всех остальных святых. В эти постройки потомки 

новгородцев и ладожан вкладывали не только мастерство и 

любовь, но и всю душу. Называли эти строения ласково 

часовнушка, часовенка. 

 Поэтому самой первой известной на Турчасовском погосте 

становится именно церковь в честь Николая Чудотворца. В этом 

ничего удивительного нет. Об этом же пишет В. Киселёв в книге 

«По памятным местам Прионежья». Правда, он ссылается на 

историка Н. Семенова. 
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 Однако достоверно никто не знает, сколько и каких именно 

храмов было построено за всё время с момента появления первых 

новгородцев на Севере и, в частности, на территории всего 

Турчасовского стана. Остаётся только догадываться и строить 

версии о том, что происходило на нашей малой родине в далёком 

прошлом. 

 Теперь мы знаем, что, когда отшельник Герман из Тотьмы 

находился в Сумской волости в 1436 году и  чудесным образом 

встретился там с преподобным Зосимой из села Толвуи, для того 

чтобы отправится вместе с ним на Соловки, церковь во имя 

Николая Чудотворца в Турчасове уже благополучно стояла. 

 Первым деревянным храмом на Соловках, что соорудили 

при преподобном Зосиме, следует считать церковь во имя 

Преображения Господня, но также с приделом св. Николая 

Чудотворца, именно на том месте, где Зосиме ранее было 

видение. 

 Поэтому и монастырь на Соловках имеет полное название – 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Со временем, 

много позднее, когда значение самого монастыря невероятно 

возросло и влияние распространилось как на Турчасовский посад, 

так и на весь стан и весь Русский Север, идея Преображения-чуда 

становится самой желанной и сильной в народе у поморов. Это 

найдёт отпечаток в архитектуре всех церквей и ансамблей, 

возводимых по реке Онеге и вдоль Белого моря в дальнейшем. 

 

Новгородские строители 

 

 С момента первого появления новгородцев следовало три 

этапа колонизации: княжеский (боярский), народный 

(крестьянский) и монастырский. Однако многие историки 

считают, что два последних этапа происходили одновременно, то 

есть синхронно. Колонизации Севера предшествовали набеги 

ушкуйников. Однако из всех трёх этапов всё же преобладала на 

Русском Севере именно крестьянская или народная колонизация. 

 И. Бартенев и Б. Фёдоров в книге «Архитектурные 

памятники Русского Севера» пишут об этом времени так: «Уже с 

XI века новгородцы двигаются на Север, присоединяя новые 

земли. Расселяясь по берегам рек и озёр, они начинают строить. 

Суровая природа, холодный климат заставили переселенцев, в 
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первую очередь, создавать надёжное тёплое жилище и 

хозяйственные постройки. Наиболее доступным строительным 

материалом здесь был лес. Как свидетельствуют летописи, почти 

каждый новгородец знал в совершенстве плотницкое дело. Ещё в 

XI веке «топорные» артели составляли славу Новгорода. 

 Первые постройки Севера были во многом связаны с ранее 

определившимися традициями. Основной пространственной 

ячейкой всякой деревянной древнерусской постройки, будь то 

изба, церковь или колокольня, был четырёхстенный сруб, 

который летописцы часто называли клетью. 

 Отсюда и название «клетские строения». Термин сруб 

произошёл от слова «рубить». 

 В старых книгах можно прочесть: «повеле рубити город» 

или «повеле рубити хором». Сруб действительно рубили. Пила и 

сверло вплоть до XVIII века в северном деревянном зодчестве не 

применялись. Главным строительным орудием мастера был 

топор, вспомогательными – долото, нож и скобель. Этим 

нехитрым набором инструментов мастер-плотник выполнял всё - 

от грубой работы до отделки резьбой. Половые доски и тёс на 

кровле вытёсывались из целых брёвен всё тем же топором. 

Точность и тонкость плотничьего искусства, работы набело, были 

так совершенны, что торцы брёвен в срубе казались не 

обрубленными, а опиленными». 

 В продолжение темы приведу ещё одну цитату из этой же 

книги «Архитектурные памятники Русского Севера»: «Большое 

внимание в постройках Древней Руси уделялось мастерами-

плотниками форме и высоте покрытий. Крыша являлась главным, 

наиболее выразительным элементом здания. Отсюда огромное 

разнообразие типов кровель, которые встречаются в архитектуре 

Севера: шатёр, бочка, палатка, луковка и так далее. 

 Очень часто в деревянных зданиях покрытие делалось тоже 

рубленым, то есть укладывалось из брёвен, подобно стене сруба. 

Основными конструктивными элементами двухскатной кровли 

были бревенчатые фронтоны торцовых стен, в которые врубались 

брёвна, так называемые слеги. Они образовывали скаты крыши, 

на которые укладывался тёс. Слеги обычно выполняют и ещё 

одну функцию: они закрепляют верхние концы специальных 

балок – куриц, служащих опорой для водосточных желобов - 

потоков. Верхние концы тесин прижимаются к коньковой 
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(верхней) слеге тяжёлым бревном – охлупнем, венчающим 

крышу. Поэтому зодчий находил для него наиболее 

выразительную форму, воспринимающуюся чётким силуэтом на 

фоне светлого северного неба. 

 Определяющий элемент двухскатных кровель – фронтон. 

Если фронтон простой треугольный, то и кровля простая – 

двухскатная. Однако фронтон мог быть и сложным, как, 

например, в «бочечном» покрытии, в котором он имеет 

криволинейную форму с килевидным заострением к коньку. 

 Чаще всего он начинается с расширения верхней части 

сруба – повала. Повал как бы поддерживает пологую часть 

кровли – полицу. 

 Покрытия над квадратными или многоугольными в плане 

срубами выполнялись иначе. Если в постройках с двухскатными 

кровлями врубку производили «в обло», когда брёвна 

выпускались за её пределы, то здесь вязку сруба вели «влапу» – 

без «остатка». С каждым венцом брёвна укорачивались, и 

благодаря этому покрытие приобретало стройный, 

пирамидальный вид. Такой тип кровли получил название шатра. 

Шатёр имел всегда в своём основании полицы, опирающиеся на 

верхние концы слегка изогнутых повалов. Он очень часто 

завершался главкой – луковкой, иногда с небольшим 

барабанчиком, которые покрывались тонкими, узкими, 

вырезанными из осины и чуть изогнутыми дощечками-

чешуйками – лемехом. Шатровое покрытие с луковкой получило 

особое распространение в культовой архитектуре русского 

Севера. 

 Шатровые сооружения появились в русском зодчестве очень 

рано, хотя до нас дошли только относительно поздние постройки 

этого типа. Ещё в летописях XIV-XVI вв. встречаются 

упоминания о храмах «высоки велми». Эти слова надо понимать 

как определение шатровых построек. 

 Следует упомянуть ещё об одном часто встречающемся в 

деревянном зодчестве покрытии – «кубом», возникшем в 

середине XVII в. Куб чаще всего увенчивает постройки, 

рубленные четвериками – четырёхстенными квадратными 

срубами. Кубоватое покрытие грузно по пропорциям и сходно по 

очертанию силуэта с луковичной главой, но, в отличие от 

последней, оно представляет в плане не круг, а квадрат. Эти 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



36 

крыши в подавляющем большинстве были свойственны 

церковной архитектуре, особенно бассейна реки Онеги. 

 Все эти простые и разумные конструкции возникли в 

процессе длительного развития, отбора и совершенствования 

архитектурно-строительных приёмов. Число применяемых 

конструкций не столь уж велико, но мастера умели создавать из 

них многообразные сооружения – уникальные произведения...». 

 Все перечисленные приёмы и умения новгородцев много 

позднее нашли применение в возведении по реке Онеге так 

называемых тройников. Один из них был построен в граде 

Турчасов. Изумительные деревянные храмы возводились на 

основе тех умений, что передавали новгородцы своим потомкам 

из поколения в поколение. Древние зодчие и мастера лишь со 

временем усложняли известные конструкции и вносили в них 

новые элементы. 

 В целом архитектура деревянного народного зодчества на 

Севере многим обязана как новгородским строителям, так 

позднее и московским, с присоединением Новгорода к 

Московскому княжеству. 

 

Крест 

 

 Но основное, что принесли новгородцы на север, как только 

появились, это правило устанавливать крест. На новых землях 

устанавливали и рубили, в первую очередь, крест. 

 Из википедии: «Крест являл собой начало любого 

поселения, и он же замыкал круг земного бытия, возводимый над 

могильным холмом. Первые нехитрые приёмы плотницкого 

искусства нужны были для его постройки и установки. И тогда 

уже зарождались и закладывались определённые традиции, 

которые получили развитие и отразились в более сложных 

конструкциях и постройках часовен и храмов на Русском 

Севере». 

 Крест стал символом новой веры. Крест служил оберегом от 

злых духов и нечисти. 

 Крест ставился как метка территории. Крест, наконец, 

являлся путеводным знаком для мореходов. 

 Приведём красноречивый фрагмент из книги Людмилы 

Симаковой «Александр Кучин. Русский у Амундсена» 2015 года 
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издания, связанный с поморскими крестами: «В двух верстах от 

села стояла часовня с крестом. В 1801 году на морской берег у 

Кушереки вынесло огромный крест с кириллическими 

надписями. Священник Иван Кононов известие об этом направил 

архангельскому и холмогорскому епископу, тот указал поставить 

часовню и ежегодно служить молебен в тот день, когда крест 

вынесло на берег, что и было исполнено. По преданию семьи 

Кононовых, предки которых в нескольких поколениях были 

священниками в Кушереке, это тот самый крест, который срубил 

Петр I в память о своём чудесном спасении в Унской губе во 

время поездки на Соловки в 1696 году. Во время сильной бури 

основание креста подмыло, он опрокинулся, его унесло в море и 

северо-восточными ветрами прибило к кушерецкому берегу. 

Монахи Пертоминского монастыря, которым было велено 

надзирать за крестом, обнаружили пропажу и, недолго думая, 

сделали копию и установили в монастыре. Крест из 

Пертоминского монастыря вывезли и установили в Троицком 

соборе в Архангельске, а после разрушения собора в 1930 году 

передали в Архангельский краеведческий музей, где он и 

хранится в настоящее время. На этом кресте нет резных 

надписей, только внизу у основания слабо читается «Петр», а 

концы креста вырезаны в виде трилистников, что нехарактерно 

для поморских крестов. Поэтому крест, приплывший к Кушереке, 

видимо, обвалился где-то в другом месте. 

 На побережье и островах Белого моря и Северного 

Ледовитого океана было много поморских крестов, громадных – 

8–10 м высотой - и небольших – до 2 м. Они служили 

навигационными знаками и отмечались в рукописных поморских 

лоциях. Их ставили поморы по обету-обещанию в честь 

чудесного спасения или богатого промысла. На тонях и 

становищах – на местах промыслов – служили часовнями, возле 

которых совершались религиозные обряды. Были и памятные 

кресты на могилах промысловиков, умерших во время промысла 

или погибших в море. Чаще это были простые восьмиконечные 

кресты, иногда под крышей – «голубцом». Были и кресты 

настоящие произведения искусства с узорами и умело 

вырезанными буквенными криптограммами, с изображением 

креста и голгофы. Судя по описаниям, именно такой резной крест 

был и в Кушереке». 
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История Креста 

 

 Крест пришёл на Русь с апостолом Андреем Первозванным. 

Так гласят предания и легенды. Этот же символ закрепился 

позднее на Андреевском флаге уже при Петре Великом. Так 

называемый косой крест, на котором был распят апостол Андрей. 

 Не стоит забывать, что водружение крестов на Руси ещё 

связывают со св. равноапостольной княгиней Ольгой. Крестил 

княгиню патриарх Полиевкт, который предрёк ей славу 

просветительницы земли русской. 

 Установкой креста на Соловках, на ещё необжитой земле, 

занимались преподобные Савватий и Герман в 1429 году в том 

месте, где пристали они после долгого морского путешествия. 

 

 
 

Преподобные Савватий и Герман водружают поклонный крест по 

прибытии на Соловецкий остров. Икона XIX века. 
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 Название монастыря на Кий-острове Крестный говорит само 

за себя, как и название центрального собора - 

Крестовоздвиженский. На Кий-острове имеют место быть 

алтарные и каменные закладные кресты, то есть те, которые 

закладываются при строительстве. Но самой главной 

достопримечательностью и реликвией является Кийский крест. 

Это кипарисовый крест, который должен был быть равен 

размерами Кресту Господню, изготовленный по заказу Никона и 

содержащий во внутренних ковчежцах до 300 различных святынь 

(частицы мощей различных святых, земля из святых мест и так 

далее). 

 По сведениям из википедии: «Ныне Кийский крест 

находится в Москве, в храме преподобного Сергия Радонежского 

в Крапивниках». 

 

 
 

Кийский крест 
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 Кресты ставились по разным случаям и имели различное 

назначение. До сих пор на старинных кладбищах можно увидеть 

восьмиконечные кресты. 

 Обычай хоронить при дорогах сохранился с языческих 

времён. На местах могил возводились намогильные или 

придорожные кресты. Крест ставили перед въездом в село по 

погибшему на чужбине, чтобы всякий, кто проходил мимо, 

поминал покойного в молитвах. Также кресты ставились на 

местах разорённых языческих капищ. Кресты с оградкой чаще 

всего указывают на то, что здесь когда-то стояла часовня или 

храм. Можно нередко встретить крест около колодца или 

источника. 

 Кроме поклонных крестов существуют обетные, памятные, 

маячные, поминальные, охранительные, кладбищенские, 

благодарственные. 

Наука, изучающая кресты, называется ставрография. 

 Приведём отрывок из статьи Е.М. Гуреева «Поклонные 

кресты Русского Севера XVI–XVII вв.: обзор отечественной 

историографии». 

 «Крест как один из главных символов православия занимал 

центральное место в культурном ландшафте Русского Севера. 

Глубокий сакральный смысл, заключенный в образе креста, 

отражает семантику памяти – осмысление длящейся во времени 

жизни и отношение ее к вечности. Традиция установки 

деревянных крестов как самостоятельных священных 

(впоследствии культурных) объектов в России существовала с 

древних времен. Исторические документы хранят сведения о 

деревянных крестах, начиная уже с XI в. Одним из ранних 

русских упоминаний является предание «Повести временных 

лет» о постановке апостолом Андреем деревянного памятного 

креста на горах Киевских». 

 Следует помнить, что по легенде апостол Андрей установил 

крест не только в Киеве, но и в Новгороде, а затем на Валааме. 

 «Северные поклонные кресты представляют чрезвычайный 

интерес и являются ценными историческими источниками, 

позволяющими не только составить представление об устройстве 

духовной жизни северных земель: Новгорода, Ярославля, 

Вологды, берегов Белого моря, но и проследить, каким образом 

церковные реформы изменяли общую стилистическую и 
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иконографическую традицию, и в ряде случаев установить 

персоналии – мастеров-резчиков, заказчиков». 

 Деревянные поклонные кресты Русского Севера 

исследователи относят к малым архитектурным формам. С 

установкой новых более сложных крестов совершенствовалось 

мастерство плотников. 

 А.Б. Пермиловская в своей статье «Культурные смыслы 

народной архитектуры Русского Севера» устанавливает связь 

между процессами освоения Севера как сакрализованного 

пространства и «развитием символических маркеров, это 

пространство обозначающих». 

 Началом нового поселения был крест. На этом же месте с 

течением времени могла быть возведена часовня, а затем и 

церковь. Если храм или поселение уничтожал пожар, возводили 

опять же крест. Круг замыкался. 

 Тому подтверждением служит научная работа В.П. 

Столярова «Духовно-символическое пространство сакральных 

комплексов России как объект национального наследия». В ней 

автор говорит: «Крест, как священный символ давнего, 

Животворящего Креста, на котором совершилось Распятие 

Господне, является изначальным объектом поклонения христиан. 

Символическое, центральное место креста в православной 

духовной культуре отражается в Пасхальной молитве (Часы 

святой Пасхи)». 

 «…Крест был одним из основных элементов священной 

топографии, опорной точкой духовно-символического 

пространства Соловков. Многометровые восьмиконечные 

деревянные кресты воздвигались по всему побережью архипелага 

и центральной части островов. 

 …Функции креста в символическом пространстве 

Соловецкого архипелага были удивительно многообразны. Крест, 

являвшийся для христиан духовным символом, становился на 

Соловках вполне материальным, путеводным знаком спасения. 

Жизнь Соловецкого монастыря, со всех сторон окруженного 

Белым морем, была тесно связана с мореплаванием. 

Многометровые приметные кресты по берегам архипелага 

являлись навигационными знаками, указывавшими мореходам 

путь к спасительной гавани. Системы приметных крестов 

обозначали вход в гавань Благополучия у стен Соловецкой 
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обители, располагались в Троицкой губе острова Анзер, стояли 

по берегам губы Долгой. 

 …Сотни обетных крестов устанавливались 

мореплавателями на Соловках, «в благодарность», по окончании 

трудных морских путешествий. Скопления обетных крестов 

располагались у морских стоянок Анзера (мыс Капорский) и 

гавани Большого Заяцкого острова. Кресты устанавливались и в 

местах спасения мореплавателей, терпевших кораблекрушения. 

Очень часто поморские суда выбрасывало на мыс Колгуев 

острова Анзер. 

 Памятные кресты воздвигались в честь знаменательных 

событий. Сохранился Поклонный Крест 1812 года на месте 

обретения чудотворной иконы Богородицы Корсунской (затем 

именованной Сосновской). Памятный крест (1702 г.) был 

установлен на пирамиде-останце у побережья Анзера в честь 

посещения Соловков Петром I». 

 Известно, что царь Петр 1 побывал на Русском Севере 

трижды - в 1693, 1694 и 1702 годах. 

 Из статьи В.Н. Абрамовского «Две заметки по поводу 

исторических крестов». 

 «19 мая 1694 года Пётр I прибывает в Архангельск, для 

спуска на воду первого корабля, построенного на заложенной при 

участии самого царя, годом ранее, Соломбальской судоверфи. 30 

мая он с небольшой свитой и в сопровождении Архангельского 

архиепископа Афанасия на новой яхте «Святой Пётр» 

отправляется в Соловецкий монастырь, по дороге в который и 

случилось событие, заставившее молодого российского государя 

воздвигнуть сей памятный Крест. Проделав 120 километров пути 

вдоль Летнего берега Белого моря, в районе Унской губы, яхта с 

царем на борту попадает в сильнейшую бурю. Впервые 

испытавший буйство морской стихии на себе, Пётр с 

сопровождающей его свитой приготовился было к смерти, но, 

благодаря вмешательству уроженца поморского берега, 

монастырского кормщика Антипы Тимофеева, путешественники 

избежали злой участи и пристали к гостеприимному берегу, в 

районе Пертоминского Спасо-Преображенского монастыря. По 

старинному поморскому обычаю, в честь своего спасения от 

потопления, Петр I решает ознаменовать свое избавление 
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изготовлением и установкой на берегу соснового 

четырехконечного памятного креста». 

 На этом кресте царь собственной рукой вырезал слова «сей 

крест поставил капитан Петр в лето Христово 1694». 

 

 
 
Памятный крест (1702 г.) – городок Петра I – воздвигнутый на острове 

Анзер в честь посещения Соловков Петром I 

 

 До сих пор доподлинно неизвестно местоположение этого 

оригинального креста. Существует несколько версий, так как 

сохранились множественные копии. 

 Можно говорить о том, что в наш XXI век традиция 

возведения деревянные крестов сохранилась и возродилась. Это 

случилось во многом благодаря святейшему Патриарху Алексию 

II и с его благословения. Им освящен и воздвигнут поминальный 

Поклонный Крест в честь новомучеников Соловецких у 

подножия Секирной горы ещё в августе 1992 года. 
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 3 и 4 февраля 2001 года в Москве на Соловецком подворье у 

храма великомученика Георгия в Ендове был воздвигнут и 

освящен Святейшим Патриархом Алексием II еще один 

Соловецкий Поклонный Крест. Сооружение само по себе 

грандиозное. Высота этого креста около 9 метров. Размах самой 

большой перекладины креста 4 метра. 

 В заключение ещё несколько слов из научного труда В.П. 

Столярова «Духовно-символическое пространство сакральных 

комплексов России как объект национального наследия». 

 «У Креста, при отсутствии храма или часовни, отправлялись 

молитвы ко Господу. Крест обозначал принадлежность 

пустынных земель Православному миру. Крест был опорой и 

защитой в духовной брани против нечистой силы и врагов 

христианства… 

…Традиция воздвижения деревянных восьмиконечных крестов 

не прерывалась на протяжении многих веков, как на Соловецких 

островах, так и по всему Поморью». 

 Таким образом, нет сомнения в том, что православный 

русский крест на протяжении тысячелетий являлся и является 

символом Русского Севера. 
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Предметы культа в фондах Онежского музея 

 

БАТИНА Надежда Александровна, 

старший научный сотрудник Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Онежский историко-мемориальный 

музей», Онега. 

 

 Православие для жителя Русского Севера – неотъемлемая 

часть культуры, если можно так сказать, то особая ментальность. 

Жизнь была регламентирована праздниками и постами, а 

значимые вехи – обрядами (рождение – крещение; вступление в 

брак – венчание; смерть – отпевание). Именно поэтому, когда на 

север пришли первые русские поселенцы, они принесли не 

только культуру земледельцев, но и построили храмы, украсили 

их иконостасами и убранством. 

 После Октябрьской социалистической революции 1917 г. и 

Гражданской войны  началось строительство нового государства 

с новыми целями и задачами, православие не вписывалось в эту 

жизнь. Священники подвергались репрессиям, церкви 
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закрывались или стали использоваться как помещения для 

хранения сельхозпродукции или как клубы. Иконы безжалостно 

уничтожались или использовались в хозяйственных целях. То, 

что хранилось веками, ценилось и преумножалось, в какой-то 

момент стало запретным и преступным. Существует немало 

рассказов, что люди, которые рушили иконостасы, снимали 

колокола, были наказаны судьбой. Бог им судья… 

 В 1970-е годы Онежский район посетили экспедиции из 

Архангельских областных музеев. В то время Онежский музей 

был филиалом Соловецкого государственного историко-

архитектурного природного музея заповедника (СГИАПМЗ), и 

большая часть предметов, собранных в экспедициях, отправилась 

в музей на Соловки, а часть осталась в Онежском музее. Многие 

из них были в очень плохом состоянии. Некоторые прошли 

реставрацию, а часть до сих пор лежит в консервации, ожидая 

своего часа. 

 В 1995 году усилиями трех музеев – Онежского историко-

мемориального, Архангельского краеведческого и Соловецкого 

государственного историко-архитектурного природного музея-

заповедника -  была сделана огромная работа, итогом которой 

стала выставка «Мардинская старина». На выставке 

рассказывалось о годовом круге
40

 северного крестьянства, были 

выставлены не только предметы быта, но и предметы культа, 

прошедшие реставрацию. 

 В 2008 г. в Онежском музее была открыта выставка «Север 

православный», целью которой было показать то, что хранится в 

фондах музея и рассказать историю православия на Онежской 

земле. В 2016 г. выставку повторили, немного изменив порядок 

разделов. В нашем рассказе мы будем опираться на фотографии, 

сделанные на выставке в 2016 г. 

 

Медное литьё 

 

 Нательные кресты были введены в 989 г. Новгородским 

князем Добрыней для отличия христиан от язычников. В народе 

                                           
40

 Русский месяцеслов – годовой круг, календарь русского крестьянства, 

выраженный в устном народном творчестве и расписанный по дням 

каждого месяца. 
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сохранилось выражение «Добрыня – крестом, а Путята – мечом». 

Нательные кресты были из разных металлов, в том числе и 

драгоценных, это зависело от состоятельности владельца, но 

чаще всего это были недорогие медные кресты. 

 

 
 
В витрине нательные кресты периода с XVI по XIX века и нагрудные 

иконы XIX века 

 

 Кроме нательных крестов носили образа со святыми-

покровителями. Чаще всего это были образы Богородицы, Иисуса 

Христа и Св. Николая. На небольших иконах-складнях 

изображали сцены из Священного писания. На наиболее древних 

образах использовалась цветная эмаль. Крестики и образа 

изготавливались по всей России, но на Русском Севере большее 

распространение получило литье из мастерских монастырей по р. 

Выг. 

 Известно, что одним из первых крупных центров 

старообрядчества стал Выговский, или Данилов, монастырь, 

основанный в Поморье (Олонецкая губерния) на р. Выг в 1695 

году. Через несколько лет, в 1703 году, выговцам был послан указ 

Петра I, который предоставил им свободу богослужения по 

старопечатным книгам, но с условием, чтобы монахи обители 

приписались к государственным металлургическим заводам на 

Повенце и отправляли там работы. Поморцы подчинились 

первыми среди староверов, решившись на необходимую уступку 
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(хотя их учение содержало пункт о немолении за государя). Такое 

«политичное», по словам самих выговцев, отношение к 

официальным властям принесло скорые плоды. Указом от 7 

сентября 1705 года поморцы получили право самоуправления и 

свободу от двойного подушного оклада, обязательного для 

старообрядцев. 

 

 
 

 
 

Складни, нагрудные иконы и образки 

 

 Определяющей вехой в истории медного литья стал указ 

Петра I от 31 января 1723 г. «О запрещении иметь в приходских 

церквах иконы частных лиц; также выливать и продавать в рядах 

священные изображения из меди и олова».  Этот указ поставил 

под контроль производство, продажу и бытование меднолитых 

предметов, которые следовало «употребить на церковные 
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нужды». Таким образом, уже в начале XVIII в. была определена 

политика государственных властей по отношению к медной 

пластике. Именно в этих условиях, поставивших литейное дело в 

нелегальное положение, мастера-старообрядцы разных 

направлений (беспоповцы и поповцы) сумели не только 

сохранить древнерусские традиции, но и создать новые образцы 

крестов, икон и складней. 

 

Храмовые иконы 

 

 Если в деревне построен храм, то это уже не деревня, а село. 

Для жителей села было делом чести поставить храм и украсить 

иконостасом. Зажиточные крестьяне заказывали иконы и дарили 

их церкви. Большинство икон находились в рамах. На 

фотографии экспозиции, приведённой ниже, можно видеть 

живописную раму от иконы конца XVI - начала ХVII вв. 

 Рама состоит из двух горизонтальных брусков, а также 

четырёх прямоугольных врезок по углам. Без ковчега. Паволока, 

Левкас, Темпера. 

 

 
 
Храмовые иконы Богоявление и Господь Вседержитель к. XIX – XX в. 

из одного из храмов Поонежья. Макет тройника села Нижмозеро. 
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 На раме пять живописных клейм и две розетки в нижних 

углах. Клейма: «Покров Богоматери» (сохранился фрагментарно), 

«Троица», «Рождество Иоана Предтечи», на боковых планках – 

«Алексий – Человек Божий», «Мария Египетская» – эти святые 

считались покровителями царя Алексея Михайловича и его жены 

Марии Ильиничны. Царская семья была почитаема в Поонежье, 

поскольку Алексей Михайлович подписал в 1656 г. указ об 

основании Кийского Крестного монастыря, а затем передал в его 

ведение земли Поонежья. 

 Обратим внимание на две необычные орнаментальные 

геометризированные розетки, которые украшают раму. 

Параллели этим мотивам находим в культуре карел и жителей 

Скандинавского полуострова. 

 На следующей иконе – Деисус с припадающими Зосимой и 

Савватием Соловецкими. На раме: стратиг Андрей и пр. Марфа. 

Икона написана артелью деревенских иконописцев Богдановых 

из деревни Карбатово Онежского уезда в XVIII веке. 

 

 
 

 В XVIII-XIX в. на Онеге работала иконописная артель 

Ивана Иванова Богданова-Карбатовского (1716 -1801). Приставка 

к фамилии Карбатовский говорит о происхождении иконописца 

из деревни Карбатово Чекуевской волости. Многие годы он 

работал в соавторстве с И.В. Мининым (1747-после 1811), 
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который был крестьянином соседней деревни Медведевской. 

После пожара Каргополя в 1765 г. именно этим иконописцам 

было поручено создать новые иконостасы собора Рождества 

Христова, а также Воскресенской и Благовещенской церквей. 

 В разные годы в составе артели работали жители онежских 

деревень: Иван Васильев Минин, Иван Алексеев Богданов-

Карбатовский, Григорий Федоров Максимов, Филипп Яковлев 

Поликарпов. Артель на протяжении почти столетия была 

ведущей в иконописной культуре бассейна реки Онеги. За этот 

период она сформировала свое творческое лицо. Старшее 

поколение артели, начинавшее работать в эпоху возвышенного 

барокко, к концу XIX перешло к уравновешенному искусству 

классицизма. Мастера пользовались своим набором подлинников. 

У артели были технологические особенности, стилистическая 

специфика. 

 Во второй половине XVIII века на Онеге возводится много 

церквей, реконструируются иконостасы. Наиболее крупные и 

ответственные заказы на комплексные иконописные работы по 

оформлению храмов выполнялись артелью И.И. Богданова-

Карбатовского. Иконописцы работали над живописным 

убранством церкви Иоана Богослова в селе (погосте) 

Ошевенское, а также в Александро-Ошевенском монастыре. Ими 

созданы иконостасы многих церквей Онежского уезда, в том 

числе в деревнях: Макарьино, Мондино, Нижмозеро, Нименьга, 

Пияла, Пурнема, Чекуево и 

другие. Мастера артели 

расписали «небеса» церквей в 

селах Саунино, Волосово, 

Подпорожье, часовен деревень 

Чоково, Нермуша. 

 Следующие две иконы 

(фото слева) из собрания 

Онежского историко-

мемориального музея – Господь 

Вседержитель (нач. ХХ в.) и 

Тихвинская Божья Матерь (нач. 

ХХ в.). Перед ними макет церкви 

из Поонежья. 
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Выносные атрибуты для Крестного хода 

 

 По христианской традиции во время значимых событий и во 

время больших праздников было принято устраивать Крестные 

ходы. 

 Крестный ход всегда проходит с иконами, хоругвями, 

какими-то православными святынями, которые несут в самом 

начале колонны люди. Во время хода люди не просто 

бессмысленно идут к какой-то цели, а молятся. Символически 

такое путешествие означает прохождение жизненного пути 

человека. И можно просто идти куда-то, а можно идти с 

молитвой и иметь конечной целью Господа. В Крестном ходе 

явственно ощущается размышление о смысле человеческой 

жизни. Куда мы идём? Что мы найдём в конце нашего пути? 

 В собрании нашего музея хранятся уникальные экспонаты – 

атрибуты для крестного хода: выносные фонари, хоругви, 

выносные иконы. 

 

 
 
Выносные фонари: слева – фонарь слюдяной (XIX в.), справа – фонарь 

стеклянный свечной (нач. XX в.) 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



53 

 
 
Хоругви. Выносные двухсторонние иконы. Казанская Божья Матерь – 

Архангел Михаил в виде Вифлеемской звезды 

 

 
 

Хоругви. Крест с изображением Господа-Бога Саваофа и апостолов 

Марка, Матфея, Луки и Иоанна. На обороте: в центре – распятие 

Иисуса Христа, слева Богородица, справа – архангел Михаил 
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Хоругви. Выносная двусторонняя икона – центральная часть хоругви: 

Воскресение Христово - Богоявление кон. XVIII- н. XIX вв. 

Чекуевский приход. 

 

Домашние (домо вые) иконы 

 

 Домашний иконостас – это храмовый уголок, где верующий 

человек может уединиться со своими мыслями и поговорить с 

ангелом-заступником. Иконостасы украшались цветами, 

вышитыми полотенцами. Перед иконами горела лампадка – 

символ божественного света. Чаще всего в иконостасах были 

образа Богородицы, Св. Николая Чудотворца, преподобных 

Зосимы и Савватия Соловецких. 
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 Одним из самых трогательных образов Богородицы в 

иконописи – это умиление (милостивая), когда младенец Иисус 

прижимается щекой к матери. Бесконечная материнская любовь и 

нежность. Образы Божьей Матери, держащей на руках младенца 

Христа и прижимающейся к нему щекой, относятся к 

иконографии елеуса, известной и почитаемой на Руси и во всех 

православных странах. В переводе с греческого языка «елеуса» 

означает «сочувствие», «сострадание», «умиление». 

 

 Особо дорогие иконы убирали в киоты или делали оклад 

иногда даже из серебра и золота. 

 

 
 

Икона – Нечаянная радость Богородицы (в окладе и без него). 

 

 У нас на Севере говорят: «От Холмогор до Колы 33 

Николы». В честь Св. Николая возводили храмы, его именем 

называли суда, веря, что так защитят себя от непредсказуемой 

морской стихии, и будет сопутствовать удача в пути. Издавна Св. 

Николай считается покровителем всех, кто в пути, будь ты 

мореходом или просто путешественником. 

 

 В собрании Онежского музея также есть несколько икон с 

изображением этого святого: Св. Никола Вешний (22 мая), Св. 

Никола Зимний (19 декабря), Никола Можайский. 
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Лампады 

 

 Лампады – сосуды с елеем, зажигаемым во время 

богослужения перед иконами. Свет по учению христианства 

имеет символическое значение: пламя светильника, сжигаемого 

при богослужении, означает, что сердца молящихся пламенеют 

любовью к Богу, а обилие света лампады при богослужении 

знаменует духовную радость. 

 

 
 

Коллекция лампад из фондов Онежского музея 
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Богомолье (паломничество) 

 

 
 

Икона на ткани – Св. Пантелеймон Целитель 

Привезена с богомолья в Афонском монастыре 

 

 В прежние века многие верующие путешествовали к святым 

местам, совершали хождение на поклонение православным 

святыням, сверх обычно посещаемых святых мест. Обычай был 

широко распространён среди всех слоёв русского общества, но 

особенно среди крестьянства. Уход на богомолье служил 

причиной для отлучек крестьян из сельской общины по всей 

территории расселения русских. Ходили на богомолье чаще всего 

по обету или просить благополучного разрешения важных дел. 
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Молодёжь – перед женитьбой или замужеством, перед призывом 

на военную службу. Старики – замаливать грехи. Нередко 

отправлялись во время болезни, после несчастья, например, 

пожара. Женщины ходили чаще, чем мужчины. К ближним 

местам брали и детей: Кожеозерский и Крестный монастыри, 

Николо-Карельский и Антониев – Сийский на Двине, 

Александро-Ошевенский в Каргополе и, конечно же, на Соловки. 

Некоторые из богомольцев приносили с собой иконы, 

приобретённые в святых местах. 

 

 Вообще связь северных монастырей и крестьянского Севера 

была очень и тесной и изначально органичной, хотя далеко не 

всегда ровной. Можно утверждать, что в значительной степени 

северные монастыри есть результат народного благочестия, 

почему и были они «мужицкими»: «Свет мирянам – иноки, свет 

же инокам – ангели». 

 Многие монастыри владели в Поонежье вотчинными 

землями и имели развитые хозяйства в виде сенокосов и 

пашенных угодий, рыбных «заколов», солеварен и т.д. 

Образцовые монастырские хозяйства, тяготевшие к идее 

«устроения Царствия Божия на земле», оказывали значительное 

влияние на соседние крестьянские. Северные монастыри, 

оставаясь общественным институтом для широких народных 

масс, выделяли из своей среды миссионеров и пастырей для 

приходских церквей. 

 

 В этой статье рассказано лишь о незначительной части 

коллекции предметов культа Онежского историко-

мемориального музея. В будущем, конечно же, будут новые 

выставки, где вы сможете посмотреть то, что мы так бережно 

храним для наших потомков. 
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История Прилуцкого прихода (Онежский уезд) 

 

ГАЛИЧСКИЙ Константин Викторович, 

генеалог, программист, Балашиха  Московская область. 

 

 В 1877 г. в Прилуцкий приход из Мезенского уезда был 

переведен священник Михаил Семёнович Кононов. Вместе с 

Михаилом Семёновичем в Прилуках жил его сын Александр – 

будущий Никодим, епископ Белгородский (1871-1919), духовный 

писатель и церковный историк. В январе 1919 г. за проповеди 

против грабежа и насилия Никодим был арестован и затем 

расстрелян большевиками. В августе 2000 г. Никодим 

канонизирован РПЦ как священномученик.
41

 

 В 1896 г. в Архангельске был опубликован 3-й выпуск 

сборника «Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской епархии». Автором раздела о Прилуцком приходе 

в этом сборнике указан Михаил Кононов.
42

 Сравнение данного 

раздела с другими разделами того же сборника, посвящёнными 

остальным приходам, показывает нехарактерно глубокую степень 

исследования первичных архивных материалов данным автором. 

Учитывая то, что сын Михаила Кононова ещё с детства увлекался 

церковной историей и впоследствии состоялся как автор 

серьёзных исторических исследований, имеются все основания 

предполагать, что именно Александр (Никодим), будучи ещё 

семинаристом Архангельской духовной семинарии (с 1887 по 

1892 гг.), а затем студентом духовной академии в Санкт-

Петербурге, занимался поиском архивных первоисточников. 

Часть этих первоисточников ныне хранится в Архангельске 

(ГААО) и Санкт-Петербурге (СПбИИ РАН),  то есть в городах, 

где обучался Никодим. 

 К сожалению, такие упомянутые в описании прихода 

документы, как синодик и грамота новгородского митрополита 

Корнилия в Турчасовский посад в 7196-7198 гг., пока не удалось 

идентифицировать в современных архивах. 

                                           
41

 Кожевникова Ю. Архимандрит Никодим. URL: https://wiki-

karelia.ru/articles/lyudi/arkhimandrit-nikodim/ (дата обращения 28.10.2020). 
42

 [КИОПЦ-1896], с.72. 
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 При сопоставлении фактов, изложенных в [КИОПЦ-1896] в 

разделе о Прилуцком приходе, с выявленными первичными 

архивными источниками, обнаруживаются неточности не только 

в датировках; в некоторых случаях указаны неверные отчества и 

даже фамилии. Совершенно непонятна причина, по которой 

список прилукских священников прерывается на Клименте 

Дмитриевиче Шангине: последние четыре священника, 

служивших до Михаила Кононова, в списке отсутствуют 

(Михаил Фёдоров, Фёдор Кононов, Василий Григорьев, Даниил 

Родимов). 

 Данная публикация является попыткой дополнить и 

уточнить сведения обо всех прилукских священниках, а также 

дьяконах, пономарях, псаломщиках и дьячках, в том числе 

служивших после 1896 г., включая советский период. В 

результате исследования ряда публикаций, архивных документов 

из РГАДА, СПбИИ РАН, РГБ ОР, РГАВМФ, ГААО, ГАНО, НА 

РК, ОМААО удалось установить имена 84 причётников, из них 

33 священника. 

 Помимо этого, рассмотрена этимология топонима 

«Прилуки», на основании архивных документов уточнены 

исторические сведения о приходе, включая первое упоминание, 

сведения о церквях и часовнях, частично восстановлен список 

церковных старост. 

 Автор выражает благодарность В. Елфимову за большое 

количество ценных архивных документов и Н. Ивахновой за 

важные сведения о священниках Кононовых. 

Этимология топонима «Прилуки» 

 Согласно народной этимологии происхождения названия 

«Прилуки», древние новгородцы при выборе места для церкви 

сплавляли лес, следя за тем, «где Бог прилучит лес».
43

 

Однако топоним «Прилуки» сам по себе очень распространён: в 

одной только Архангельской области есть три таких населённых 

пункта, а есть ещё целый город на Украине или, например, 

пригород в Вологде, где находится Спасо-Прилуцкий монастырь. 

                                           
43

 [КИОПЦ-1896], сс.72-73. 
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При этом утверждается,
44

 что вологодский Спасо-Прилуцкий 

монастырь получил название по своему местоположению – 

изгибу реки Вологды, образующему луку: «при луце» – «у крутой 

луки, извилины реки». 

 Как мы видим, здесь при толковании совершенно 

аналогичного топонима «Прилуки» не привлекается красивая 

легенда; название объясняется просто происхождением от 

старинного слова «прилук», «прилука» (сравните с «излучина 

реки»): «1. Обрыв речного берега на повороте, в который бьет 

течение. 2. Место при речной луке, внешняя большая дуга берега 

при луке, изгиб реки, где имеется прибой течения и берег крут; 

напротив прилуки лука, мыс».
45

 

 И действительно, в самой древней известной переписи 

волость первоначально именуется так: «на Онеге ж реке 

волостка у Покрова пречистые на Прилуке».
46

 

Хроника 

 Первое письменное упоминание волости «на Прилуке» 

ранее датировалась XV в., но сейчас эта датировка признана 

ошибочной:
47

 «Паметь Онтону Григорьеву сыну. Дал Спасу в дом 

на Соловки и чюдотворьцам вкладу деревню на Прилуки. А 

земли бес четверти обжа. А хлеба сеяно семь коробен жита да 

коробья ржи». 

 Первое письменное упоминание среди имеющих точную 

датировку – это купчая от 9 июля 1532 г.:
48

 

                                           
44

 Чайкина Ю.И. Географические названия Вологодской области. 

Архангельск, 1988. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/cha/iki/na/index.htm 

(дата обращения 28.10.2020). 
45

 Самойлов К.И. Морской словарь. М.-Л.: Военмориздат, 1939-1941. 
46

 [Сотная 1556] с.103. 
47

 [ГВНП] № 329, с.312. Первоисточник: Список XVI в. ЛОИИ, Соловецкие 

акты XV в., № 33. 

Датировка в ГВНП небезупречна – например, см. критику датировки акта 

№ 330 в монографии: Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV в. 

Наука, 1986. – Раздел «Соловецкие акты». Тот же документ имеется в 

[АСМ-1], № 152, с.95 с датировкой «не ранее 1550 г. апреля 25» и 

указанием в сноске ошибочности датировки в ГВНП. 
48

 [АСМ-1] № 59, с.43. Первоисточник: РГАДА ф.1201 оп.3, № 10, помета 

XX в.: № 12. 
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 «Се яз, Павел Нестеров сын попов, да яз, Василей, да яз, 

Микифор, братеники, Павловы дети, продали есмя свой участок 

деревни, на чем сами живем, на Прилуки, без четверти обжа с 

въсема угодьи сельнима, что к той деревни истари потягъло, куди 

ходило плуго, и коса, и топор, и з двором, и з дворным местом, и 

с хлебом, и с сеном, и с путики, да во дворе половина, да и в 

дворном месте. А продали есмя Михаилу Конъдратьеву сыну 

Коньчакову. А взяли есмя на своей полудеревни и на полудворе у 

Михаила четырнацать рублев без четверти. А продали ему свою 

полудеревни без выкупа. А у сей купьчей сидели мужи: Игнатьи 

Михайлов сын из Неръмоши Великой, да Прокопей Васильев сын 

Терехнова, да Трофим Мартемьянов сын с Конецьпожни, да 

Микита Федоров сын Скоръков. Купьчую писал дияк 

покровьской Федко Иванов сын лета 7040 июля в 9 день». 

 Здесь содержится важная отсылка на составителя купчей 

«дияка покровского» Фёдора Ивановича – самого раннего 

известного служителя Покровского храма, а также это самое 

раннее свидетельство существования такого храма и 

соответствующего прихода. 

 Упоминание Прилуцкого погоста в переписи 1551 г.
49
: «В 

тои ж волостке на Прилуке погост, а в нем церков Покров 

пресвятыя богородицы. На погосте двор проскурница Маланя. К 

тому ж погосту деревня Покровская: в. поп Яков покровскои; в. 

дияк церковной Трофимко Яковлев сын Попов … Пашни 

обжа».
50

 

 Практически те же сведения о Покровской церкви 

приведены в переписи 1562 г.: «На реке на Онеге на Прилуке 

волостка, а в ней погост. А на погосте церковь Покров святеи 

богородицы. На погосте ж на церковной земле дворы 

непашенные: в. проскурник и пономар Перха Юрин, в. дияк 

церковной Васка Семенов… К тому ж погосту деревня 

                                           
49

 Датировка переписи дана в Иванов В.И. Монастыри и монастырские 

крестьяне Поморья в XVI-XVII веках: механизм становления крепостного 

права. СПб, 2007. – с.55. 
50

 Оригинал этой переписи считается утраченным, но сохранилась чуть 

более поздняя выписка (так называемая “сотная грамота”) от 1556 г.: 

[Сотная-1556] с.104. 
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Покровская: в. поп Ияков. Пашни в поле 6 четвертей, а в дву по 

тому ж, земля середняя, сена 100 копен».
51

 

 В 1584 г. Серапион, первый настоятель и строитель 

соседнего Кожеозерского монастыря, добивается в Москве 

царской грамоты, по которой новому монастырю пожалована 

первоначальная вотчина – земли вокруг озера с угодьями.
52

 

Кратчайшая дорога до этого труднодоступного монастыря 

длиной примерно 60 км начиналась на берегу Онеги у 

с. Прилуки. По этой причине между Прилуцким приходом и 

монастырём с давних времён существовали тесные духовные и 

экономические связи. Например, вкладная книга Кожеозерского 

монастыря за сотни лет зафиксировала ряд вкладов, сделанных 

жителями Прилуцкого прихода.
53

 

 Будущий патриарх Никон, будучи ещё игуменом 

Кожеозерского монастыря (1643-1646 гг.),
54

 любил молиться в 

часовне Никодима Кожеозерского при деревне Кернежской, 

находившейся в Прилуцком приходе.
55

 (Следует отметить, что 

Никодим Кожеозерский умер лишь в 1640 г., был причислен к 

лику святых в 1662 г.,
56

 соответственно факт существования 

часовни в его честь в период игуменства Никона весьма 

спорный). 

 В 1647 г. тот же Никон, уже как Новгородский митрополит, 

благословляет постройку в Прилуках новой Покровской церкви.
57

 

Сохранилось описание приходских церквей в переписи 1648 г.: 

«На реке Онеге на прилуке волостка, а в ней на погосте / церковь 

Рождества Христова, а другая церковь Покрова Пречистые 

Богородицы, да в приделе Климента папы Римского».
58

 Как мы 

видим, на тот момент церквей уже две, причём церковь 

Рождества Христова перечислена первой. 

                                           
51

 [Сотная-1562] сс.438-439. 
52

 [Косцова 2008] с.5. 
53

 [Косцова 2008]. 
54

 Обзор отличающихся датировок игуменства Никона см. [Косцова 2008] 

с.28. 
55

 [КИОПЦ-1896] cс.77-78. 
56

 [Никодим 1900] – сс.10,11. 
57

 [КИОПЦ-1896] cс.74-75. 
58

 [Перепись-1648] лл.514-514об. 
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 В 1699 г. Новгородский митрополит Иов благословил 

строительство новой церкви Климента Папы Римского вместо 

прежнего одноименного придела в обветшавшей 

Христорождественской церкви.
59

 Тем не менее, в переписи 

1712 г. эта церковь как отдельный храм не упоминается: «На 

погосте 3 церкви, одна Рождества Христова, другая церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы, у Рождественской церкви в 

приделе священномученика Климента Папы Римского строение 

прихоцких людей деревянные».
60

 

 Она отдельно перечислена лишь в переписи 1718 г.: 

«Волость Прилуцкая и в ней погост, а на погосте три церкви 

древянные Церковь Рождества Иисуса Христова. Другая церковь 

священно мученика Климента Папы Римского с трапезою 

теплаю. Третья церковь Покров Пречисте Богородицы строен 

подаянием прихоцких людей».
61

 

 Более поздние источники – клировые ведомости
62

 - в своей 

совокупности не указывают на существование церкви Климента 

как отдельного строения, а только как придел к 

Христорождественской, при этом год создания последней 

указывается 1701. Наиболее разумным объяснением этого 

противоречия является следующее: построенная в 1701 г. церковь 

впоследствии получила название не Климентовской, а 

Христорождественской, вместо прежней ветхой. 

 Петровские реформы начала XVIII в. ставят курс на 

планомерное превращение РПЦ в часть государственной 

машины. Косвенное отражение этого явления обнаруживается в 

приходской «книге указов» (книге входящих документов) за 

1721-1853 гг.
63

 Начальная часть этой книги по большей части 

представляет собой печатные и рукописные копии 

императорских манифестов о восшествии на престол, различных 

высочайших указов, в том числе об объявлении и окончании 

очередной войны, и лишь примерно наполовину содержит 

внутрицерковные циркуляры и указы. Таким образом, светские 

                                           
59

 ГААО ф.104 оп.1 д.1079. 
60

 [Перепись-1712] л.541. 
61

 [Перепись-1718] л.548. 
62

 Например, КВ-1799, ГААО 29-37-8 лл.246об-247. 
63

 [КУПП]. 
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власти использовали церковь ещё и как своеобразный орган 

СМИ, разветвлённую сеть для доведения политинформации до 

каждого прихожанина, чтобы все православные были в курсе, кто 

нынче правит империей. 

 Дворцовые перевороты XVIII в. отражены в «книге указов»: 

к примеру, в декабре 1741 г. по случаю восшествия на престол 

Елизаветы Петровны имеется огромное многословное 

предписание в адрес десяцкого пономаря Ивана Дмитриевича. В 

дополнение к «целодневному звону» и пушечной пальбе в 

Каргополе предписано организовать коллег из соседних приходов 

на торжественный молебен, всё заактировать, акт об исполнении 

приложить к «репорту».
64

 Духовенство в этот период, подобно 

военным, приносит присягу новым императорам, при этом 

актируются «столпы» (таблицы принесших присягу).
65

 

 В 1744-1745 гг. приходские церкви временно не действуют. 

Вдового священника Стефана Дмитриевича в 1744 г. указом 

архиепископа определили в монахи Александро-Ошевенского 

монастыря, «но Прилуцкой волости поп Стефан Дмитриев уведав 

о том присланном его преосвященства указе и ушел, 

Каргопольского уезда, в Кожеозерский монастырь…».
66

 В 

1744 г., во время проведения 2-й Ревизии, в Прилуцком приходе 

описание причта в «сказках церковнослужителей» отсутствует.
67

 

А следующий священник Иван Дмитриевич Попов, согласно 

материалам 3-й Ревизии, был «посвящен в попа» лишь в 1745 г.
68

 

Изменяется административное подчинение Прилуцкого прихода: 

до 1760-х гг. он в Новгородской епархии, затем в Олонецкой, и с 

1790-х гг. и по настоящее время – в Архангельской. 

 В ранних клировых ведомостях Прилуцкого прихода 

встречаются удивительные записи. Так в 1793 г. на должность 

дьячка вместо умершего Григория Петровича был назначен его 

сын, «правящий по указу дьячковскую должность Семен 

Григорьев, 9 [лет]».
69

 

                                           
64

 [КУПП] лл.89-92. 
65

 РГАДА ф.1442 оп.1 дд.1, 213. 
66

 [Докучаев-Басков 1886] сс.272-273. 
67

 РГАДА ф.350 оп.2 дд.352,353. 
68

 РС-1762, РГАДА ф.350 оп.2 д.1277 л.2392а. 
69

 КВ-1794, ГААО ф.29 оп.31 д.79 л.208. 
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 В 1808 г. со смертью священника Алексея Зоринского 

завершается вековой период непрерывного служения целой 

«династии». Более 100 лет подряд, с 1707 г. (или ранее) и по 

1808 г., в Прилуцком приходе священниками служили 

представители только одного рода: это Дмитрий Пентелеевич – 

Степан Дмитриевич – Иван Дмитриевич Попов – Алексей 

Иванович Зоринский. Последующая «династия» с 1808 по 

1853 гг. состояла из двух священников – Дмитрия Андреяновича 

и Климента Дмитриевича Шангиных, отца и сына. В дальнейшем 

подобными «династиями» были также Кононовы и Фёдоровы. 

 В 1828 г. состоялось освящение кладбищенской каменной 

церкви во имя преп. Феодосия Тотемского.
70

 

 Разгар Николаевской эпохи ознаменовался усилением 

борьбы с расколом, причём со стороны светских властей. В 

1843 г. становой судебный пристав сообщает: «Онежский 

Земский Суд от 10 сентября за № 2714 поручил мне 

предписанием, чтобы учинить надлежащее распоряжение о 

доставлении крестьян Онежскаго уезда Прилуцкаго Прихода, за 

небытие их у исповеди и Св. причастия … в 1840 году с тем, 

чтобы они ходили в свою приходскую церковь ко всем 

церковным службам, За каждый год небытия их у исповеди и Св. 

причастия по одной недели с положением 25 земных поклонов, за 

Каждою Службою под наблюдением местного священника …»
71

 

 В 1844 г. выходит указ Духовного Правления, усиливающий 

контроль за прихожанами, пропускающими исповеди, и 

составляется особый реестр из 17 злостных уклонистов, на 

которых налагается епитимья.
72

 Последняя длится по несколько 

лет, например, в отношении крестьянина Павла Егоровича 

Митусова епитимья отменяется отдельным указом от 1849 г.
73

 

 В 1847 г. в дер. Канзапельде освящена приписная церковь 

Кирика и Улиты,
74

 построенная вместо одноимённой часовни. 

 В 1852 г. случилась «опала» священника Климента 

Шангина. Вышеупомянутый П.Е. Митусов желал вступить во 

                                           
70

 [КУПП] л.325. 
71

 [КУПП] лл.382-383. 
72

 [КУПП] лл.438-438об, лл.439-439об. 
73

 [КУПП] л.499-499об. 
74

 [КИОПЦ-1896] с.76; КВ-1907, ГААО ф.464 оп.2 д.30. 
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второй брак. Но при этом первая его жена пропала без вести, а 

его самого и его мать подозревали в убийстве. Климент Шангин 

отказался регистрировать второй брак Митусова.
75

 И вскоре 

против священника, до этого прослужившего 15 лет, началась 

целая компания по очернению его перед начальством: во время 

застолья случился странный инцидент, скорее похожий на 

провокацию, причём показания свидетелей потом очень сильно 

разнились. В ходе внутрицерковного следствия Шангин был 

обвинён в мздоимстве при отправлении треб, в «нетрезвости», 

получил огромные штрафы, понижение и в итоге был переведён в 

другой приход.
76

 А на его место переместили Михаила Фёдорова 

(тоже проштрафившегося перед начальством)
77
. Интересно, что в 

итоге второй брак П.Е. Митусову вышестоящее начальство так и 

не разрешило в связи с неснятыми с Митусова подозрениями.
78

 

 По состоянию на 1852 г. в приходе уже имеется сельское 

училище: «На отношение Консистории об открытии Училища в 

Прилуцком приходе … в Прилуцком приходе училище есть, и 

потому палата удовлетворить сему требованию неможет. … 

Ноябрь 30 дня 1852 года».
79

 Впоследствии училище находится в 

ведении Министерства народного просвещения. С 1886 г. в 

приходе дополнительно открыта церковно-приходская школа.
80

 

 В 1896 г. в с. Клещёво освящена церковь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость». Часть деревень Прилуцкого 

прихода выделяются в самостоятельный Клещёвский приход. 

 В 1907 г. начинает действовать приписная церковь Сретения 

в дер. Фёхтальме.
81

 В августе 1914 г. она уже является центром 

нового Фёхталимского прихода.
82

 

В советский период с Христорождественской церкви в октябре 

1934 г. сняты колокола,
83

 но церковь продолжала действовать с 

некоторыми перерывами до 1965 г.
84

 

                                           
75

 [КУПП] л.573об. 
76

 [КУПП] л.584-586об. 
77

 [КУПП] л.587. 
78

 [КУПП] л.590. 
79

 [КУПП] л.596-596об. Но стоит отметить, что в [КИОПЦ-1896], сс.73-74 

появление училища датировано лишь концом 1860-х гг. 
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 [КИОПЦ-1896] сс.73-74. 
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 КВ-1907, ГААО ф.464 оп.2 д.30. 
82

 [Суворова-2006] с.241. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



68 

 В 1965 г. оставшийся церковный архив был вывезен в 

Архангельский областной краеведческий музей.
85

 Также многие 

церковные документы хранятся в ГААО ф.104, вероятно, попав в 

этот архив ещё раньше. 

 Христорождественская церковь сгорела в результате удара 

молнии в ночь с 4 на 5 августа 1977 г.
86

 По настоящее время 

церковь более не восстанавливалась. 

 
 

 

Описание Прилуцкого прихода (данные на 1888 г.).
87

 

Храмы 

 За несколько веков существования Прилуцкого прихода 

сменилось несколько храмов. 

 

                                                                                                                                    
83

 ГААО ф.Р3410 оп.1 д.14 л.219. 
84

 К сожалению, прямого документального подтверждения этой даты не 

найдено. 
85

 ОМААО ф.1 оп.1 д.299. 
86

 Иванов И.Д. Прилукская трагедия // Я Севером вырос… Краеведческий 

альманах, вып. 2. Онега, 2018. – Сс.148-154. 
87

 Атлас Архангельской епархии. Архангельск, 1890. 
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до 1532–

1647 

Покрова-1  не известно 

1647–1864 Покрова-2 деревянная сгорела 

в 1864 г. 

до 1648–

1701 

Христорождественская-1 

со вторым престолом 

Климента Папы Римского 

деревянная не известно 

1701–1857 Христорождественская-2 деревянная разобрана 

за ветхостью в 

1857 г. 
до 1712–

1857 

придел Климента Папы 

Римского 

1761–1857 храм Троицы (2-й этаж над 

Климентьевским приделом) 

1857–1864 Христорождественская-3 деревянная сгорела в 1864 г. 

1728–1864 колокольня деревянная сгорела в 1864 г. 

1828–

после 1914 

кладбищенская церковь 

чудотв. Феодосия 

Тотемского 

каменная, с 

колокольней  

не известно
88

 

1847–? приписная Кирика и Улиты 

в дер. Канзапельде 

деревянная с 

колокольней 

существует, не 

действующая 

1869–1977 Христорождественская-4, с 

пятью престолами: 

Христорождественский, 

Покровский, 

Климентовский, Троицкий, 

Тихвинский 

деревянная, 

на каменном 

фундаменте, 

с 

колокольней 

сгорела 

в 1977 г. 

1896–? приписная иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих 

Радость» в дер. Клещёво 

каменная стала 

приходской 

1907–? приписная Сретения в дер. 

Шипинской-Хорошевской 

 стала приходской 

в 1914 г. 

Часовни 

Часовня 1799
89

 1896
90

 1907
91

 

Казанской 

иконы Божией Матери 

- 1) 

1797 

- 

                                           
88

 Последнее по дате упоминание кладбищенской церкви найдено в КВ за 

1914 г. с комментарием «за ветхостью богослужения не совершаются». 
89

 КВ-1799, ГААО ф.29 оп.37 д.8 лл.246об-247. 
90

 [КИОПЦ-1896] сс.77-78. 
91

 КВ-1907, ГААО ф.464 оп.2 д.30. 
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дер. Фехтальма 

Преподобного Онуфрия 

дер. Онуфриевская 

Воздвижени

я Креста 

Господня 

1) 

«новая» 

преп. Онуфрия 

 

 

2) 

1791 

Преподобного 

Онуфрия 

 

а) 

1791 

Сретенья Господня 

дер. Шипинская-

Хорошевская 

(М. Фёхтальма) 

2) 

1759 

3) б) 

1797 

Тихвинской 

Богородицы 

дер. Выдринская и 

Трофимовская 

(Б. Фехтальма) 

3) 

«давних лет» 

4) 

1741 

в) 

1741 

Апостолов 

Петра и Павла 

дер. Ивановская-Кали-

тинская (Кутованга) 

4) 

«давних лет» 

5) г) 

1771 

Ильи Пророка 

дер. Кузминская (Хаела) 

5) 

«давних лет» 

6) 

1795 

д) 

1795 

Кирика и Улиты 

дер. Канзопельда 

(Давыдовская) 

6) 

«давних лет» 

- - 

Сошествия 

Святого Духа 

дер. Клещепольская 

7) 

«давних лет» 

- - 

Флора и Лавра 

дер.  Кернежская 

Флора 

и Лавра 

8) 

«давних лет» 

«ветхая» 

Никодима 

Кожеезерского 

7) 

1732, «вместо 

прежней 

древней» 

- 

 

 Сравнение данных по вышеприведённым источникам 

показывает, что годы создания часовен, указанные в КВ разных 

лет, часто не согласуются друг с другом, то есть эти сведения, к 

сожалению, не следует рассматривать как достоверный 

исторический источник. 
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 Существование часовни Казанской иконы Божьей Матери, 

упоминаемой М. Кононовым,
92

 не согласуется с клировыми 

ведомостями. Кроме того, непонятно, в какой именно деревне 

Фёхтальма была такая часовня – Большой Фёхтальме 

(Выдринская и Трофимовская) или Малой (Шипинская-

Хорошевская), тем более что в обеих из них М. Кононовым 

одновременно указано по своей часовне (Тихвинской 

Богородицы и Сретенская, соответственно). 

Духовенство 

 В первом столбце таблицы – номер священника по списку в 

[КИОПЦ-1896] с.79. Все даты даны по «старому стилю». 
 

 дьяк 

(дьячок?) 

1532 

1550 

Фёдор Иванович 

*1532: [АСМ-1] с.43 №59 «купчую писал дьяк 

покровской Федко Иванов сын». Оригинал: РГАДА 

ф.1201 оп.3 д.409. 

*1550: [АСМ-1] с.95 №151 «купчюю писал дьяк 

покровской Федко Иванов сын». Оригинал: РГАДА 

ф.1201 оп.3 д.34 сст.1. 

   

 священник 

1551 

1562 

Яков Покровский 

*1551: [сотная-1556] с.104 «(в) поп Яков покровскои». 

*1562: [сотная-1562] с.439 «(в) поп Ияков» 

 церковный 

дьяк 

(дьячок) 

1551 

1557-1558 

Трофим Яковлевич сын попов 

*1551: [сотная-1556] с.104 «(в) дияк церковнои 

Трофимко Яковлев сын Попов». 

*1557-58: [КИОПЦ-1896] с.79 «Трофим Яковлев 

Попов в 1557-58 г. [писал купчую]». 

*1557: [КККМ] №1 л.3об «Купчую писал дьяк 

покровской Трофимко Яковлев сын Попов». 

*1558: [КККМ] №2 л.4 «Купчую писал дьяк 

покровской Трофимко Яковлев сын Попов». 

//Предположительно сын священника Якова 

Покровского. 

 пономарь 

1562 

Перха Юрин 

*1562: [сотная-1562] с.438 «(в) проскурник и пономар 

Перха Юрин». 

                                           
92

 [КИОПЦ-1896] с.77. 
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 церковный 

дьяк 

(дьячок) 

1562 

1566/67 

1571/72 

Василий Семенович 

*1562: [сотная-1562] с.438 «(в) дияк церковнои Васка 

Семенов». 

*1566/67: [АСМ-1] с.197 №300 «запись писал дияк 

покровской Васка Семенов сын». Оригинал: РГАДА 

ф.1201 оп.3 д.473 сст.2-3. 

*1566/67: [АСМ-1] сc.197-198 №301 «запись писал 

дияк покровской Васка Семенов сын». Оригинал: 

РГАДА ф.1201 оп.3 д.65. 

*1571/72: [АСМ-1] с.253 №423 «запись писал 

покровской дияк Васюк Семенов» Список XVI в.: 

РГАДА ф.1201 оп.3 д.473 сст.3. 

   

1 священник 

XVI в. 

Зиновий 

*[КИОПЦ-1896] с.79, ссылка на древний синодик. 

2 священник 

XVI в. 

Даниил 

*[КИОПЦ-1896] с.79, ссылка на древний синодик. 

3 священник 

XVI в. 

Мина 

*[КИОПЦ-1896] с.79, ссылка на древний синодик. 

 пономарь 

? 

Фёдор Минин(Минович) 

*[Косцова 2008] с.132 ст.576 л.227 «Дал Федор 

понамарь Минин сын прилоуцкой два рубля денег…» 

//Предположительно сын священника Мины, брат 

Архипа. 

 пономарь 

? 

Евстафей Иванович 

*[Косцова 2008] с. 132 ст.577 л.227 «Дал Евстафей 

Иванов сын прилоуцкой понамарь четыре рубли 

денег». 

   

4 священник 

1592 

Тимофей 

*1592: [КИОПЦ-1896] с.79, ссылка на древний 

синодик и купчую 1592 г. 

 дьячок или 

пономарь 

1593 

Фёдор Поздеев(ич) 

*1593: [КИОПЦ-1896] с.79 «Федор Поздеев в 1593 г.» 

(писал купчую). 

 дьячок 

1600-1609 

Семён Иванович Пидерин (Падорин) 

*1600-1609: [КИОПЦ-1896] с.79 «Семен Иванов 

Пидерин с 1600 по 1609 г.» (писал купчие). 
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*1601: [КККМ] №16 л.10об «записывал писарь 

церковной дьячок Семенка Иванов сын Падорин». 

*1602: [КККМ] №18 л.11об «купчую писал церковной 

дьячок Семенка Иванов». 

   

5 священник 

1619 

Иустин 

*1619: [КИОПЦ-1896] с.79. 

 дьячок 

1617-1621- 

Архип Минин(Минович) Митусов 

(до 1587 – после 1653) 

*1617: [КИОПЦ-1896] с.79 «Архип Минин в 1617 г.» 

(писал купчую). 

*1618: [КККМ] №64 л.34об «Купчую писал на 

Прилуки церковной дьячок Архипко Минин». 

*1619: [КККМ] №26 л.15об «купчую писал прилуцкой 

церковной дьячок Архипко Минин». 

*1619: [КККМ] №27 л.16 «Се аз Архипка Минин сын 

попов Митусова ... Купчую писал продавец Архипко 

Минин сам своею рукою». 

*1619: [КККМ] №30 л.17об «Купчую писал прилуцкой 

церковной дьячок Архипко Минин сын». 

*1619: [КККМ] №31 л.18 «купчую писал прилуцкой 

церковной дьячок Архипко Минин». 

*1619: [КККМ] №32 л.18об «Купчую писал прилуцкой 

церковный дьячок Архипко Минин». 

*1619: [КККМ] №33 л.19 «Купчую писал прилуцкий 

церковной дьячок Архипка Минин». 

*1619: [КККМ] №34 л.19об. 

*1619: [КККМ] №37 л.20об «Писал прилуцкий 

церковный дьячок Архипко Минин». 

*1621: [КККМ] №35 л.20. 

*1621: [КККМ] №36 л.20об. 

//Предположительно сын священника Мины. 

   

6 священник 

1631 

Кирилл Логинов(ич?) 

*[КИОПЦ-1896] с.79 (дано только имя без отчества). 

*1631: [Мильчик 2008] c.75 №17 сст.61об-64об «К сей 

челобитной прилуцкой покровской поп Кирил 

Логинов и вместо детей своих духовных руку 

приложил». 
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 дьячок 

1629 

1643 

=Архип Минин(Минович) 

*1629: [КККМ] №б/н л.23об,24. 

*1643: [КККМ] №58 л.31об «Купчую писал 

Прилуцкой церкви дьячок Архипко Минин». 

   

7 иеромонах 

1648 

Федот Данилович 

*[КИОПЦ-1896] с.79 (указано только имя без 

отчества). 

*1648: [Перепись-1648] л.514об «(в) поп Федот 

Данилов, да дети ево Ивашко, да Гришка, да Ларка». 

 пономарь 

1648 

Григорий 

*1648: [Перепись-1648] л.514об «(в) пономарь 

Гришка». 

 дьячок 

1648 

=Архип Минин(Минович) 

*1648: [Перепись-1648] л.514об «(двор) церковного 

дьячка Архипка Минина». 

   

8 иеромонах 

? 

Филипп 

*[КИОПЦ-1896] с.79. 

 пономарь 

1660 

Григорий Трофимович 

*1660: [КИОПЦ-1896] с.74 «Я Григорей Трофимов 

Прилуцко-Покровскаго прихода церковной пономарь 

дал есми запись» (дана ссылка на [КККМ] лл.8,43об). 

   

9 иерей 

1664 

=Григорий Федосеевич 

*[КИОПЦ-1896] с.79 «9) иерей Григорий, из 

пономарей Прилуцкаго прихода; от него сохранилась 

рядная запись от 1660 г.» 

Информация о том, что он «из пономарей», видимо, 

ошибочна: отчество не совпадает. 

*1664: [Мильчик 2008] с.124 №52 сст.181об-186об «К 

сей челобитной Прилуцкий поп Григорище Федосеев 

вместо детей своих духовных по их велению руку 

приложил». 

 дьячок 

1668 

1670 

Макар Михайлович 

*1668: [КККМ] №40 л.25 «писал запись … прилуцкий 

церковной дьячок Макарко Михайлов». 

*1668: [КККМ] №41 л.25об «писал запись … 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



75 

прилуцкий церковной дьячок Макарко Михайлов». 

*1668: [КККМ] №42 л.26 «письмо писал ... прилуцкий 

церковной дьячок Макарко Михайлов». 

*1670: [КККМ] №43 л.26об «писал прилуцкий 

церковной дьячок Макарко Михайлов». 

   

10 иерей 

1688 

1690 

1695 

Фёдор Артемьевич 

*1688-90: [КИОПЦ-1896] с.79 «10) иерей Феодор 

(Артемьев), служивший в 1688 и следующих годах, 

как видно из грамоты новгородского митрополита 

Корнилия, данной в Турчасовский посад в 7196-7198 

гг.» 

*1695: [Никодим 1900] с.18 «… найденная нами в 

1894 г. грамота Новг. Митр. Корнилия прилуцкому 

попу Федору Артемьеву, от 20 февраля 1695 г. [35) В 

архиве Кож. мон. т.V, ч. II №82-134.]». 

*1718: РГАВМФ ф.177 оп.1 д.35ч1 лл.67-67об. «А за 

Иваном Поповым з братом во владении поро[д]ству 

вотчинной деда их бывшаго Прилуцкого 

Рождественского попа Федора Артемьева, который в 

Кожеозерский монастырь постригся в еромонахи.» 

 дьячок 

1699 

Григорий Иванович Дяткин 

*1699: [КККМ] №45 л.45 «писмо писал … прилуцкой 

церковной дьячок Гришка Иванов Дяткин». 

   

11 иеромонах 

нач. XVIII в. 

Дионисий 

*[КИОПЦ-1896] с.79. 

Не исключено, что Дионисий может быть монашеским 

именем священника Фёдора Артемьевича, то есть 

номера 10 и 11 в списке [КИОПЦ-1896] с.79 в 

действительности могут быть одним лицом. 

12 иеромонах 

нач. XVIII в. 

Сергий 

*[КИОПЦ-1896] с.79. 

Не исключено, что это священник Стефан 

Дмитриевич, постригшийся под именем Сергий в 

1744 г. 

 пономарь 

-1707-1708 

Никита Сидорович (? – 1708) 

*1707-08: [Перепись-1712] л.541об «Двор пуст вдовы 

нищей Параскевы Ивановой дочери жены бывшаго 

пономаря Никиты Сидорова сына. А в переписных 
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1707 муж ея бывшей пономарь Никита написан в жиле 

и он пономарь Никита в 1708-м году умре». 

 1707-1718  

 священник 

1707-1712 

1718 

Дмитрий Пентелеевич (~1655 – ~1720) 

*1707-12: [Перепись-1712] л.541 «Во дворе поп 

Дмитрий Пентелеев 57 лет … А в переписных 1707 он 

поп Дмитрий с сыном Андреяном, а в 1710 он же поп с 

женою Наталею и сыном Андреяном написаны». 

*1718: [Перепись-1712] л.548 «Во дворе церковном 

поп Дмитрий Пантелеймонов 62 лет …». 

//Зять священника Фёдора Артемьевича. 

 посвящён-

ный 

пономарь 

1712 

1718 

Стефан Дмитриевич (~1693 – после 1744) 

*1712: [Перепись-1712] л.541 «Во дворе поп Дмитрий 

Пентелеев … Дети Степан посвящен в пономари 20 

лет …». 

*1718: [Перепись-1712] л.548 «Во дворе церковном 

поп Дмитрий Пантелеймонов … сын тех же церквей 

посвященный пономарь Степан 25 лет». 

//Сын священника Дмитрия Пентелеевича. 

 посвящён-

ный дьячок 

1707-1712 

1718 

Сава Григорьевич Дятькин (~1675 – ?) 

*1707-12: [Перепись-1712] л.541об «Во дворе 

посвященной дьячек Сава Григорьев 37 лет …А в 

переписных 1707 и 1710 он дьячек Сава с женою … 

написаны ж». 

*1718: [Перепись-1712] л.548 «(Во дворе) 

посвященной церковной дьячок Сава Григорьев». 

//Сын дьячка Григория Ивановича Дяткина. 

 1721-1744  

13 иерей 

-1721-1744 

=Стефан Дмитриевич, в монашестве Сергий 

*[КИОПЦ-1896] с.79 «13) иерей Стефан с 1728 по 

1735 г.» 

Уточнение: фактические годы служения, согласно 

остальным архивным источникам, шире. 

*1721: РС церковнослужителей, РГАДА ф.350 оп.2 

д.1265 лл.66-66об «Прилуцкой волости поп Стефан 

Дмитриев сын, посвященной дьячек Сава Григорьев 

сын, пономарь Иван Попов сказали: … живем мы в 

Прилуцкой волосте на погосте: я поп с пономарем в 

церковном одном дворе: а от рождения мне попу 

дватцать семь лет, пономарю Ивану шеснатцать лет». 
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*1732: Столпы о принятии присяги 1731-34 гг., 

РГАДА ф.1442 оп.1 д.1 л.143 «Прилуцкой волости 

поп – Стефан Дмитриев». 

*1740: Список принявших присягу в 1740 г., РГАДА 

ф.1442 оп.1 д.213 л.4 «попы: … Прилуцкой волости 

церкви Рождества Христова – Стефан Дмитриев». 

*1743: [Косцова 2008] с.133 л.229об ст.590 «… 

Прилуцкой волости Церкви Рождества Иисуса 

Христова поп Стефан Дмитриев дал вкладом 

Богоявления Господня в Кожеозерский монастырь …» 

*1744: [Докучаев-Басков 1886] сс.272-273. «По указу 

... Амвросия, архиепископа Великоновгородского и 

Великолуцкого ... велено ... Прилуцкой волости 

Стефана Дмитриева определить в тот Александро-

Ошевенский монастырь … Но Прилуцкой волости поп 

Стефан Дмитриев уведав о том присланном его 

преосвященства указе и ушел, Каргопольского уезда, в 

Кожеозерский монастырь…». 

 пономарь 

-1721-1744 

Иван Дмитриевич Попов (~1701 – после 1775) 

*1718: Описная книга поселений на реке Онеге 1718 г., 

РГАВМФ ф.177 оп.1 д.35ч1 лл.67-67об. «А за Иваном 

Поповым з братом во владении поро[д]ству вотчинной 

деда их бывшаго Прилуцкого Рождественского попа 

Федора Артемьева, который в Кожеозерский 

монастырь постригся в еромонахи.» 

*1721: РС церковнослужителей, РГАДА ф.350 оп.2 

д.1265 лл.66-66об «Прилуцкой волости поп Стефан 

Дмитриев сын, посвященной дьячек Сава Григорьев 

сын, пономарь Иван Попов сказали: … живем мы в 

Прилуцкой волосте на погосте: я поп с пономарем в 

церковном одном дворе: а от рождения мне попу 

дватцать семь лет, пономарю Ивану шеснатцать лет». 

*1732: Столпы о принятии присяги 1731-34 гг., 

РГАДА ф.1442 оп.1 д.1 л.144об «Уездные пономари: 

… Прилуцкой волости – Иван Дмитриев». 

*1733: Сказки священноцерковнослужителей 

Каргопольского уезда о детях, ГАНО ф.480 оп.1 д.302 

л.62 «Прилуцкой волости пономарь Иван Дмитриев». 

*1740: Список принявших присягу в 1740 г., РГАДА 

ф.1442 оп.1 д.213 л.6об «Пономари: … Прилуцкой 

волости церкви Рождества Христова – Иван 

Дмитриев». 
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*1741: [КУПП] л.89,89об,92. «… Турчасовского стану 

десяцкому Прилуцкой волости пономарю Ивану 

Дмитриеву». 

//Сын священника Дмитрия Пентелеевича, брат 

священника Стефана Дмитриевича, внук священника 

Фёдора Артемьевича. 

 посвящен-

ный дьячок 

1721 

=Сава Григорьевич Дятькин 

*1721: РС церковнослужителей, РГАДА ф.350 оп.2 

д.1265 лл.66-66об «Прилуцкой волости поп Стефан 

Дмитриев сын, посвященной дьячек Сава Григорьев 

сын, пономарь Иван Попов сказали: … А я дьячек 

Сава живу во своем церковном же дворе: а от 

рождения мне дьячку / сорок семь лет: … К сей скаски 

дьячек Сава Григорьев сын Дятькин руку приложил». 

 дьячок 

1732 

1733 

1740 

Алексей Григорьевич (~1684 – ?) 

*1732: Столпы о принятии присяги 1731-34 гг., 

РГАДА ф.1442 оп.1 д.1 л.144 «уездные дьячки: … 

Прилуцкой волости – Алексей Григорьев». 

*1733: Сказки священноцерковнослужителей 

Каргопольского уезда о детях, ГАНО ф.480 оп.1 д.302 

л.61об «Прилуцкой волости дьячек Алексей 

Григорьев…». 

*1740: Список принявших присягу в 1740 г., РГАДА 

ф.1442 оп.1 д.213 л.5об «Дьячки: … Того же стану 

Прилуцкой волости церкви Рождества Христова – 

Алексей Григорьев». 

 1744-1745 (перерыв в работе) 

 1745-1773  

14 священник 

1745-1773 

=Иван Дмитриевич Попов 

*[КИОПЦ-1896] с.79 «14) иерей Иоанн Дмитриев 

Заринский с 1736 по 1773 г.» 

Уточнение 1: фамилия Заринский здесь указана 

ошибочно (фамилию Зоринский получил его сын 

Алексей предположительно в семинарии). 

Уточнение 2: Год начала священства 1736 также не 

соответствует архивным источникам. 

*1745: РС-1762, РГАДА ф.350 оп.2 д.1277 л.2392а. 

«Иван Дмитриев … посвящен в попа в 1745 году». 

*1751: Порядная на ремонт церкви, ГААО ф.104 оп.1 

д.1084 «… Прилуцкой волости церкви Рождества 

Иисус Христова попу Иоанну Дмитриеву …». 
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*1758: ГАНО ф.480 оп.1 д.1094 л.20об «по ведомостям 

духовнаго правления деиствителних священно и 

церковно служителеи налицо состояло – поп Иван 

Дмитриев, лета 51». 

*1761: ГААО ф.104 оп.1 д.1087 «… Прилуцкой 

волости священник Иван Дмитриев с причетники 

прошением объявили …». 

*(1775): ДР-1775, НА РК ф.25 оп.11 д.34 л.1 

«Престарелый и невидящий глазами священник Иван 

Дмитриев, 73 [года]». 

 пономарь Сведений о пономарях за период 1745-1774 гг. не 

найдено. По состоянию на 1758 г. (ГАНО ф.480 оп.1 

д.1094 л.20об), причт состоял только из 1 священника 

и 1 дьячка. 

 дьячок 

1758 

=Алексей Григорьевич 

*1758: ГАНО ф.480 оп.1 д.1094 л.20об «по ведомостям 

духовнаго правления деиствителних священно и 

церковно служителеи налицо состояло – дьячек 

Алексеи Григорьев из положенных в подушнои оклад, 

лета 74». 

 1774-1808  

15 священник, 

благочинный 

(1795, 

1799 гг.) 

1774-1808 

Алексей Иванович Зоринский (~1749 – 1808) 

*1774-1808: [КИОПЦ-1896] с.79 «15) Алексий Иванов 

Заринский, служивший с 1774 по 1808 г.». 

Уточнение: фамилия во всех архивных документах 

Зоринский, но его потомки в XIX вв. действительно 

стали Заринскими. 

*1775: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.34 л.1 

«Вышеобъявленной Прилуцкой волости церкви 

Рождества Иисуса Христова священник Алексей 

Иванов, 34 [года]». 

*1786: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.60 лл.13 

«Вышеобъявленного прихода священник Алексей 

Иванов, 46 [лет]». 

*1788: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.2 «священник 

Алексей Иванов». 

*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Священник 

Алексей Зоринской, 54 [года]». 

*1794: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.79 л.208 «Священник 

Алексей Зоринский, 55 [лет]» 

*1795: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 
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т.1 д.40 л.457 «Священник Алексий Зоринскои, 55 

[лет]». 

*1795: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.81 л.212 «Священник 

Алексий Зоринский, 56 [лет]». 

*1795: ГААО ф.29 оп.3 т.1 д.2110 л.2об (1894 г.) 

«Благовещенский храм [в Турчасове] освящен в 1795 

г. … Благочинным Прилуцкаго прихода Алексеем 

Зоринским». 

*1798: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.91 л.388 «Священник 

Алексий Иванов вдов, 59 [лет]». 

*1799: Покорнейший репорт, ГААО ф.29 оп.37 д.8 

л.243 «Благочинной Священник Алексей Зоринской 

руку приложил». 

*1799: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.8 л.247 «Священник 

Алексий Зоринский вдовый, 59 [лет], грамоту имеет … 

1770-го года февраля 22 числа». 

*1801: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.110 л.197 «Священник 

Алексий Зоринской вдов, 62 [лет]». 

*1803: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.26 л.179 «Священник 

Алексей Зоринской вдов, 64 [года]». 

//Сын священника Ивана Дмитриевича Попова. 

 диакон 

1786 

1793-1795 

1798 

Макарий Филиппович Шангин (~1855 – ?) 

*1786: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.60 лл.13 «Диакон 

Макарий Филипов, 31 [год]». 

*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Диакон 

Макарий Шангин, 39 [лет]». 

*1794: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.79 л.208 «Диакон 

Макарий Шангин, 40 [лет]». 

*1795: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 

т.1 д.40 л.458об «Диакон Макарий Шангин, 40 [лет]». 

*1795: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.81 л.212 «Диакон 

Макар Шангин, 41 [год]». 

*1798: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д. 91 л.388 «Диакон 

Макарий Шангин вдов, 44 [лет]». 

 пономарь 

1775 

1786 

1793 

Андрей(Адриан) Яковлевич Шангин 

(~1727 – 1793) 

*1775: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.34 л.1 «Пономарь 

Андрей Яковлев, 49 [лет]». 

*1786: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.60 лл.13 «Пономарь 

Адриян Яковлев второбрачен, 58 [лет]». 
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*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Бывый тогож 

прихода пономарь Адриан Яковлев, [в 1792 было] 65 

[лет], помре 1793 года маия 8 дня». 

*1793: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 

т.1 д.40 л.458 «пономарь Андриян Яковлев, умре в 

1793 году». 

 пономарь 

(до 1798, в 

1808) 

дьякон 

(1799- 

1803-) 

1793-1808- 

Дмитрий Андреянович Шангин (~1770 – ?) 

*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Пономарь 

Дмитрий Адрианов, 23 [года]». 

*1794: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.79 л.208 «Пономарь 

Дмитрий Адриянов, 24 [года]». 

*1795: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 

т.1 д.40 л.458 «Дмитрей, 24 [года], определен в онои 

приход пономарем в 178 году [так в документе]». 

*1795: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.81 л.212 «Пономарь 

Дмитрий Адрианов, 25 [лет]». 

*1795: Порядная 1795 г., ГААО ф.104 оп.1 д.1097 лл.1-

1об «Прилуцкого прихода пономарь Дмитрий 

Шангин…». 

*1798: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.91 л.388 «Пономарь 

Дмитрий Шангин, 28 [лет]». 

*1799: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.8 л.247 «Диакон 

Димитрий Шангин, 28 [лет], грамоту имеет … 1799-го 

года апреля [пропуск] дня». 

*1801: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.110 л.197 «Диакон 

Дмитрий Шангин, 32 [года]». 

*1803: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.26 л.179 «Диакон 

Дмитрей Шангин, 34 [года]». 

*1808: [ссылка на источник не найдена] «пономарь». 

//Cын пономаря Андреяна Яковлевича Шангина. 

 пономарь 

1799-1807 

Иосиф Алексеевич Зоринский (~1774 – 1830) 

*1799: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.8 л.247 «Пономарь 

Осип Зоринский, 25 [лет], грамоту имеет … 1799-го 

года маия 6-го дня». 

*1801: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.110 л.197 «Пономарь 

Осип Зоринской, 26 [лет]». 

*1803: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.26 л.179об «Пономарь 

Осип Зоринской, 29 [лет]». 

//Сын священника Алексея Ивановича Зоринского. 

 дьячок Григорий Петрович (~1858 – 1793) 
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1786-

26.10.1793 

*1786: ДР, НА РК ф.25 оп.11 д.60 лл.13 «Дьячек 

Григорий Петров, 28 [лет]». 

*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Дьячек 

Григорий Петров, [в 1792 было] 34 [лет], помре 1793 

года октября 26 дня». 

*1793: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 

т.1 д.40 л.457об «Дьячек Григорий Петров, умре в 93 

году». 

 дьячок 

5.11.1793-

1808- 

Семён Григорьевич Петров (Григорьев) 

(~1785 – ?) 

*1793: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.76 л.220 «Дьячек 

Григорий Петров … у них дети: Семен, исправляет по 

указу данному 1793 года ноября 5 дня дьячковскую 

должность, 8 [лет]». 

*1794: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.79 л.208 «Правящий по 

указу дьячковскую должность Семен Григорьев, 9 

[лет]». 

*1795: РС церковнослужителей 1795, ГААО ф.29 оп.1 

т.1 д.40 л.458 «рожденный после ревизии Семен, 9 

[лет], определен в оный приход дьячком на два года с 

1793 года». 

*1795: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.81 л.212 «Определен в 

оный приход умершаго дьячка Григория Петрова сын 

Семен на два года при указе дьячком, 10 [лет]». 

*1798: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.91 л.388 «Дьячек Семен 

Григорьев, 13 [лет] … дьячек Семен Григорьев руку 

приложил». 

*1799: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.8 л.247 «Дьячек Семен 

Григорьев, 13 [лет], грамоту имеет … 1796-го года 

маия 23-го дня». 

*1801: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.110 л.197 «Дьячек 

Семен Григорьев холост, 16 [лет] … Дьячек Семен 

Петров руку приложил». 

*1803: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.26 л.179об «Дьячек 

Симеон Григорьев холост, 18 [лет]». 

//Сын дьячка Григория Петровича. 

 1808-1837  

16 священник 

1808-1837 

=Дмитрий Андреянович Шангин 

*1808-37: [КИОПЦ-1896] с.79 «16) Димитрий Иванов 

Шангин с 1808-1837 г.». 

Уточнение: отчество Иванович указано ошибочно, 
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поскольку в КВ он «Андреянов». 

*1809: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.153 л.204 «Священник 

Дмитрий Шангин, 39 [лет]». 

*1820: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.12 л.408об «Священник 

Димитрий Шангин, 51 [год] граммату имеет … 1808-

го года апреля 1-го дня». 

*1822: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.14 л.304об «Священник 

Димитрий Андриянов Шангин, 52 [года]». 

*1823: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 

л.287об «Священник Дмитрий Шангин». 

*1826: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 

л.313об «… крещён в церкви Священником 

Шангиным». 

 священник 

1813 

Козма Поликин 

*1813: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 л.155 

«Священник Козма Поликин». 

 дьякон 

1809 

1813 

1820 

1822 

1823 

Василий Григорьевич Григорьев (1775 –?) 

*1809: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.153 л.204 «Диакон 

Василий Григорьев, 34 [года]». 

*1813: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 л.155 

«Диакон Василий Григорьев». 

*1820: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.12 л.408об «Диакон 

Василий Григорьев, 45 [лет]». 

*1822: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.14 л.304об «Диакон 

Василий Григориев сын Григорьев, 46 [лет]». 

*1823: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 

л.287об «Диакон Василий Григорьев». 

//Предположительно сын дьячка Григория Петровича. 

 дьякон 

1825-1837- 

Климент Иеримиевич Попов (~1807 – ?) 

*1825-37: КВ-1837, ГААО ф.29 оп.35 д.24 л.17об 

«Диакон Климент Иеремеев Попов священнический 

сын, 30 [лет], определен в 1825 году 30 июля». 

 пономарь 

1813 

1820 

1822 

1823 

Иван Петрович Попов (1794 – ?) 

*1813: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 л.155 

«Пономарь Иван Попов». 

*1820: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.12 л.408об «Пономарь 

Иван Попов, 27 [лет]». 

*1822: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.14 л.304об «Пономарь 

Иван Петров Попов, 28 [лет]». 

*1823: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 
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л.287об «Пономарь Иван Попов». 

 пономарь 

11.1834- 

Семён Дмитриевич Конанов (~1819 – ?) 

1834: КВ-1839, ГААО ф.29 оп.35 д.25 [выписка Нины 

Ивахновой] «Пономарь Семен Дмитриев сын Конанов, 

19 [лет], пономарский сын. … в октябре 1832 года ... 

был определен в Ворзогорский приход пономарем. В 

ноябре 1834 года переведен на настоящее место ...» 

 дьячок 

1809 

1813 

1820 

1822 

1823 

=Семен Григорьевич Петров (Григорьев) 

*1809: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.153 л.204 «Дьячек 

Семен Григорьев, 23 [года] … дьячек Семен Петров 

руку приложил». 

*1813: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 л.155 

«Дьячек Семен Петров». 

*1820: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.12 л.408об «Дьячек 

Семен Григорьев, 34 [года]». 

*1822: КВ: ГААО ф.29 оп.35 д.14 л.304об «Дьячек 

Семен Григорьев сын Григориев, 35 [лет]». 

*1823: алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1095 

л.287об «Дьячек Семен Петров». 

 1837-1852  

17 священник 

18.3.1837-

1852- 

Климент Дмитриевич Шангин (1804 – ~1878) 

*1837-53: [КИОПЦ-1896] с.79 «16) Климент Дмитриев 

Шангин с 1837-1853 г.». 

*1837: КВ, ГААО ф.29 оп.35 д.24 л.17об «Священник 

Климент Дмитриев Шангин священнический сын, 31 

[год], определен в 1837 году 18 марта». 

*1837,1844: КВ-1844: ГААО ф.29 оп.31 д.546 л.22об 

«Священник Климент Дмитриев Шангин. 

Священнический сын … а из онаго 1837-го года на 

настоящее место. 41 [год]». 

//Сын священника Дмитрия Андреяновича Шангина. 

 дьякон 

-1837-1841 

=Климент Иеримиевич Попов 

*1838: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.337об «Обыск 

производили … Диакон Климент Попов». 

*1840: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.357 «Обыск 

производили … Диакон Климент Иеремиев Попов». 

*1841: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.367об «Обыск 

производили … Диакон Климент Иеремиев Попов». 

 дьякон 

12.1841-1847 

Гавриил Иванович Варзугин (~1804 – ?) 

*1841: [КУПП] л.457-458об «Дозволить просителю 
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Диакону Гавриилу Варзугину на прозьбу переместить 

его на Диаконовское место в Прилуцком приходе… от 

роду 37 лет». 

*1843: [КУПП] л.375 «Диакон Гавриил Варзугин». 

*1844: [КУПП] л.441 «Диакон Гавриил Варзугин». 

*1845: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.12 «Обыск 

производили … Диакон Гавриил Варзугин». 

*1847: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.34 «Обыск 

производили … Диакон Гавриил Варзугин». 

 дьякон 

1848-1852 

Иван Семенович Гривцев 

*1848: Алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1117 л.87 

«Диакон Иван Гривцев». 

*1849: Алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1117 

л.114об «Диакон Иван Семенов Гривцев». 

*1851: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.114об «Обыск 

производили … Диакон Иван Гривцев». 

*1852: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.138об «Обыск 

производили … Диакон Иван Гривцев». 

 пономарь 

1839-1840 

09.1841-

07.1852 

=Семён Дмитриевич Конанов 

*1837: КВ, ГААО ф.29 оп.35 д.24 л.18об «Пономарь 

Семен Дмитриев Кононов, 18 [лет]». 

*1838: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.337об «Обыск 

производили … Пономарь Семен Конанов». 

*1840: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.357 «Обыск 

производили … Пономарь Семен Конанов». 

*1839-40: [сообщение Нины Ивахновой] «по КВ за 

1839 год значится в Прилуцком приходе, а в 1840 г. 

"по воле начальства перемещен в Архангельский 

собор, где посвящен в стихарь".» 

*1843: [КУПП] л.375 «Пономарь Семен Конанов». 

*1844: [КУПП] л.441 «Пономарь Семен Конанов». 

*1845: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.12 «Обыск 

производили … Пономарь Семен Конанов». 

*1847: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.34 «Обыск 

производили … Пономарь Семен Конанов». 

*1851: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.114об «Обыск 

производили … Пономарь Семен Конанов». 

*1852: [КУПП] л.586 «А пономаря Конанова 

перевести по той же статье из Прилуцкаго прихода в 

Турчасовский на праздную пономарскую вакансию 
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…». 

*1841-52: КВ-1869 Турчасовского прихода, ГААО 

ф.29 оп.37 д.203а лл.1054об-1056 [выписка Нины 

Ивахновой] «Пономарь Семен Дмитриев Кононов, 47 

[лет], пономарский сын. ... В сентябре 1841 г. 

переведен вторично в Прилуцкий приход, а в июле 

1852 г. перемещен в Турчасовский приход.» 

//Дед Никодима, епископа Белгородского. 

 дьячок 

12.11.1837- 

Василий Иосифович Нечаев (~1811 – ?) 

*1837: КВ, ГААО ф.29 оп.35 д.24 л.18об «Дьячок 

Василий Осипов Нечаев протоиерейский сын, 26 [лет], 

определен в 1837 году 12 ноября». 

 дьячок 

-1841-1852 

Иван Терентиев (? – 1852) 

*1841: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.368 «Обыск 

производили … дьячек Иван Терентьев». 

*1843: [КУПП] л.375 «Дьячек Иван Терентиев». 

*1844: [КУПП] л.441 «Дьячек Иван Терентиев». 

*1845: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.12 «Обыск 

производили … Дьячек Иван Терентьев». 

*1847: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.34 «Обыск 

производили … Дьячек Иван Терентиев». 

*1851: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1116 л.114об «Обыск 

производили … Дьячек Иван Терентиев». 

*1852: [КУПП] л.577 «на репорт вашем о смерти 

Прилуцкого Дьячка Ивана Терентьева …». 

*(1859): КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.888 л.586об «штатная 

просфирня Анна Васильева Терентиева [вдова] 

умершего дьячка Прилуцкого прихода Ивана 

Терентиева». 

 1852-1853  

 священник 

1852-1853 

Михаил Фёдоров 

*1852: [КУПП] л.587 «… Запрещенного Священника 

Михаила Федорова переместить немедля в Прилуцкий 

приход Онежскаго Уезда на стариную 

Священническую вакансию на которой и оставаться 

ему впредь до окончательнаго решения дела его…». 

*1852: Алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1117 л.115 

«священник Михаил Федоров». 

*1853: КУПП л.609 «Прилуцкаго прихода Священнику 

Михаилу Федорову …». 
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 дьякон 

(священник) 

1852-1853 

=Климент Дмитриевич Шангин 

*1852: [КУПП] л.585об «… а по сему отрешить его 

[Шангина] от настоящего места …». 

*1853: [КУПП] л.612об «… так как священник 

Шангин состоит на Диаконской вакансии …». 

*1853: [КУПП] л.624 «… на прошение Юрьегорского 

Священника Климента Шангина об оставлении его в 

преждезанимаемом приходе впредь до его 

выздоровления …». 

 дьячок 

1852-7.1857 

Пётр Иванович Дьячков (~1818 – 1877) 

*1852,57: КВ-1867, ГААО ф.29 оп.37 д.203а лл.999-

1001 «… В 1852 г. по воле начальства перемещен в 

настоящий приход на дьяческую вакансию; в июле 

1857 г. … рукоположен в Диакона в настоящем 

приходе на дьяческую вакансию». 

*1852: Алтарная книга, ГААО ф.104 оп.1 д.1117 л.115 

«дьячек Петр Дьячков». 

 1854-1874  

 старший 

священник, 

благочинный 

(в 1861) 

1.1854-1867- 

Василий Семёнович Григорьев (~1817 – ?) 

*1854-59: КВ-1859, ГААО ф.29 оп.31 д.888 л.583об 

«Старший Священник Василий Семенов Григорьев 

дьяческий сын, 42 [года], определен в январе 1854». 

*1861: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1162 л.4об «Обыск 

производили … Благочинный Священник Василий 

Семенов Григорьев». 

*1867: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.203а л.998об 

«Священник Василий Семенов Григорьев дьяческий 

сын, 49 [лет]». 

//Cын дьячка Семёна Григорьевича Петрова 

(Григорьева). 

 младший 

священник 

25.9.1855-

16.12.1874 

Фёдор Дмитриевич Кононов (~1834 – 1909) 

*1855-59: КВ-1859, ГААО ф.29 оп.31 д.888 л.584об 

«Младший Священник Федор Дмитриев Кононов 

пономарский сын, 25 [лет], определен в 1855 году 25 

сентября». 

*1867: КВ, ГААО ф.29 оп.37 д.203а л.998об 

«Священник Феодор Дмитриев Кононов пономарский 

сын, 33 [года]». 

*1870: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1175 л.87: «Обыск 

производили … Священник Феодор Дмитриев 
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Кононов». 

*1856-74: [сообщение Нины Ивахнововой, 

праправнучки]. 

//Брат Семёна Конанова. 

 диакон 

7.1857-1874 

=Пётр Иванович Дьячков 

*1859: КВ, ГААО ф.29 оп.31 д.888 л.585об «Диакон 

Петр Иванов Дьячков на дьяческой вакансии 

священнический сын, 41 [год], определен в 1852 

году». 

*1857-67: КВ-1867, ГААО ф.29 оп.37 д.203а лл.999-

1001 «Диакон Петр Иванов Дьячков священнический 

сын, 49 [лет]. … В июле 1857 г. … рукоположен в 

диакона в настоящем приходе на дьяческую 

вакансию». 

*1861: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1162 л.4об «Обыск 

производили … Диакон Петр Иванов Дьячков». 

*1870: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1175 л.87: «Обыск 

производили … Диакон Петр Иванов Дьячков». 

 дьячок 

5.1857-

6.1865 

Василий Климентович Шангин (~1835 – ?) 

*1857-59: КВ-1859, ГААО ф.29 оп.31 д.888 л.586об 

«Дьячок Василий Климентов Шангин на пономарской 

вакансии священнический сын, 25 [лет], определен в 

мае 1857». 

*1861: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1162 л.4об «Обыск 

производили … Дьячек Василий Климентов Шангин». 

*1857-65: КВ-1896, НА РК ф.229 оп.1 д.33 с.40об «… в 

июне 1857 года по своему прошению перемещён в 

Прилуцкий приход. 20.6.1865 ... рукоположен в сан 

диакона в Онежский собор …». 

//Cын священника Климента Дмитриевича Шангина. 

 дьячок 

1866-1874- 

Михаил Васильевич Тошаков (~1834 – ?) 

*1866-67: КВ-1867, ГААО ф.29 оп.37 д.203а л.1000об 

«Дьячок Михаил Васильев Тошаков священнический 

сын, 33 [года], определен в 1866». 

*1870: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1175 л.87: «Обыск 

производили … Дьячек Михаил Васильев Тошаков». 

 1874-1876  

 благочинный

, 

священник 

=Василий Семенович Григорьев 

*1874: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.23об 

«Производили обыск … Благочинный, Священник 
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1874 

1875 

Василий Семенов Григорьев». 

*1875: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.37об 

«Производили обыск … Благочинный Священник 

Василий Семенов Григорьев». 

 священник 

1876 

Василий Иванович Сидоров 

*1876: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.84об 

«Производили обыск … Священник Василий Иванов 

Сидоров». 

 настоятель, 

священник 

1876- 

Даниил Матвеевич Родимов (~1819 – ?) 

*1876: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.71об 

«Производили обыск … Настоятель, Священник 

Даниил Родимов». 

 и. д. псалом-

щика 

(диакон) 

1874-

30.8.1877 

=Пётр Иванович Дьячков 

*1874: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.23об «Произво-

дили обыск … и.д. Псаломщика диакон Петр Иванов 

Дьячков». 

*1875: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.37об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщика диакон Петр 

Ив. Дьячков». 

*1876: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.71об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщика диакон Петр 

И. Дьячков». 

*1877: МК, ГААО ф.29 оп.22 д.56 лл.711об-712 запись 

о смерти «30 августа 1877, прилуцкий Диакон Петр 

Иванович Дьячков, 56 лет, от запоя, погребен 1 

сентября 1877 года на приходском кладбище».: 

 и. д. псалом-

щика 

(дьячок) 

1874-1876 

=Михаил Васильевич Тошаков 

*1874: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.23об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщик Михаил 

Васильев Тошаков». 

*1875: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.37об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщика дьячек 

Михаил Васильев Тошаков». 

*1876: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1192 л.71об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщика дьячек 

Михаил Васильев Тошаков». 

 1877-1908  

 священник, 

настоятель 

(с 1885 г.), 

благочинный 

Михаил Семёнович Кононов (1844 – 1908) 

*1877-96: [КИОПЦ-1896] сc.79-80 «Настоятель, 

священник Михаил Семенов Кононов, 53 л. …в 
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(1883-1886) 

9.9.1877-

20.2.1908 

Прилуцком приходе с 1877 г.». 

*1883: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1189 л.558 «Благоч. 

Священник Михаил Семенов Конанов, 39 [лет]». 

*1885: АЕИ 1885 №5 с.27 «5) В должности настоятеля 

Христо-Рождественской церкви Прилуцкаго прихода, 

Онежскаго уезда, утвержден местный благочинный 

священник Михаил Кононов». 

*1885: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1212 л.11об 

«Производили обыск … Священник Михаил Семенов 

Конанов». 

*1886: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1212 л.39об 

«Производили обыск … Священник Михаил 

Кононов». 

*1890: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.1 «Настоятель 

Священник Михаил Конанов, 48 [лет]». 

*1894: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1234 л.23об 

«Производили обыск … Священник Михаил 

Кононов». 

*1895: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1237 л.2об 

«Производили обыск … Священник Михаил 

Кононов». 

*1896: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.21 л.10об «Настоятель 

Священник Михаил Семенов Кононов дьяческий сын, 

52 [года], определен в 1877 году 9 сентября». 

*1897: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.22 л.6об «Священник 

Михаил Семенов Кононов, 53 [года]». 

*1900: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.582 «Священник 

Михаил Семенов Кононов, 56 [лет]». 

*1901: КВ, ГААО ф.462 оп.1 д.10 л.224об «Священник 

Михаил Семенов Кононов, 57 [лет]». 

*1902: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1248 л.24об 

«Производили обыск … Священник Михаил 

Кононов». 

*1908: Некролог в АЕВ 1908 №8 сс.254-261 «20 

февраля сего 1908 года ... скончался ... священник 

Прилуцкого прихода, Онежского уезда, Михаил 

Семенович Кононов. Покойный был дьяческий сын; 

родился в 1844 г. ... В 1877 году, согласно прошению, 

он был переведен в Прилуцкий приход, Онежского 

уезда, где и служил до дня своей смерти. ... С 1883 г. 

по 1886 г. о. Михаил был благочинным 3 Онежского 

округа ...». 
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//Сын пономаря Семёна Дмитриевича Кононова. Отец 

Никодима, епископа Белгородского. 

 настоятель, 

священник 

-1883-1885 

=Даниил Матвеевич Родимов (~1826 – 1891) 

*1883: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1189 л.558 «настоятель 

священник Даниил Матфеев Родимов, 57 [лет]». 

*1885: АЕИ 1885 №5 с.27 «4) Настоятель Прилуцкого 

прихода, Онежскаго уезда, Даниил Родимов, 

перемещен на должность настоятеля Богоявленской 

церкви, Ширшенемскаго прихода Архангельскаго 

уезда.»  

 священник, 

помощник 

настоятеля 

1885-1886 

Алексей Иванович Ивановский 

*1885: АЕИ 1885 №5 с.27 «6) На должность 

помощника настоятеля Прилуцкаго прихода 

определен священник Коскогорскаго прихода, 

Архангельскаго уезда, Алексей Ивановский». 

 священник 

20.12.1886-

1896- 

Матфей Петрович Поликин (~1830 –?) 

*1886-96: [КИОПЦ-1896] с.80 «священник Матфий 

Петров Поликин, 66 л. …  в настоящем приходе с 20 

дек. 1886 г.». 

*1890: ДР-1890, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.1 

«Священник Матфей Поликин, 61 [год]». 

 дьякон 

1883-1886 

Пётр Иванович Попов (~1850 –?) 

*1883: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1189 л.558 «Диакон 

Петр Иванов Попов, 33 [года]». 

 дьякон 

18.5.1886-

25.2.1890 

Михаил Константинович Афанасьев 

*1886: АЕИ 1886 №11 с.22 «… рукоположен в сан 

диакона в Прилуцкий приход, Онежскаго уезда 

псаломщик Тойнокускаго прихода, Михаил 

Афанасьев – 18 мая». 

*1890: Сайт «Православные приходы и монастыри 

Севера»,
93

 «25.2.1890 рукоположен в сан священника и 

определен в Курейско-Сергиевский приход 

Холмогорского уезда.» 

 дьякон 

1890-1891 

Василий Лукич Соколов (~1870 –?) 

*1890: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.1 «Дьякон 

Василий Лукин Соколов, 20 [лет]». 

*1891: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1230 л.18об «Произво-

                                           
93

 Православные приходы и монастыри Севера. URL: 

http://parishes.mrezha.ru/clergyL.php?id=2188 (дата обращения 29.09.2021). 
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дили обыск: … диакон Василий Соколов». 

 дьякон 

18.7.1891-

1897- 

Прокопий Иванович Петровский (~1851 – ?) 

*1891-96: [КИОПЦ-1896] с.80 «диакон Прокопий 

Иванов Петровский, 45 л. … на занимаемом месте с 18 

июля 1891 г.» 

*1894: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1234 л.23об 

«Производили обыск … Диакон Прокопий 

Петровский». 

*1895: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1237 л.2об 

«Производили обыск … Диакон Прокопий 

Петровский». 

*1896: Список лиц на военной службе, ГААО ф.104 

оп.1 д.1226 лл.381-382 «Заведующий церковным 

письмоводительством Диакон Прокопий Петровский». 

*1896: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.21 л.11об «Диакон 

Прокопий Иванов Петровский дьяческий сын, 46 [лет], 

определен в 1891 году 18 июля». 

*1897: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.22 л.8об «Диакон 

Прокопий Иванов Петровский, 46 [лет]». 

 дьякон 

-1900-1902- 

Семён Яковлевич Сидоровский (~1875 – ?) 

*1900: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.582 «Диакон 

Семен Яковлев Сидоровский, 25 [лет]». 

*1901: КВ, ГААО ф.462 оп.1 д.10 л.225об «Диакон 

Семен Яковлев Сидоровский, 27 [лет], определен в 

1899 г.». 

*1902: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1248 л.24об 

«Производили обыск … Диакон Семен Сидоровский». 

 и. д. псалом-

щика, 

псаломщик 

1883-1886 

Андрей Алексеевич Ручьёв (~1839 – ?) 

*1883: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1189 л.558об «и.д. 

Псаломщика Андрей Алексеев Ручьев, 44 [года]». 

*1885: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1212 л.11об 

«Производили обыск … и.д. Псаломщика Андрей 

Ручьев». 

*1886: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1212 л.39об 

«Производили обыск … Псаломщик Андрей Ручьев». 
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 псаломщик 

19.9.1890-

22.4.1893 

Константин Александрович Бурмакин 

*1890: Сайт «Православные приходы и монастыри 

Севера»,
94

 «С 19.9.1890 псаломщик в Прилуцком 

приходе Онежского у. Архангельской губ.». 

*1893: АЕВ 1893 №9 сc.207-208 «Определены: на 

диаконские места … в Ровдинский приход, 

Шенкурскаго уезда, – псаломщик Прилуцкаго 

прихода, Онежскаго уезда, Константин Бурмакин, с 22 

Апреля …». 

 псаломщик 

22.4.1893-

14.3.1894 

Александр Николаевич Пономарёв 

(~1858 – ?) 

*1893: АЕВ 1893 №9 c. 208 «отрешен от места с 

низведением в псаломщики – диакон Ровдинскаго 

прихода Шенкурскаго уезда, Александр Пономарев, с 

20-го Апреля, и определен на псаломщическое место в 

Прилуцкий приход, Онежскаго уезда, с 22 Апреля». 

*1894: АЕВ 1894 №6 с.122 «Определены … на 

диаконское место в Чекуевский приход, Онежскаго 

уезда, состоявший на вакансии псаломщика в 

Прилуцком приходе, того же уезда, диакон Александр 

Пономарев, с 15 Марта». 

*1894: [КИОПЦ-1896] // Чекуевский приход, с.65 

«Диакон Александр Николаевич Пономарев, 38 лет, … 

на занимаемом месте с 14 марта 1894 г.». 

 псаломщик 

15.3.1894-

7.1895 

Егор Пасторов 

*1894: АЕВ 1894 №6 сс.121-122 «Определены … на 

псаломщическия места … Егор Пасторов в Прилуцкий 

приход, Онежскаго уезда, с 15 Марта». 

*1895: АЕВ 1895 №14 с.263 «Уволен от должности, за 

принятием в военную службу, псаломщик Прилуцкаго 

прихода, Онежскаго уезда, Егор Пасторов». 

 псаломщик, 

дьякон 

1890-1895 

Яков Иванович Шабунин (~1862 – ?) 

*1890: ДР-1890, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.1 

«Псаломщик Яков Иванов Шабунин, 28 [лет]». 

*1891: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1230 л.13об 

«Производили обыск: … Псаломщик Яков Шабунин». 

*1894: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1234 л.23об 

«Производили обыск …Диакон Яков Шабунин». 
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*1895: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1237 л.2об 

«Производили обыск … Диакон Яков Шабунин». 

 псаломщик, 

дьякон 

10.8.1895-

22.3.1897 

Евгений Иванович Шангин (~1860 – 1897) 

*1895-96: [КИОПЦ-1896] с.80 «на вакансии 

псаломщика диакон Евгений Иванов Шангин, в 

настоящем приходе с 10 августа 1895 г.» 

*1896: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.21 л.12об «На вакансии 

псаломщика – диакон Евгений Иванов Шангин 

священнический сын, 36 [лет], определен 1895 года 10 

августа». 

*1897: АЕВ 1897 №11 с.229 «Исключается из списков 

умерший 22 марта состоявший на вакансии 

псаломщика в Прилуцком приходе, Онежскаго уезда, 

диакон Евгений Шангин». 

 псаломщик, 

дьякон 

5.8.1895-

1898 

Николай Викторович Варфоломеев 

(~1872 – ?) 

*1895-96: [КИОПЦ-1896] с.80 «псаломщик Николай 

Викторов Варфоломеев, 24 л. …на занимаемом месте с 

5 авг. 1895 года.» 

*1896: АЕВ 1896 №24 с.390 «Рукоположен во диакона 

псаломщик Прилуцкаго прихода, Онежскаго уезда, 

Николай Варфоломеев, 8 декабря». 

*1898: Сайт «Православные приходы и монастыри 

Севера»,
95

 «В 1898 (?) г. перемещён на место 

псаломщика в Клещевский приход Онежского у.». 

 псаломщик 

12.6.1897 

Александр Вениаминович Петропавловский 

*1897: АЕВ 1897 №12-13 с.260 «Определены: … 

бывший псаломщик Александр Петропавловский в 

Прилуцкий приход, Арх. у., с 12 июня, …». 

*1897: АЕВ 1897 №20 с.413 (по ссылке с сайта 

«Православные приходы и монастыри Севера»
96
) «В 

1897 г. перемещён в Сумский приход Кемского у.». 

 псаломщик 

13.9.1897-

28.4.1902 

Михаил Александрович Фёдоров (~1871 – ?) 

*1897: КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.22 л.9об «Псаломщик 

Михаил Алексеев Федоров, 27 [лет], определен в 1897 

году 13 сентября». 
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*1900: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1226 л.582 «Псаломщик 

Михаил Александров Федоров, 29 [лет]». 

*1901: КВ, ГААО ф.462 оп.1 д.10 л.226об «Псаломщик 

Михаил Александров Федоров, 31 [год], определен в 

1897 году 13 октября». 

*1902: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1248 л.24об 

«Производили обыск … псаломщик Михаил 

Федоров». 

*1902: АЕВ 1902 №9 с.120 «Отрешены от места: … 

псаломщик Прилуцкаго прихода, Онежскаго уезда, 

Михаил Федоров с 28 апреля.». 

 псаломщик 

3.5.1902-

14.12.1906 

Елеазар Шангин (? – 1906) 

*1902: АЕВ 1902 №9 с.120 «Определены на 

псаломщические места кончившие курс в 

псаломщической школе: … Елеазар Шангин в 

Прилуцкий приход, Онежскаго уезда». 

*1906: АЕВ 1907 №1 сс.1-2 «Исключаются из списков 

умершие: … 14 декабря … псаломщик Прилуцкаго 

прихода, Онежскаго уезда, Елеазар Шангин». 

 псаломщик 

6.2.1907- 

Александр Николаевич Фёдоров (~1886 – ?) 

*1907: 1907 №3 с.10 «Перемещены, согласно 

просьбам: и.д. псаломщика Александр Федоров … в 

Прилуцкий приход, Онежскаго уезда, …». 

//Сын священника Николая Ивановича Фёдорова. 

 1908-1913  

 временный 

священник 

1-11.1908, 

1-8.1912 

Михаил Жаравов 

*1908: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.2об-3 

«Священник Клещевского прихода Михаил Жаравов». 

*1912: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.201-213 

«Священник Михаил Жаравов». 

 священник 

4-8.1908 

Владимир Купленский 

*1908: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.3об-4 

«Священник Владимир Купленский». 

 священник 

11.1908-

22.3.1913 

Алексей Васильевич Ильинский 

(~1886 – 1913) 

*1908: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.14об-15 

«Священник Алексей Ильинский». 

*1910: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.27 «Священник 

Алексей Васильев Ильинский [возраст не указан]». 

*1912: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.206об-207 
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«Священник Алексей Ильинский». 

*1913: Некролог, АЕВ 1913 №12 сс.353-357 «… от 

роду только 27 лет … 18 марта … пораженный 

параличем, он умер от отека легких.» 

 дьякон 

2-8.1908 

=Семён Яковлевич Сидоровский 

*1908: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.2об-3 «Диакон 

Семен Сидоровский». 

 дьякон 

3.1909- 

Фёдор Иванович Шангин (~1868 – ?) 

*1909: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.50об-51 

«Диакон Феодор Шангин». 

*1910: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.27 «Диакон 

Феодор Иванов Шангин [возраст не указан]». 

*1912: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.206об-207 

«Диакон Феодор Шангин». 

 псаломщик 

-1908-1912- 

=Александр Николаевич Фёдоров (~1886 – ?) 

*1908: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.2об-3 

«Псаломщик Александр Федоров». 

*1910: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.27 «Псаломщик 

Александр Николаев Федоров [возраст не указан]». 

*1912: МК, ОМААО ф.222 оп.1 д.20 л.206об-207 

«Псаломщик Александр Федоров». 

 1913-1917  

 священник 

1913-1916 

Николай Иванович Фёдоров (1862 – ?) 

*1913-14: КВ-1914 (по рукописной копии 

И.Д. Иванова) «… в этом приходе с 1913 года». 

*1914: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.186 «Священник 

Николай Иванов Федоров, 52 [года]». 

*1916: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.260 «Священник 

Николай Иванов Федоров, 54 [года]». 

 дьякон 

1913- 

=Фёдор Иванович Шангин 

*1914: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.186 «Священник 

Диакон Феодор Иванов Шангин, 45 [лет]». 

*1916: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.260 «Диакон 

Феодор Иванов Шангин, 47 [лет]». 

 псаломщик 

-1914- 

=Александр Николаевич Фёдоров 

*1914: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.186 «Псаломщик 

Александр Николаев Федоров, 28 [лет]». 

 псаломщик 

11.8.1915-

Николай Аркадьевич Васильевский 

(~1893 – после 1918) 
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29.2.1916 *1915-16: [Суворова-Э] «псаломщик – Васильевский 

Николай, 11 августа 1915г. назначен на должность, 29 

февраля 1916 г. перемещен и.д. псаломщика в Лудский 

приход Архангельского уезда.». 

*1916: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.260 «Псаломщик 

Николай Аркадиев Васильевский, 23 [лет]». 

 1917-1949  

 священник, 

протоиерей 

21.6.1917-

1935 

1943-1949 

Борис Александрович Кононов (1892 – 1980) 

*1917: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.291 «Священник 

Борис Александров Кононов [возраст не указан]». 

*1918: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1262 л.29об 

«Производили обыск … священник Борис Кононов». 

*1921: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1272 л.14об 

«Производили обыск … священник Борис Кононов». 

*1925: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1272 л.56об 

«Производили обыск … священник Борис Кононов». 

*1917-35: [Суворова 2006] с.241
97

 «1917 – перемещен в 

Прилукский приход Онежского уезда. Служил 

священником при Христорождественской церкви. 

1918 – ревтрибуналом Северного фронта привлекался 

к уголовной ответственности «за шпионаж». 1935 – по 

приговору Онежского нарсуда за незаконный лов 

рыбы приговорен к одному году исправительно-

трудовых работ. 1937, 30 октября – арестован по 

обвинению в “контрреволюционной агитации” как 

враг народа. 1937, 23 ноября – по постановлению 

тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 1969, 16 апреля – 

реабилитирован.». 

*1943-49: [сообщение Нины Ивахновой] «после 

освобождения продолжил службу». 

 дьякон 

1917-1925- 

=Фёдор Иванович Шангин 

*1917: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.291 «Диакон 

Феодор Иванов Шангин, 48 [лет]». 

*1918: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1262 л.29об 

«Производили обыск … диакон Феодор Шангин». 

*1921: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1272 л.14об 
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«Производили обыск … диакон Феодор Шангин». 

*1925: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1272 л.56об 

«Производили обыск … диакон Феодор Шангин». 

 псаломщик 

(1917) 

1918 

=Николай Аркадьевич Васильевский 

*1917: ДР, ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.291 «Псаломщик 

Николай Аркадиев Васильевский, 24 [лет], на военной 

службе». 

*1918: БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1262 л.29об 

«Производили обыск … псаломщик Николай 

Васильевский». 

 1950-1965  

 священник 

1950-1965 

Константин Павлович Разов 

*1951: Доклад уполномоченного по делам РПЦ, ГААО 

ф.Р-2063 оп.9 д.283 л.12
98

 «… епископ Леонтий 

Фадеева в Прилуки не переводит, так как там имеется 

священник Разов.» 

*1965: Акт об изъятии документов, ОМААО ф.1 оп.1 

д.299 л.5 «… в присутствии … священника 

Прилукской церкви Разова К.П. …». 

Церковные старосты 

1699 Михаил Мартынов Благословение митрополита на 

постройку церкви, ГААО ф.104 

оп.1 д.1079. 

1740 Иван Федорович Манаков БО, ГААО ф.104 оп.1 д.1081 л.1. 

1751 Василий Иванович Попов ГААО ф.104 оп.1 д.1084. 

1780 Иван Махнов ГААО ф.104 оп.1 д.1092. 

1799/1800 Степан Трехин ГААО ф.104 оп.1 д.1098. 

1805/1806 Степан Тарутин ГААО ф.104 оп.1 д.1102. 

1843 Алексей Клыков КУПП л.375. 

1844 Алексей Клыков КУПП л.441. 

1845 Алексей Клыков КУПП лл.400,401. 

1848 Стефан Красильников Алтарная книга, ГААО ф.104 

оп.1 д.1117 л.87. 

1852 Михаил Манаков Алтарная книга, ГААО ф.104 
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оп.1 д.1117 л.115.; КУПП л.597. 

1853 Михаил Манаков КУПП л.609. 

1896 Иван Фёдорович Кузнецов КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.21 

л.13об. 

1897 Иван Фёдорович Кузнецов КВ, ГААО ф.464 оп.2 д.22 л.9об. 

1911-

1914 

Иван Николаевич 

Корнилов 

КВ-1914 (рукописная копия 

И.Д. Иванова) 

 

Образцы почерков 

 

Рукоприкладство попа Стефана Дмитриевича 

* 1721 г. [РГАДА ф.350 оп.2 д.1265 лл.66об] 

 

 

Рукоприкладство пономаря Ивана Дмитриевича Попова 

* 1733 г. [ГАНО ф.480 оп.1 д.302 л.62] 

 

 

Рукоприкладство священника А.И. Зоринского, дьякона 

М.Ф. Шангина, 

пономаря Д.А. Шангина * 1795  г. [ГААО ф.29 оп.31 д.81 л.212] 
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Подписи священника К.Д. Шангина, дьякона Г.И. Варзугина, дьячка 

И.  Терентиева, пономаря С.Д. Кононова * 1843 г. [КУПП л.375] 

 

Подписи священника В.С. Григорьева, дьякона П.И. Дьячкова, 

дьячка В.К. Шангина * 1861 г. [ГААО ф.104 оп.1 д.1162 л.60] 

 

 

Подписи священника М.С. Кононова, дьякона В.Л. Соколова, 

псаломщика Я.И. Шабунина * 1891 г. [ГААО ф.104 оп.1 д.1230 л.18об] 

 

 

Подписи священника Н.И. Фёдорова, дьякона Ф.И. Шангина, 

псаломщика А.Н. Фёдорова * 1914 [ГААО ф.104 оп.1 д.1256 л.222] 
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Подпись священника Б.А. Кононова и дьякона Ф.И. Шангина 

* 1925 г. [ГААО ф.104 оп.1 д.1272 л.56об] 

 

 

Подпись священника К.П.  Разова * 1965 г. [ОМААО ф.1 оп.1 д.299 л.5] 

 

Фотографии 

 

 

Проект Христорождественской 

церкви [ОИММ] 

 

 

[из личного архива 

Ф.М. Поздеевой] 
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Церковь Рождества Христова в Прилуках и её прихожане. Нач. XX в. 

[опубликована М. Ушаковой] 

 

 
 

Иконостас церкви Рождества Христова в Прилуках 
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Надпись на могильном камне 

иерея К.Д. Шангина * с. Прилуки 
 

 

 

Никодим (Кононов), 

епископ Белгородский, 

в детстве жил в Прилуках. 
 

 

 

Священник Алексей Васильевич Ильинский и его жена 

Наталия Константиновна. 

Нач. ХХ в., г. Архангельск. [Фото М. Сорокина]
99

 

                                           
99

 Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей, ФТ-

1265. 
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Протоиерей 

Борис Александрович Кононов 

 

 

Священник Константин 

Павлович Разов * 9 августа 1952 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Константин Павлович Разов [Фото Ф.Ф  Можайцева] 
 

                                                                                                                                    

URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=7899744 (дата обращения 

28.10.2020). 
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Храм в Прилуках до пожара 

 
 

 

Горит храм в Прилуках. 4 августа 1977 г. [Фото И.Д. Иванова] 
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Династия священноцерковнослужителей Дьячковых 

 

ЕЛФИМОВ Василий Валентинович, 

краевед, действительный член РГО, Архангельский центр 

Русского географического общества, Онега. 

 

 Истории многих российских семей сегодня совершенно 

забыты. Советская власть постаралась стереть из памяти 

некоторые фамилии, в особенности представителей 

«эксплуататорского класса»: дворянства, купечества и 

духовенства. Память их рода обрывалась на поколениях дедушек 

и бабушек, которые воспитывались уже по «советским законам» 

и никогда не вспоминали о своих предках. 

 Духовенство, священно- и церковнослужители порой 

составляли целые династии, корни которых уходят далеко в 

глубину веков. Одной из них является династия Дьячковых, 

основные представители которой служили в различных 

церковных приходах Онежского уезда Архангельской губернии. 

Достоверно установлено, данная династия возникла в Порожском 

приходе и волости Онежского уезда (ранее Турчасовский стан 

Каргопольского уезда) в первой половине XVIII века. Но все их 

предки были крестьянами и проживали в Биричевской волости 

Онежского уезда. Установлено, что одна из ветвей этого 

семейства во второй половине XVIII века носила фамилию 

Шамонтьевы. 

 Изучив и сравнив данные дозорной книги 1648 г., 

переписных книг 1678 и 1712 гг., был установлен прародитель 

этого рода  Терентий, родившийся примерно в конце XVI века. 

По этим же источникам достоверно установлено, что у Терентия 

было два сына. Один из них – Владимир ок.1620 г.р. Имя и год 

рождения второго не установлены. Но установлено, что у него 

был сын Фёдор и два внука: Евсей ок.1660 г.р. и Афанасий 

ок.1664 г.р. 

 По дальнейшим источникам установлено, что у Афанасия 

Фёдоровича было двое сыновей: Иван ок.1689 г.р. и Яков ок.1690 

г.р. 

 Иван Афанасьевич был женат дважды, и его старший сын от 

первого брака  Пётр ок.1707 г.р. в период между 1740 и 1744 

годами был посвящён в попа в Порожскую волость. Сведения об 
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этом выявлены в ревизской сказке 1744 года (2-я ревизия). Там 

же указаны четверо его сыновей, родившихся в период, когда он 

был ещё в крестьянском сословии. 

 

Пётр Иванов (ок.1707-11.04.1763) 
 

 В ревизской сказке от 2 апреля 1745 года, среди 

действующих священноцерковнослужителей в Порожской 

волости при церкви Рождества Христова указан поп Пётр Иванов 

40 лет
100

. Несомненно, что это Пётр Иванович – сын Ивана 

Фёдоровича. 

 В ведомости церквей духовного правления г. Каргополя и 

Каргопольского уезда о выбывших и определённых на праздные 

места священноцерковнослужителях и их детях, определённых в 

школу, за 1758 год указан поп Пётр Иванов 50 лет и его дети: 

Егор 8 лет, Григорий 7 лет, Николай 6 лет, Алексей 4 лет.
101

 

Несомненно, что и в этих документах упоминается всё тот же 

Пётр Иванов. По материалам ревизской сказки 1762 года (3-я 

ревизия) также выявлена дочь Петра Иванова  Ксения ок.1732 

г.р., вышедшая замуж за крестьянина д. Минчаковской 

Порожской волости Василия Осипова сына Маркова.
102

 

 В донесениях и ведомости Крестновского духовного 

правления о праздных церквях и о личном составе 

священноцерковнослужителей за 1764 год указано, что 

«Порожской волости при церкви Рождества Иисуса Христова 

священник Пётр Иванов, прошлого года апреля 11 дня помер». 

Там же указаны и другие члены причта: диакон
103

 Иван Петров и 

дьячок Алексей Петров. Действительного пономаря не имеется. 

На пономарское место той церкви оного священника Петра 

Иванова сын Егор 20 лет в пономаря.
104

 Вполне вероятно, что 

диакон Иоанн Петров и дьячок Алексей Петров – дети попа 

                                           
100

 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.352. Л.118. 
101

 ГАНО. Ф.480. Оп.1. Д.1094. ЛЛ.23об.-24. 
102

 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.1279. Л.266. 
103
 Диа кон (лит. форма; разг. дья кон; др.-греч. διάκονος – служитель) – 

лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени 

священства. Помогают священникам в богослужении, но самостоятельно 

совершать таинства не могут. 
104

 ГАНО. Ф.480. Оп.1. Д.1322. Л.2об. 
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Петра Иванова. В ведомости 1758 года они указаны не были, т.к. 

могли в это время обучаться в духовном учебном заведении, 

после окончания которого были назначены в свой же приход на 

должности дьякона и дьячка. 

 Священноцерковнослужение – это своего рода семейная 

«профессия», поэтому нередко причт того или иного прихода 

состоял из близких родственников. Следовательно, вероятно, 

после смерти священника Петра Иванова, на праздное
105

 место 

был назначен его старший сын Иван (Иоанн) Петров. 

 

Иван (Иоанн) Петров (ок.1737-после1803) 

 

 В росписи Олонецкой епархии Крестновского заказа 

Порожской волости церкви Рождества Иисуса Христова за 1779 

год мы узнаём возраст штатного священника Ивана Петрова и 

состав его семьи. На данный год он был в возрасте 42 лет 

(ок.1737 г.р.), но уже вдовец. Там же указаны его четверо детей: 

Пётр ок.1764 г.р., Марья ок.1766 г.р., Стефан ок.1769 г.р. и 

Василий ок.1771 г.р. Ещё одна его дочь Анна ок.1777 г.р. 

выявлена по ведомости священноцерковнослужителей за 1793 

год, как находящаяся за штатом церкви. Таким образом, можно 

предположить, что жена Ивана Петрова умерла либо во время 

родов, либо годом позже. Анна же в 1779 году при отце записана 

не была, т.к. могла находиться в какой-то семье, где была 

женщина с грудным ребёнком, т.е. кормилица. 

 В ведомости священноцерковнослужителей Архангельской 

губернии за 1795 год указано, что бывший священник Иван 

Петров в данный период находился в числе братства Крестного 

монастыря. Из документов монастыря становится известно, что в 

священники он был произведён Олонецким епископом Иоанном 

в 1755 году. Но, как мы уже говорили, вероятно, первоначально 

он служил в Порожском приходе на дьяконской должности, а 

затем священником. После того, как его старший сын окончил 

духовное учебное заведение, вероятнее всего семинарию, Иван 

Петров в 1788 году ушёл в Крестный монастырь. 

 Пребывая в монастыре в числе братства и числясь 

действующим белым священником в течение 12 лет, Иван Петров 
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17 июля 1800 года подал прошение о том, «что он желает 

усердно воспринять монашеский чин»
106
. Прошение это было 

передано на рассмотрение епископа Архангельского и 

Холмогорского Аполлоса, но ответа на него так и не 

последовало. 

 В 1802 году 14 марта архимандрит Крестного монастыря 

Никон пишет доношение епископу Евлампию, в котором просит 

«о удостоении» священника Иван Петрова в монашеский чин
107

, 

а также просит в этом содействия Правительствующего Синода. 

Синод, рассмотрев поданное ходатайство, указом № 3426 от 24 

ноября 1803 года, Ивана Петрова в штатное число монашества 

Крестного монастыря «постричь дозволил»
108

. 

 16 декабря 1803 года священник Иван Петров «в 

монашество по чиноположению пострижен и наименован 

Иоасафом»
109
. Сколько времени прожил после этого монах 

Иоасаф, он же бывший священник Порожского прихода Иван 

Петров, неизвестно. Но, вероятно, умер, находясь в монастыре, 

где и был похоронен на монастырском кладбище. 

 

Пётр Иванов (ок.1763-1817) 

 

 Старший сын священника Ивана Петрова. Родился около 

1763 года. Вероятно, обучался в каком-то духовном училище. В 

семинарии не обучался. В должность священника Порожского 

прихода вступил около 1788 года. Грамоту имел за подписанием 

епископа Архангельского Вениамина от 22.07.1788 года (по 

другим источникам 1789), которую хранил дома и прочитывал. В 

должности священника был исправен. К домостроительству и 

хлебопашеству прилежен, к пьянству не склонен.
110

 

 Женился около 1786 года на дочери крестьянина 

Подпорожского прихода Ивана Михайлова Садилова  Ефимии 

ок.1765 г.р. Установлено восемь детей Петра и Ефимии: Михаил 

ок.1787 г.р., Евдокия ок.1791 г.р., Василий ок.1793 г.р., Иван 
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29.08.1794 г.р., Анна ок.1797 г.р., Пётр ок.1800 г.р., Мария 

ок.1806 г.р. и Фёдор ок.1811 г.р. 

 Священник Пётр Иванов умер в 1817 г., т.к. в документах 

1822 года указано, что жена его Ефимия «вдовствует с 1817 

года»
111
. После его смерти она продолжала служить при церквях 

Порожского прихода заштатной просвирницей. В данную 

должность вступила в 1819 году. Из попечительства получала 15 

рублей в год и за печение просфор – 5 рублей. Последние 

сведения о ней выявлены в документах за 1830 год. 

 

Стефан Иванович Дьячков (ок.1769-ок.1846) 

 

 Средний сын священника Ивана Петрова. Родился около 

1769 года в Порожском приходе. Как правило, дети священников 

получали достойное образование. В 1782 году он был записан в 

числе учеников Олонецкой духовной семинарии, обучался 

чтению, пению и чистописанию. Окончил семинарию в 1788 

году. По другим документам, обучался в Олонецком высшем 

второклассном приходском училище, которое окончил 1 марта 

1787 года. После окончания учёбы был определён пономарём
112

 

Онежского Крестного монастыря – по одним документам – 

01.03.1787, по другим – 02.04.1788. Тогда же епископом 

Архангельским Вениамином посвящён в стихарь
113

. 

 В Крестном монастыре Стефан Иванов прослужил почти 

два года. 17 марта 1789 года был перемещён на место своего 

рождения – в Порожский приход, где был определён на 

должность дьячка. Грамоту имел за подписанием Вениамина 

епископа Архангельского от 22.03.1789 г. Грамоту хранил дома, 

прочитывал. К должности дьяческой был исправен. 

Хлебопашеству и домостроительству прилежен. К пьянству не 

склонен.
114
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 Около 1791 года Стефан женился на дочери пономаря 

Порожского прихода Александра Петрова (ок.1749 г.р.) – 

Параскеве ок.1774 г.р.
115

 Выявлено пятеро детей Стефана и 

Параскевы: Иван ок.1792 г.р., Павел ок. 1794 г.р., Елисавета 

ок.1797 г.р., Григорий ок.1803 г.р. и Гаврила ок.1810 г.р. 

 В августе 1798 года Стефан Иванов обратился к епископу 

Архангельскому и Олонецкому Преосвященному Вениамину с 

«нижайшим прошением», в котором просил о производстве его в 

священники в Пияльский приход Онежской округи. 

Уведомился я нижайший, что той же округи в Пияльском 

приходе священника не имеется: ибо бывший священник Иван 

Иларионов в сем году помер, на которое я нижайший 

священником быть желаю, да и прихожане меня приемлют, о 

чем и дали мне с засвидетельстованием одобрение, которое при 

сем приобщаю, прошу Ваше Преосвященство меня нижайшего в 

показанной Пияльский приход на праздное место произвесть 

Священником, потом учинить милостивую резолюцию. Августа 

"…" дня 1798 года. К сему прошению Порогского прихода дьячок 

Стефан Иванов руку приложил.
116

 

 

 Вслед за его прошением причт и прихожане Пияльского 

прихода написали своё свидетельство. 

 

1798 года июля 21 дня Мы нижеподписавшиеся Онегской округи 

Пияльского прихода церкви Вознесения Господня 

церковнослужители и приказчик и прихожане свидетельствуем 

по чистой нашей совести что желающий быть при нашей 

церкви на праздное Священническое место той же округи 

Порогского прихода дьячок Степан Иванов во Священника. Есть 

человек добрый, не пьяница, в домостроительстве своем не 

ленивый, не клеветник, не сварлив, не любодеица, не убийца в 

воровстве и в обмане не изобличенный, добронравен и поведения 
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 Мать Параскевы – Мелания Дмитриева ок.1750 г.р., дочь священника 

Дмитрия Васильева, служившего в Ворзогорском приходе Онежского 

уезда Архангельской губернии. 
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честного и потому мы его желаем иметь при нашем приходе 

Священником в чем и подписуемся.
117

 

 

 Под данным свидетельством подписались причт и 

прихожане Пияльского прихода в количестве 56 человек. По 

этому одобрению Благочинный 3-го Онежского благочиния, 

священник Вонгудского прихода Никифор Илларионов 

свидетельствовал, что, по справке Онежского духовного 

правления, дьячок Порожского прихода Стефан Иванов – «ни в 

каких подозрениях и непристойных званию своему делах не 

бывал, из чего заключается, что состояния и поведения оной 

доброго»
118
. Однако священником Пияльского прихода он так и 

не был назначен. 

 Продолжая служить в Порожском приходе, Стефан Иванов 

не терял надежды на перевод в Пияльский приход, и даже не на 

место священника. 7 мая 1807 года он пишет новое прошение на 

имя епископа Архангельского и Холмогорского Евлампия, в 

котором просит назначить его в Пияльский приход на праздное 

дьяческое место. В этом прошении он пишет, что в должности 

дьячка Порожского прихода он находится уже около 20 лет. В 

этом приходе по данным последней ревизии имеется 250 

крестьянских душ. Пашенной и сенокосной земли на такое 

количество населения недостаточно, поэтому он «претерпевает 

в пропитании и содержании себя с семейством немалую 

скудость и недостаток»
119
. В то же время двое его родных 

сыновей обучались в Архангельской духовной семинарии и 

находились на его собственном содержании, что также являлось 

причиной его скудной жизни. В Пияльском приходе на этот 

момент насчитывалось более 400 крестьянских душ, а пашенной 

и сенокосной земли имелось достаточное количество. Поэтому 

Пияльский приход ему виделся более выгодным, чем Порожский. 

Однако, как оказалось, дьяческое место в Пияльском приходе 

оказалось занятым, поэтому 16 мая 1807 года Архангельская 

духовная консистория отказала ему в прошении. 
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 Желание Стефана Иванова служить в Пияльском приходе 

всё-таки исполнилось, но через 27 лет, когда священником там 

был его средний сын Григорий. Прослужив в Порожском 

приходе 45 лет, 23 января 1834 года Стефан Иванов был 

переведён в Пияльский приход дьячком на пономарскую 

вакансию. 

 Здесь же, в Пияльском приходе, жена Стефана Иванова 

Параскева Александрова занимала просвирническую
120

 

должность. В 1837 году за свою работу она получала 4 рубля из 

церковной суммы и 4 рубля от крестьян. Кроме того, от крестьян 

получала до 10 пудов печёного хлеба и до 1 фунта коровьего 

масла. В 1840 году – 8 рублей, печёного хлеба до 10 пудов, 

коровьего масла до 15 фунтов ежегодно. Параскева умерла 30 мая 

1841 года. Похоронена, несомненно, на приходском кладбище 

Пияльского прихода. 

 Дьяческую должность в Пияльском приходе Стефан Иванов 

продолжал исполнять до своей смерти. Как было указано в 

клировой ведомости 1841 года, «При всей своей старости 

должность ещё исправляет без остановки»
121

. После смерти 

жены он проживал у своего сына Григория, который служил 

священником в том же Пияльском приходе. Здоровье Стефана с 

каждым годом ухудшалось. В 1842 году он начал терять зрение и 

через год совсем ослеп. Однако продолжал нести церковную 

службу. За все годы своего служения он под судом и следствием 

не бывал, во всех церковных ведомостях было указано – 

«поведения честного». Последние сведения о нём выявлены в 

клировой ведомости Пияльского прихода за 1845 год. В такой же 

ведомости за 1846 год он уже не указан, однако там имеются 

сведения о новом дьячке, который поступил на данное место 30 

марта 1846 года. Таким образом, можно предположить, что 

Стефан Иванов умер в марте 1846 года и, несомненно, похоронен 

на приходском кладбище Пияльского прихода. 

                                           
120
 Просви рня – женщина, занимавшаяся выпечкой просвир (просфор). 

Просфора , устар. просвира  (др.-греч. προσ ορά – «приношение»; мн. ч.: 

про сфоры) – богослужебный литургический хлеб, употребляемый в 

православии. 
121

 ГААО. Ф.465. Оп.2. Д.1. ЛЛ.28об.-29. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



118 

 Церковная должность Стефана Иванова дьячок и послужила 

образованием фамилии данного семейства Дьячковых. Лично он 

с такой фамилией – "приставкой" к имени упоминается один раз 

в клировой ведомости Пияльского прихода за 1839 год, где 

записан как Стефан Иванов сын Дьячков. Однако первым 

обладателем фамилии был старший сын Стефана  Иван, который 

уже в возрасте 17 лет был записан в ревизской сказке 1811 года 

как Иван Стефанов Дьячков. 

 

Иван Стефанович Дьячков (ок.1792-1827) 

 

 Старший сын дьячка Стефана Иванова. Родился около 1792 

года в Порожском приходе. Обучался в Онежском Крестном 

приходском училище. После учёбы 7 августа 1810 года получил 

дьяческую грамоту за подписанием епископа Архангельского и 

Холмогорского Парфена и был определён штатным дьячком в 

Кожеозерскую пустынь
122

. В характеристике, записанной в 

клировых ведомостях Кожеозерской пустыни за разные годы 

указано: «В дьяческой должности исправен, к 

домостроительству и хлебопашеству прилежен. Хмельного пьёт 

мало. Ставленную грамоту хранит дома в пристойном месте и 

2 раза в месяц прочитывает». 

 В период службы в Кожеозерской пустыни, около 1811 года 

Иван Стефанович женился. Жена – Ирина Васильевна ок.1792 

г.р. крестьянского сословия. Из какой деревни и волости она 

происходила, не установлено. Выявлено трое детей Ивана и 

Ирины: Алексей ок.1813 г.р., Пётр ок.1818 г.р. и Марья ок.1821 

г.р. 

 Сыновья Алексей и Пётр родились в Кожеозерской 

пустыни, дочь Мария, вероятно, в Вонгудском приходе. 

 Прослужив в Кожеозерской пустыни в должности дьячка 

десять лет, 21 июня 1821 Иван Стефанович получил ставленную 

священническую грамоту за подписанием епископа 

Архангельского и Холмогорского Иосифа и был назначен на 

должность священника в Вонгудский приход Онежского уезда. 

 Прослужив в Вонгудском приходе три года, Иван 

Стефанович Дьячков по указу Архангельской духовной 
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консистории был вновь перемещён в Кожеозерскую пустынь, где 

продолжал служить в должности священника. Как указано в 

клировой ведомости Кожеозерской пустыни за 1824 год, в 

данную пустынь он послан «за подвенчание в родстве брака»
123

. 

Это означало, что он обвенчал каких-то кровных родственников, 

степень родства которых была достаточно близкой. По 

церковным канонам, запрещалось вступать в брак лицам, 

находящимся в близкой степени родства, вплоть до четвёртой 

ступени (поколения). 

 21 апреля 1824 года Иван Стефанович пишет прошение на 

имя епископа Архангельского и Холмогорского Неофита, в 

котором просит перевести его на праздное священническое место 

в Кожеозерскую пустынь. В прошении он пишет, что Вонгудский 

приход по малочисленности крестьян, недостатку пахотной и 

сенокосной земли, а также по денежной бедности крестьян 

«доходами весьма беден». К тому же, в прошлом 1823 году в ночь 

с 5 на 6 августа разразилась страшная и необыкновенная, с 

громом и молнией гроза «с дождём и с нестерпимым градом». В 

результате чего в приходе «хлеба прибило». Далее он пишет, что 

к пропитанию своего семейства не видит никакой надежды, а 

также опасается, что может попасть в «непристойный сану 

своему нищенский для пропитания образ»
124
. К тому же, в своё 

время он прослужил в Кожеозерской пустыни 11 лет, и там 

«часть оставшихся из его собственностей имеет»
125

. 

 Духовная консистория рассмотрела прошение Ивана 

Стефановича и 31 мая 1824 года
126

 издала соответствующий указ 

о переводе его на должность священника в Кожеозерскую 

пустынь. 

 В должности штатного священника Кожеозерской пустыни 

Иван Стефанович, как указано в ревизской сказке за 1834 год (8-я 

ревизия), прослужил до своей смерти в 1827 году
127

. 

 После его смерти жена Ивана Стефановича Ирина 

Васильевна проживала в этой же пустыни «на пропитании у 
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сыновей своих и получала от попечительства жалованья 20 

рублей»
128

 до 1845 года. Указом Архангельской духовной 

консистории от 21 июня 1846 года она была определена в 

Пияльский приход на должность просвирницы, за что получала 

от казны 24 рубля серебром. Затем, вероятно, в 1847 году была 

переведена во Владыченский приход, где служил пономарём её 

сын Пётр. Здесь она также занималась приготовлением просфор и 

получала такое же жалованье. В 1851 году была наделена землёй 

«пахотной 2067 сажень, а сенокосной 2 десятины 1533 

сажени»
129
. С годами её мастерство по приготовлению просфор 

ухудшалось. Если в 1851 году, как указано в клировых 

ведомостях, она «просфоры изготовляла порядочно», то в 1859 

году «просфоры готовит по старости лет неудачно»
130

. 

 В 1850 году её сын Пётр был переведён на службу в 

Турчасовскую церковь, а в 1852 году - в Прилуцкий приход. В 

этот же приход к сыну Ирина Васильевна перебралась в 1860-

1862 годах, т.к. в 1863 году она уже проживала в его семье. 

Последние сведения о ней выявлены в клировой ведомости 

Прилуцкого прихода за 1867 год. На этот момент она находилась 

за штатом церкви, и как священническая вдова получала от 

епархиального попечительства 12 рублей в год. Была она 

неграмотна, поведения хорошего, под судом и следствием не 

бывала. В клировой ведомости того же прихода за 1869 год она 

не указана. Следовательно, можно предположить, что умерла 

Ирина Васильевна около 1868 года в Прилуцком приходе, и, 

вероятно, похоронена там же на приходском кладбище. 

 

Григорий Стефанович Дьячков (ок.1803-после 1873) 

 

 Средний сын дьячка Стефана Иванова. Родился около 1803 

года в Порожском приходе. Обучался в Онежском Крестном 

приходском училище, затем в Архангельском уездном училище и 

духовной семинарии в классе богословия, которую окончил с 

аттестатом 2-го разряда. 
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 5 октября 1817 года отец Григория  дьячок Стефан Иванов 

обратился с прошением в Архангельскую духовную консисторию 

о предоставлении Григорию пономарского места в Порожском 

приходе. Григорий в то время учился в Архангельской уездном 

училище и находился на казённом содержании. В случае 

назначения его на должность пономаря Стефан Иванов готов был 

взять его на своё собственное содержание. Консистория по 

данному прошению 7 ноября 1817 года вынесла положительную 

резолюцию, о чём сообщила в Онежское духовное правление. 

 Конкретных сведений о службе Григория пономарём 

Порожского прихода не выявлено. В 1820 году на эту же 

должность Стефан Иванов будет просить консисторию назначить 

своего младшего сына Гавриила. 

 Григорий же после окончания семинарии получил 

ставленую грамоту священника за подписью епископа 

Архангельского и Холмогорского Аарона, а 1 октября 1827 

года
131

 был посвящён в стихарь и назначен на священническую 

должность в Пияльский приход Онежского уезда
132
. По данным 

клировой ведомости за вторую половину 1827 года 

характеризовался так: «Курс учения кончил. Должность свою 

исправляет рачительно. Своего сочинения проповеди в приходе 

не говорил. Вино пьёт умеренно. О прочем же поведении его по 

новости вскоре узнать не можно»
133

. 

 Женился около 1826 года. Жена – Марья Александровна 

ок.1802 г.р. из духовного сословия. Из какого прихода и какой 

волости она происходила, не установлено. Выявлено четверо 

детей Григория и Марьи: Ольга ок.1828 г.р., Василий ок.1831 г.р., 

Иоанн ок.1833 г.р. и Екатерина ок.1834 г.р. 

 По данным клировой ведомости 1834 года Григорий 

Стефанович был уже вдов. Жена его Марья Александровна 

умерла 17 ноября 1834 года, вероятно, при родах Екатерины. 

 В клировой ведомости за 1835 год указано, что в год он 

читает одну проповедь собственного сочинения, а также состоит 
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под судом «о несогласной жизни с дьяконом»
134
. С 1937 году 

Григорий Стефанович читал уже две проповеди в год. 

 В Пияльском приходе по штату были положены священник, 

дьячок и пономарь. В 1776 году в штат был добавлен дьякон. 

Однако в 1834-1835 г. это место было незанятым после того, как 

приходской дьякон Иаков Васильев в 1833 году по собственному 

желанию ушёл «на покой к своим родственникам в Пияльский 

приход»
135
. Кроме священника в данное время несли службу два 

дьячка, один из которых был на пономарской вакансии. 

 8 октября 1834 года священник Григорий Дьячков пишет 

прошение епископу Архангельскому и Холмогорскому Георгию с 

просьбой разделить между членами причта оклад и доходы 

дьяконского места, либо вовсе упразднить эту вакансию 

«начавшую существовать с 1776-го года с посвящением первого 

диакона на пономарский оклад и доходы»
136
. Мотивом этому, как 

писал священник, служило то, что в приходе пахотной и 

сенокосной земли 19 с половиной десятин, а текущий год 

выдался неурожайным, что не может доставлять членам причта 

«безбедного продовольствия в пропитании»
137

. 

 17 ноября 1834 года Архангельская духовная консистория 

разрешила «Диаконский оклад и доход разделить от праздного 

места разделить на наличных священноцерковнослужителей до 

дальнейшего рассмотрения»
138
. Также было указание 

консистории выяснить, почему священник Григорий Дьячков не 

занимается «сказыванием проповедей своего сочинения»
139

. 

 20 марта 1835 года Григорий Дьячков написал в Онежское 

духовное правление "Покорнейшее объяснение", в котором 

сообщал: «Сказыванием проповеди Слова Божия от своего 

сочинения вновь не занимался я по причине не существования в 

нашем Онегском уезде цензуры. Сочинённые же мною проповеди 

в бытность мою в семинарии, во время слушания богословских 

наук и рассматриванные бывшими тогда наставниками 

ректором семинарии Архимандриом Антонием и после него 
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ректором же Архимандритом Неофитом, я повсегодно сказывал 

на литургиях в те дни, на кои оные проповеди были сочинены»
140

. 

 Онежское духовное правление отправило это объяснение в 

консисторию и 29 мая 1835 года получило ответный доклад, где 

говорилось, что объяснение Григория Дьячкова принять не 

возможно, так как проповеди, сочинённые им во время обучения 

в семинарии, были назначены ему для учения и наработки опыта 

в проповедовании Слова Божия. А по своему званию священника 

он обязан проповедовать Слово Божие своим прихожанам в том 

числе и чтением своих проповедей. Также консистория отмечала, 

что отсутствие цензуры в Онежском уезде не является 

оправданием, т.к. нет её и во многих других уездах 

Архангельской губернии. Далее консистория указывала, что 

поскольку «учёные священники» не освобождаются из-за 

отсутствия цензуры от чтения проповедей своего сочинения, то 

необходимо, чтобы Григорий Дьячков ежегодно «по своему 

званию занимался сочинением и сказыванием проповедей в своей 

приходской церкви, в чём и обязать его подпискою»
141

. 

 За время своей службы в Пияльском приходе Григорий 

Дьячков кроме священнической службы занимался земледелием. 

В дополнение к пахотным землям, находившимся во владении 

церковного причта, он собственноручно для своей семьи 

разработал и удобрил 2610 сажень земли. В 1844 году его сын 

Иван, в результате болезни ставший  глухонемым, был уволен из 

духовного сословия в крестьянское и остался проживать в 

данном приходе. Вероятно, собственной земли Иван не имел, 

поэтому Григорий Стефанович решил просить духовную 

консисторию о передаче части земли, принадлежащей 

церковному причту, в собственность своего сына. 

 25 января 1846 года он пишет прошение на имя епископа 

Архангельского и Холмогорского Варлаама, где просит о замене 

2610 сажень земли, разработанной им, на 980 сажень церковной 

земли «в новинке Привалихинской, за речкою Рочевою, в 2-х 

верстном расстоянии от церкви, и Пеньеватке, отстоящей от 

церкви так же за 2 версты».
142

 Причт Пияльского прихода и 
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прихожане согласие на уступку 980 сажень земли в 

собственность его сыну Ивану одобрили и утвердили 

письменным актом. 

 По архивным документам установлено, что Григорий 

Дьячков получил акт на землю площадью 2610 саженей, но 

принадлежала она Пияльскому приходу. На его же прошении 9 

марта 1846 года была написана следующая резолюция: 

«Поставить священнику на вид необдуманное его прошение. Ни 

он со своим причтом, ни даже прихожане его, распоряжаться 

землёю сами по себе не могут. Да и от епархиального 

начальства дело это не зависит. Пусть он священник для сына 

своего просит землю на законном основании, а той, которая 

дана причту, ни он, ни крестьяне не имеют права 

распоряжаться»
143
. Таким образом, в данном прошении ему 

было отказано. 

 28 июня 1847 года по указу Архангельской духовной 

консистории Григорий Стефанович был переведён на должность 

священника в Калгачинский приход Онежского уезда. Из 

характеристики за 1848 год: «В чтении и пении опытен, 

катихизис знает и в протяжении 1848 года говорил две 

проповеди своего сочинения. Поведения хорошего, воздержен и 

трудолюбив. Предосудительного поступка, замеченного за ним в 

Пияльском приходе, не открыто и по слухам не дознано. Под 

судом и штрафом не бывал»
144

. 

 Вероятно, из-за удалённости прихода и малых доходов, а 

также и из-за того, что проживал он без жены, Григорий 

Стефанович пристрастился к «горячительным напиткам». Так в 

период с 16 января по 16 ноября 1851 года Архангельская 

духовная консистория рассматривала дело «О пьянстве и других 

предосудительных поступках Калгачинского священника 

Григория Дьячкова». Вероятно, это и послужило причиной его 

увольнения из данного прихода. Как указано в клировой 

ведомости за 1873 год, «В 1851 году по вдовству помещён в 

Николаевский Карельский монастырь и оттуда поступил на 

должность эконома в Архангельский Архиерейский дом».
145
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 С 1855 года начинается «шествие» Григория Стефановича 

по различным монастырям. В 1855 году по личной его просьбе он 

был уволен с должности эконома и помещён в Крестный 

монастырь в число братства. В эти же годы (1851-1855), 

консистория вела дело о каких-то злоупотреблениях 

калгачинских крестьян и взяла с него какие-то показания. 

 В 1857 году Григорий Стефанович был перемещён в 

Красногорский, оттуда в 1861 году переведён в Шенкурский 

монастырь. В 1863 году – в Пертоминский, а из него в 1865 году 

снова в Крестный монастырь. Через два года, в 1867 году 

Григорий Стефанович уволен за штат и отправлен «на покой к 

сыну своему священнику Василию Дьячкову с назначением пенсии 

90 рублей в год»
146

. 

 В 1869 году, находясь за штатом, он был назначен на 

праздное место в Унежемский приход Онежского уезда. 

 Прослужив в Унежемском приходе два года, Григорий 

Стефанович в 1871 году был переведён в Пушлахотский приход 

Онежского уезда. 

 Во время службы в данном приходе Григорий Стефанович 

по старости лет проповедей своего сочинения не говорил. В 

память войны 1853-1856 годов был награждён бронзовым 

наперсным крестом на Владимирской ленте и медалью на 

Андреевской ленте. До какого времени он служил в 

Пушлахотском приходе, где и когда умер, не устанавливалось. 

Последние сведения о его службе в данном приходе выявлены в 

метрической книге за 1875 год. Его подпись стоит под 

метрическими записями только за январь. Далее его имя 

отсуствует. 

 

Гаврила Стефанович Дьячков (ок.1810-?) 

 

 Младший сын дьячка Стефана Иванова. Родился около 1810 

года в Порожском приходе. Около 1819 года поступил в 

Онежское уездное училище. 

 21 мая 1820 года отец Гавриила Стефан Иванов пишет 

епископу Архангельскому и Холмогорскому Иосифу прошение о 

том, что в данный момент содержит на своём иждивении двух 
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сыновей, обучающихся в училищах, а также ввиду малолюдности 

и скудности прихода он, дьячок, «пришёл в крайнюю 

бедность»
147
. А поскольку в приходе в данный момент 

пономарское место находится праздным, то для поддержания его 

состояния он просил епископа предоставить место пономаря его 

сыну Гавриилу. Рассмотрев характеристики на Стефана Иванова 

и его сыновей, присланные Онежским духовным правлением, 

Архангельская духовная консистория 7 июня 1820 года 

постановила: «Гавриилу Стефанову пономарское место в 

Порожском приходе предоставить»
148
. Какова его дальнейшая 

судьба, неизвестно. Сведения о нём не выявлялись. 

 

Алексей Иванович Дьячков (ок.1813-?) 

 

 Старший сын священника Ивана Стефановича Дьячкова. 

Родился около 1813 года в Кожеозерской пустыни. С 1821 по 

1824 г. обучался в Крестном приходском училище, затем с 1824 

по 1828 г. в Онежском уездном училище на высшем отделении. 

После его окончания 14 июля 1828 года был определён на 

должность дьячка в Холмогорский женский монастырь. 

 В Холмогорском Успенском женском монастыре 1 января 

1829 года Алексей Иванович был посвящён в стихарь, а 24 июля 

1830 года был перемещён в Кожеозерскую пустынь. Из 

характеристики 1830 года: «Грамоту имеет. Холост. Чтение и 

пение знает не худо, катихизис посредственно. Поведения 

хорошего, вино пьёт умеренно. Судим и штрафован не был».
149

 

Служа в этой пустыни дьячком, он раз в год исполнял должность 

священника. 

 Женился около 1838 года. Жена – Акилина Васильевна 

ок.1819 г.р. Место рождения и сословие не установлены. Дети 

Алексея и Акилины не выявлены. 

 Последние выявленные сведения об Алексее Ивановиче за 

1850 год указывают, что он продолжал служить в Кожеозерской 

пустыни в должности дьячка. Какова его дальнейшая судьба, 

неизвестно. Сведения о нём не выявлялись. 
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Пётр Иванович Дьячков (ок.1818-30.08.1877) 

 

 Младший сын священника Ивана Стефановича Дьячкова. 

Родился около 1818 года в Кожеозерской пустыни. В конце   

1820-х годов учился в Архангельском уездном училище на 

низшем отделении, откуда в июле 1831 года был «за 

неспособностью исключён»
150
. В этом же году 12 октября указом 

Архангельской духовной консистории был отправлен в 

Кожеозерскую пустынь на должность пономаря. Прослужив 

здесь около трёх лет, 2 августа 1834 года
151

 Пётр Иванович был 

переведён на такую же должность во Владыченский приход.
152

 

 Прослужив в этом приходе чуть более года, 25 октября 1835 

года
153

 Пётр Иванович был перемещён обратно в Кожеозерскую 

пустынь.
154

 

 Женился около 1839 года. Жена – Параскева Михайловна 

ок.1818 г.р. Место рождения и сословие не установлены. 

Выявлено шестеро детей Петра и Параскевы: Стефанида ок.1840 

г.р., Алексей ок.1841 г.р., Платонида 01.05.1844 г.р., Пелагея 

ок.1847 г.р., Ольга ок.1851 г.р. (умерла ок.1852 г.), Евдокия 

ок.1852 г.р. (умерла ок.1853 г.) и Александра 15.05.1860 г.р. 

 21 июля 1842 года Пётр Иванович был переведён на 

пономарскую должность в Турчасовский приход.
155

 В церковных 

книгах 1840-х годов данного прихода фамилия Петра Ивановича 

пишется через дефис с приставкой: Дьячков-Штипалец. При 

исследовании метрических книг Турчасовского прихода его 

подпись с такой приставкой в первый раз встретилась в 3-й части 

книги в записи об умерших за 1 сентября 1842 года. 

 Что означает данная приставка, выяснить не удалось. Слово 

Штипалец чем-то похоже на прозвище, и можно условно 

предположить, что в его основе лежит слово «Шти». В толковом 

словаре В. Даля слово «шти» объясняется двумя вариантами: 1). 

Шти – шесть. 2). Шти – то же, что и «щи», – похлёбка, мясная 
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или постная, из рубленой и квашеной капусты.
156

 Если разложить 

приставку на две части, мы имеем: Шти+палец, т.е. шестой 

палец… Может быть действительно у Петра Ивановича был 

такой дефект на руке или на ноге, и поэтому кто-то дал ему такое 

прозвище. Или же он был большим любителем щей, что иногда 

снимал с них пробу пальцем. Какой-либо предположительный 

ответ данному прозвищу не смогли дать даже опытные 

исследователи-историки. 

 Прослужив в Турчасовском приходе почти четыре года, 1 

июля 1846 года он вновь был переведён пономарём во 

Владыченский приход.
157

 Прослужив здесь опять же четыре года, 

Пётр Иванович по своему прошению переводится обратно в 

Турчасовский приход. По службе он характеризовался хорошо и 

в 1851 году был переименован в дьячка. Через год после этого, в 

1852 году, епархиальное начальство переводит его в Прилуцкий 

приход. 

 Указ Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского из Архангельской духовной консистории 

Благочинному Священнику Александру Ивановскому. По указу Его 

Императорского Величества Архангельская Духовная 

Консистория слушали резолюцию Его Преосвященства от 18 

февраля № 551 на рапорте вашем о смерти Прилуцкого Дьячка 

Ивана Терентьева и о возможности перевести на сие место 

Турчасовского Дьячка состоящего на Пономарской вакансии 

Петра Дьячкова, – таково: умершего исключить из списков, 

малое имущество оставить в распоряжении вдовы с её детьми. 

На месте том утвердить Турчасовского Пономаря, буде мое 

распоряжение того требовало и требует. По справке оказалось, 

от 12 сентября 1851 года № 3156 на справке Консистории 

учиненной вследствие резолюции Его Преосвященства от 10 

сентября № 3115 последовавшей на прошение Турчасовского 

Пономаря Петра Дьячкова о переименованию его Дьячком 

резолюция Его Преосвященства последовала такова: 

Переименовать Дьячкова состоящим на Пономарской вакансии 

следовало бы просителю, по силе сего занять где либо 

                                           
156
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собственную Дьяческую Вакансию. Приказали и прочее – по 

исполнении сего Указа, было отрапортовано Консистории 

марта 10 дня 1852-го года. 

Рождественский священник Алексей Васильев.
158

 

 

 Указ Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского, из Архангельской духовной Консистории, 

Прилуцкому Причту Онегского Уезда. По указу Его 

Императорского Величества Архангельская Духовная 

Консистория слушали рапорт Ваш от 30 Октября с донесением 

о получении штатного жалованья 153 руб. 99 коп. за первую 

половину 1852 года, и справку по коей оказалось: Дьячку 

Прилуцкого прихода Петру Дьячкову штатного жалованья за 1-

ю половину 1852 года по расписанию Консистории и 

благочинного назначено 11 руб. 99 коп. за время с 10 Марта за 

три месяца и 29 дней, а умершему Дьячку того же прихода 

Терентьеву по 18-е Января 1 р. 96 коп., затем 5 руб. 65 коп. за 1 

месяц и 22 дня за небытием наличного Дьячка оставлены к 

удержанию в казначействе. Приказали по справке дать /и 

дается/ знать Указом Причту Прилуцкого Прихода. 

Ноября 29 дня 1852 года. 

Рождественский священник Алексей Васильев.
159

 

 

 Последние годы своей службы в Прилуцком приходе Пётр 

Иванович Дьячков служил при церкви Рождества Богородицы. 

Проживал он в казённом церковном доме, который находился 

неподалёку от церкви. 

 Как мы уже говорили, в Прилуцком приходе он начал 

служить в 1852 году. В этом же году строительным отделением 

Архангельской казенной палаты были составлены планы многих 

Онежских деревень, среди которых имеется план деревень 

Носиловской, Тереховской и Павловской, две из которых – 

Носиловская и Павловская - 13 июня 1875 года были объединены 

под одно общее название – селение Прилуки.
160
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 На этом плане указаны три существующих дома, в которых 

проживали прилуцкие священноцерковнослужители, а 

четвёртый, дальний от церкви, проектируемый. По описанию 

1844 года, дом священника на данный год строился собственный, 

а у дьякона и причетников были дома церковные, находящиеся на 

церковной земле.
161

 В описании 1856 года священнический дом 

не указан, а указаны три дома священноцерковнослужителей. По 

всей видимости, Пётр Иванович Дьячков проживал в 

пономарском доме, поскольку служил дьячком на пономарской 

вакансии. И, вполне вероятно, что после того как он был 

произведён в дьякона, он перешёл жить в дьяконский дом. 

 Пономарский деревянный дом был построен в 1844 г. 

иждивением прихожан, а двор и сенник на кошельковую сумму в 

1803 году. Крыша крыта досками на два ската. Для входа в дом 

имелось крыльцо и одинарная дверь. В доме было две жилых 

комнаты, в которых две печки с чугунными вьюшками и прочими 

приборами. В передней комнате пять окон с двойными 

стеклянными рамами. В задней комнате три окна со стеклянными 

рамами. В коридоре два небольших окна со стеклянными рамами. 

Такое же имелось окно на чердаке. В доме было четыре 

кладовых, все с одинарными дверями. Расстоянием от 

приходской церкви в 35 саженях. 

 Дом дьяконский деревянный был построен в 1833 году, а 

сенник в 1821 году на кошельковую сумму. Крыша крыта 

досками на два ската. Для входа в дом – крыльцо и дверь 

одинарная. В доме две жилых комнаты, в которых две кирпичные 

печи с приборами. Кухонное помещение было разделено на две 

половины, в нём шесть окон со стеклянными окнами. В задней 

комнате два окна. Коридор был разделён досками на две 

половины. Кладовых в доме одна. В ней небольшое окошечко. 

Двери, как у жилых комнат, так и у кладовой одинарные. Дом 

находился от приходской церкви в 40 саженях.
162

 

 14 июля 1857 года Преосвященным Антонием, епископом 

Архангельским Пётр Иванович рукоположен в дьякона в этот же 

Прилуцкий приход на дьяческую вакансию. Из характеристики за 

1859 год: «Читает и поёт довольно хорошо. Из катихизиса 
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знает не малое. Устав церковный понимает, диаконские 

обязанности при служении проходит без упущения, помогает и 

причетнику петь и читать на клиросе. По должности своей в 

особенных важных упущениях не замечен в течение года. Ведёт 

себя порядочно, хотя вино и употребляет временно, но 

безнравственных поступков за ним не усмотрено. Под судом и 

штрафом не бывал и не состоит».
163

 

 Хоть и написано в характеристике о том, что после 

употребления вина вёл он себя хорошо, но всё же, как видно, не 

всегда. В 1872 году ему была назначена двухмесячная 

«эпитимия
164

 и чёрные труды на нетрезвость». Отбывать 

наказание он должен был в Крестном монастыре. Однако зимой 

он отморозил два пальца на левой руке, и поскольку на момент 

наказания они ещё не зажили, ему было велено оставаться в 

приходе на должности псаломщика «до усмотрения 

епархиальным начальством»
165
. Характеристика, данная ему в 

1873 году в отношении его поведения, была, в общем-то, 

положительной: «Ведёт себя довольно порядочно. В 

предосудительных поступках не замечается. Вино временно и 

пьёт, но оное не имеет вредных последствий на его службу и 

жизнь при хорошем его характере»
166
. На этот момент он вновь 

был в должности дьякона. 

 Пётр Иванович Дьячков умер 30 августа 1877 года, погребён 

1 сентября на приходском кладбище Прилуцкого прихода. По 

данным метрической книги умер «от запоя»
167
. По публикации в 

газете «Архангельские губернские ведомости» – «от болезни 

сердца»
168
. Правдивее, конечно же, запись в метрической книге, 

т.к. мы уже знаем о его пристрастии к выпивке, и случаи запоев у 

него вполне могли иметь место. 
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 Жена его Параскева Михайловна умерла 14 апреля 1886 

года «от старости», погребена 17 апреля
169

. Запись о смерти 

сделана в метрической книге Прилуцкого прихода, поэтому, 

вполне вероятно, что она похоронена на местном приходском 

кладбище. 

 

Василий Григорьевич Дьячков (ок.1831+12.01.1884) 

 

 Старший сын священника Григория Стефановича Дьячкова. 

Родился около 1831 года в Пияльском приходе. В шесть лет 

учился грамоте у отца. В 1839-1840 годах обучался в Онежском 

приходском училище. С 1841 года ученик Архангельского 

уездного училища. В 1845 году обучается на низшем отделении 

Архангельской духовной семинарии. Окончив полный 

семинарский курс, 18 июля 1853 года уволен из семинарии в 

епархиальное ведомство с аттестатом III-го разряда. В этом же 

году, 29 августа, Архангельским и Холмогорским епископом 

Варлаамом в Архангельском кафедральном соборе рукоположен 

в дьякона. 

 6 сентября этого же года в Заостровской церкви был 

рукоположен в священника в Кольский Воскресенский собор. До 

1854 года служил в г. Кола Кольского уезда Архангельской 

губернии (ныне Мурманская область). После сожжения Колы 

неприятелем в 1854 году был переселён на жительство к 

Печенгской Сретенской церкви, приписанной к Кольскому 

собору, «для служения и требоисправления лопарей», где 

проживал до сентября 1857 года. С этого времени до образования 

самостоятельного Печенгского прихода (11.11.1857) указом 

Архангельской духовной консистории был назначен штатным 

священником данного прихода. 

 Женился около 1855 года. Жена – Татьяна Павловна ок.1833 

г.р. Место рождения и сословие не установлены. Выявлено 

четыре дочери Василия и Татьяны: Мария ок.1856 г.р., Павла 

ок.1861 г.р., Юлия ок.1863 г.р. и Параскева ок.1866 г.р. 

 В 1855 году Василий Григорьевич получил благодарность за 

«своего сочинения катихизические поучения», за это же в 1856 

году – признательность. В 1858 году награждён бронзовым 
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наперсным крестом на Владимирской ленте, а в 1859 г. - светлой 

бронзовой медалью на Андреевской ленте. Из Печенги 

резолюцией епископа Александра за № 125 от 12 января 1860 

года был перемещён в Лямицкий приход Онежского уезда.
170

 

 Василий Григорьевич был образованным человеком, 

интересующимся историей. Он – автор очерка об истории 

Лямицкого прихода и об этнографии поморов, опубликованного 

в газете «Архангельские губернские ведомости» в 1869 году. 

Кроме этого, он обращал внимание на разные артефакты. В 

Лямце он нашёл и передал в Архангельский статистический 

комитет каменную «громовую стрелу»
171
, о чём писал в своей 

книге «Чудь Заволоцкая» этнограф П.С. Ефименко.
172

 

 Находясь на службе в Лямицком приходе, в 1864 году 

Василий Григорьевич вследствие представления духовной 

консисторией к награждению набедренником получил от Его 

Преосвященства благодарность, а в 1865 году награждён и самим 

набедренником. Указом духовной консистории от 10 августа 

1870 года за № 4368 награждён «Всемилостивейше 

пожалованною скуфьёю».
173

 

 Указом Архангельской духовной консистории № 3340 от 19 

июля 1867 года Василий Григорьевич был переведён на 

должность священника в Нижмозерский приход Онежского 

уезда.
174

 

 Сколько лет прослужил Василий Григорьевич Дьячков в 

Нижмозерском приходе, не устанавливалось. Вполне вероятно, 

что служил он здесь до 1883 года и отсюда был перемещён в 

Варзуго-Петропавловский приход. Сведения о его службе в 
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стрелы можно найти в телах, поражённых молнией. 
172

 Ефименко П.С. Заволоцкая чудь. Архангельск, 1869. С.136. 
173

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.246а. ЛЛ.1174об.-1176. 
174

 Там же. 
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данном приходе не выявлялись. Имеются лишь сведения из 

Духовной росписи Варзугско-Петропавловского прихода за 1883 

год, где он записан в возрасте 53 лет. В составе его семьи жена  

Татьяна Павловна  51 года и дочь Юлия 20 лет.
175

 

 Последние сведения о нём выявлены в метрической книге 

Варзугско-Петропавловского прихода: «Священник Варзугско-

Петропавловского прихода Василий Григорьевич Дьячков умер 12 

января 1884 года от чахотки. Похоронен 16 января на 

приходском кладбище»
176

. 

 

Алексей Петрович Дьячков (ок.1841-после 1873) 

 

 Старший сын дьякона Петра Ивановича Дьячкова. Родился 

около 1841 г. в Кожеозерской пустыни. В 1848-1850 г. в семье 

обучался часослову и псалтырю. В 1851 году обучался в 

Архангельском 2-м приходском училище, где «вёл себя 

благонравно». В 1859 году обучался на среднем отделении 

Архангельской духовной семинарии на полуказённом 

содержании, которую окончил в 1863 году с аттестатом 2-го 

разряда. В этом же году епископом Архангельским и 

Холмогорским Нафанаилом 29 сентября был рукоположен в 

священника и назначен в Сороцкий приход Кемского уезда 

Архангельской губернии. 

 К моменту начала службы Алексея Петровича в этом 

приходе в 1862 году сгорела Сороцкая церковь во имя Савватия 

Соловецкого чудотворца. Взамен сгоревшей церкви начали 

строить новую во имя Преподобных Отцов Зосимы и Савватия 

Соловецких чудотворцев. Строительство шло на собственные 

церковные и собранные «кружковые»
177

 средства. Таким образом, 

Алексей Петрович принимал непосредственное участие в 

строительстве церкви Сороцкого прихода. 

 Примечательность данной церкви была в том, что в ней 

находилась рака
178

 Преподобного Савватия. Предположительно 
                                           
175

 ГАМО. Ф.И-7. Оп.1. Д.27. Л.1. 
176

 Там же. Ф.И-136. Оп.1. Д.18. ЛЛ.289об.-290. 
177

 Кружечный сбор – ежегодный доход от добровольных пожертвований с 

установленных в храме кружек. 
178
 Ра ка (лат. raca – ящик, ковчег, гроб) – ковчег с мощами святых, 

изготавливаемый обычно в форме гроба. Рака как религиозный объект 
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именно на этом месте находилась часовня, в которой Савватий 

умер в 1435 году. 

 По всей видимости, он также занимался иконописью. Об 

этом свидетельствуют такие факты. В фондах ГААО имеется 

дело «О разрешении внести в послужной список священника 

Кемского прихода Алексея Дьячкова денежное пособие за 

написанную икону преподобного Савватия Соловецкого 

чудотворца назначенную цесаревичу Николаю Александровичу
179

. 

02.03.1865-15.07.1865». В этом же 1865 году
180

 «за поднесённую 

ко дню Тезоименитства Его Императорского Высочества 

покойного Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя 

Николая Александровича Икону Савватия Соловецкого 

Чудотворца, собственного письма, награждён 35 рублями 

серебром из Собственной Конторы Августейших детей Их 

Императорских Величеств».
181

 

 Женился около 1864 года. Жена – Екатерина Яковлевна 

ок.1846 г.р. Место рождения и сословие не установлены. 

Выявлено трое детей Алексея и Екатерины: Анна 28.07.1865 г.р., 

Михаил 05.11.1867 г.р. и Лидия 17.10.1869 г.р. 

 В 1866 году за поднесенный русский поморский наряд для 

Его Императорского Величества и верноподданнические чувства 

Всемилостивейше удостоен получить Высочайшую 

благодарность.
182

 В этом же году был назначен законоучителем 

сельского приходского училища и занимал эту должность до 

1871 года. 

 Как указано в одной из его характеристик, «поведения 

хорошего, но с сознанием своих достоинств»
183
. Однако это не 

повлияло на то, что в 1872 году он состоял под церковным судом 

                                                                                                                                    

считается понятием христианским, однако её аналоги встречаются и в 

других религиях. 
179

 Николай Александрович Романов - наследник, цесаревич и великий 

князь, старший сын императора Александра II. Умер от болезни 12 апреля 

1865 года. 
180

 В другом документе – в 1864 году награждён лично цесаревичем 

Николаем Александровичем. 
181

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.203а. ЛЛ.1123об.-1124. 
182

 Там же. Д.246а. Л.388об. 
183

 Там же. Л.389. 
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и следствием и был обвинён в четырёх противозаконных 

действиях: 

 а). За неполную записку в отчете денег полученных из 

Соловецкого монастыря и не исправное ведение 

приходорасходной книги по Сороцкому приходу и составлением 

таковой самопроизвольно. 

 б). За взятие приходорасходных книг Сороцкой церкви со 

стола у Благочинного и в утрате оных. 

 в). За нетрезвость, дерзость и прочие поступки, низведен 

был на причетническую вакансию в Шуезерский приход, с 

удержанием Священнослужения впредь до раскаяния, со 

взысканием с него прогонов 49 руб. 5 коп. в пользу следователей. 

 г). За вымогательство незаконной платы за браковенчание 

обязан подпискою впредь не вымогательствовать.
184

 

 Как видим из этих сведений, из Сороцкого прихода он был 

перемещён в Шуерецкий приход того же уезда. Прослужив здесь 

до августа 1872 года, Алексей Петрович, вероятно, осознав своё 

положение и службу причетником, подал прошение о переводе 

его на праздную священническую вакансию в Кривецкий приход 

Холмогорского уезда Архангельской губернии. 

 Сколько времени прослужил он в данном приходе, не 

устанавливалось. Последние выявленные сведения о его службе 

датируются 1873 годом. Далее сведения не выявлялись. В 

материалах дела его сына Михаила имеется свидетельство, 

выданное священнической вдове Екатерине Дьячковой, 

датируемое 4 августа 1877 года. Это значит, что Алексей 

Петрович Дьячков умер в период с 1873 по 1877 годы. 

 Можно предположить, что служил он в Кривецком приходе 

до 1874 года, так как в метрической книге данного прихода за 

этот год под всеми записями стоит его подпись. В такой же книге 

за 1875 год его подписи отсутствуют. Однако, среди умерших в 

данном году он не указан. С марта 1878 года в Кривецком 

приходе значился уже другой священник.
185

 

 

 

                                           
184

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.246а. Л.389. 
185

 Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской 

Епархии. Выпуск I. Архангельск, 1894. С.296. 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



137 

Михаил Алексеевич Дьячков (05.11.1867-после 1918) 

 

 Старший сын священника Алексея Петровича Дьячкова. 

Родился 5 ноября 1867 года в Сороцком приходе Кемского уезда. 

Крещён 7 ноября этого же года священником Шиженского 

прихода Павлом Шангиным и дьячком Василием Дьяконовым. 

Восприемниками при крещении были приписанный к деревне 

Сороцкой бессрочно отпускной фельдфебель Иван Иванов 

Разсадкин и жена командующего Сумским отрядом пограничной 

стражи капитанша Дарья Александрова Лошкина.
186

 

 В августе1877 года поступил в подготовительный класс 

Архангельского духовного училища. Обучаясь в училище при 

«поведении хорошем (3)
187

 оказал успехи»: 

 

 По Священной истории Ветхого и Нового Завета – хорошо 

(3). 

 По Катихизму – хорошо (3). 

 По языкам: русскому с церковнославянским; греческому; 
латинскому – посредственно (2). 

 Географии – хорошо (3). 

 Арифметике – посредственно (2). 

 Пению и чистописанию – хорошо (3).
188

 

 

 По окончании курса во втором классе и после 

двухгодичного курса в третьем классе в 1883 году по 

постановлению училищного правления Михаил был «уволен по 

малоуспеваемости». После исключения из училища он проживал 

первоначально на подворье Николо-Корельского монастыря, а 

затем в Красногорском Богородицком монастыре.
189

 Прожив в 

данных монастырях почти два года, в 1885 году Михаил пишет 

прошение о назначении его псаломщиком в Тельвисочный 

                                           
186

 ГААО. Ф.29. Оп.2. Т.5. Д.567. Л.21. 
187

 Здесь и далее так в документе. По всей видимости, это оценка в 

числовом выражении. 
188

 ГААО. Ф.29. Оп.2. Т.5. Д.567. Л.22. 
189

 Николо-Карельский монастырь находился на территории современного 

Севмашпредприятия в г. Северодвинск; Красногорский Богородицкий 

монастырь находился близ г. Пинега Архангельской губернии. 
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приход Мезенского
190

 уезда Архангельской губернии. В своём 

прошении он указывает, что за время после исключения из 

училища, он «достаточно точно изучил церковный устав и 

церковные каноны»
191
. Просьба его была удовлетворена, и с 6 

июля 1885 года он был определён на данное место. 

 На должность псаломщика в Тельвисочный приход Михаил 

Алексеевич заступил не сразу после Указа Консистории. Об этом 

свидетельствует его прошение епископу Архангельскому и 

Холмогорскому Нафанаилу, написанное 24 сентября 1885 года. 

 «Резолюциею Вашего Преосвященства от 6-го июля 

настоящего 1885 года, я определён был псаломщиком в 

Тельвисочный приход Мезенского уезда, который находится в 

Пустозерске на реке Печоре, куда я отправился по назначению 

немедленно по получении билета из Архангельской духовной 

консистории. Доехав до города Мезени я известился, что до 

места назначения в летнее время доехать совершенно 

невозможно, почему принуждён был возвратиться в город 

Архангельск, до предстоящей ярмарки в городе Пинеге, которая 

бывает в декабре месяце. Прибыть в назначенный мне приход 

нахожу совершенно не возможным до декабря месяца, тем более 

что выданные мне 18 рублей из Архангельской духовной 

консистории взаимообразно с вычетом в последствии из моего 

жалованья, израсходованы мною на двухкратную дорогу: как 

вперёд, так и обратно»
192

. 

 Далее в прошении он просит определить его на другое 

праздное место псаломщика либо в Тойнокурский приход 

Архангельского уезда, либо в Дениславский приход Онежского 

уезда. К прошению также прилагался билет № 2643, на котором 

был написан отзыв Благочинного первого Мезенского 

благочиния священника Владимира Шилова «о неспособном 

пути». 

 Резолюция консистории на данном прошении была краткой: 

«Приказали: Возвратить Дьячкову билет для следования к месту 

                                           
190

 В конце XIX века Тельвисочный приход находился в составе 

Печорского уезда Архангельской губернии. 
191

 ГААО. Ф.29. Оп.2. Т.5. Д.567. Л.2. 
192

 Там же. ЛЛ.5-5об. 
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служения»
193
. Билет, естественно, Михаил Алексеевич получил, 

но 2 октября этого же 1885 года он пишет новое прошение, в 

котором просится уже не какой-либо приход, а «в число 

послушников в Красногорский монастырь»
194
. А когда в декабре в 

г. Пинега будет открываться Никольская ярмарка, и дорога туда 

будет проезжая, он сможет уехать в назначенный приход с 

попутчиками. В ответ на это прошение консистория приказала 

разрешить ему остаться к монастыре, если «будет на то согласие 

Настоятеля того монастыря, с правом пользоваться ему 

жалованьем и поземельными доходами по Тельвисочному приходу 

со дня подписания Указа об определении его в сей приход»
195

. 

Находился ли он во второй половине 1885 года в числе 

послушников, не установлено. Однозначно можно сказать, что в 

пришедшую зиму он всё-таки добрался до места своей новой 

службы в Тельвисочный приход. 

 Ещё в июле, сразу после его назначения на должность 

псаломщика, Михаил даёт подписку о том, что он обязуется 

предоставить в Архангельскую духовную консисторию 

свидетельство о приписке его к призывному участку, которое 

должен получить в Холмогорском уездном воинской повинности 

присутствии. Но, по всей видимости, сразу он его не получил. 

 1 февраля 1886 года он просит консисторию выслать по 

месту его жительства формулярный список о семейном 

положении его отца, умершего священника Кривецкого прихода 

Алексея Петровича Дьячкова, и метрическое свидетельство о его 

(Михаила) рождении и крещении. Эти документы были им 

переданы в консисторию в момент подачи прошения о 

назначении его псаломщиком и с тех пор находились в 

канцелярии консистории. Документы были нужны ему «для 

приписки к призывному участку по отбыванию воинской 

повинности»
196
. Свидетельство о приписке к призывному участку 

№ 40 Михаил Алексеевич получил 9 февраля 1888 года. В нём он 

указан как потомственный почётный гражданин (сын 

священника). Приписали его ко 2-му призывному участку 

                                           
193

 Там же. Л.6. 
194

 ГААО. Ф.29. Оп.2. Т.5. Д.567. Л.7. 
195

 Там же. Л.7об. 
196

 Там же. Л.8. 
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Мезенского уезда. Согласно свидетельству, он подлежал 

исполнению воинской обязанности в 1888 году и в срок до 1 

марта должен был предоставить в Мезенское уездное по 

воинской повинности Присутствие сведения о семейном 

положении.
197

 Но отбывал ли он воинскую повинность, нами не 

установлено. 

 В 1889 году по очередному личному прошению Михаил 

Алексеевич перемещён в Устьцылемский собор Печорского уезда 

Архангельской губернии (ныне Республика КОМИ). В этот год 

он служит в соборе вторым псаломщиком, а с 1890 года – 

первым.
198

 1 августа 1892 года был рукоположен в сан дьякона, 

но продолжал служить на вакансии псаломщика.
199

 

 Женился около 1893 года. Жена – Мариамия Михайловна 

ок.1872 г.р. Место рождения и сословие не установлены. Умерла 

до 1913 года. Выявлено двое сыновей Михаила и Мариамии: 

Николай 29.07.1894 г.р. и Константин 15.09.1895 г.р.
200

 

 В Тельвисочном приходе Михаил Алексеевич прослужил 12 

лет. 6 июля 1897 года по распоряжению Епархиального 

начальства «для пользы службы», он был перемещён в 

Азапольский приход Мезенского уезда Архангельской губернии 

на псаломническую вакансию. В этом же 1897 году он был 

награждён серебряной медалью в память царствования 

императора Александра III. 

 В 1897-1898 годах состоял законоучителем и учителем 

Азапольской школы грамоты. По своему прошению 12 февраля 

1903 года был переведён в Ровдинский приход Шенкурского 

уезда Архангельской губернии. Состоял законоучителем 

Ровдинской одноклассной и приходской школы с 01.09.1905 по 

01.09.1907 г. 

 В 1900 году Михаил Алексеевич был аттестован 

Благочинным. По характеристикам, данным ему в период с 1901 

по 1910 годы, «катехизм
201

 понимал, пел и читал 

                                           
197

 ГААО. Ф.29. Оп.2. Т.5. Д.567. Л.28. 
198

 Православные приходы и монастыри Севера. URL: 

http://parishes.mrezha.ru/clergyL.php?id=2009&num=171 (дата обращения 

13.12.2019). 
199

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.138. Л.1об. 
200

 Там же. Д.139. Л.1об. 
201

 Катехизм – краткое изложение вероучения в вопросах и ответах. 
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удовлетворительно. Поведения хорошего, но временами был груб 

и непочтителен по отношению к старшим».
202

 Эта 

непочтительность и грубость в конце XIX века вылилась в 

открытие на него судебного дела № 2082 от 18.07.1897 г. За 

оскорбление благочинного нецензурными словами и 

неприличное поведение отдан под строгий надзор местного 

благочинного и приходского священника. По всей видимости, 

произошло это из-за его перевода из Тельвисочного в 

Азапольский приход. Через 11 дней было открыто другое дело № 

2190 от 29.07.1897 года. За самовольную отлучку из прихода в г. 

Архангельск ему было запрещено священнослужение. 

Резолюцией Его Преосвященства № 793 от 09.03.1898 г. 

священнослужение ему было вновь разрешено.
203

 

 Последние выявленные сведения о Михаиле Алексеевиче 

Дьячкове датируются 1918 годом. На этот момент он продолжал 

служить в должности дьякона в Преображенской церкви 

Ровдинского прихода Шенкурского уезда Архангельской 

губернии. Вместе с ним были записаны и два его сына Николай и 

Константин.
204

 По данным переписи 1920 года Михаил 

Алексеевич проживал в с. Пикинское Ровдинской волости 

Шеркурского уезда Архангельской губернии. 

 По сведениям из клировой ведомости Ровдинского прихода, 

его старший сын Николай в 1914 году учился в Костромском 

землемерном училище. 

 Младший сын Константин в 1914 году окончил 1-й класс 

Архангельской духовной семинарии. Вероятно, это он был 

назначен 01.12.1914 г. псаломщиком в Артемьевский приход 

Шеркурского уезда
205
, откуда 07.09.1916 г. был перемещён в 

Тарасовский приход Холмогорского уезда
206

. 

 С.В. Суворова в своей работе «Церкви и приходы 

Архангельской епархии на 1918 г.» указывает, что Константин 

Дьячков служил в Николаевской церкви (Артемьевский приход) 

                                           
202

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.138. Л.2. 
203

 ГААО. Ф.29. Оп.37. Д.138. Л.3об. 
204

 С.В. Суворова. Церкви и приходы Архангельской епархии на 1918 г. 

С.61. (электронная версия). 
205

 Архангельские епархиальные ведомости, № 24. 15.12.1914. С.343. 
206

 Там же. № 18. 15.09.1916. С.329. 
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на должности дьякона, а с 8 сентября 1916 г. перемещён в 

Тарасовских приход
207

. 

 Таким образом, если вышеназванный псаломщик 

Артемьевского прихода Константин Дьячков действительно сын 

Михаила Алексеевича, то он был последним 

священноцерковнослужителем данного семейства Дьячковых. 

 

Дочери священноцерковнослужителей Дьячковых 

 

 Дочери семейства Дьячковых выходили замуж в основном 

за лиц крестьянского сословия. Не каждой из них было суждено 

стать женой священноцерковнослужителя. К тому же, в прежние 

времена все семьи своих дочерей старались скорее выдать замуж, 

чтобы не тратить на них средства, которых не вполне хватало для 

безбедного проживания семьи. Детального исследования по 

женским линиям Дьячковых не проводилось, поэтому ниже мы 

приведём только некоторые выявленные документальные факты. 

 

Платонида Петровна Дьячкова 

 

 Старшая дочь Петра Ивановича Дьячкова Платонида 

родилась в Турчасовском приходе 1 мая 1844 года. Крещена тем 

же числом. Восприемницей была винного откупа поверенного 

города Осташкова мещанина Семёна Никифорова Дрызлова жена 

Соломония Михайлова. Крестили местный священник Герасим 

Фёдоров с дьяконом Василием Петровым и отцом Платониды, 

пономарём Пётром Дьячковым Штипальцем.
208

 

 Образование получала в семье, где и обучилась только 

чтению, писать не умела. В 1864 году была выдана замуж за 

крестьянина д. Ивановская (ныне Кутованга) Корнилу 

Фёдоровича Корнилова ок. 1836 г.р. 

 Дальнейшие исследования о её семье производились 

поверхностно по духовным росписям и брачным обыскам 

Прилуцкого прихода. Последние сведения о Платониде Петровне 

                                           
207

 С.В. Суворова. Церкви и приходы Архангельской епархии на 1918 г. 

С.54. (электронная версия). 
208

 Метрическая книга Турчасовского прихода № 59. Из фондов музея 

Ярнемской школы (пос. Улитино). 
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выявлены в духовной росписи за 1883 год. Достоверно 

установлено, что умерла она около 1891 года, т.к. муж её 

Корнилий в январе 1892 года был уже вдовцом и женился 

вторично. Достоверно установлено, что у Платониды было 

четверо детей: Пелагия 19.09.1866 г.р. – вышла замуж 25.01.1891 

г. за крестьянина д. Ивановская (ныне Кутованга) Андрея 

Сергеевича Красильникова, Павел 30.10.1869 г.р., Василий 

ок.1872 г.р. и Михаил 05.07.1877 г.р. 

 Старший сын Платониды  Павел Корнилович Корнилов был 

женат дважды. Первым браком женился 20.02.1891 г. на 

крестьянке д. Ивановская (ныне Кутованга) Степаниде 

Степановне Кожариной
209
. От этого брака выявлен один сын 

Иван ок.1895 г.р. Первая жена Павла умерла в 1903 году. 

Вероятно, вторым браком сочетался в этом же году. Вторая жена 

– Таисия Ефимовна ок.1878 г.р. Во втором браке родилось 

четверо детей: Екатерина 17.11.1903 г.р. – умерла в этом же году, 

Иульяния ок.1907 г.р., Мария 18.01.1910 г.р., и Николай 

23.12.1912 г.р. 

 Последние сведения о семье Павла Корниловича Корнилова 

выявлены в духовной росписи 1917 года. Дальнейшее 

исследование не проводилось. 

 Младший сын Платониды  Михаил Корнилович Корнилов 

женился 08.11.1896 г. на крестьянке д. Ивановская (ныне 

Кутованга), вдове Иульянии Пудеевне Бахматовой (в дев. 

Можайцева)
210
. Выявлен один сын Михаила и Иульянии  Матфей 

13.07.1903 г.р., который умер в этот же год. В этот же год умер и 

сам Михаил Корнилович. Иульяния Пудеевна в духовной 

росписи 1917 года указана вдовой и бездетной. Дальнейшее 

исследование не проводилось, т.к. потомков Дьячковых по этой 

линии в живых никого не осталось. 

 

Пелагея Петровна Дьячкова 

 

 Средняя дочь Петра Ивановича Дьячкова  Пелагея родилась 

около 1847 года во Владыченском приходе. Так же, как и старшая 

сестра, образование получала в семье, где  обучилась только 

                                           
209

 ГААО. Ф.104.Оп.1.Д.1230. ЛЛ.21-21об. 
210

 Там же. Д.1237. ЛЛ.49-49об. 
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чтению, писать не умела. В 1869 году была выдана замуж за 

крестьянина деревни Изжинская (ныне Залесье) Архипа 

Михайловича Томилова ок.1844 г.р. 

 Дальнейшие исследования о её семье производились 

поверхностно по духовным росписям Прилуцкого прихода. 

Последние сведения о Пелагии выявлены в духовной росписи за 

1903 год, где она значится вдовой, и возле её имени стоит 

пометка «помре», т.е. умерла. Из детей Пелагии выявлена одна 

дочь Елизавета ок.1877 г.р., около 1894 года вышла замуж за 

крестьянина той же деревни Изжинской  Гавриила Ивановича 

Томилова. 

 По духовным росписям выявлено трое детей Елизаветы и 

Гавриила: Анна ок.1895 г.р. – вероятно, вышла замуж около1913 

года, т.к. в духовной росписи 1914 г. в составе семьи не указана, 

Иван ок.1900 г.р. – вероятно, он значится в списке активных 

белогвардейцев времён Гражданской войны на Онежском 

направлении, который после занятия Онежского уезда Красными 

частями эмигрировал за границу
211

 и Григорий ок.1902 г.р. (умер 

в 1903 г.) 

 

Александра Петровна Дьячкова 

 

 Младшая дочь Петра Ивановича Дьячкова Александра 

родилась 15 мая 1860 года в Прилуцком приходе. Крещена 16 

мая. Восприемницей при крещении была жена крестьянина д. 

Ивановская Самуила Фёдоровича Корнилова Анастасия 

Григорьевна.
212

 

 Вышла замуж 19 января 1879 года за крестьянина д. 

Носиловская  Никодима Филипповича Кузнецова, который был 

старше её на 7 лет. Поручителями были крестьяне по жениху – 

Яков Филиппович и Николай Фёдорович Кузнецовы, по невесте – 

Михаил Андрианович Томилов и Самуил Фёдорович Корнилов. 

Все они в какой-то мере являлись родственниками Никодима и 

Александры. 

 Александра Петровна прожила всего 46 лет. Умерла, будучи 

вдовой, 21 марта 1907 года «от водянки». Похоронена 23 марта 

                                           
211

 МБУК «ОИММ». Оп.3. Д.107. Л.6об. 
212

 ГААО. Ф.29. Оп.22. Д.39. ЛЛ.1031об.-1032. 
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на приходском кладбище.
213

 В браке у Никодима и Александры 

родилось три дочери: Парасковья 1885 г.р., Пелагея 1888 г.р. и 

Ефимия 15.09.1891 г. 

 

 
 

Дочери Александры Петровны Кузнецовой (Дьячковой) 
Прасковья, Пелагия и Евфимия (слева направо) 

 

 Парасковья и Пелагия всю свою жизнь прожили в Прилуках. 

Параскева состояла в членах церковного совета Прилуцкой 

Христорождественской церкви. В 1961 году исполняла 

должность помощника церковного старосты
214

. 

 Ефимия Никодимовна вышла замуж за Александра 

Алексеевича Федулова и переехала жить в д. Хачела Онежского 

уезда, затем в город Онегу. Её потомки и сегодня проживают в 

Онеге и других регионах страны. 

 

Лидия Алексеевна Дьячкова 

 

 Исследование о дочерях Алексея Петровича Дьячкова 

подробно не производилось. Последние сведения о них были 

выявлены в клировой ведомости Кривецкого прихода 

Холмогорского уезда за 1873 год, где указаны Анна  8 лет и 

Лидия 3 лет. Вполне вероятно, что обе они выросли и 

впоследствии вышли замуж. 

                                           
213

 Там же. Оп.39. Д.787. ЛЛ.44об.-45. 
214

 ООКРиД АМО «ОМР». Ф.1. Оп.1. Д.299. Л.68. 
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 Среди лиц с фамилией Дьячковы в Кратком историческом 

описании церквей и приходов Архангельской Епархии 1896 года 

выявлена девица Лидия Алексеевна Дьячкова, служившая 

учительницей церковно-приходской школы в Ледском приходе 3-

го Благочиния Шенкурского уезда, получавшая жалованья 120 

рублей в год.
215

 Вполне вероятно, что это младшая дочь Алексея 

Петровича, но достоверно это не установлено. 

 

 Общий срок существования династии 

священноцерковнослужителей Дьячковых только по достоверно 

установленным лицам составляет более 150 лет. 

 

 

Церковный староста Бояринцев 

 

ЕЛФИМОВ Василий Валентинович, 

краевед, действительный член РГО, Архангельский центр 

Русского географического общества, Онега. 

 

 С победой Октябрьской революции 1917 года по всей 

России начались гонения на Православную церковь, которые 

приняли массовый характер и продолжались не одно 

десятилетие. Под репрессии попали не только 

священнослужители, но и низшие чины церковных причтов. 

Аресты многих лиц, служивших на благо православия, 

закончились их кончиной в различных лагерях ГУЛАГа
216

. 

Многие церкви Онежского района и их служители разделили 

трагическую судьбу российского православия. 

 Павел Фёдорович Бояринцев, вероятно, хорошо был 

известен в Онеге как в дореволюционный, так и 

послереволюционный период. Ветеринар по образованию, он всю 

свою жизнь посвятил лечению домашних животных 

Архангельской и Вологодской губерний. 

                                           
215

 Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской 

Епархии. Выпуск I. Архангельск, 1894. С.119. 
216

 ГУЛАГ – главное управление исправительно-трудовых лагерей – 

подразделение НКВД СССР, МВД СССР и Министерства юстиции СССР. 

В настоящее время ФСИН – федеральная служба исполнения наказаний. 
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 Родился Павел Фёдорович 20 июня 1859 года в Костроме, в 

период переезда его семьи из Перми в Архангельск. Отец его  

Фёдор Никифорович был учителем, унтер-офицером Пермского 

батальона военных кантонистов, и в 1859 году был переведён в 

Архангельское военное училище. Окрестили Павла в 

Костромской Спасской церкви 21 июня. Восприемниками при 

крещении были учитель Архангельского военного училища 

Григорий Иванович Белтиков и жена учителя того же училища 

Ивана Парфенова – Александра Петровна. 

 Детство Павла прошло в Архангельске. Окончив 

двухклассное Заостровское
217

 сельское училище, он 3 сентября 

1877 года поступил в Архангельскую ветеринарную школу, 

которую окончил 26 июня 1880 года, получив специальность 

ветеринарного фельдшера. Врачебным отделением 

Архангельского губернского правления 16 июля 1880 года был 

определён ветеринарным фельдшером в Петровскую волость 

Холмогорского уезда Архангельской губернии. В январе 1881 

года был призван на военную службу, два года служил при 

Новгородской военной амбулатории и один год в Царскосельской 

офицерской школе. 

 После окончания воинской службы, со 2 апреля 1884 г., был 

направлен работать ветеринаром в Рикасовскую волость 

Архангельского уезда Архангельской губернии. По своему 

прошению 1 июля 1887 года с данной должности был уволен. 

Был женат на сельской повивальной бабке Иларии Ильиничне 

Ахаткиной. В том же 1887 году от Архангельской губернской 

врачебной комиссии получил аттестат для свободного 

проживания в пределах Российской Империи. Это давало ему 

право на выбор места жительства и работы. 

 В последующие 16 лет Павел Фёдорович работал при 

клинике в Вологодском земстве. В 1904-1915 годах, имея чин 

коллежского регистратора,
218

 работал ветеринарным фельдшером 

                                           
217

 Заостровье – куст деревень в Рикасовской волости Архангельского 

уезда Архангельской губернии (ныне муниципальное образование 

«Заостровское» Приморского района Архангельской области). 
218

 Колле жский регистра тор – низший гражданский чин 14-го класса в 

Табели о рангах в России XVIII-XX веков, а также чиновник, обладавший 

таким чином. До издания манифеста от 11 июня 1845 года чин давал право 
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в Шенкурском уезде Архангельской губернии, откуда и выехал 

на новое место работы в город Онегу, где стал служить 

ветеринарным помощником медико-ветеринарного отдела 

Онежской уездной земской управы, а затем ветеринарным 

фельдшером. 

 Работая в Онеге, Павел Фёдорович пережил революцию 

1917 года, но в политических событиях участия не принимал. 

Вскоре началась Гражданская война. Летом 1918 года Онега была 

оккупирована иностранными интервентами, власть которых с 

небольшим перерывом продолжалась до февраля 1920 года. 

Работа ветеринара была необходима при любой власти. 

 В январе 1920 года Павел Фёдорович подал прошение о 

своей отставке. Медико-санитарный отдел Онежской уездной 

земской управы в своём рапорте в Архангельскую губернскую 

земскую управу сообщал, что ветеринарный помощник 

Бояринцев в службе своей проявил себя как «усердный и 

неутомимый работник, служащий лучшим примером для 

других». Поэтому медико-санитарный отдел просил губернскую 

управу «о принятии всех зависящих мер к удержанию его при 

Онежском ветеринарном пункте». Какие меры были приняты, мы 

не знаем, но Павел Фёдорович остался проживать в Онеге. 

 Как человек верующий, он посещал Онежские храмы и был 

среди членов правления культа верующих, образованного после 

Гражданской войны. До 1930 года церковные службы проходили 

в Свято-Троицком соборе. Постановлением малого президиума 

Севкрайисполкома от 21.05.1930 г. договор с культом верующих 

был расторгнут, и собор передали городскому хозяйству под 

культурные нужды. Единственным местом для совершения 

богослужений для верующих осталась кладбищенская церковь 

Святого Лазаря. 

 Имя Павла Фёдоровича Бояринцева упоминается в 

некоторых документах, обнаруженных среди прочих церковных 

бумаг на чердаке Свято-Лазаревской церкви. К сожалению, 

подлинные документы позже сгорели во время пожара в доме 

человека, который их обнаружил, но, к счастью, он успел их 

                                                                                                                                    

на личное дворянство, затем – только потомственное почётное 

гражданство. 
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переписать. По этим документам мы и попытаемся восстановить 

некоторые страницы истории Лазаревской церкви в 1930-е годы. 

 В 1931 году для «совместного удовлетворения религиозных 

потребностей» граждане Онеги решили образовать Православное 

Староцерковное Общество верующих взамен коллектива 

верующих. С просьбой провести регистрацию общества они 

обратились в Онежский РИК
219
. 23 марта 1931 года между ними и 

Онежским городским советом в лице полномочного 

представителя Исакова Василия Киприяновича был заключён 

договор, в котором говорилось: 

 1). Горсовет передаёт, а граждане принимают в бессрочное 

пользование следующее государственное имущество: 

а). каменное молитвенное здание, окружённое деревянной 

оградой и расположенной в г. Онеге. 

б). культовое имущество по прилагаемой описи. 

 2). Граждане обязуются пользоваться молитвенным зданием 

и культовым имуществом и предоставлением их в пользование 

своим единоверцам и самостоятельно для удовлетворения 

религиозных потребностей. 

 3). Граждане обязуются принять все меры к тому, чтобы в 

молитвенном здании не допускались: 

а). устройство специальных детских, юношеских, женских 

молитвенных и других собраний; 

б). организации школ и библиотек. 

 4). Граждане обязуются производить ремонт молитвенного 

здания, а также нести расходы, связанные с пользованием 

культовым имуществом, как-то: по страхованию, оплате налогов, 

сборов, охране и т.п.  

 5). Граждане обязуются в инвентарную опись, приложенную 

к договору, вносить все вновь поступающие (путём купли, 

пожертвований, передачи из других молитвенных зданий и т.п.). 

предметы религиозного культа, не представляющие частной 

собственности отдельных граждан и исключать из описи, с 

ведома и согласия горсовета, предметы, пришедшие в 

негодность, не нужные или излишние для отправления культа. 

 6). Граждане обязуются допускать во всякое время, за 

исключением того времени, в течение которого производится 

                                           
219

 Районный исполнительный комитет 
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совершение религиозных обрядов, уполномоченных горсовета к 

периодической проверке и осмотру имущества. 

 7). Граждане обязуются возместить стоимость полученного 

и внесённого в опись имущества в случае его порчи или 

недостачи. 

 8). Настоящий договор может быть расторгнут: 

а). по согласию сторон; 

б). по постановлению надлежащих органов власти в случае не 

выполнения гражданами условий договора, законодательства и 

действующих правил и культах или в случае возникновения 

необходимости использовать переданное здание для 

государственных или общественных надобностей. 

 9). В случае желания граждан прекратить действия 

договора, граждане обязаны довести до сведения письменно об 

этом Онежского горсовета, оставаясь ответственными по 

договору до окончания передачи имущества. 

 10). Каждый из граждан, подписавших этот договор, может 

выбыть из числа участников, подав о том заявление в горсовет, 

что, однако, не освобождает подавшего заявление от 

ответственности за целость и сохранность имущества в период 

времени до подачи настоящего заявления. 

 11). Все местные жители, принадлежащие к православному 

исповеданию, имеют право подписать настоящий договор, 

приобретая таким образом право участия в управлении 

переданным имуществом с гражданами, первоначально 

подписавшими договор. 

 12). Первый экземпляр договора хранится в делах 

Онежского горсовета, второй – у граждан, подписавшихся под 

договором и получившим по описи в пользование молитвенное 

здание и культовое имущество, в делах исполнительного органа 

Онежского Религиозного общества. 

 Договор подписали: уполномоченный Онежского горсовета: 

В. Исаков. 

 Граждане, учредители Онежского Православного 

Религиозного общества: 

1). Куликова Фёкла Осиповна, домохозяйка, ул. Профсоюзная    

д. 61. 

2). Сахарова Парасковья Матвеевна, домохозяйка, ул. 

Профсоюзная д. 23. 
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3). Мелехова Анна Степановна, домохозяйка, пр. Советский        

д. 146. 

4). Патарушин Александр Михайлович 1892 г.р., служащий, 

сейчас инвалид, ул. Победы д. 3. 

5). Патарушина Парасковья Дмитриевна 1885 г.р., домохозяйка, 

ул. Победы д. 3. 

6). Костина Александра Ивановна 1875 г.р., домохозяйка, пр. 

Урицкого д. 90. 

7). Костин Степан Игнатьевич 1863 г.р., разнорабочий и 

домохозяин, пр. Урицкого д. 90. 

8). Родионова Анна Николаевна, домохозяйка, пр. Советский      

д. 148. 

9). Ефремова Мария Антиповна, домохозяйка, пр. Советский… 

10). Бояринцев Павел Фёдорович 1859 г.р., ветфельдшер, пр. 

Октябрьский д. 128. 

11). Бояринцева Илария Ильинична 1860 г.р., домохозяйка, пр. 

Октябрьский д. 128. 

12). Завьялова Мария Гавриловна 1880 г.р., домохозяйка, пр. 

Октябрьский… 

13). Онегин Роман Иванович 1883 г.р., рабочий лесозавода… 

14). Онегина Пелагея 1891 г.р., рабочая… 

15). Соболева Анастасия 1881 г.р., сельское хозяйство, ул. 

Герасимова д. 14. 

16). Боровой Фёдор Иванович 1875 г.р., рабочий лесозавода       

№ 32, ул. Гоголя д. 19. 

17). Патарушина Васса 1891 г.р., домохозяйка, ул. Архангельская, 

д. 6. 

18). Патарушин Александр Алексеевич 1889 г.р., рабочий 

лесозавода № 34, ул. Архангельская д. 6. 

19). Боровой Дмитрий Максимович 1856 г.р., рабочий, ул. 

Свердлова д. 6. 

20). Тюрдеева Мария Петровна, сельское хозяйство, ул. 

Архангельская д. 12. 

21). Ушаков Иван Дмитриевич, сельское хозяйство, ул. 

Архангельская д. 126. 

22). Ушакова Анна Степановна, сельское хозяйство, ул. 

Архангельская д. 126. 

23). Самарина А., сельское хозяйство, ул. Архангельская… 
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24). Степанова Агрипина Прохоровна, сельское хозяйство, ул. 

Архангельская, д. 171. 

25). Кузьмин Павел Андреевич, рабочий порта, ул. Архангельская 

д. 14. 

26). Кузьмина Александра Яковлевна, домашнее хозяйство и 

хлебопашество, ул. Архангельская д. 14. 

27). Базанова Евфимия, рабочая лесозавода, ул. Набережная д. 9. 

 

 При закрытии Свято-Троицкого собора все церковные книги 

были изъяты и находились в ведении Госторга. Получить их 

обратно было разрешено по договорённости с районным 

исполнительным комитетом и горсоветом в обмен на бумагу. На 

1 июня 1931 года книги были отобраны, и часть из них получена. 

Вторая часть осталась до момента полного внесения в обмен 

бумаги, которая была сдана через 3 дня после получения первой 

партии книг в Госторге. Но в заявлении церковного общества в 

горсовет сказано: «Несмотря на данное распоряжение, кладовщик 

Никулин вот уже 2 месяца тормозит выдачу книг, хотя первую 

партию выдавал сам. Просим оказать содействие в получении 

книг». Таким образом, становится ясно, что общество верующих 

неоднократно обращалось за помощью к районным и городским 

властям. Не обошли стороной Свято-Лазаревскую церковь и 

другие негативные события. 

 Некоторые лица из молодого поколения онежан, 

родившиеся после Октябрьской революции и воспитанные 

атеистами, нередко совершали хулиганские набеги на 

Лазаревскую церковь. Об этом 3 мая 1933 года в заявлении, 

адресованном в Онежское РОНО и милицию, писали 

председатель правления культа верующих Боровой, член 

правления Бояринцев и секретарь Невляминов. 

 

В Онежское РОНО. 

 Мы неоднократно обращались к завучилищем по поводу тех 

безобразий, хулиганских поступков, которые производят ребята 

около Храма, прося действия к прекращению их. Но все наши 

представления о пресечении этих поступков были напрасны. Ни 

каких мер учительский персонал не предпринял. 

 Теперь принуждены обратиться к Вам. 
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 Ребята сломали и сожгли часть ограды, разбили и 

продолжают разбивать стёкла в храме и сторожке, коих 

разбито на 80 рублей. Взломали замок на дверях Храма. 

 26 августа, разбив стёкла в окне храма, проникли внутрь, 

где произвели взлом замков с хищением ценных вещей из ящика 

старосты. Убыток от этой кражи 150 руб. Наконец, 10 

октября вновь проникли в храм через окно и, взломав денежный 

ящик, похитили деньгами 18 рублей и вещами, сумма пока не 

установлена. 

 Указывая на недопустимость такого рода поступков со 

стороны детей, просим Вас оказать содействие к пресечению 

их, а виновных привлечь к ответственности, а Правлению 

Коллектива верующих сообщить о принятых с Вашей стороны 

мер, и кто будет отвечать за причинённые убытки и каким 

образом их взыскать. Сумма убытков в сём заявлении 

приблизительная. 

 

В Онежскую милицию. 

 Правление Культа Верующих просит оказать содействие 

на набеги ребят в кладбищенскую ограду, где они выбивают 

стёкла в Храме и сторожке, срывают замки, забрасывают 

камнями сторожа, ползают по крыше храма. 

 Зачинщики из них: Василий Рябов, Александр Фомин, 

Хохлин, Михайлов и другие. За сделанные убытки просим 

привлечь к ответственности. 

 

 Были ли приняты какие-то меры, нам неизвестно. Но то, что 

хулиганство не прекратилось, вытекает из следующего письма в 

Онежский горсовет, в котором говорилось, что летом 1933 года в 

храме был произведён ремонт. Окрашена крыша, сделана 

внутренняя отделка всего храма, окрашены полы и панель, 

вставлены стёкла, и отремонтирована ограда. Но осенью 

хулиганы вновь сломали ограду. В сторожке и церкви были 

выбиты стёкла, снаружи повреждены стены. Вновь произошли 4 

кражи. Обо всём этом сказано в заявлении в Онежский горсовет, 

написанном председателем правления церковного общества 

Боровым и членом правления Бояринцевым 20 марта 1934 года. 
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 Доводим до Вашего сведения, что в кладбищенской церкви в 

1933 году Сентября 16 дня была совершена кража церковного 

инвентаря, также денежных знаков и разных вещей, о чём нами 

было незамедлительно сообщено в РУМ, который обнаружил 

виновников кражи. И также было разыскано утерянное, за 

исключением некоторых вещей, которые, по дознанию, были 

сданы в Госбанк, частью в Торгсин. Разысканные вещи были 

возвращены религиозному объединению. Но в следующую кражу 

похищены часть дискоса и звездица (серебряные), а также 

деньги. Выяснили, что часть звездицы была принесена в Торгсин 

для сдачи Стратилатовым, и было задержано, и сдано в 

Госбанк. Всех краж произведено четыре, со взломом замков. 

Неоднократно выбиты стёкла в храме и сторожке, разломана 

ограда и сожжена, камнями повреждена штукатурка храма. 

Всё это было произведено детьми (прилагаем список виновных). 

На протест представителей приходского церковного совета, а 

также сторожей, в ответ сыпались камни; о чём нами было 

сообщено в Отдел народного образования. Откуда нам был дан 

ответ, что дети и родители признаны виновными и наказаны. В 

свою очередь просим Горсовет привлечь родителей и 

принесённые убытки отнести за их счёт потому, что нами, 

поручителями, предупреждались некоторые из родителей, и 

ставилось на вид, что дети расхищают государственное 

имущество. 

 

 В связи с наступлением зимы исправить порушенное было 

невозможно, и ремонт был отложен до весны 1934 года. Также в 

данном заявлении было написано, что ввиду отсутствия 

материала (извести, цемента и прочего) приступить к ремонту 

нельзя. Также из-за этого было затруднительно выявить 

стоимость рабочей силы. Поэтому верующие в этом заявлении 

просили содействия горсовета в указании, где получить 

необходимый материал. Со своей стороны, они обязались 

благоустроить всё как следует. 

 

 В 1937 году Павел Фёдорович Бояринцев состоял в 

должности старосты Онежского культа верующих, а значит, и 

церковным старостой. Он ведал хозяйством церковной общины, 

приобретал свечи, хранил церковную кассу, занимался вопросами 
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ремонта храма, сбором пожертвований и соблюдением порядка. 

Проживал он в собственном 

доме по адресу пр. 

Октябрьский, 128. Этот 

маленький домик на углу пр. 

Октябрьского и ул. 

Володарского сохранился до 

настоящего времени. Сам ли 

строил этот дом Павел 

Фёдорович или купил, нам 

неизвестно. В 1930 году дом, находившийся на этом месте, 

принадлежал наследникам П.Ф. Родионовой. В последующие 

годы этот дом долгое время также принадлежал церкви. В 1950-

1960-е годы в нём проживал настоятель Свято-Лазаревской 

церкви Борис Александрович Кононов. В народе в то время дом 

называли – «поповский». В этом доме 31 октября 1937 года Павел 

Фёдорович Бояринцев был арестован органами НКВД. 

 В этот же день в доме был проведён обыск и составлена 

опись изъятого имущества, в которой значилось 14 пунктов. 
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1. Паспорт СГ 746763 Бояринцева (5-ти годичный) – 1 шт. 

2. Листовка Божей Милости – 1 шт. 

3. Письма – 2 шт. 

4. «Чайковки» Временного правительства – 13 шт. 

5. Акафист Воскресению Христову – 1 шт. 

6. Церковное обновление – 1 шт. 

7. Переписка – 2 листа. 

8. Конверт «Германия» – 1 шт. 

9. Журнал «Русский паломник» – 31 шт. 

10. Фотокарточки – 4 шт. 

11. Журнал «Воскресный день» – 40 шт. 

12. Записные книжки – 2 шт. 

13. Библия – 1 шт. 

14. Календари 1916-1922 г. – 2 шт. 

 

 Жалоб на неправильности, допущенные при производстве 

обыска, на пропажу вещей, ценностей и документов со стороны 

Павла Фёдоровича не было, в чём он расписался и получил 

копию протокола. 

 

 
 

 Следствие по делу П.Ф. Бояринцева началось 2 ноября. В 

этот день он был допрошен в первый раз. Как следует из 

протокола допроса, обвиняли его в «контрреволюционной 

агитации», «агитации против выборов в Верховный Совет 

СССР», «агитацию против Сталинской конституции». В конце 

протокола следователь ссылался на показания 

«единомышленника» Бояринцева – «попа (фамилия заклеена)» и 

зачитал их. Павел Фёдорович всё отрицал и в ответ говорил: 

«(фамилия заклеена) показывает на меня из ненависти, может 

быть, он и вёл контрреволюционную агитацию, так как ходит по 

домам к верующим, пусть сам и отвечает». На вопрос 

следователя – «Признаёте ли себя виновным в том, что 

проводили контрреволюционную агитацию?», Бояринцев отвечал 

– «Виновным себя не признаю!». 
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 Во второй половине ноября следствие, проводимое 

Онежским управлением НКВД, подошло к концу, и по данному 

делу было составлено заключение. В нём были приведены 

основные пункты обвинения и «факты», подтверждающие их. 

 «Церковный староста Бояринцев Павел Фёдорович 

отъявленный враг народа. Он по установке попа (фамилия 

заклеена)
220

 в течение ряда лет проводил к-р.
221

 пораженческую 

агитацию. Под видом ветеринарного фельдшера-любителя, 

изъявившего согласие бесплатно оказывать ветеринарную 

помощь, Бояринцев под этой маскировкой в к-р. целях ходил по 

домам и среди населения распространял к-р. измышления о 

Советском Союзе, восхвалял фашизм и высказывал 

пораженческо-террористические взгляды. 

 Так в январе месяце 1937 г. Бояринцев бывшему лишенцу 

(фамилия заклеена) говорил: "Мы с (фамилия заклеена) пришли к 

выводу, что фашизм победит во всём мире, рабочие верят 

фашистам, а не сказкам большевиков о хорошей жизни. Писатель 

Андре-Жид правду сказал, его за это ненавидят, вой подняли 

наши газеты. Придёт время рабочие и крестьяне быстро 

справятся со всеми коммунистами". 

 Переходя к вопросу о Сталинской Конституции, Бояринцев 

сказал: "Не каждому слову написанному верь, да и верить-то 

слепо немного есть людей, терпение наше русское, но не видят 

большевики, что наше терпение истощается, тогда расправу 

жестокую произведёт народ". 

 В конце декабря
222

 месяца 1937 г. Бояринцев в кругу 

женщин говорил: "Конституция – это одна лишь болтовня и шум. 

Захотелось Сталину, чтобы его хвалил весь мир". Кричат, что 

жить стало веселее. Смешно, весело живётся, да не всем. Жалко 

мужика, как его жмёт стахановское движение. У власти жиды, 

они и расправ (текст утрачен) недолго, скоро будем жить по 

старому, жизнь идёт по библии". 

 В конце сентября месяца 1937 г. по вопросу о выборах в 

Верховный Совет Бояринцев говорил: "Политика Сталина 

неверна, права и свобода на бумаге, рабочие и крестьяне живут 

                                           
220

 В копии документа, фамилии других упоминавшихся лиц заклеены. 
221

 к-р. – контрреволюционная. 
222

 Так в документе. 
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плохо, духовенство в загоне. Хорошо было иметь в Верховном 

Совете своего человека"». 

 Павел Фёдорович Бояринцев по окончании следствия 

виновным себя не признал и заявил, что «он член христианской 

секты и отвечать на поставленные вопросы не обязан». Как 

написано в конце заключения, контрреволюционная 

пораженческая деятельность Бояринцева подтверждена 

показаниями свидетелей (фамилии заклеены). После этого дело 

по его обвинению было направлено на рассмотрение Тройки 

управления НКВД Архангельской области. Павел Фёдорович, 

содержавшийся под стражей в Онежской КПЗ
223
, был переведён в 

Архангельскую тюрьму. 

 23 ноября 1937 года на заседании Тройки при управлении 

НКВД по Архангельской области дело по обвинению Бояринцева 

было рассмотрено. В обвинении было кратко указано, что он «в 

течение ряда лет проводил контрреволюционную агитацию, 

восхвалял фашизм, угрожал расправой коммунистам». Тройка 

постановила: «Бояринцева Павла Фёдоровича заключить в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 

31 октября 1937 года. Дело сдать в архив». 

 В заключении Павел Фёдорович находился немногим более 

трёх месяцев. Информационный центр УМВД России по 

Архангельской области, в результате поисковой работы по 

имеющимся архивным материалам установил, что Павел 

Фёдорович «умер 3 марта 1938 года в Талагах УИТУ
224

 

Архангельской области». Реабилитирован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года. 

 

 
Используемые источники 

 

1. Документы П.Ф. Бояринцева из семейного архива А.А. Максимовой. 

2. Копии церковных документов Онежской Свято-Лазаревской церкви. 

3. Материалы архивного дела на П.Ф. Бояринцева РУ ФСБ России по 

Архангельской области. 

 

 

                                           
223

 КПЗ – камера предварительного заключения. 
224

 УИТУ – управление исправительно-трудовых учреждений. 
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К вопросу об истории часовни во имя Успения Пресвятой 

Богородицы в деревне 2-я Екимовская 

Нижнемудьюжского прихода 

 

ЗИМНЯКОВА Елена Анатольевна, 

гид-переводчик, краевед-любитель, Кострома. 

 

 А.Б. Бодэ и Е.В. Ходаковский в статье «Деревянное 

храмостроительство Нижнего Поонежья ХIХ-начала ХХ века», 

исследуя процесс строительства храмов на примере объектов в 

районе нижнего течения реки Онеги отмечают, что «деревянное 

зодчество ХIХ - начала ХХ века представляет собой 

малоизученную часть российского архитектурного наследия, в 

советское время совершенно забытую»
225

. 

 В конце XVII - начале XX века на Русском Севере 

существовало большое количество часовен, которые и по сей 

день являются одним из наиболее ярких проявлений 

традиционной культуры деревянного зодчества. Например, в 

Олонецкой губернии в 1910 году на каждый приход было по три 

часовни, в Кенозерье – 82. 

 

 
 

Фрагмент карты 3-го благочиния Онежского уезда 1888 г. 

 

                                           
225

 Бодэ А.Б., Ходаковский Е.В. и др. Деревянное храмостроительство 

Русского Севера конца XVIII - начала ХХ века // Вестник Российского 

фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные 

науки. – 2019. – №. 3. – С. 145-156. 
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 Нижнемудьюжский приход 3-го благочиния Онежского 

уезда был открыт в 1892 году. Назван он так по местоположению 

входивших в него семи деревень, расположенных в устье и 

нижнем течении реки Мудьюга: Грихновская, Михайловская, 

Давыдовская, Андреевская, 1-я и 2-я Екимовские и Сырьинская. 

Ранее первые шесть деревень находились в составе Мондинского 

прихода
226
. Кроме двух приходских храмов, находящихся в д. 

Грихновская и приписной церкви в д. Сырьинская, в приходе 

имелась часовня во имя Успения Пресвятой Богородицы в 

деревне 2-я Екимовская, которую построил крестьянин этой 

деревни, наш прапрапрадед  Пётр Иванович Розсказов. 

 

 Часовня от храма отличается меньшими размерами и 

отсутствием алтаря. Священника при часовнях иметь не 

полагалось. Таинства в них совершаться не могли в связи с 

отсутствием алтаря, крестьянам там было позволено только 

самостоятельное чтение часов – молитвословий, состоящих из 

трех псалмов, нескольких стихов и молитв, подобранных к 

каждой четверти дня. 

 Часовня, как и поклонный крест, как правило, возводилась в 

рощах, на границе сельских угодий, деревни и кладбища, на 

берегу реки или озера, на острове, у дороги. 

 Чаще всего необходимость строительства часовни 

объясняется удалённостью поселения от приходской церкви, но 

вот, например, по мнению Н.М. Теребихина, в строительстве 

собственных часовен и храмов отчетливо проявилось присущее 

народному православию «стремление к личной, персональной 

встрече с Богом. Возведя храм или часовню, крестьяне верили, 

                                           
226

 В книге «Краткое описание церквей и приходов Архангельской 

епархии» изд. 1896 года указано, что селения Нижнемудьюжского прихода 

вместе с селениями Верхнемудьюжского прихода входили в состав 

Мондинского прихода до 1730 года, а затем вместе с Верхнемудьюжским 

селением составляли Верхнемудьюжский приход, и в 1892 г. обращены в 

самостоятельный Нижнемудьюжский приход. Однако, в атласе 

Архангельской епархии изд. 1888 года, данные деревни указаны в составе 

Мондинского прихода. Также, рассматриваемое нами дело о строительстве 

часовни в д. 2-я Екимовская датируется 1885-1888 годами, и во всех 

документах указана принадлежность данной деревни к Мондинскому 

приходу. 
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что они строят дом, где не мистически, а реально будет 

обитать святой, во имя которого освящен храм»
227
. В этом 

случае, с точки зрения местных жителей, молитва, обращённая к 

нему, будет услышана быстрее. 

 Для строительства часовни во имя Успения Пресвятой 

Богородицы деревни 2-я Екимовская Петром Розсказовым было 

выбрано место в 30 саженях от деревни у Лембевского ручья, в 

100 метрах от места его впадения в речку Мудьюгу. 

 А.Б. Пермиловская в своём исследовании «Часовня в 

традиционной культуре Русского Севера» отмечает, нередко 

случалось так, что часовню строило не всё крестьянское селение, 

а одно частное лицо, как в нашем случае, на своей земле. Такая 

часовня редко служила местом общественной молитвы. Большей 

частью она как частная собственность служила чем-то вроде 

домашней церкви. 

 Пермиловская выделяет следующие типы часовен: 

- поминальная, часовня на кладбище, 

- усыпальница, над могилами месточтимых святых, 

- обетная, связанная с ситуацией того или иного бедствия, 

- промысловая – возведенная в местах рыбного, зверобойного 

или лесного промыслов. 

 Кроме того, в конце XVII века православные часовни в 

России получили устойчивую связь со старообрядческим 

движением, превратившись в один из наиболее значимых 

символов идеологии беспоповства. 

 Вряд ли Пётр Розсказов, истинный христианин, крещёный 

человек, крестивший, как подобает своих детей, мог 

принадлежать к беспоповцам. Но в глазах представителей власти 

к середине XIX века часовни уже прочно ассоциировались с 

приходской автономией, а совершаемые в них обряды менее 

всего поддавались контролю. Прихожане переставали ходить в 

храм и приглашали для богослужения в часовни священников из 

других приходов. Но не в случае с часовней во имя Успения 

Пресвятой Богородицы из деревни 2-я Екимовская. В ней, как это 

известно из материалов дела о строительстве часовни, священник 

Мондинского прихода Иоанн Шангин подтверждает, что 

                                           
227

 Пермиловская А.Б. Часовня в традиционной культуре Русского Севера 

// Ярославский педагогический вестник. – 2010. – Т. 1. – №. 4. 
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«служение в ней никакое совершаемо ещё не было, так как не 

было на то разрешения Епархиального начальства».
228

 

 О том, что деревянная часовня во имя Успения Пресвятой 

Богородицы когда-то существовала в деревне 2-я Екимовская, 

помнят сейчас разве что пара старожилов нижнемудьюжских 

деревень, как детьми они ещё играли внутри примерно в начале 

1940-х годов XX века. 

 Автору статьи стало известно о ней из рукописи 

«Воспоминания о нашей семье и о судьбах человеческих» 

Рассказова Александра Николаевича, 1911 г.р., уроженца деревни 

2-я Екимовская, написанной им в 1983 году после поездки по 

родным местам. В этих воспоминаниях он пишет: «В нашей 

семье наиболее заметным человеком был прадед Пётр 

Рассказов…, уже под конец своей жизни он поставил деревянную 

часовню с колокольней. Я ещё хорошо помню её – мы мальчишки 

лазили на колокольню и звонили в колокола в праздник пасхи или 

рождества. При мне здесь служили молитвы перед 

отправлением скота в лес на пастбище». 

 Кем же был крестьянин Пётр Розсказов? Надо отметить, что 

с 1885 года фамилия семьи претерпела значительные изменения в 

написании: Розсказовы > Росказовы > Расказовы > Рассказовы. 

Более того, как мы убедимся позднее, даже в материалах дела о 

строительстве часовни в рамках одного документа, а именно 

Приговора сельского схода, эта фамилия пишется по-разному, 

хотя люди, носившие её, были кровными родственниками. 

 Из воспоминаний нашего двоюродного дедушки узнаем о 

том, что это был «трудолюбивый крестьянин и умный 

рачительный хозяин».
229

 Крестьянское хозяйство  Пётр Розсказов 

знал в совершенстве, владел и строительным делом. Со своей 

семьей он был строг, все семейные его боялись и уважали. Не 

довольствуясь полагающимся на его долю земельным наделом, 

он много сил потратил на очистку кустарника и леса под луга и 

пашни. Так появились большие площади угодий в Хемерово, 

Заозерье. За особую приверженность к расчистке в Хемерово 

Петру Розсказову дали на селе кличку Хемеровский. После 

                                           
228

 ГААО. Ф.29. Оп.4. Т.3. Д.819. Л.3. 
229

 Рассказов А.Н. «Воспоминания о нашей семье и о судьбах 

человеческих». На правах рукописи. Москва, 30.12.1983. 
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смерти старшего сына Якова Пётр воспитывал его сына Николая, 

которому в ту пору было три года. Оставил невестку жить в 

семье, при этом сказал: «Кто маленького Николку обидит, будет 

иметь дело со мной, нет у него отца-то». Это говорит о доброй 

душе этого внешне сурового человека. Так внук и рос под 

присмотром и воспитанием деда. Позже Николай отплатил ему за 

заботу красной монетой, превратившись из онежского бурлака в 

чуть ли не управляющего знаменитой лесопильной фабрикой 

братьев Лебедевых в Петербурге. Но это уже совсем другая 

история… 

 Вот таким был крепкий северный крестьянин Пётр 

Розсказов, трудолюбивая, цельная, деятельная натура. Родился он 

16 января 1821 года в семье крестьянина Ивана Розсказова, 

крещён 17 января в одной из церквей Мондинского прихода 

священником Алексеевым. Вырос в религиозной, глубоко 

верующей семье, где чтились все обычаи и церковные праздники. 

И, вероятно, предчувствуя свой скорый уход, в возрасте 55 лет в 

период с 1876 по 1882 годы построил он у ручья в деревне 

своими руками и на собственные средства деревянную часовню в 

честь Успения Божией Матери, желая возблагодарить Господа и 

Божью Матерь за ту жизнь, что была ему отпущена. Часовня, 

судя по описанию, получилась красивая, крепкая и ладная. 

 Почему же впоследствии в связи с этой постройкой в 

Архангельской духовной консистории образовалось дело «О 

самовольной постройке крестьянином Иваном
230

 Разсказовым 

часовни в Екимовской деревне Мондинского прихода»? 

 По существующему правилу Пётр Розсказов должен был 

сначала обратиться к приходскому священнику, подать прошение 

на имя епископа Архангельского и Холмогорского о дозволении 

выстроить на собственные средства часовню в деревне. 

Правящим архиереем Архангельским и Холмогорским на тот 

момент был епископ Нафанаил. К нему-то и должен был при 

поддержке и посредством Благочинного обратиться крестьянин 

Мондинского прихода Пётр Розсказов, приняв для себя решение 

о строительстве часовни. 

                                           
230

 Дело о самовольной постройке часовни крестьянином Иваном(!) 

Разсказовым именно потому так и называется, что ответ перед властями 

после смерти отца в 1882 году держал его младший сын Иван. 
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 Но во второй половине ХIХ столетия  в Архангельской 

губернии произошло увеличение количества вновь построенных 

храмов. Историк архитектуры А.Б. Бокарев отмечает, что «на 

Русском Севере, сохранившем наибольшее количество 

памятников XVII-XVIII веков, поздние деревянные церкви 

составляют существенную группу построек»
231
. По оценке 

Бокарева, на рассматриваемой территории к XIX-XX вв. 

относится три четверти сохранившихся деревянных храмовых 

зданий. 

 В 1857 году была утверждена вторая редакция 

Строительного устава. В ходе реформ эпохи Александра II 

окончательно сформировалась бюрократическая система, 

заложенная ещё в начале царствования Николая I. Она 

регламентировала среди прочего и сложный порядок 

взаимодействия между всеми участниками строительного 

процесса – прихожанами, в подавляющем большинстве случаев 

выступавшими инициаторами строительства, духовными 

консисториями, куда поступали соответствующие прошения, и 

губернским правлением, в ведении которого с 1864 года 

находилось строительное отделение и где составлялись проекты 

и сметы. 

 Чтобы попробовать понять, что же произошло, почему Пётр 

Розсказов нарушил Строительный устав, рассмотрим материалы 

дела, хранящегося в фондах Государственного архива 

Архангельской области. 

 1 июля 1885 года (через 3 года после завершения 

строительства рассматриваемой нами часовни) для 

полугодичного обозрения церквей 3-го благочиния, вверенных 

его смотрению, прибыл благочинный священник Михаил 

Кононов. 

 Здесь необходимо сделать отступление и рассказать о 

личности священника, которому было поручено это дело. 

Добросовестный, объективный его подход, как нам 

представляется, сильно повлиял на исход самого дела. 

                                           
231

 Бокарёв А.В. Деревянное церковное зодчество Архангельской губернии 

XIX - начала ХХ вв. URL: http://kenozerjelive.ru/bokarev-woodenarh.html. 

(дата обращения 01.09.2021). 
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 Священник Прилуцкого прихода Онежского уезда Михаил 

Семенович Кононов был дьяческий сын, родился в 1844 г. По 

окончании курса в Архангельской духовной семинарии в 1867 

году Преосвященным Нафанаилом І-м 26 сентября 1867 г. был 

рукоположен в сан священника и определен в Тельвисочный 

приход Мезенского
232

 уезда. В 1877 году, согласно прошению, он 

был переведен в Прилуцкий приход Онежского уезда, где и 

служил до дня своей смерти. В течение 30 лет служения в 

Прилуцком приходе о. Михаил исполнял должность 

законоучителя Прилуцкого сельского училища с 1877 по 1900 

год, причем в 1879 году за усердие исполнения возложенной на 

него обязанности преподавания Закона Божия объявлена ему 

благодарность г. управляющего С.-Петербургским учебным 

округом. С 1883 по 1886 г. о. Михаил был благочинным 3-го 

Онежского округа; с 1886 по 1890 г. и в 1893 г. исполнял 

должность депутата на епархиальном съезде духовенства; с 1886 

по 1907 г. состоял законоучителем Прилуцкой церковно-

приходской школы; с 1891 по 1896 г. был наблюдателем за 

церковно-приходскими школами по 3-му Онежскому 

благочинию. В 1895 году по особому распоряжению Его 

Преосвященства и по постановлению училищного Совета ему 

было поручено обозреть в учебно-воспитательном отношении все 

церковно-приходские школы Онежского уезда, а также и 

сельские училища по преподаванию в них Закона Божия. За свои 

труды в Прилуцком приходе о. Михаил награжден в 1885 г. 

скуфьею, в 1894 г. - Библией, выдаваемой от Святейшего Синода, 

и в 1899 г. - камилавкою. Много потрудился о. Михаил для 

Прилуцкого прихода. Благодаря его старанию и умению 

располагать прихожан к пожертвованиям, внутренняя часть 

Прилуцкого храма поражает убранством и красотою, 

превосходящими городские храмы. Благодаря его заботам 

построены красивое и удобное здание церковно-приходской 

школы, вместительный дом священника, дорогая каменная 

ограда вокруг приходской церкви. Таков сухой формальный 

перечень трудов служебной деятельности за 40 лет его 

священства. 

                                           
232

 В конце XIX века Тельвисочный приход находился в составе 

Печорского уезда Архангельской губернии. 
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 О. Михаил страдал наследственной болезнью сердца, 

которая в последний год его жизни особенно сильно развилась и 

довела его до преждевременной могилы. 20 февраля 1908 года, 

около 1 часа ночи, он скончался от паралича сердца.
233

 

 Вот таким был образ этого неутомимого труженика на 

церковной ниве, и именно ему было поручено разобраться в деле 

о незаконной постройке часовни в честь Успения Богородицы в 

деревне Екимовская. 

 1 июля 1885 года крестьянином деревни Екимовская 

Мондинского прихода Иваном Петровичем Разсказовым было 

подано заявление благочинному священнику Михаилу Кононову 

в котором он писал: «Родитель мой, уже умерший, крестьянин 

Петр Иванов Разсказов ещё 7 февраля 1882 года благоговея к 

памяти Пресвятыя Богородицы построил на собственные 

средства при селении нашем деревне Екимовской, отстоящей от 

приходской Мондинской церкви в 10 верстах деревянную часовню 

и снабдил оную иконами и приличною утварью, желая оную 

посвятить в честь праздника безсмертнаго Ея Успения, но так 

как смерть пресекла его намерения и оная часовня по настоящее 

время не освящена и в ней не совершаются никакие 

богослужения, а что касается до того, что отец мой 

испрашивал начальственное дозволение и получил ли оное мне 

неизвестно потому что я при жизни отца я словесно просил 

местного священника и бывшего Благочинного, дабы было в ней 

совершаемо богослужение для спасения душ наших».
234

 

 Факт обращения сына Петра Розсказова к Благочинному 

Русской православной церкви с просьбой освятить часовню 

исключает возможность отношения часовни к старообрядчеству, 

к беспоповцам. 

 Упоминание в обращении о  том, что приходская церковь 

Троицы Живоначальной в Мондино отстоит от деревни в 10 

верстах (около 10 км), неслучайно. Это подтверждает её 

удаленность от деревни, связанную с переправой через реку и, 

возможно, объясняет желание Петра Розсказова выстроить в 

                                           
233

 Архангельские епархиальные ведомости № 8. 30.04.1908. Часть 

неофициальная. С.254-261. 
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деревне часовню, для того чтобы люди имели возможность 

помолиться в случае необходимости. 

 По инструкции благочинный священник Михаил Кононов 

должен был освидетельствовать часовню в деревне Екимовская 

Мондинского прихода. Вот, что он выяснил: часовня была 

построена в виде квадрата, ширина каждой стены по 4 метра 30 

сантиметров, с двумя окнами на южной и северной стенах, с 

западной стороны пристроена бревенчатая паперть около 2 

метров  каждая стена, и на ней шатровая колокольня, вышина 

часовни 1 сажень 1½ аршина, колокольня же выше 4 метров. 

Крыша на часовне на 4 ската, и на ней поставлена главка с 

крестом, крыша обита железом цвета темно-красной охры, а 

глава и крест обиты белым листовым железом, на колокольне три 

колокола небольших размеров. Внутри часовни всё приведено в 

надлежащий порядок, как стены, так и потолок, иконостас в 

часовне двухъярусный, золоченый по голубому фону с 

золоченою резьбой. В часовне на золоченом фоне установлены 10 

икон разной величины и хорошей иконописи. Например, икона 

Распятие Христово с Предстоящими, с правой стороны – Святая 

Живоначальная Троица, с левой – Успение Пресвятой 

Богородицы и другие. Потолок в часовне также покрыт 

живописными изображениями 4-х Евангелистов, лампады у икон 

медные, посеребренные с фарфоровыми свечами, а подъемное, 

паникадило – медное, посеребренное со свечами. Также в часовне 

находятся напрестольный крест медный, позолоченный и Святое 

Евангелие, обложенное бархатом, с изображением Воскресения 

Господня и 4-х Евангелистов, кадило медное и другие вещи. 

 Таким образом, вольное или невольное нарушение 

установленного порядка Петром Розсказовым и добросовестность 

священника Михаила Кононова повлекли за собой наличие в деле 

подробного описания часовни и возможность восстановления её 

графического образа. 

 По нашей просьбе Андрей Борисович Бодэ
235

, 

руководствуясь описанием, составленным священником 

                                           
235

 Бодэ Андрей Борисович. Окончил Московский архитектурный 

институт. Кандидат архитектуры, советник Российской академии 

архитектуры и строительных наук, ведущий научный сотрудник НИИ 

теории и истории архитектуры и градостроительства, архитектор-
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Михаилом Кононовым в 1885 году, нарисовал эскиз примерного 

облика часовни, как она могла бы выглядеть. 

 

 
 

Эскиз примерного облика часовни во имя Успения пресвятой 

Богородицы (рис. А.Б. Бодэ) 

 

 Также из этой части дела мы узнаем о том, что Иван 

Разсказов бывал в частых отлучках из дома, то есть занимался 

отхожим промыслом, чем впоследствии занялся и выросший сын 

его умершего брата Якова  Николай. 

 В своем письме Иван Разсказов не упоминает имени 

местного священника, к которому он обращался о проведении 

богослужений в часовне после смерти отца.  В ходе дальнейшего 

расследования выяснилось, что факт постройки часовни был 

донесен причтом бывшему в то время Благочинному священнику 

Иоанну Ивановскому. А Разсказов заявил, что прошение Его 

                                                                                                                                    

реставратор Центральных научно-реставрационных проектных 

мастерских. 
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Преосвященству о дозволении построить часовню у него подано 

через Благочинного Максима Верюжского, и он продолжал 

строительство часовни в надежде на беспрепятственность и 

благоволение начальства, и чтобы заготовленный лесной 

материал не подвергся порче и гниению. Но поскольку о таковом 

дозволении причту не было известно, то никто не осмеливался 

использовать часовню для совершения молебнов. 

 Этот факт подтвердил местный священник Мондинского 

прихода Иоанн Шангин, опрошенный Благочинным Михаилом 

Кононовым. 

 В ответ на рапорт Михаила Кононова через 10 дней из 

Архангельской епархии поступило указание потребовать от 

упомянутого выше священника Иоанна Шангина объяснения о 

времени постройки крестьянином Разсказовым часовни при 

деревне Екимовская и вызнать, поступало ли от Епархиального 

начальства дозволение на её постройку. 

 Из этого можно осмелиться сделать следующие выводы. 

 Несмотря на отсутствие средств массовой информации, 

социальных сетей, характерных для нашего времени, даже 

простые крестьяне были хорошо знакомы со Строительным 

уставом, были осведомлены о необходимости просить 

дозволения на постройку часовен и церквей. Знал этот порядок, 

разумеется, и крестьянин Пётр Розсказов, сложно заподозрить 

трудолюбивого, честного крестьянина-христианина (что 

собственно является тавтологией, ибо изначально крестьянин – 

он и есть христианин). Скорее всего, Пётр обращался к 

священнику Максиму Верюжскому с просьбой испросить для 

него у начальства дозволения на постройку, и, скорее всего, 

прошение было написано, но могло затеряться или не достигнуть 

цели из-за бюрократических проволочек. Судя по всему, Пётр 

рачительно относился к земле, к лесу, поэтому допустить порчи 

заготовленных материалов в ожидании решения он не мог, и 

приступил к стройке. 

 Мы уже отмечали выше, что строительство часовен не 

приветствовалось, так как считалось, что это ведёт к оттоку 

людей из приходских церквей. И, действительно, вскоре 

священнику Михаилу Кононову из консистории поступило 

указание узнать, все ли крестьяне Екимовской деревни ежегодно 

причащаются, а следовательно, и исповедуются. Это вызывает 
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само по себе некий вопрос, ведь священники были обязаны 

подавать в консисторию исповедные ведомости, на основании 

которых определялась, в частности, благонадежность человека. 

 В ноябре 1885 священник Михаил Кононов пишет 

подробный рапорт по этому поводу, сообщая, что: 

 Во-первых, деревня Екимовская находится от Мондинской 

церкви в 10 верстах, а от приписных церквей при селении 

Грихновском в 1 версте, путевых препятствий по дороге нет. 

 Во-вторых, жители деревни редко посещают приходскую 

Мондинскую церковь из-за неблизкого расстояния. Но в 

приписных церквях в деревне Грихново, когда там отправляется 

богослужение как в Великий пост, так и в другое время, 

неукоснительно исполняют свой христианский долг исповеди и 

Святого Причастия. 

 В-третьих, священник берет на себя смелость утверждать, 

что существование часовни при деревне Екимовская не повредит 

интересам местной Мондинской церкви и не послужит к 

охлаждению религиозных чувств крестьян. 

 В-четвертых, крестьяне деревни Екимовская утверждали, 

что при первоначальной закладке часовни и во время самой 

постройки они неоднократно внушали Петру Росказову, что 

самовольная постройка часовни без дозволения начальства ни к 

чему хорошему не приведёт и будет подлежать уничтожению, а 

строитель будет судим. Но ни причт, ни местное начальство 

остановить предпринятой постройки не смогли. 

 Дальше выясняется, что 15 октября 1878 года кем-то из 

крестьян был написан донос по этому поводу бывшему в то 

время Благочинному священнику Иоанну Ивановскому для 

дальнейшего хода дела. 

 О чем нам говорит этот рапорт? 

 Прежде всего, о том, что священник Михаил Кононов был 

великодушным, добрым и смелым человеком. Объясняя причины 

редкого посещения крестьянами приходского храма, убеждая в 

отсутствии вреда от наличия часовни, тем самым он брал на себя 

ответственность за происходящее, прекрасно понимая 

возможные последствия. 

 Что касается односельчан, то их жалобу можно 

рассматривать двояко. С одной стороны, как донос на 

односельчанина, а с другой – как акт гражданской 
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ответственности и свидетельство того, что законы Российской 

империи крестьяне знали. 

 Но разве могло хоть что-то остановить человека с 

характером, каковым обладал Пётр Росказов? Человека, готового 

ворочать камни из земли, не бояться делать это там, куда никто 

из односельчан не ходит, так как там леший водит людей, и они 

пропадают. А наиболее вероятным мотивом для Петра всё же 

было то, что он предвидел свою скорую кончину и хотел 

оставить память о себе, а главное – воздать должное памяти о 

Пресвятой Богородице. 

 Как же события разворачивались дальше? 

 В ответ на рапорт Михаила Кононова из духовной 

консистории пришло указание выяснить у священника 

Ивановского, почему он не донёс письмо причта до начальства, и 

узнать у священника Максима Верюжского, подавал ли через 

него Пётр Росказов прошение о дозволении строить часовню, и 

если подавал, то когда именно, почему не донёс и не принял 

надлежащих мер. 

 И тут выясняется такое обстоятельство, что священник 

Иоанн Ивановский умер 12 июля 1885 года (об этом сделана 

пометка на полях дела), практически за месяц до начала данного 

разбирательства, и узнать у него что-либо не представлялось 

возможным. 

 Что же касается священника Максима Верюжского, то он 

сказал, что прошения от Петра Росзазова не получал, разрешения 

на постройку не давал и даже не знает, где находится деревня 

Екимовская. 

 И снова вопросов возникает больше чем ответов… Узнать 

что-либо практически невозможно, так как ответчика нет в 

живых, а есть только деяние его рук – часовня в деревне 

Екимовская, построенная на свои собственные средства. 

 15 февраля 1886 года началось слушание дела о незаконной 

постройке часовни в деревне Екимовская Мондинского прихода 

крестьянином той деревни Петром Ивановым Разсказовым, на 

тот момент умершим. 

 Излагаются обстоятельства дела, при этом отмечается, что 

Пётр Разсказов не успел испросить разрешения освятить часовню 

в связи со смертью. Далее даётся её подробное описание. 
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 Приводятся показания крестьян деревни о том, что 

упомянутая часовня выстроена Петром Разсказовым на 

собственные средства, стоит неосвященною и желательно 

освятить её в честь Успения Божией Матери. Часовня выстроена 

без дозволения епархиального начальства, донос причта по этому 

поводу священником Иоанном Ивановским по каким-то 

причинам не передан. Хотя, как нами установлено, жалоба была 

написана в октябре, а умер Благочинный только в июле. 

 В ходе слушания отмечается, что препятствий для 

посещения крестьянами деревни Екимовская никаких, кроме 

расстояния, нет. Крестьяне регулярно посещают приписные 

церкви, когда там идут богослужения. 

 Каков же был вердикт после рассмотрения всех 

обстоятельств дела? 

 При вынесении решения должностные лица духовной 

консистории руководствовались статьями 56, 60 и 59 Устава 

Духовной консистории 1883 года издания. Решение было таким: 

«Дозволить дальнейшее существование часовни в Екимовской 

деревне Мондинского прихода, предписать причту того прихода 

освятить часовню в честь Успения Божией Матери по 

церковному чиноположению, принять ее в ведение Мондинской 

церкви и записать ее со всем имуществом в ней находящимся в 

опись церковную и клировые ведомости по надлежащему. 

 О поступке Петра Иванова Разсказова, построившего ту 

часовню без разрешения Епархиального начальства, за смертью 

его, Разсказова, суждения не иметь. 

 Причту Мондинского прихода сделать строгое внушение за 

недонесение Епархиальному начальству, помимо 

бездействовашего Благочиннаго священника Иоанна 

Ивановского, о самовольстве Петра Разсказова. 

 За сим считать решенным по Консистории дело о 

самовольной постройке часовни в Екимовской деревне 

Мондинского прихода крестьянином той деревни Петром 

Ивановым Расказовым. Но прежде доложить Его 

Преосвященству на благоусмотрение и утверждение». 

 Далее Мондинскому причту выставили штраф в размере 

трёх рублей. Деньги поступили в Архангельское попечительство 

о бедных духовного звания. 
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 Что же можно было купить в России в конце 19 века на эти 

деньги? 

 

- фунт ветчины стоил 11 копеек, (т.е. на 3 рубля можно было 

купить 27 фунтов), 

- фунт говядины – 11 копеек (27 фунтов), 

- фунт подсолнечного масла – 6 копеек (50 фунтов), 

- фунт муки ржаной– 2 копейки (150 фунтов), 

- фунт щуки свежей – 10 копеек (30 фунтов), 

- фунт крупы гречневой – 5 копеек (60 фунтов), 

- фунт сахара  – 19 копеек (16 фунтов), 

- фунт риса – 10 копеек (30 фунтов), 

- фунт творога – 4 копейки
236

 (75 фунтов). 

 

 То есть это была весьма приличная сумма, для того чтобы 

помочь бедным священникам, например, хотя бы продуктами. 

 Также из духовной консистории поступил запрос о 

возможности содержания часовни в честь Успения Богородицы в 

деревне Екимовская крестьянами этой деревни. 

 17 апреля 1886 года крестьяне деревни взяли на себя 

обязательство по содержанию часовни по приговору 

деревенского схода, подписанного Василием Ивановым 

Иконниковым, Иваном Петровым Расказовым, Николаем 

Яковлевым Разсказовым (тем самым некогда трёхлетним сиротой 

Николкой, воспитание которого когда-то после смерти сына взял 

на себя Пётр Росказов). По личной просьбе неграмотных 

крестьян Андрея Росказова, Федора и Ивана Смекаловых и 

Алексея Иконникова руку приложили Пётр Окатов, Алексей и 

Федор Демидовы. Скрепил печатью сельский староста Попов. 

 Таким образом, Пётр Росказов всё же сумел выстроить 

часовню, а его сын с помощью священника Михаила Кононова по 

указанию духовной консистории определить на баланс 

Мондинской церкви при условии содержания её крестьянами 

деревни Екимовская и ещё помочь бедным духовного звания 

через попечительство в Архангельске. 

                                           
236

 Авдеева Екатерина - Полная поваренная книга опытной русской 

хозяйки или руководство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. 

Санкт-Петербург, 1875. С.484-488. 
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 Как же сложилась дальнейшая судьба часовни в честь 

Успения Пресвятой Богородицы в деревне Екимовская 

Онежского уезда? 

 В кратком историческом описании церквей и приходов 

Архангельской епархии на 1896 год мы находим её в числе 

часовен Нижнемудьюжского прихода. В последний раз часовню 

вспоминали в начале Великой Отечественной войны жители 

деревни Екимовская, бывшие тогда детьми. Это удалось 

выяснить из устной беседы со старожилом деревни Дерягиной 

Серафимой Акимовной 1934 г.р. Позже на этом месте у 

Лембевского ручья были построены баньки семьей Иконниковых.  

 Что с ней случилось, выяснить не удалось, но однозначно 

известно, что часовня эта больше не существует, в этом автор 

статьи имел возможность убедиться во время путешествия на 

родину предков. Был предпринят пеший поход, связанный со 

значительными трудностями, так как мост через реку Мудьюгу 

при переходе в деревни рухнул, и всё заросло густой травой. 

Деревни, входившие в состав Нижнемудьюжского прихода, 

прекратили своё существование в 1970-е годы XX века. Там всё 

заросло, дома рухнули. В практически необитаемой деревне 

Грихново живут две семьи. Нам удалось найти остаток бани 

Иконниковых, и таким образом то место, где по рассказам 

старожилов стояла часовня. 

 

 Очень печально, что дело рук нашего прапрапрадеда Петра 

не дожило до наших дней, нет у нас возможности полюбоваться 

её ладной красотой. Очевидно, часовня была раскатана жителями 

деревни в войну на дрова или на строительство чего-то иного, 

более житейского. Не осталось в живых свидетелей этого 

события. Тем не менее мы, потомки крестьянина Петра 

Ивановича Разсказова, благодарны священнику Михаилу 

Семёновичу Кононову за добросовестный подход к 

рассмотрению дела о постройке часовни в деревне 2-я 

Екимовская и подробное описание её внешнего и внутреннего 

вида. 
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Пешком из онежских Прилук в паломничество 

на Святую Землю в Иерусалим 

 

ИВАНОВ Игорь Дмитриевич, уроженец г. Торунь (Польша), его 

мама, Апполинария Петровна (ур. Красильникова), родом из с. 

Прилуки Онежского уезда. Игорь Дмитриевич окончил МЭИ, 

затем руководил монтажом многих электростанций, Москва. 

 

 Несчастной оказалась судьба 

младшей дочери нашего прадеда Петра 

Васильевича Красильникова - Клавдии 

Петровны. Выйдя замуж по любви за 

достойного односельчанина Александра 

Михайловича Суханова, она родила ему 

двоих детей Ивана и Екатерину. 

 Александр Михайлович, 

родившийся 23 ноября 1854 г., был 

человек небогатый, добрый и 

трудолюбивый. Как и многие 

односельчане, летом крестьянствовал, а 

зимой уезжал на заработки в Петербург, 

оставляя жену со своей матерью, 

жестокий нрав которой был ему хорошо 

известен. 

 Необыкновенными душевными 

качествами обладала Клавдия Петровна. 

Память о ней обязательно должна сохраниться в нашей семье. 

Нам бы хотелось, чтобы и потомки помнили о ней. 

 Доля досталась ей нелёгкая. Жизнь Клавдии в семье мужа 

была полна горести. Она безропотно выполняла всю тяжёлую 

работу в доме свекрови, скупость которой была причиной того, 

что ей порой приходилось даже голодать. Соседи видели, как она 

вынимала хлеб из пойла для коров и ела его, чтобы утолить 

голод. 

 В селе трудно сохранить что-либо в тайне, и однажды мать 

её, Агафья Ивановна, спросила дочь: 
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- Клавдеюшка, люди говорят, что тебе худо живется, ты 

голодаешь!. 

- Не верьте, мамаша, люди наговорят, – кротко ответила 

Клавдия. 

 А кротость её действительно была истинно христианской. 

Унаследовала она её от своей матери, обладавшей светлой, 

доброй и смиренной душой. 

 От тяжёлой ли жизни или так уж было суждено, похоронила 

она двоих своих детишек ещё младенцами. Муж видел, какова её 

жизнь, и хотел увезти её с собой в Петербург, но не смел 

ослушаться своей матери. Слабый здоровьем, он заболел 

чахоткой и в один из своих последних приездов сказал матери: 

- Мамаша, Вы меня уже наполовину закопали в могилу. 

 Перед смертью он сказал жене: 

- Клавдея, здесь тебе не житье, после моей смерти уходи домой 

к папаше. 

 Скончался он в возрасте 36 лет 5 июля 1890 г. и похоронен в 

Прилуках рядом с младенцами-детьми, моими дедом, прадедом и 

прабабушкой. 
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 На схеме, приведённой выше, наши семейные захоронения 

на кладбище в Прилуках. Рядом с более поздней могилой нашего 

прадеда лежат намогильные плиты прабабушки, деда, а также 

мужа и детей Клавдии Петровны. 

 После смерти мужа Клавдия вернулась в родительский дом, 

где хозяйкой была наша бабушка – жена её брата. 

 

 
 

Клавдия Петровна с отцом Петром Васильевичем Красильниковым и 

племянницей Апполинарией 
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 Думаю, что и здесь жизнь её не была сладкой. Ведь наша 

бабушка Пелагея Степановна хоть и была добрым человеком, но 

не забывала, что она родом из богатой семьи Дьяковых. 

 Вскоре заболела состарившаяся свекровь Клавдии. Некому 

было ухаживать за ней, и она, упав в ноги Клавдии, попросила 

прощения и упросила её вернуться в дом и «доходить её до 

смерти». 

 Клавдия не помнила зла, ухаживала за больной – кормила, 

поила и вела хозяйство. Умирая, свекровь оставила ей небольшое 

наследство. 

 Клавдия давно мечтала о паломничестве в Святую Землю. 

Деньги были небольшие, но они позволили ей оплатить проезд по 

морю, а дорогу же через всю Россию, практически от Белого 

моря до Черного, она прошла пешком. 

 По дороге она зарабатывала себе на пропитание – где 

помощью в крестьянском труде, где уходом за детьми и 

больными. 

 Вернувшись домой, она рассказывала нашей маме, как 

поразила её чрезвычайно низкая культура быта крестьян в 

средней полосе России. Её поразила не только бедность, но и 

неумение, а порой и нежелание обустроить свою жизнь. 

 Контраст с крестьянским бытом на севере России был 

разительным. Там – жалкие лачуги, крытые соломой, зачастую 

земляной пол. Иногда в одном помещении и люди, и скот. Здесь – 

двухэтажные хоромы, высокая культура быта и человеческое 

достоинство. 

 Дома она часто и много рассказывала о событиях, 

пережитых ею во время паломничества, своим племянницам, 

среди которых была и наша мама. Они врезались в её детскую 

память, и впоследствии в эмиграции, с тоской и любовью 

вспоминая Россию, она передавала их нам, своим детям. 

 В маминых записях, которые сохранились после её 

кончины, мы нашли отдельные записки со стихами, 

запомнившимися ей с детства по рассказам её тети Клавдии. Вот 

некоторые фрагменты из них: 

 

Сердцу милый, вожделенный Иерусалим – святейший град, 

Ты прощай, мой незабвенный, мой поклон тебе у врат. 

О тебе, моей святыне, глас с мольбою возношу 
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И Всевышней милостыни от небес себе прошу. 

 

Я с отрадою и слезами отплываю по морям, 

Ты же будешь за горами, светлый трон Царя царей, 

Правдой землю ты наполнишь, возвестишь Христа Закон, 

Нам же живо ты напомнишь… 

…………………………………… 

Жажду спасения в сердце моё положи,  

В царство небесное, в мир утешения 

Путь нам прямой укажи. 

 

И о Святой горе Афон: 

 

…Какой твой вид издалека, 

Я не видал, гора Святая, 

Твоих стремнин отвесных скал 

И как прекрасна даль морская, 

Когда луч солнца догорал, 

Я рисовать тебя не стал…. 

…………………………………… 

 

 Рассказывала она о том, как во время плавания на корабле, 

проплывая мимо горы Афон, с палубы корабля звучали духовные 

песни, в том числе и «Гора Афон – гора святая», а с берега 

Афона им отвечал монашеский хор. О том, как познакомилась 

она на корабле с пожилой знатной супружеской парой, которая 

направлялась в Иерусалим «умирать». 

 Как полюбилась им добрая и кроткая Клавдия, оказывавшая 

им разные услуги, как уговаривали её остаться с ними в их семье. 

 О том, как заболела в Иерусалиме её спутница, лежала в 

горячке, просила пить, а вода была очень дорогая. Узнав, что где-

то в горах есть источник и можно набрать воды, она пошла с 

кувшином, заблудилась. Уже стемнело, стала горячо молиться. 

Неожиданно встретила путника, знаками объяснила, что ей 

нужно – он повёл её. Вёл долго, она уже готовилась к смерти, так 

как слышала о таких случаях в горах. Но он привел её к 

источнику, помог набрать воды и благополучно вернуться домой. 

 Все эти рассказы так ярко и образно впечатывались в 

детскую память мамы, что, когда она рассказывала моей сестре 
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Нине и мне, мы как будто видели всё это воочию и становились 

участниками этих событий, а память сохранила их до сих пор. 

 Вернувшись в Россию, Клавдия поселилась в одном из 

женских монастырей на Севере. Но, увы, в монастыре она 

увидела все ту же борьбу человеческих страстей и пороков. Не 

зная, как ей жить дальше, она пошла за советом к старцу, 

жившему отшельником где-то в лесах. Он ей сказал: «Иди домой, 

у тебя дома монастырь». 

 Так и оказалось. Дома, в Прилуках, она поселилась в 

маленькой сторожке 

рядом с церковью, пекла 

просфоры, жила 

уединенной праведной 

жизнью. 

 На этой фотографии 

нашего Храма в Прилуках 

в крайней левой стороне 

снимка видна сторожка, в 

которой тогда жила 

Клавдия Петровна. 

 Богомольцы приносили ей пожертвования на помин души, 

которые она отправляла в Иерусалим, на Афон, в Киево- 

Печерскую Лавру, в Соловецкий и другие монастыри. 

 Мама рассказывала, что в её маленькой беленькой келейке 

царил какой-то особый, светлый, умиротворенный дух. 

 Так она, быть может, и прожила бы до смерти рядом с 

родными могилками мужа и детей, но революция согнала её с 

места. Она уехала с семьей нашей бабушки в Углич, где и умерла 

в 1942 году в возрасте 77 лет, и похоронена на кладбище 

неподалеку от церкви. Пусть сохранится добрая память об этом 

светлом человеке, как можно дольше! 

 Вот так обыкновенная крестьянка из Прилук пешком 

«сходила» в Иерусалим, чтобы поклониться СВЯТЫНЯМ. 

 

 Чтобы проиллюстрировать читателям, как фактически 

приходилось паломникам в XIX веке совершать паломничество в 

Иерусалим, привожу отрывки из рассказа Ольги Федоровской, 
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опубликованного в онлайн журнале «ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПАЛОМНИК
237
». 

 

Как русские лапти до Иерусалима дошли… 

 

 Некогда русские богомольцы шли поклониться Гробу 

Господню пешком. А когда добирались до Святой Земли, то 

вставали на колени и целовали её, читая радостный псалом. 

Некоторые после того с колен не поднимались, а привязав к 

коленкам лыковые лапти, шли 

вперёд все семьдесят вёрст до 

Иерусалима. 

 Как бы ни ругали мы наш 

век технического прогресса, а 

всё же пользуемся его благами, 

не осознавая подчас, от 

скольких трудностей и невзгод 

он нас уберегает. Чтобы 

оценить в полной мере наши 

преимущества, давайте 

обратимся к истории 

паломничества! И посмотрим, 

как совершали свой путь наши 

предки в века иные… 

 Цель их вела всё та же, 

что и нас – прикоснуться к 

святыням, почувствовать себя частичкой целого, укрепить в себе 

веру. Но достичь её им было намного труднее. Сейчас мы даже не 

можем себе представить, какие испытания обрушивались на 

паломников ХIХ века, не говоря уже о более ранних веках. 

 

Как это было… 

 

 Чёрное море недаром зовётся чёрным. Оно может быть 

таким грозным и неприветливым, что дерзнувшим довериться 

ему не поздоровится. На дне его до сих пор находят затонувшие 

корабли, в том числе и паломнические. 

                                           
237

 URL: http://journalpp.ru/page.php?id=58 (дата обращения 10.10.2020). 
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 И вот мы на утлом пароходишке, направляющемся в Яффу. 

Он сплошь забит людьми, скотом и птицей. Шум и гомон с утра 

до ночи. А начиная с 3.00 каждый час протяжно кричит живой 

будильник ушедшей эпохи – петух. Как только чуть рассвело и 

впереди показалась Святая Земля, паломники встают на колени и 

запевают молитву. 

 Обычный путь русских паломников в Иерусалим пролегал 

через Одессу и Константинополь (по древнерусскому Царьград) в 

Яффу. В Яффском порту на каждый вновь прибывший корабль 

набрасываются арабы-носильщики (одежда их больше 

напоминает лохмотья, чем собственно одежду), на лодчонках 

перевозят на берег людей и багаж. Порт неприветлив – груды 

гниющих отбросов и рыбьей требухи. Пыль скрипит на зубах, 

будто рот набит наждачной бумагой. Всюду миазмы гниения и 

нечистот. Ослы и верблюды вопят под тяжестью ноши, 

огрызаются на погонщиков, те орут на них в полную глотку, а 

над всей этой какофонией плывет монотонный голос муэдзина. 

 

На берегу так оживленно людно… 

 

 На берегу под табличкой «Императорское палестинское 

общество. Проездные билеты и наставления для странников ко 

Гробу Господню» сидит приветливый господин и даёт 

разъяснения по поводу дальнейшего пути следования. 

 Выясняется, что до Иерусалима можно добраться по 

железной дороге всего четыре часа за три рубля пятьдесят 

копеек; восьмиместным дилижансом – за рубль семьдесят пять. 

Можно снять и экипаж. Но это стоит уже пять рублей. И вот 

багаж грузят на верблюда, которого привязывают к задку 

колымаги. Багаж получался приличным, ведь зажиточные 

паломники брали с собой и самовар, и подушки, и перину, а 

иногда и живых кур-гусей (на всякий случай). Те же, кто 

победнее, брали с собой лишь холщовую котомку, медный или 

жестяной чайник (а то и без него, лишь выдолбленные из тыкв 

бутыли для воды) и паломнический посох. 

 Многие русские богомольцы шли пешком. А когда 

добирались до Святой Земли, то вставали на колени и целовали 

ее, читали радостный псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и 

вся внутренняя моя святое имя Его». Некоторые после того с 
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колен не поднимались, а привязав к коленкам лыковые лапти, 

шли вперед по кривым восточным улочкам попутных городов, по 

диким пустыням все семьдесят верст до Иерусалима. 

 На постой размещались согласно званию и средствам: для 

людей бедных кров и стол стоили всего тринадцать копеек, но 

можно было поселиться и с комфортом за четыре рубля. Ночлег 

нередко представлял собой частный глинобитный дом, где кроме 

тощего тюфяка и таза никакой другой обстановки не было. 

 

Подобен чистому стеклу… 

 

 И вот он, Иерусалим, впереди! И в памяти сами собой 

всплывают строки «Откровения»: «И я, Иоанн, увидел святый 

город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И 

услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с 

человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 

и Сам Бог с ними будет Богом их. Он имеет двенадцать ворот и 

на них двенадцать Ангелов. Стена его построена из ясписа, а 

город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания 

стены города украшены всякими драгоценными камнями: 

основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, 

четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое 

хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, 

одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот 

— двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной 

жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное 

стекло» (Откр. 21: 1-2). 

 Много претерпевали наши странники по дороге разных 

невзгод и несчастий, им грозили и природные стихии, и 

разбойники, и дорожные поборы. Да и в самом Иерусалиме не 

были они совершенно защищены от личных обид и оскорблений, 

если не имели при себе проводника-турка. Интересно в этом 

смысле описание путешествия братьев Вешняковых, калужских 

дворян, посетивших Иерусалим в 1805 году. 

 Так, однажды осматривая развалины церкви Иоакима и 

Анны в сопровождении постоянно проживавшего в пaтpиаpхии 

русского иеромонаха Арсения, чуть выйдя за пределы церкви, 

Вешняковы внезапно были окружены мальчишками-арабами с 
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кинжалами в руках, размахивая которыми, они преграждали им 

путь. А во время путешествия проводники-арабы отнимали у 

русских паломников набранную в Иордане воду и выпивали ее; 

«…оторвали, жалуются они, от седла и нашу кожаную матару, и 

выпив воду, порожнюю назад отдали. Воду в бутылках 

сохранили мы при сем через то, что по наставлению людей, 

бывавших на Иордане, скрывали под платьем». 

 

Царский приём 

 

 Но в конце пути странников ждал приём царский. Те же 

братья Вешняковы описывают его в своих записках так: «По 

окончании утрени и прикладывания потом поклонников к св. 

иконам, роздали Греческие монахи всем нам по немалой свече из 

белого воска и водили нас по другим церквам патриаршего дома; 

наконец ввели в пространную палату, в которой расставлены 

многие скамьи с подушками и покрытые зеленым сукном. Здесь 

всех мужчин, женщин и малолетних посадили; после чего 

пришедшие епископ и apxиерей воссели на особенных диванах 

по старшинству епархий, в присутствии коих угощали нас 

водкою и кофеем с сухарями; по угощении и отведении потом 

женщин и малолетних в назначенную для пребывания нашего 

палату, началось омовение ног путешествующих; около шести 

человек иеромонахов и иеродиаконов принесли кувшины медные 

с теплою водою, таз, мыло и полотенце. Мы разулись; а они 

омывали и отирали ноги поклонникам, которым предлежало 

целовать их головы, покрытые камилавками. Таковое духовных 

лиц смирение произвело нас в умилительные чувствования». 

 Тогда поняли путники, что недаром их путь был столь тяжел 

и тягостен, ведь Свет сияет ярко лишь для глаз, уставших от 

темноты. И поняли они ещё, как ждали их на Святой Земле… 

 

 Привёл я этот отрывок из онлайн журнала «Православный 

паломник», как дополнение к моему очерку потому, что именно 

так путешествовала по Черному и Средиземному морям, а также 

в Яффе и Иерусалиме в конце XIX века крестьянка села Прилуки 

Клавдия Петровна Суханова (урождённая Красильникова). 
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Спиров Иван Петрович, от семинариста до бухгалтера 

 

КАРАЧАРОВА Елена Леонидовна, 

заместитель председателя филиала Генеалогического общества 

Карелии, г. Беломорск. 

 

 Архангельская губерния – родина наших предков Спировых. 

Представители данного рода на протяжении почти двухсот лет 

были церковнослужителями и священнослужителями. Они 

родились, служили и упокоились в таких городах, как 

Архангельск, Шенкурск, Онега, Беломорск. А также в селениях 

по берегам Белого моря: Зимнем, Терском, Поморском и 

Кандалакшском. 

 Желание узнать свою родословную возникло у меня, к 

сожалению, тогда, когда уже не стало бабушки и родителей. 

Появилась тоска, а спросить уже не у кого. А возможность 

заняться поисками своих корней появилась у меня только после 

выхода на пенсию. 

 Встал вопрос: «С чего начать?». Тогда я взяла в руки альбом 

с фотографиями и решила найти родных. Начала я с родни моей 

бабушки Елены Ивановны Барановой, урождённой Спировой, 

потому что большее количество фотографий и документов 

принадлежало им. 

 В детстве я слышала разговоры о том, что у Спировых в 

родне был «известный священник» и что отец бабушки «даже 

служил с ним». Так в 2016 году началось мое путешествие в “мир 

прошлого” рода Спировых. 

 Свой поиск я начала с газеты «Архангельские епархиальные 

ведомости», которую нашла на сайте электронной краеведческой 

библиотеки «Русский Север». Так при просмотре номеров была 

выбрана необходимая информация, из которой стала 

складываться родословная священнослужителей Спировых, 

служивших в разных сёлах: Зимняя Золотица, Ворзогоры, 

городах: Архангельск, Шенкурск, Онега, Кола, Кемь. 

 Для более глубокого погружения в историю я занялась 

изучением документов, которые находятся в архивах городов 

Беломорска, Петрозаводска и Архангельска. То, что удалось 

найти, было большим открытием не только для меня, но и для 

всей родни. 
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 Основой фамилии Спиров послужило церковное имя 

Спиридон. Существует две версии его происхождения: от 

греческого «дар души» и от латинского личного имени, 

обозначавшего «рожденный вне брака». В основе фамилии 

Спиров – краткая форма этого имени Спир. 

 В 1575 году фамилия Спиров встречается в материалах 

писцовых описей русских городов в XVI веке, в числе прозвищ 

посадских людей значился «Китко Спиров Холм».238 

 Ещё одно упоминание о представителях фамилии Спировых 

находим в «Сказках о государственных, монастырских и 

архиерейских крестьянах, церковных работниках и бобылях 

Шенкурской, Верховажской, Подвинской, Кокшенской четвертей 

Важского у., 1719 г.»239 

 В «Кратком историческом описании приходов и церквей 

Архангельской епархии» указано: «священник Василий Спиров с 

1730 года по 1758 год служил в Емецком приходе Холмогорского 

уезда». 240 

 Первым известным предком, факты из жизни которого 

подтверждены архивными документами, был Василий Спиров 

1705 г.р., служивший в 1782 году в Зимнезолотицком приходе 

Архангельского уезда Архангельской губернии.241 Видимо, в 

период с 1750 по 1755 год Спиров был перемещен в данный 

приход. Так появилась династия священнослужителей Спировых, 

служивших в золотицких храмах священниками, пономарями, 

дьячками, псаломщиками на протяжении полутора веков. С 

Зимнего берега, от основного спировского корня, протянулись 

ветви в Шенкурский и Онежский уезды, в город Кола 

Александровского уезда Архангельской губернии. А в Верхней 

                                           
238 Прозвища посадских людей (по материалам писцовых описаний 

русских городов XVI в.) М.Б. Оленев / 2004-2005 гг./ источник: 

URL:.https://62info.ru/history/node/2674?page=0%2C1 (дата обращения 

02.09.2021). 
239 РГАДА. Ф.350. Оп.2. Д.460. ЛЛ.40об.-41об. 

URL:www.kadamzhay.com/1719_shenkursk.htm (дата обращения 

02.09.2021). 
240 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 

епархии. Вып. 1 - Архангельск, 1895. - С. 335-342. 
241 ГААО. Ф.29. Оп.2. Д.2. Л.674. [Исповедная ведомость 1782 г.] 
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Золотице память о династии священнослужителей Спировых на 

века запечатлена в названии их родового земельного надела 

«Спировские поля». 

 

I поколение 

 

 В ведомостях о священноцерковнослужителях мужского 

пола по Окологородной Зимнезолотицкой волости Двинского 

уезда Архангельской епархии за 1745 год значатся: «Поп Василий 

Спиров – 40лет (1705-1782). Жена Анна Михайловна (1711-1791), 

взята у священника Богоявленского Емецкого прихода 

Холмогорской округи Михаила Попова. Их дети: Василий, 

Матфей, Анисья»
242

 

II поколение 

 

 В ревизских сказках Зимнезолотицкого прихода за 1795, 

1806, 1810, и 1820 годов указан Василий Васильевич Спиров 

(1741-1826), который «грамоту имеет за подписанием 

преосвященного епископа Иоасафа от 15 августа 1762 года. В 

должности он исправен, в домостроительстве и землепашестве 

прилежен, к пьянству склонности не имеет, в семинарии не 

учился, ставленую грамоту имеет, хранит и нередко 

прочитывает». У него жена Пелагея Матфеевна (1737-1810), 

взята у крестьянина Ратонаволоцкой волости Холмогорской 

округи Архангельской губернии Матфея Борисовича Минина. 

 Их дети: Анна, Ирина, Иван, Яков, Параскева, Пелагея.
243

 

 

III поколение 

 

 Иван Васильевич (1767-1826), пономарь, «взят в 

семинарию в 1790 году». «Грамоту имеет за подписанием 

преосвященного епископа Вениамина от 19 мая 1789 года. В 

должности исправен, поведения честного, вино пьет умеренно, в 

домостроительстве рачителен, в семинарии учился, грамоту 

хранит и прочитывает». У него жена Анна Михайловна (1773-

1834), взята у крестьянина Нижнезолотицкой слободки 

                                           
242 ГААО. Ф.1. Оп.1. Т.3. Д.3827. ЛЛ.64 об.-65. 
243 Там же. Ф.29. Оп.1. Т.1. Д.40. ЛЛ.119-120.; Оп.35. Д.3. Л.220об. 
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Архангельского уезда Архангельской губернии Михаила 

Алексеевича Васильева. 

 Их дети: Маремьяна, Марфа, Анна, Михаил, Стефан.
244

 

 

IV поколение 

 

 Михаил Иванович Спиров (1807-1880), пономарский сын, 

«обучается в приходском училище». Затем окончил 

Архангельскую духовную семинарию с аттестатом второго 

разряда. 6 декабря 1831 года посвящён в кафедральном Троицком 

соборе во священника, «ставленую грамоту имеет». С 11 января 

1833 по 11 февраля 1837 год был депутатом по 1-му благочинию. 

8 марта 1834 года он значится священником Велико-

Николаевского прихода 1-го Шенкурского благочиния 

Архангельской губернии, прибывшим из Архангельска, из 

Духовной семинарии в 1831 году. 14 июля 1836 года утверждён 

присутствующим в Шенкурское духовное управление, а 11 

февраля 1837 года определён благочинным 1-го Шенкурского 

благочиния. В 1839, 1850, 1867, 1873 годах также был 

священником данного прихода. Жена – Мария Павловна, дочь 

священника Топецкого прихода Шенкурского уезда 

Архангельской губернии Павла Диомидовича Тошакова. Их дети: 

Александр, Евгения, Павел, Михаил, Петр, Анна.
245

 

  

V поколение 

 

 Пётр Михайлович Спиров (1842-1893). Обучался в 

Шенкурском духовном училище (сведения на 1850 г.) 

 Дата смерти Петра Михайловича стала известна из записной 

книжки его старшего сына Александра. Книжка хранится в семье 

одного из его потомков. Александр Петрович много сил и знаний 

отдал служению церкви. После смерти отца он занял его место в 

Шеговарском приходе Шенкурского уезда Архангельской 

губернии. И в настоящее время его вспоминают добрым словом в 

с. Ручьи Мезенского района Архангельской губернии, куда был 

переведен в 1905 году и где было последнее место его службы. 

                                           
244 ГААО. Ф.29. Оп.31. Д.292. ЛЛ.184 об.-185; Д.290. ЛЛ. 96 об.-98. 
245 Там же. Оп.35. Д.3. Л.22 об., Д.5. ЛЛ.44 об.-45, Д.12. Л.40. 
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VI поколение 

 

Иван Петрович Спиров (1887-1950) – прадед. Иван Петрович 

родился 31.07.1887 года в с. Шеговары Шенкурского уезда 

Архангельской губернии в семье псаломщика. 

Предположительно запись о рождении сделана в метрической 

книге Шеговарского прихода. Родители умерли: мать в 1892 году, 

отец 06.08.1893 года. В 1893 году, когда он остался сиротой, 

Ивану было шесть лет, и его взял на воспитание старший брат 

Александр. 

 В апреле-мае 1900 года Иван заканчивает 1 класс в 

Шенкурском духовном училище. И при этом «подвергается 

переэкзаменовке» по арифметике.
246

  В сентябре 1901 г. Иван 

переводится в Архангельское духовное училище на полное 

обеспечение.
247

 Остался на второй год во втором классе.
248

 

 

 
 

Иван Петрович Спиров, 1905 г. (фото из семейного архива автора) 

                                           
246Архангельские епархиальные ведомости, № 11. 15.06.1900. С.199. 
247 Там же. № 19. 15.10.1901. С.253 
248 Там же. № 10. 30.05.1902 С. 146 
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 В своей автобиографии Иван Петрович пишет, что в 1905 

году «был уволен из семинарии за участие в забастовке против 

тяжелого режима и за права воспитанников».  

 При исследовании «Архангельских епархиальных 

ведомостей» установлено, что в 1905 году 1 июня Иван окончил 

Архангельское духовное училище с правом поступления в 

Архангельскую семинарию.
249

 

 В Архангельской духовной семинарии Иван Петрович 

проучился два года. Был уволен по «малоуспешности» указом от 

29 мая 1907 года.
250

 

 С 22 июня 1907 года Иван Петрович назначается 

псаломщиком в Онежский Свято-Троицкий собор города Онеги 

Архангельской губернии.
251

 Ему 20 лет. Он молод, красив, полон 

сил и энергии. Два года он проживал в Онеге, но где именно, не 

установлено. 6 ноября 1909 года Ивана Петровича переводят в 

Нименьгу «для пользы дела». На его место назначается ещё один 

представитель рода Спировых – Тихон Спиров, который 

прослужит в Онежском соборе долгие годы.
252

 

 Так за что же перевели Ивана Спирова? Ответ на этот 

вопрос находим в документах Государственного архива 

Архангельской области. В фонде 29 (Архангельская духовная 

консистория) находится «Дело по обвинению псаломщика 

градского Онежского собора Ивана Спирова в неблаговидном 

отношении к семейству диакона того же собора Сергея 

Афанасьева». В деле указано «во избежание соблазна, Спирова 

необходимо перевести какой-либо другой приход». Резолюция: 

«перемещен».
253

 

 В Нименьге Иван Петрович прослужит до 1910 года, а затем 

будет переведён в Ворзогорский приход. 

 9 апреля 1910 года Ивана Петровича Спирова назначают на 

должность псаломщика в церковь Ворзогорского прихода 

Онежского уезда. На этой должности он прослужит до 1913 года. 

                                           
249 Архангельские епархиальные ведомости, № 11. 15.06.1905. С.195 
250 Там же. № 13. 15.07.1907. С. 127 
251 Там же. № 13. 15.07.1907. С.122 
252 Там же. № 21. 15.11.1909. С.312. 
253 ГААО. Ф.29. Оп.3. Т.5. Д.1643. 
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 В газете «Архангельские епархиальные ведомости», № 4 от 

15.02.1913 г. указано, что место псаломщика Ворзогорского 

прихода вакантно. При этом там же в списке о перемещениях по 

службе ничего не сказано. Была надежда, что сведения об 

увольнении Ивана Петровича Спирова из Ворзогорского прихода 

будут указаны в данной газете в № 3. Но и там не оказалось 

упоминания об этом факте, лишь написано, что «место 

псаломщика вакантно». Отсюда следует вывод: на 15 января 1913 

он ещё псаломщик, а по состоянию на 1 февраля 1913 уже нет. 

 

 
 

Церкви Ворзогорского прихода. Никольская (слева), Введенская 

(справа), начало XX в. (фото с сайта onegaonline.ru) 

 

 Тот факт, что Иван Петрович уходит со службы в церкви, 

находит подтверждение в номере в тех же «Архангельских 

епархиальных ведомостях» в № 9 за 1916 год. В 1915 году ему 

возвращены ранее уплаченные взносы в эмеритальную кассу 
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(пенсионную) «псаломщику Ивану Спирову возвращено 14 

руб.»
254

 

 Также благодаря «Архангельским епархиальным 

ведомостям» я смогла установить имена всех братьев и сестёр 

прадеда, дату смерти его отца. Проследить всю его трудовую 

деятельность как священнослужителя. При чтении данных газет 

было найдено немало новых имён из параллельных родословных 

линий, а также фактов из их жизни. 

 Ещё я сделала для себя вывод и о том, что данный вид 

церковной периодической печати с большим успехом может быть 

использован не только как генеалогический источник. Издание 

несёт в себе не только хронику событий, в сборнике присутствует 

значительное количество уникальной информации, которая нигде 

более не встретится. В частности, это касается биографий 

местного духовенства, обширных исторических справок о храмах 

и монастырях епархии, общественной жизни в Архангельской 

губернии. 

 Следующей моей находкой в Архангельском архиве стал 

послужной список Ивана Петровича Спирова за 1911 год. Из 

списка я узнала, что у него был ещё один брак (первый), от 

которого родился сын Кельсий. К сожалению, пока не удалось 

установить дату, место заключения брака, а также имя жены, и 

что стало с сыном. Есть предположение, что жена из семейства 

Поспеловых из Ворзогорского прихода. В семейном архиве И.П. 

Спирова есть фотография, предположительно, её родителей. 

По сведениям из послужного списка
255

: 

 «Псаломщик Иван Петрович Спиров сын псаломщика от 

роду 23 лет. Жалование из казны получает 98 рублей в год. 

… определен с 09 апреля 1910 года по своему прошению в 

Ворзогорский приход, Онежского уезда; 

… с 21 ноября 1907 года “проходил должность учителя 

церковного и гражданского пения в Онежских церковно-

приходской школе и приходском мужском училище по ноябрь 

1909 года” 

                                           
254 Архангельские епархиальные ведомости, № 9. 01.05.1916. Приложение 

№ 9. С.22 
255 ГААО. Ф.29. Оп. 31. Д.2150. 
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… на 27 ноября 1911 года “состоит и.д. Законоучителя в 

Ворзогорском сельском общественном Министерском 

одноклассном училище». 

“… в походах и сражениях против неприятеля не был”; 

” … за штатом был с 29 января 1910 г. по 9 апреля 1910 г.”; 

 

 Вот тут можно предположить, что в этот период 1910 года 

прадед женился впервые. Но на ком? 

 

” … Вдов. В семействе его сын Кельсий, рожденный 13 октября 

1911 года”. 

 В метрической книге Ворзогорского прихода за 1910 г. 

записи о браке Ивана Спирова не выявлено. Следовательно, 

необходимо было делать запрос в Архангельский архив для 

получения справки о браке, а также о смерти первой жены. Но, 

что же стало с его сыном? Пока никаких упоминаний о нём где-

либо не найдено. 

 Из “Клировой ведомости Ворзогорского прихода Онежского 

уезда за 1912 год”. Лист 3 дела: “Послужной список”  

 ...псаломщик Иван Петрович Спиров 24 лет, жалование из 

казны получает 98 рублей в год, доход от треб около 100 рублей 

и доходов от земли около 25 рублей; 

 На 25 февраля 1912 года состоит также законоучителем. 

 Женат. Жена Марфа Яковлевна, дочь мещанина 19 лет. 

Дата рождения 24 июня 1893 года (старый стиль). Сведений о 

детях нет.
256

 

 Сведения о браке с Марфой Яковлевной Сахаровой находим 

в Онежском архиве, где имеются копии метрических книг 

Онежского собора за 1904-1912 г. 

 

 

                                           
256 ГААО. Ф.29. Оп. 31. Д.2175. ЛЛ.3-8 об. 
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 Запись о браке № 18: 27 мая 1912 состоялся брак. Жених 

псаломщик Ворзогорского прихода Онежского уезда Иван 

Петрович Спиров, 23 года. Второй брак. Невеста мещанка г. 

Онеги Марфа Яковлевна Сахарова 18 лет. Первый брак.257 

 

 В 1914 году 21 мая рождается первая дочь Елена. 

 

 
 

Иван Петрович и Марфа Яковлевна Спировы, дочь Елена, 1917 г. 

(фото из семейного архива автора) 

 

 Возможно, в 1913 году, когда Иван Петрович ушёл со 

службы, то, вероятнее всего, начал работать на Поньге на 

лесозаводе № 34. Там работали и Сахаровы. По семейной легенде 

старшие братья Марфы были против этой свадьбы. К этому 

                                           
257 ООКРиД АМО «ОМР». Ф.222. Оп.1. Д.10. Л.329об. 
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времени отец её уже умер, в семейном архиве Спировых есть 

фото отца и почти всех братьев и сестёр Сахаровых. Мы не 

знаем, как Иван Петрович познакомился с Марфой, но то, что она 

его выбрала в качестве своего мужа опять одна из семейных 

легенд. «Был в гостях, сидел за столом, она подошла, положила 

руку на плечо и сказала: он будет моим мужем». Прожили 

Спировы вместе 38 лет, до самой смерти Ивана Петровича. 

Марфа Яковлевна прожила долгую жизнь, помогая растить 

внуков и правнуков. 

 Период с 1913 по 1939 год, вызывает много вопросов о 

фактах из жизни Ивана Петровича Спирова. В 1915 году началось 

строительство Мурманской железной дороги. Наши родные тоже 

причастны к этому событию. В марте 2018 года, посетив 

Национальный архив Республики Карелия, удалось посмотреть 

личное дело Ивана Петровича и сделать выписки. 

Выписка из личного дела: 

“Приемный лист”. Спиров Иван Петрович. 

Звание: Личный Почётный Гражданин. 

Образование: Архангельская Духовная семинария 2 класса. 

Жена: Марфа Яковлевна 22 года. 

Состав семьи: жена и дочь Елена 2 г. 

Кем выдан вид на жительство, № и срок: Онежским полицейским 

управлением за № 2 на 5 лет с 04.02.1916. 

Сведения по отношению к воинской службе: 

Ратник ополчения 2-ого разряда призыва 1908 г. 

Номер медицинского свидетельства: № 10079 (прилагается) 

Где работал ранее: Десятником на гужевой перевозке грузов по 

постройке линии Сорока-Кандалакша с 25.01.1916 по 15.03.1916 

г.  

Работал ли ранее на этом участке: Нет. 

На какую должность определяется: Десятник. 

Год, месяц, число определения: с 15.03.1916 г. 

Оклад содержание в месяц: 100 р. 

Начальник 4-ого участка инженер /подпись/. 

“Формулярный список”. 

Определить десятником: 15.03.1916 приказ № 70, содержание 

1200 рублей в год. 

Перемещен конторщиком: 01.01.1917 приказ № 123, содержание 

1500 рублей в год. 
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Увеличено содержание до 40 рублей в месяц: 01.05.1917 приказ 

№ 11, содержание 1980 рублей в год. 

 В этом же деле находится медицинское свидетельство, из 

него мы узнаем, что зрение у Ивана Петровича было не очень 

хорошее. Правый глаз -0,2, левый глаз -0,5 диоптрий. Слух 

нормальный. Заключение врача: на должность машиниста 

переписчика, десятника может быть принят. 30.03.1916 г. Врач 

– Фурсенко /подпись/. 

 17 февраля 1917 г. И.П. Спиров пишет начальству 

докладную записку с просьбой повысить ему жалование, 

указывая в ней, что у него затруднительное материальное 

положение и что он помогает двум своим сестрам-сиротам. 

 На своём месте Иван Петрович был на хорошем счету, о чём 

свидетельствует рапорт начальника 4-ого участка Ращенского об 

увеличении И.П. Спирову жалования от 28.02.1917 г. (лист дела 

№ 5). В 1917 у Спировых в с. Сорока (ныне г. Беломорск) 

Кемского уезда Архангельской губернии рождается вторая дочь 

Анна. 

 Лист дела № 8. “Заявление на выдачу удостоверения 

личности от 20.06.1918 г.”. Подписано лично И.П. Спировым. 

При этом он указывает, что предоставлены фотокарточки его и 

членов семьи. В деле фотокарточек нет. 

 «Удостоверение № 6126 выдано 27.06.1918 г.» Есть 

расписка в получении удостоверения. И.П. Спиров конторщик    

1-ого разряда за № 788, М.Я. Спирова за № 789 от 27.06.1918 

г.
258

 

 В стране происходят революционные события, не обходят 

они стороной и село Сорока. 27.12.1917 г. национализированы 

Беляевские заводы. Создается союз молодёжи. В это время 

существовало как бы три разных Сороки: посёлок рабочих 

лесозаводов, старая Сорока со старым укладом жизни и посёлок 

железнодорожников. На железнодорожной стороне – деятельный 

коммунист Солунин. Собираются в железнодорожном клубе. На 

                                           
258 НАРК. Ф. Р-528. Оп. 5 Д. 16. «Список служащих и рабочих всех 

учреждений Мурманской железной дороги от 18 до 45-летнего возраста» 

Под номером 918. «Личное дело Спирова И.П. 15.03.1916 -21.08.1922 гг.» 

на 70 листах. 
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моей памяти это тёмно-красное здание находилось недалеко от 

железнодорожного переезда. 

 В августе И.П. Спиров увольняется из конторы. 

Удостоверение на семью получено. Семья выехала в с. Шеговары 

Шенкурского уезда, откуда был родом Иван Петрович и где 

проживали его сёстры. 

 Информация из Национального архива Карелии: Дело № 

8219 «Управление Мурманской железной дороги». Личное дело 

И.П. Спирова 24.03.1920 – 16.06.1922 на 26 листах. 

 Указано предыдущее место работы с 01.09.1919 по 

22.03.1920 г. – при конторе 8-ого участка службы пути. С июня 

1921 по август 1921 находился в отпуске в Шеговарах с семьей, 

болел там, лежал в больнице. Имеется личное заявление об 

увольнении от 24.05.1922 г. с должности конторщика 9-го 

участка службы пути для выезда из Сороки. Лист дела № 18 – 

медицинское заключение от 09.04.1922 года комиссии о том, что 

И.П. Спиров страдает фурункулёзом, и ему необходим отпуск. 

Служба на Мурманской железной дороге закончилась в 1922 г. 

 В этот период жизни в семье Спировых родилось двое детей 

Анна в 1917 г. и Николай в 1921 г. (запись о рождении имеется в 

ЗАГСе г. Беломорска). Жила семья в доме при лесозаводе 

Беляева, позже на улице Советской д. 13. Жили, наверное, как и 

все жители Сороки, имели постоянный заработок, друзей. Марфа 

Яковлевна не работала, занималась домашним хозяйством и 

детьми. Дружили с семьей местного священника Канорского Н.Г. 

и псаломщиком Терентьевым, который был другом Ивана 

Петровича ещё по семинарии. 

 Затем семья переезжает в Онегу. О жизни в Онеге нам 

говорят записи в трудовых книжках Ивана Петровича и Елены 

Ивановны, хранящиеся в нашем семейном архиве. Трудовые 

книжки в СССР появились с 1939 года. Поэтому мы может 

проследить трудовую деятельность И.П. Спирова с 1939 по 1950 

годы  

 Из книжки видно, что образование у него среднее, 

профессия бухгалтер. По состоянию на 19 января 1939 общий 

трудовой стаж составляет 23 года. Но только за 18 лет и 8 

месяцев трудового стажа были представлены подтверждающие 

документы. За 4 года и 4 месяца стаж записан со слов Ивана 

Петровича. 
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 Как факт нам известно, что по состоянию на 24 января 1932 

он работал в Онеге на лесозаводе № 34. Есть запись в трудовой 

книжке об объявлении ему благодарности «за ударную работу  

по досрочному заключению годового баланса за 1931 год по 

л/заводу № 34 объявлена приказом № 9 от 24 января 1932 г. 

благодарность»,  а также это событие описано в автобиографии. 

 Если от даты 19.01.1939 мы отсчитаем 23 года, то получится 

дата начала трудовой деятельности, а именно январь 1916 года, 

что подтвердили найденные в архиве Карелии документы. 

 В ноябре 1937 года Иван Петрович с Марфой Яковлевной и 

сыном Николаем переезжают в Сороку. Николаю 16 лет. Иван 

Петрович устраивается за лесозавод № 2 счетоводом. Николай 

поступает в школу ФЗУ. 

 18 сентября 1941 года Иван Петрович увольняется с 

лесозавода и уезжает в эвакуацию. Ему 54 года, возраст 

непризывной. 

 24 сентября 1941 г. принят в Усть-Ишимский лесопункт на 

должность бухгалтера расчётов (запись в трудовой книжке). Это 

Омская область. Вся семья эвакуируется из Карелии туда же. 

 31 мая 1944 года увольняется в связи с переездом на другое 

место жительства. А именно в Кемеровскую область Юргинский 

район деревня Арлюк, где находится в эвакуации семья его 

дочери Елены с детьми. За это время у неё уже родилась дочь 

Галина (моя мама), её муж Василий Георгиевич Баранов был 

комиссован по ранению, которое получил под Сталинградом.  

В это время Иван Петрович делает запрос на розыск сына 

Николая и получает известие о том, что он пропал без вести ещё 

в 1941 году. 

 В 1946 году Иван Петрович и Марфа Яковлевна 

возвращаются в Беломорск в квартиру на Пионерской, которая за 

время их отсутствия изрядно «подчищена». 

 23 февраля 1946 года Иван Петрович принят на должность 

бухгалтера в коммунальный отдел Беломорского райсовета. 

 2 июня 1947 года уволен по сокращению штата. 

 23 июня 1947 принят на должность сторожа в Беломорское 

отделение торгового отдела Министерства торговли Карело-

Финской АССР. 

 15 июля 1947 уволен по состоянию здоровья. 
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 23 августа 1947 принят на должность счетовода кассира в 

Беломорский жилищно-коммунальный отдел райсовета с 

окладом 410 р.
259

 

 В 1948 году из эвакуации возвращается с семейством его 

дочь Елена. 

 1 ноября 1950 года Иван Петрович уволен со службы по 

состоянию здоровья. 

 3 декабря 1950 после болезни Иван Петрович Спиров умер. 

Ему было всего 63 года. Свидетельства о его смерти нет. 

 

 
 

Иван Петрович и Марфа Яковлевна Спировы. Последнее фото 

сделано до 1950 года. (фото из семейного Карачаровой Е.Л.) 

 

 Иван Петрович не оставил нам никаких записей о своей 

семье, о своих родителях, сёстрах и братьях, о своём служении в 

церкви. Вся информация, предоставленная выше о его родных 

Спировых, была собрана по крупицам за период с 2015 по 2020 

гг. в архивах городов Архангельск, Беломорск, Онега, 

Петрозаводск. Наша семья очень надеется, что она будет 

пополняться. 
                                           
259 Трудовая книжка И.П. Спирова. Хранится в личном архиве Е.Л. 

Карачаровой. 
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Из истории Владыченской церковно-приходской школы 

(Комментарий к тексту годового отчёта школы за 1900 год) 

 

КУШНИКОВА Светлана Вячеславовна, 

выпускница МБОУ «Ярнемская школа», Улитино Плесецкий 

район, учитель начальных классов и физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 15 г. Владивостока, остров 

Русский», Владивосток. 

 

ХОЛКИНА Надежда Васильевна, 

краевед, руководитель краеведческого музея МБОУ «Ярнемская 

школа», Улитино Плесецкий район. 

 

Введение 

 

Ярнемской средней школе, расположенной в п. Улитино 

Плесецкого района, скоро исполнится 130 лет. За долгие годы 

существования она не раз меняла свой статус, название, 

местоположение. Создавалась же она в конце XIX века как 

Владыченская церковно-приходская школа Онежского уезда. 

Изучая историю Владыченского прихода, мы обратились к 

работе Н.А. Макарова «Церковные приходы и монастыри 

Кенозерья и среднего Поонежья». Автор пишет: «Приход 

известен с XV в., принадлежал новгородским владыкам 

(архиепископам) и назывался Владыченским усольем или 

Ордомским погостом Владыченской волости в Турчасовском 

стане. Располагался на обоих берегах реки Онеги. Приходской 

храм в деревне Глазовской находился в 140 верстах от г. Онеги. 

На севере приход граничил с Городецким приходом Онежского 

уезда, на юге – с Биричёвским».[7]. В этой же работе мы находим, 

что в 1905 году в состав Владыченского прихода входила 21 

деревня. Глазовская – это Погост, деревня на правом берегу 

Онеги. На момент открытия школы в приходе насчитывалось 

боле 1500 человек, было более 190 домов. 

Церковно-приходские школы (далее ЦПШ) – это начальные 

школы при церковных приходах в России. Находились в ведении 

духовного ведомства, то есть Синода. Тип церковно-приходской 

школы рассматривался правительством как наиболее дешёвый, 

предназначенный для основной массы крестьянства, так как 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4#.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29


201 

содержались школы в основном за счёт местных жителей и 

благотворительных взносов. 

Главной задачей ЦПШ было обучение грамоте и 

религиозно-нравственное воспитание детей. Основываясь на 

примерах Священного Писания, священник – преподаватель 

Закона Божия – помогал детям усваивать нравственные 

христианские нормы жизни. Православное духовенство с первых 

времён основания Русского государства стояло во главе 

распространения образования в народе, и до 60-х годов XIX в. 

церковнослужители были почти единственными учителями 

сельских школ. Крестьянское понимание грамотности было 

связано с православной верой. Это выражалось в том, что 

грамотный крестьянин читал прежде всего религиозные, 

«душеполезные» книги – Библию, Евангелие, жития святых 

угодников. В 1884 году появились «Правила о церковно-

приходских школах», по которым создавались одноклассные (2-

годичные) и двухклассные (4-годичные) ЦПШ. В одноклассных 

школах, какой являлась и наша Владыченская школа, 

преподавались Закон Божий, церковное пение, чтение церковной 

и гражданской печати, письмо, арифметика. Кроме 

священнослужителей, обучением детей занимались учителя и 

учительницы, закончившие церковно-учительские школы или 

Епархиальные женские училища. Кроме церковно-приходских 

школ, на территории Архангельской губернии существовали 

школы, которые подчинялись Министерству народного 

просвещения и частично финансировались государством. 

Известно, что одноклассная Владыченская ЦПШ была 

открыта 1 октября 1893 года.[7]. Среди материалов школьного 

музея, поступивших от краеведа из Северодвинска С. Булина, 

есть интересный архивный документ: «Сведения о Владыченской 

одноклассной церковно-приходской школе Онежского уезда за 

1899/1900 учебный год». Это годовой отчёт о работе школы, 

написанный её учительницей Поповой Анной. В отчёте Поповой 

А. 40 пунктов, в которых освещаются многие стороны жизни 

церковно-приходской школы. Отчёт за учебный год 

представлялся ежегодно в Архангельское училищное отделение. 

Приводим его полный текст. 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



202 

Сведения о Владыченской одноклассной церковно-приходской 

школы, Онежского уезда за 1899/1900 уч. год 

 

 В виду годового отчёта о церковно-приходских школах на 

основании распоряжения св. Синода, от 9-го марта 1889 год, за № 

496-м и распоряжения Архангельска Епархиального наблюдателя 

церковных школ, от 3-го чис. июля 1897 года за № 286-м, имеем 

честь почтительнейше представить в Архангельское уездное 

училищное отделение сведения о состоянии вверенном нам 

Владыченской церковно-приходской школы. 

 

1. Селение Владыченское православного вероисповедания 

(муж. пола 561 душа, жен. пола 666 душ, инородцев и иноверцев 

нет. 

2. Число детей школьного возраста (от 7 до 14 лет) в приходе 

по духовной росписи 75 чел., а девочек 105-ть. 

3. Церковно-приходская школа находится в приходе – деревни 

Ивановской, в наёмной квартире крестьянина Андрея 

Бученикова, 250 сажен от местной церкви и 200 сажен от 

местожительства причта. 

4. В приходе школы грамоты нет. 

5. Начальных народных училищ других ведомств не имеется. 

6. В приходе церк.- приходская школа существует с 1893г. 1 

октября. 

7. Число учащихся мальчиков 27ч., дев. 13-ть, все дети 

православного вероисповедания. Школа мужская и женск. для 

обеих полов одна. 

8. Сто сорок (140) человек детей школьного возраста (от 7 до 

14 лет) из них: мальч.48, девоч.92 остаются вне школы без 

обучения и образования. 

9. Раскольников и особо иноверцев в приходе нет. 

10. Школьной библиотеки с книгами противораскольнического 

и противосектантского содержания не находится. 

11. Законоучителем церк. приходской школы состоит местный 

свящ. Пётр Попов, окончивший курс Богословских наук в 

Арханг. Духов. Семинарии. По окончанию курса в Семинарии в 

1874 году состоял на учебной службе в другом ведомстве до сана 

священства, был учителем и законоучителем Чекуевского 

сельскаго училища в 1874-1875 г. В 1875 год. 1-го чис. Сент. по 
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прошению своему был переведен учителем Турчасовского 

училища, где состоял учителем до 1876 год. В 1876 год. 21-го 

март. рукоположен в сан священства в Вернемудьюжский 

приход, Онежского уезда. С 1886 год. 20-го числа Апреля по 1890 

год. 28-е чис. Марта состоял безмездно учителем и 

законоучителем основанной им в Вернемудьюжской церков.-

приходс. школе: с 1890 г. 28 марта по 1896 год состоял одним 

законоучителем в той же школе. по перемещению своему из 

Вернемудьюжскаго прихода в Владыченский приход в 1896 году 

27-го Января принял на себя безмездно должность учителя и 

законоучителя во Владыченской школы по всем предметам с 

неослабным усердием, ревностию и благоуспешностию. 

Выдвинув школу свящ. Попов, испросил у Епарх. училищ. 

Совета учительницу, которая прибыла 7 ноября 1896 г. в школу, с 

этого времени свящ. Попов состоит одним законоучителем в 

школе безмездно, а прочим предметам с 7 Нояб. 1896 г. обучает 

учительница. 

12. Учительницею состоит девица, дочь священника, Анна 

Попова, 20 лет, окончившая полный курс в Архангельс. 

Епархиальн. Женском училище. Получает жалованье от местных 

крестьян 60 рублей, из пожертвованной суммы о. Прот. Иоанна 

И. Сергеевым 60 рублей, на основании Епархиальнаго 

училищного Совета журнала от 2-го чис. Сентяб. 1896 год. за № 

22-м утвержденного Его Преосвященством 11-го Сент.за № 2815-

м и с 1900 года из уездного училищного отделения 180 руб. 

Учительница усердно предана школьному делу. Христианские 

обязанности исповедни и св. причастия исполняла в текущем 

году во Владыченском приходе в св. Четыредесятницу. Храм Б. 

посещает в воскресенье и праздничные дни. Подает учащимся 

пример доброй нравственности. Наблюдает за детьми в церкви, 

стоит вблизи учеников. 

13. Учителем пения состоит псаломщик Василий Пасторов, 

получил образование в Высшем отделении духовного училища, 

ходит временем в школу, но слабость успехом его учения к 

пению происходит частью от неспособности и неумения учить 

детей, а частию от неспособности и нежелания их учить 

безмездно. Удовлетворительных результатов по церковному 

пению от псаломщика Пасторова в школе и церкви ожидать 

нельзя, - от не умения его вести дело и от незнания его самого 
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нотного пения, который не доставит молящимся наслаждения в 

храме, учащимся в школе. Архангельский Епархиальн. 

Училищный Совет на основании журнального постановления 

своего от 22-го Июня 1898 год. за № 14-м о нерадимом. 

14. Псаломщике должен донести до сведения Епархиальнаго 

начальства. Неумение вести дело и учить детей пению 

псаломщик оказал на практике в школе 10-го Февр. Сего 1900 

год., наблюдателю о. Протоиерею Евграфу А. Таратину, который 

обозревал школу; дети не имеют петь ни с голоса и по слуху. 

15. Попечителя в школе нет. 

16. Учебники и учебные пособия в школе с разным 

содержанием имеются, которые получены из уездного 

училищного отделения, а именно: по Закону Божию прот. Петра 

Смирнова, Агафодора, епископа Балахнитскаго «Наставление в 

Законе Бож. для начальных училищ разных именований и 

ведомств» (41 экз.) Учебное руководство по Закону Бож. (изд. 3-е 

Училищного Совета 1898 год. 5 экз.) По арифметике: Собрание 

задач и примеров для обучения начальной арифметике в 2-х 

выпусках Гольденберга (6 экз.) По пению: Краткое руководство к 

первоначальному обучению церковного пения Д. Соловьева (2 

экз.) Октоих, обиходов (?) и часословов (37 экз.) По славянскому 

языку: Евангелие и псалтирь (38 экз.). По Русскому языку: 

Первая пчелка (1 экз.) Л. Поливанова. Радонежскаго книга для 

чтения и письменных работ (8 экз.), Д. Попова (29 экз.), 

Некрасова в 2-х вып. (32 экз.) По диктовке: Русская грамматика 

Пуцыковича (2 экз.). По чистописанию: Курс русского 

правописания В. Пожарскаго и русские прописи Гербача (16 

экз.). Книг для внеклассного чтения имеется 274 экз.). 

17. Учебники и учебныя пособия употребляются в школе такие, 

которые одобрены училищным Советом при Св. Синоде. 

18. Школа учебниками и учебными пособиями снабжена по 

всем предметам. 

19. Дети достаточных родителей берут учебники из школы и 

ими пользуются пока находясь на поприще образования. 

20. Письменные принадлежности имеются, хотя и в небольшом 

количестве, - приобретаются на средства местных прихожан. 

21. При школе имеются приличные столы, которых 10-ть, 

аспидных досок 24, классная большая доска, шкаф для книг, для 

учительницы столик простой, столярной работы, окрашенный 
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желтою краскою, Св. икона с изображением «Спасителя, 

благословляющего детей» в золоченой раме, художественного 

письма, пожертвованная в местную школу своеприходским 

крестьянином Федором Г. Новоселовым, в стоимости 25 руб. 

Столы, классная доска и др. не требуют исправления. 

22. Помещается школа в наемной квартире крестьянина Андрея 

Бученикова, деревни Ивановской. 

23. Помещение для школы довольно удобное. Классная комната 

в длину 7¾ ар., ширину 7½ ар., а высоту 3½ ар. Учительница 

помещается в другой отдельной комнате боковой, – комната 

довольно приличная, удобная и тёплая. 

24. Школа помещается в наемной квартире, за помещение 

плотят 35 руб. в год с отоплением помещения, которое 

застраховано содержателем школы по действительной стоимости. 

25. При школы земли под сад или огород не имеется и нет 

возможности устроить при школе каких либо ремесленных, 

земельных занятий и ночных приютов или общежитий. 

26. На содержание школы: а) от местной церкви не получается, 

б) от соседних приходских церквей нет, в) от Епархиального 

училищного совета не получается, г) из уездного училищного 

отделения получается с 1900 года 180 руб. д) церковно-

приходского попечительства нет, е) от сельскаго общества 

окладнаго сбора через сборщика податей получается 100 рублей в 

год. Учительница получает по 5 руб. в месяц 60 руб. в год, за 

помещение школы получается содержателем школы 35 руб. и 5 

руб. получается в год на школьные надобности, на основании 

приговора местных крестьян, ж) от частных обществ не 

получается, з) от благотворителя Прот. Кронштадскаго о. Иоанна 

И. Сергеева поступило в 1893 год. на нужды и потребности 

школы триста (300 р.). Эти деньги внесены в сберегательную 

кассу государственного банка за № 395 города Онеги 1896 г. 

Марта 19 дня. Из этой суммы выдавалось и выдается 

учительницы 60 руб. в год, - остается этой суммы с % под 1901 

год 75 р. 94 коп. в кассе. 

27. Платы за обучение детей в школе нет. 

28. Дети в школе оказали и продолжают оказывать по всем 

предметам хорошие успехи по мнению заведующего школою; 

требование программы выполнялось на деле. Было составлено в 
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начале учеб. года расписание уроков с обязательным выделением 

7 ур. на Закон Божий. 

29. В школе были записи уроков по всем предметам с точными 

списками учеников и журналы согласно распоряжению 

начальства. 

30. Учебные занятия учеб. года начались с 15 Сентября и 

окончились 15-го Июня. Занятия в каждый день начинаются с 9 

час. утра и с перерывом от 12 ч. до 1 час. для обеда – 

оканчивались в 3 час. дня, каждый отдельный урок продолжается 

не более часа, а следующая за тем перемена бывает не менее 5 

мин. Среди года в занятиях не было ни какого перерыва, учение 

велось не опустительно. 

31. По каждому предмету пройдено все, что требуется пройти 

программою церковных школ. 

32. В хорошее время дня увольняются дети из школы в виду 

поощрения их на улицу для прогулки на свежем воздухе у дома 

школы под надзором учительницы, допускаются игры на 

несколько минут такие, которые дают большое движение и 

упражнение всем частям тела. 

33. Учеников к испытанию на льготу IV разряда представлено в 

сем году три (3) чел. пользоваться льготою установленною 

пунктом 4 ст. 56 Уст. о воинской повинности. Экзамены 

произведены были 24 ч. Мая 1900 год. Епархиальным 

наблюдателем, Протоиереем о. Василием Смирновым в 

присуствии законоучителя П. Попова и учительницы А. Поповой. 

34. Ученики выдержали экзамен и удостоены получить 

свидетельства с правом льготы по отбытию воинской 

повинности. Выпускным ученикам было сказано о. Прот. 

Смирновым приличное наставление, которое выслушали ученики 

с глубокоблаговейным вниманием, засим о. Протоиерей преподал 

свое благословение каждому. 

35. Певческого хора при церкви и школы не существует; пять 

учеников приобрели навык к хорошему при Богослужении 

чтению. 

36. Каждый воскресный и праздничный день учащиеся 

посещают храм Божий; стоят во время Богослужения рядами 

близ солеи у клироса, а другие на клиросе, где читают и поют во 

время богослужения. Не уклоняются от посещения храма. С 

верою и надеждою своими сердцами молятся Всемогущему Богу 
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вседушно и Пресвятой Девы Марии Заступницы школы. 

Учительница стоит позади учеников, наблюдая за чинным и 

благовейным поведением их во время богослужения. 

37. Все ученики христианские обязанности исповеди и Св. 

причастия исполняли на первой недели Св. Четыредесятницы с 

приготовлением и вразумлением при богослужебной ревности 

пастыря церкви и учительницы. 

38. Классные молитвы в школе поются с должным благовением 

при законоучителе или учительницы, испрашивая благословения 

и помощь Господа Нашего Иисуса Христа молящего приходящих 

к Нему детей и вседушно молят Пречистую Матерь Деву Марию. 

39. Местное население к школе относится в настоящее время 

сочувственно: сознают, что учение развивает способности 

данные Богом а наука открывает величие мира Божия и красоту 

его творений. Для возрастных церковь, для детей школа, это 

самая безопасная пристань и самый надежный путь ко спасению. 

Родители сознают, что их дети при школе развивают силы своей 

души, обогащается детей ум истинами веры и знаниями, 

настраивается сердце к добру и укрепляется воля правилами 

общественного закона. Сохраняют – в сердцах своих, что их дети 

с помощью Божию, пастыря церкви и учительницы направляются 

к доброй жизни, есть надежда в будущем на лучшее. 

40. Каталог школьной библиотеки имеется. Потерь и утрат книг 

не было. 

41. Школу обозревал 1900 год. уездный наблюдатель, о. Евграф 

А. Таратин 10-го ч. Февраля, при обозрении школы о. 

Наблюдатель, делая устные и письменные испытания детям в 

присутствии законоучителя и учительницы по всем предметам и 

затем обращаясь к рассмотрению библиотеки, книг, журналов 

школы и письменных работ учеников. Осмотрев в подробности 

все, преподав свое пастырское наставление детям, за сим о. 

Наблюдатель, преподал свое благословение каждому ученику. 

42. Школу обозревал 24 мая сего года Епархиальный 

наблюдатель, о. Протоиерей Василий Смирнов. Экзамены были 

произведены того же числа о. Протоиереем Смирновым в 

присутствии законоучителя и учительницы выпускным ученикам 

с правом льгот по отбытию воинской повинности. 

Экзаменационные списки, прошения, письменные работы 

экзаменовавшихся и журнал испытательной комиссии получил о. 
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Наблюдатель, для представления в Епархиальный училищный 

Совет. 

 

Учительница Владыченской церковно-приходской школы Анна 

Попова 

Законоучитель Владыченской школы, священник Петр Попов 

Месяца Июня 1-го числа 1900 года 

 

Для того чтобы лучше понять, что представляла собой 

Владыченская церковно-приходская школа конца XIX века, что 

она давала детям крестьян, необходимо знать суть многих фактов 

и явлений той школьной жизни. Мы решили создать 

комментарий к тексту отчёта, чтобы он стал понятен не только 

нам, но и другим. На сайтах Интернета мы нашли достаточное 

количество статей, посвящённых работе церковно-приходских 

школ конца XIX века. Статья википедии «Обзор начального 

образования Российской империи» посвящена описанию 

различных типов начальных учебных заведений, в т.ч. и 

церковно-приходских школ. Большую помощь оказали работы 

Афанасьевой А.И. «Сельская церковно-приходская школа на 

Европейском Севере России в конце XIX-начале XX в.»[3] и 

Кукушкиной Н.А. «Роль церкви в создании системы начальных 

школ в Олонецкой губернии в конце XIX – начале XX века»[6], в 

которых рассматривается, как решались задачи по развитию 

системы начального образования на Севере. Оба автора говорят о 

расширении сети ЦПШ в последние десятилетия XIX века, об 

условиях, в которых работали эти школы. 

 

Основная часть 

Комментарий основных пунктов отчёта
260

 

 

Сведения о Владыченской одноклассной церковно-

приходской школе Онежского уезда за 1899/1900 уч. год – 

заголовок отчёта. 

Владыченская школа 1900 года – одноклассная, т.е. 

обучение в ней велось два года, преподавала одна учительница, 

работая сразу со всеми учащимися. 

                                           
260

 Строки отчёта выделены курсивом. 
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п.1. Селение Владыченское православного исповедания… 

Селением Владыченское А. Попова называет все те деревни, 

которые входили во Владыченский приход Онежского уезда. 

Подробно история Владыченского прихода описана в книге Н.А. 

Макарова «Церковные приходы и монастыри Кенозерья и 

Среднего Поонежья»[7]. В «Кратком историческом описании 

приходов и церквей Архангельской Епархии» от 1898 года 

говорится, что Владыченский приход состоит из 18 мелких 

деревень, расположенных по обеим сторонам реки Онеги.[4] В 

списке населённых мест Архангельской губернии от 1918 года, 

составленном статистическим бюро Архангельской земской 

управы, по Владыченскому сельскому обществу Посадной 

волости даны названия 19 деревень, причём почти каждая 

деревня, кроме официального, носила местное название: 

Алексеевская – Улитина, Куровская – Выползово, Антоновская – 

Усолье и т.д.[9] 

Сейчас на той же территории существует 11 деревень, часть 

которых относится к Онежскому району (правый берег – д. 

Погост), а часть – к Плесецкому (Улитино, Ярнема, Заижье). 

 

п.2. В отчёте А. Поповой говорится, что на 1900 год в 

селении жителей «муж.пола 561 душа, жен.пола 666 душ». 

Заметим, что в середине XX века количество жителей наших 

деревень и посёлка Улитино, построенного в конце 40-х годов на 

месте одной из деревень Владыченского прихода, резко 

увеличилось, т.к. велись лесозаготовки. Сейчас, когда лесопункт 

закрыли, здесь проживает около 500 человек. Наши северные 

деревни пустеют. 

Число детей школьного возраста (от 7 до 14 лет) на 1900 год 

– 180, сейчас учащихся того же возраста только 30. 

 

п.3. Церковно-приходская школа находится в приходе – 

деревне Ивановской, в наёмной квартире Андрея Бученикова, 250 

сажен от местной церкви и 200 сажен от местожительства 

причта. 

Деревни Ивановская (местное название - Заполье) сейчас не 

существует. Жители близлежащих деревень могут только 

приблизительно указать, где она была. Её местонахождение – 250 

сажен от местной церкви, а церковь находилась в деревне 
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Погост, ныне существующей. Церковь была разрушена в 50-е гг. 

XX века. К сожалению, нам не удалось найти ни одной 

фотографии с её изображением. Сейчас на её месте установлен 

памятный крест. 

 

 
 
Поклонный крест на месте бывшей Введенской церкви - одной из трёх 

церквей Владыченского прихода (Фотография С. Булина, 2013). 

 

Как известно, первоначально ЦПШ не имели собственного 

помещения, поэтому размещались в наёмных квартирах. Иногда 

дети учились в тех же помещениях, где жили хозяева. 

Помещение школы в доме Бученикова Анна Попова называет 

довольно удобным: длина классной комнаты 7 ¾ арш., ширина 7 

½ арш., высота 3 ½ арш. аршин – русская мера длины около 70 

см., таким образом, площадь помещения была около 29 кв.м., т.е. 

чуть больше половины современной классной комнаты. 

Если в классе собирались все 40 человек, на каждого 

ученика приходилось по 0,7 кв.м. площади. Для сравнения, по 

современным российским нормам (на 2010 год) на одного 

ученика требуется 2,5 м² площади пола классной комнаты.[10] 

 

п.4. В приходе школы грамоты нет. 

Школа грамоты – это название начальных школ, 

организуемых вплоть до конца XIX века по инициативе и на 
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средства крестьян. Иногда для обучения своих детей грамоте 

крестьянский сход приглашал на должность учителя грамотных 

людей, как правило, не имевших официального права на 

преподавание. Крестьяне предпочитали отдавать детей в такие 

школы, потому что учение там продолжалось не более 6 месяцев 

в году, остальное время ребёнок мог быть помощником 

родителям. Обучение ограничивалось простейшими навыками 

грамотности. К концу XIX века школы грамоты получают 

правовую основу и представляют собой 1-2-годичные школы, их 

курс обучения был ниже одноклассных ЦПШ. Из ведения 

различных ведомств и частных лиц их в 1891 году передают 

Синоду. 

 

п.5. Начальных народных училищ других ведомств не 

имеется. 

В конце XIX века кроме ЦПШ существовали одноклассные 

начальные училища других ведомств: сельские училища по 

Положению 1874 года («земские школы»), одноклассные 

училища Министерства народного просвещения («министерские» 

училища) и др. В Атласе Архангельской Епархии находим, что 

училища Министерства Народного Просвещения были в 

соседних приходах: Турчасовском, Биричевском и 

Пабережском.[2] 

 

п.6. В приходе церк.-приходская школа существует с 1893 г. 

1 октября. 

Эти сведения подтверждаются записью в «Кратком 

историческом описании приходов и церквей Архангельской 

Епархии».[4] 

 

п.7,8. А. Попова отмечает, что в школе обучается 27 

мальчиков и 13 девочек, а 140 детей от 7 до 14 лет остаются без 

обучения и образования. Как видим из отчёта, девочек в школе 

было меньше, чем мальчиков. Известно, что крестьяне не хотели 

отдавать в школу дочерей, считая образование бесполезным для 

женщин. С годами количество девочек в школе увеличивалось, 

но этот процесс был медленным. Мы определили, что в 1900 году 

21% детей школьного возраста, проживающих во Владыченском 

приходе, обучаются в школе. Это соответствует среднему 
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проценту грамотности, который выявила Перепись 1897 года в 

Российской империи [8]. Трудно определить, были ли ещё 

грамотные среди 140 чел., не посещавших школу в 1899/1900 

году. По данным однодневной школьной переписи от 18 января 

1911 г., даже в 1911 году школу посещали всего 47% детей 

школьного возраста [8]. Планы всеобщего образования в стране 

разрабатывались ещё с конца 19 века, в феврале 1911 году III 

Государственной Думой был утверждён Законопроект «О 

введении всеобщего начального обучения в Российской 

империи», но Государственный совет отклонил его. Вопрос этот 

поднимался в Думе и позже, но начало войны 1914 г. и 

последующие события не дали планам осуществиться. Позже 

ликвидация неграмотности в стране будет задачей советской 

власти на протяжении нескольких десятилетий. 

 

п.11. Законоучителем церк. приходской школы состоит 

местный свящ. Пётр Попов, окончивший курс Богословских наук 

в Архангельской Духовной Семинарии. 

Законоучитель - это священник, который преподаёт Закон 

Божий, остальные предметы преподаёт учительница. 

Непосредственное заведование церковно-приходскими школами 

тоже было обязанностью приходских священников. Как 

заведующие церковных школ, приходские священники должны 

были руководить правильной постановкой учебно-

воспитательного дела в школе, заботиться о хозяйственной 

стороне жизни школы и изыскивать местные средства на 

школьные нужды.[6] 

Далее А. Попова подробно описывает, где и кем служил 

священник П. Попов до назначения во Владыченский приход. 

 

п.12. Учительницею состоит девица, дочь священника, 

Анна Попова, 20 лет, окончившая полный курс в Архангельском 

Епархиальном женском училище… 

Возможно, Анна Попова была дочерью владыченского 

священника Петра Попова, так как у Н. Макарова мы находим, 

что у Петра Фёдоровича Попова была дочь Анна 1879 г.р., на 

1900 год ей должно было быть как раз 20 лет.[7] Сведения о том, 

как учили в епархиальных училищах, настолько интересны, что 

мы приводим большой отрывок из статьи Е.А. Андреевой: 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)


213 

«Епархиальные училища – средние женские учебные заведения в 

России, созданные главным образом для дочерей священников. 

Училища содержались на церковные средства и находились в 

ведении Синода. Дочери священников обучались бесплатно, 

девочки из других сословий – за плату. Учебный курс состоял из 

6 классов. <…> Духовенство ставило главной целью 

епархиальных училищ воспитать и приготовить из своих дочерей 

добрых и достойных жен священников. Дочь священника, 

желающая стать женою священника, должна была быть 

образованною девицею, иначе она не смогла бы пользоваться 

уважением среди тех прихожан, которые обучали своих детей 

грамоте. Кроме того, жена должна была поддерживать своего 

супруга: ˂…˃ она должна была уметь утешить и успокоить его в 

различных неудачах, тяготах, помочь в борьбе с искушениями. 

Преданная, умная и духовно образованная жена пастыря церкви 

была часто единственной его советницей и сотрудницей среди 

ближнего окружения. Она не только облегчала мужу трудности 

общественного служения, но также принимала на свое попечение 

заботы по воспитанию детей и управление домом. 

Из предметов обучения обязательными в женских 

епархиальных училищах считались следующие: Закон Божий, 

Священная История, пространный катехизис, объяснение 

богослужения, всеобщая и русская история Церкви. Кроме того, 

преподавались русский язык, русская словесность и практическое 

ознакомление со старославянским языком; арифметика и общие 

основания геометрии; география всеобщая и русская; 

гражданская история – всеобщая и русская; необходимые 

начальные элементы физики; педагогика; чистописание; 

церковное пение. Необязательными предметами считались 

музыка, рисование и новейшие языки. В некоторых 

епархиальных училищах было введено иконописание. Кроме 

того, девицы обучались домашним рукоделиям. 

Воспитанницы сами себе шили белье и платья, убирали 

комнаты и постели, поочередно готовили обеды и сервировали 

стол, занимались садоводством и другими предметами 

домашнего хозяйства. Содержание воспитанниц было самое 

простое и незатейливое. Их заранее приучали к скромной 

трудовой жизни. Девицы ежедневно слушали положенные 

молитвы утром и вечером, до и после приема пищи, при начале и 
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в конце уроков в классе. В воскресные и праздничные дни они 

присутствовали при богослужении, соблюдали в точности все 

посты, установленные Православною Церковью. <…> 

В некоторых епархиальных училищах дело обстояло 

совершенно иначе. Один заслуженный профессор университета 

пишет: «Горько жалуются на свою судьбу те наши батюшки, 

которые поженились на девицах местного епархиального 

училища; сидят себе, поджавши ножки, да романцы читают; не то 

они посмотрят, что в печке делается, не то умеют с мужиком 

поговорить; детишки чумазые и бегают без присмотра».[1] 

Попова Анна пишет о себе: «Учительница усердно предана 

школьному делу». Краевед С. Булин предоставил нам выписку из 

«Общих замечаний», сделанных уездным наблюдателем, который 

«обозревал школу» в 1900 году: «Дело ведется во всех 

отношениях хорошо». Про ЦПШ соседнего, Городецкого 

прихода там же сказано: «Во всех отношениях дело велось 

посредственно». 

Жалованье учительницы складывалось из средств «от 

местных крестьян - 60 рублей, из пожертвованной о. Прот. 

Иоанном И. Сергеевым 60 рублей … и с 1900 года из уездного 

училищного отделения 180 рублей», итого с 1900 года она 

получала 300 рублей в год. В целом, зарплата сельского учителя 

была примерно равна верхнему пределу зарплаты 

квалифицированного рабочего. 

Упомянутый в отчёте о. Иоанн И. Сергиев, - это известный 

проповедник, церковно-общественный деятель конца XIX века 

Иоанн Кронштадтский. Он был родом из Пинежского района, 

служил в Кронштадте, имел всероссийскую известность, 

жертвовал десятки тысяч рублей на больницы, школы, 

монастыри и храмы. На нужды и потребности Владыченской 

школы он пожертвовал в 1893 г. 300 рублей. Деньги были 

внесены в сберегательную кассу Государственного банка г. 

Онеги (в п.25 отчёта А. Попова пишет: «Из этой суммы 

выдавалось и выдаётся учительнице 60 руб. в год, остаётся 

этой суммы с % под 1901 год 75 р. 94 коп. в кассе»). 

 

п.13. Учителем пения состоит псаломщик Василий 

Пасторов… 
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Псаломщик это ещё один служитель церкви, в его 

обязанности входило обучение учащихся ЦПШ пению. Большое 

значение епархиальное руководство придавало вопросу создания 

в церковно-приходских школах певческих хоров. Преподавание 

церковного пения, участие детей в богослужении, пение в 

церковном хоре, чтение при богослужении в храме являлось 

важным элементом религиозно-нравственного воспитания. А. 

Попова с сожалением отмечает, что «дети не умеют петь ни с 

голоса и по слуху». «Удовлетворительных результатов по 

церковному пению от псаломщика Пасторова ожидать нельзя - 

от неумения его вести дело и от незнания его самого нотного 

пения, который не доставит наслаждения молящимся в храме, а 

учащимся в школе». 

Она считает, что слабость успехов детей в пении 

происходит частью и от нежелания Пасторова учить детей 

безвозмездно. Ниже мы читаем, что 10 февраля 1900 года 

«обозревал школу» наблюдатель о. Протоиерей Евграф Таратин, и 

«нерадимый псаломщик» «оказал на практике неумение вести 

дело и учить детей пению». 

В книге Н. Макарова находим сведения о том, что с 1902 г. 

псаломщиком в приходе уже служит Александр Денежников.[7] 

В пункте 33 учительница отмечает, что певческого хора при 

школе нет, но пять учеников приобрели навык к хорошему при 

Богослужении чтению. 

 

п.14. Попечителя в школе нет. 

Многие церковно-приходские школы имели попечителей. 

Попечителями избирались, как правило, люди состоятельные. 

Попечители оплачивали часть расходов на содержание школы: 

отопление, ремонт, книги и учебные принадлежности. Часто 

церковно-приходские школы находились в бедственном 

положении, потому что имели низкое финансирование. 

 

п.15. Учебники и учебные пособия в школе с разным 

содержанием имеются… 

Успешно учиться можно только при наличии достаточного 

количества книг. Из отчёта видно, что в школе используются 

книги, которые одобрены училищным советом при Священном 

Синоде, снабжалась ими школа из уездного училищного 
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отделения. Среди перечисленных А. Поповой учебников и 

пособий названы книги для классного употребления (их могло 

быть по 1 книге на 5 человек), а также руководства и пособия для 

учителя. Имелись книги по Закону Божию, по арифметике, по 

славянскому языку, по русскому языку, по диктовке, по 

чистописанию (в том числе и прописи). По отчёту видно, что 

пению уделяется большое внимание: нужные для обучения книги 

(Октоих, Нотный Обиход) имелись в количестве 37 экземпляров, 

что считалось вполне достаточным по нормам ЦПШ (одна книга 

на пятерых учащихся). Учительница делает вывод, что 

учебниками и учебными пособиями школа снабжена по всем 

предметам. Книг для внеклассного чтения имеется 274. Для 

внеклассного чтения в библиотеки поставлялась литература 

религиозно-нравственного содержания, антиалкогольная, по 

медицине и гигиене, по истории церковной и гражданской, по 

сельскому хозяйству и ремёслам, художественная литература. В 

пункте 38 А. Попова отмечает, что имеется каталог школьной 

библиотеки, потерь и утрат книг не было, что ещё раз говорит о 

её серьёзном отношении к работе. 

 

п.20. Мебель в классе – это 10 столов, большая доска, шкаф 

для книг, столик для учительницы. За одним столом обычно 

сидели четыре ученика. Аспидных досок – 24. Аспидные 

(грифельные) доски – это тонкие и гладкие сланцевые доски, 

употребляемые для письма грифелем. Дети, как правило, не 

имели возможности заниматься у себя дома – тесные и тёмные 

крестьянские избы мало подходили для учебных занятий. 

Поэтому в деревенской ЦПШ не было домашних заданий. 

Помещение школы украшала икона «Спаситель, 

благословляющий детей» в золочёной раме, пожертвованная 

крестьянином прихода Новосёловым Фёдором Г. 

 

п.24. При школе земли под сад или огород не имеется и нет 

возможности устроить при школе каких-нибудь ремесленных, 

земельных занятий и ночных приютов или общежитий. 

Помимо освоения отдельных предметов программы и 

религиозно-нравственного воспитания, мальчики могли изучать 

различные ремесла, а девочки обучаться рукоделию. Обычно 

ремесленные классы организовывались в церковно-приходских 
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школах в виде дополнительных занятий и только там, где для 

этого были условия. В ЦПШ, если они располагались в 

специально построенных помещениях, могли быть комнаты для 

ночлега учеников, которые жили далеко от школы. Учащиеся 

Владыченского прихода проживали не далее 3 вёрст от школы, 

поэтому в ночлеге при школе не нуждались. 

 

п.25. Здесь А. Попова описывает, на какие средства 

содержалась школа: за помещение школы получается 

содержателем школы 35 руб. и 5 руб. получается в год на 

школьные надобности, на основании приговора местных 

крестьян. Материальное обеспечение ЦПШ было 

недостаточным. В литературе о ЦПШ встречаем сведения о том, 

что иногда сторожа школ отказывались носить дрова и топить 

печи за мизерную плату, и это приходилось делать школьникам, 

на что родители жаловались начальству.[12] 

 

п.26. Плата за учёбу в ЦПШ могла устанавливаться, но 

фактически обучение во всех сельских школах было бесплатным. 

 

Далее в отчёте А. Поповой говорится о том, как относилась 

к работе учительница (п.28, 30, 31, 36), как учились дети (п.27) и 

как к школе относились местные жители (п.37). 

Можно сказать, что А. Попова добросовестно относится к 

своей работе: составлено расписание, требования программы 

выполняются, ведутся записи уроков в журналах, учительница 

работает с 9 утра до 3-х часов дня с перерывом на обед с 12 ч. до 

1 ч. (каждый урок продолжается не более часа, перемена 

бывает не менее 5 минут). Она заботится о здоровье своих 

учеников: в хорошее время дня увольняются дети из школы в 

виду поощрения их на улицу для прогулки на свежем воздухе у 

дома школы под надзором учительницы, допускаются игры на 

несколько минут такие, какие дают большое движение и 

упражнение всем частям тела. Учебный год продолжается с 15 

сентября до 15 июня. Строчка из отчёта говорит о том, что она 

понимает важность своей работы: для возрастных церковь, для 

детей школа, это самая безопасная пристань и самый 

надежный путь ко спасению. Отчёт о работе школы А. Попова 
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пишет чётким, разборчивым почерком, понятным языком, что 

тоже говорит об отношении учителя к работе. 

Отметим, что в отчёте нет пункта о состоянии дисциплины в 

школе. В работе А.Г. Ковалёва читаем: «В советской 

исторической науке прочно укоренилось мнение, что в церковно-

приходских школах дореволюционной России царили зубрежка, 

грубое обращение с учениками, не выучившими урок, выра-

жавшееся в их избиении розгами, но анализ различных 

источников показывает, что это не вполне соответствует 

действительности. <…> Меры воздействия на учащихся были 

самыми разнообразными и применялись в комплексе; это могли 

быть выговор, замечание, убеждение, задержание в классе после 

уроков, лишение мест во время занятий в классе, а также 

сообщение о «ленивых и шаловливых» учениках родителям и 

лишь в крайних случаях, когда все эти меры не давали 

ожидаемого эффекта, следовало исключение из школы. Важно 

отметить и то, что телесные наказания вообще не 

рассматривались в качестве воспитательного влияния на 

учеников и «ни в каком виде в школах не допускались».[5] 

Об отношении родителей к школе А.П. пишет: «Местное 

население к школе относится в настоящее время сочувственно: 

сознают, что учение развивает способности, данные Богом, а 

наука открывает величие мира Божия и красоту его творений. 

Родители сознают, что их дети при школе развивают силы 

своей души, обогащается детей ум истинами веры и знаниями, 

настраивается сердце к добру и укрепляется воля правилами 

общественного закона. Сохраняют - в сердцах своих, что их 

дети с помощью Божию, пастыря церкви и учительницы 

направляются к доброй жизни, есть надежда в будущем на 

лучшее». 

 

п.34-36. Посещение приходского храма, а также молитва 

перед началом урока были важными мероприятиями в 

воспитании учащихся в духе православной веры. 

 

Контроль качества учебного и воспитательного процессов 

вёлся Епархиальным училищным советом. В отчёте сказано: 

«Школу обозревал в 1900 году уездный наблюдатель о. Евграф 

Таратин 10 февраля. При обозрении школы наблюдатель делал 
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устные и письменные испытания детям по всем предметам, 

затем в подробности рассмотрел письменные работы учеников, 

школьные журналы, библиотеку... Школу обозревал 24 мая 1900 

года Епархиальный наблюдатель о. Протоиерей Василий 

Смирнов. Он же принимал экзамены у выпускников школы». 

 

Для завершения обучения в ЦПШ требовалось сдать 

экзамены на получение свидетельства об окончании школы 

(обычно писали диктовку и решали предложенные задачи). 

Мальчики могли подать заявление на испытания для получения 

свидетельства на льготу IV разряда по воинской повинности. По 

такой льготе срок службы лет сокращался с 6 лет до 4. Краевед С. 

Булин передал нам из домашнего архива копии документов брата 

своей бабушки, ученика Владыченской школы Гусева Дмитрия: 

заявление в испытательную комиссию, текст диктовки и решение 

задачи по арифметике, а также «Журнал о производстве годовых 

испытаний учеников Владыченской церковно-приходской школы 

за 1989/1899год». 

 

Тексты испытательных работ ученика Дмитрия Гусева 

 

29-го Мая 

Сестра милосердия. 

 

Дочь матроса, девушка Даша. В Севастополе явилась первою 

сестрой/ю милосердия. 

Она была сирота и жила в сопственном ветхом домике, 

доставшемся ей после родителей. Когда не приятели подступили 

к Севастополю, и русская кровь полилась, Даша продала свою 

избушку и все, что имела. На вырученные деньги. Купила 

татарскую лошадку, тряпок и корпии. 

 

Ученик Владыченской церковно-приходской школы Димитрий 

Гусев 

 

Каллигр. ---- 4 

Орфограф. ---- 4 Председатель, Священник Феодор Г. Павлов 

Каллигр. ---- 4 

Орф. ---- 3  Учитель Ф. Чистяков 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



220 

 

 

 
 

 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



221 

 

 

 

 

 

У помещика было 362чт.5чк.7гар. овса. И (?) четверик овса 

весили 32 фун., весь этот овес Он отправил в город на 45 телегах 

и в каждую телегу положил овса поровну. 

Сколько весил овес, положенный в каждую телегу? 

 

8чк.                                      32ф                                94 140: 40 

×                                            ×                              - 80   2 353 пуд 20 ф 

362 ч.5 ч.7 гар                       2 941 чк                            141 

___________                        _____________                - 120 

2936чк.= =гар                      5 882                                   214 

   5                                      + 8 823                                   200 

___________                      __________                          140 

2941чк Столько четвериков 94 112                               120 

Было всего овса у помещика + 28 ф                           =20 ф. 

                                                 __________ 

                                                    94 140ф                                     

Столько вышло пудов 

                                         Столько фун. было               из 94 140 фун. 

                                         у помещика всего овса 

2353п. 20ф: 45 

225                52п.12ф                                                                               

103 

90                                                                                                               

520 Столько положено на каждую телегу                         (оценка 4) 

+20 

540 

45 

90                   Ученик Владыченской церковно-приходской школы 

90                   Димитрий Гусев 
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Список учеников Владыченской ЦПШ, подвергавшихся в 

испытательной Комиссии при означенной школе экзамену на 

право получения Свидетельства на льготу 4 разряда по воинской 

повинности в 1900/1901 учебном году 
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Председатель экзаменационной Комиссии  Городецкого прихода 

священник Федор Павлов 

Учительница Городецкой школы Александра Зуева 

Законоучитель Священник Петр Попов 

Учительница Владыченской школы Анна Попова 
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 Работы Гусева Дмитрия показывают, что он овладел 

грамотой, умеет выполнять основные арифметические действия с 

целыми числами, умеет переводить одни единицы измерения 

сыпучих веществ в другие, решает задачу в несколько действий. 

 Ведомость успеваемости выпускников 1899 года говорит о 

том, что то немногое, что преподавалось в ЦПШ, ученики знали 

на «хорошо» и «отлично». 

 Многих учащихся и тогда отличало стремление получить 

хорошие знания. Так, например, Смирнов А.В., закончивший 

школу с похвальным листом в 1903 г., стал полным Георгиевским 

кавалером в годы Первой мировой войны. Именно он в 1960-е гг. 

положил начало нашему школьному музею. 

 

 
 

Смирнов Александр Васильевич 

выпускник Владыченской церковно-приходской школы 1903 г. 

полный Георгиевский кавалер 

 

 Таким образом, хотя церковно-приходские школы и не 

выполняли задачи всеобщего начального обучения, но они несли 

свет знаний в крестьянскую среду. Конкретный исторический 

документ – годовой отчёт о работе школы, написанный её 

учительницей Поповой Анной, – говорит о многом. Школа и 

тогда развивала способности детей, обогащала знаниями, 

направляла их к доброй жизни. 
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В бараке на реке Шогла 

(Из дневника протоиерея г. Житомира И.А. Серова) 

 

ЛАПИНА Тамара Петровна (автор-составитель), 

краевед, уроженка д. Поле Онежского района, член клуба 

«Онежский краевед», Онега. 

 

 В дневнике ныне покойного житомирского священника и 

поэта, репрессированного протоиерея Иоанна Андреевича Серова 

содержатся описания событий, происходящих в 1933 году в 

провинциальном городке Онеге, в убогом бараке для ссыльных 

на северной реке Шогле, недалеко от деревни Поле, на 

завьюженных просёлочных дорогах и в опечаленных деревнях 

Онежского района. 

 

 
 

Протоиерей Иоанн Андреевич Серов (1875-1959) 

 

 Прошло более восьмидесяти лет со времени написания 

публикуемых ниже страниц дневника. Тем ценнее воспоминания 

о жителях деревень Поле, Каломинка, Большой Бор, Усть-Кожа, 

Корельское, Порог, Камениха, Большие Озерки, Малые Озерки, 
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ст. Обозерская, с которыми свела судьба о. Иоанна в онежской 

ссылке. 

 И.А. Серов был арестован оперативным сектором ГПУ 

УССР в ночь с 16 на 17 марта 1931 года. Обвинялся в преступной 

деятельности, выразившейся в активном участии в 

контрреволюционной организации, ставящей себе целью 

свержение существующего строя в СССР и систематическое 

ведение антисоветской агитации с целью подрыва советской 

власти. Являлся одним из руководителей группы «Свято-

Николаевского братства», которая ставила перед собой цель 

группировки интеллигенции, не признающей советскую власть. 

 

В БАРАКЕ НА РЕКЕ ШОГЛЕ 

 

Суббота, 8/21 октября 1933 года, река Шогла. 

 Хочу запечатлеть в памяти особенно это число и день, 

считая его одним из выдающихся дней моей ссылки. Этот день 

особенно для меня памятен, потому что он стал началом новых 

для меня впечатлений. Живя в бараке на реке Шогле Онежского 

района Архангельской губернии, вот уже шесть месяцев я не 

испытывал таких новых для меня душевных ощущений, какие 

переживаю в данный момент. Среди нас пронеслась молва, что 

скоро будут высыльным давать свободу, особенно старикам – 

инвалидам. Все с напряженным вниманием ожидали, когда же 

молва окажется действительностью... И вот, наконец, настал 

день. Представитель сельсовета пришел к нам со списком лиц, 

которых вызывают в г. Онегу. Точно не было сказано, для чего 

вызывают, но всякий поименованный в списке желал себя 

уверить, что его вызывают именно для того, чтобы дать 

освобождение. Среди поименованных оказалась и моя фамилия. 

 Когда же мы поехали в г. Онегу, то узнали доподлинно, что 

освобождение дают только тем лицам, какие отбыли полные 

сроки, а иные и больше срока, а поэтому многим означенным в 

списке, в том числе и мне, пришлось возвратиться с некоторым 

разочарованием. Наконец наступил день знаменательный. 

Приезжает к нам десятник, опять со списком, в котором 

вызывают лиц для получения освобождения, с разъяснением, что 

и какие требуются документы для получения освобождения. 
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 Трудно представить себе, какое поднялось оживление в 

бараке среди нас, а особенно среди тех, какие значились в списке. 

И вот, со дня начала отпуска барак наш начал пустеть и к дню, в 

который я делаю заметку, настолько опустел, что не только в 

бараке, но и во всей окружающей местности на реке Шогле 

осталось нас только два человека: я, да ещё один глубокий старец 

Архимандрит Каллист, совершенно больной, 72 лет, и вдобавок 

совершенно слепой. Сегодня ночью случился с ним какой-то 

физический припадок, и я думал, что он уже оставит сей мир 

лукавый и переселится в горние обители. 

 

 
 

Фрагмент топографической карты 1939 г. 

 

 Всех нас в бараке осталось человек семь, но пять человек 

пошли в Онегу для получения освобождения и документов. Я же, 

как уже бывший в Онеге, но ещё не отбывший всего срока, 

должен был остаться на р. Шогле в ожидании документов из 

дому. Я и остался в бараке для присмотра за вещами, которые 

оставили ушедшие, а главное, для присмотра за старцем 

Архимандритом Каллистом. 

 В стороне от дороги, вдали от жилья, среди тайги и дикого 

северного леса, как две песчинки на берегу морском остались мы 

вдвоём... Тихо-тихо кругом. Даже птички, которые раньше 

покрикивали, и те притихли, как бы стыдясь нарушить наш покой 
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и мечты дедушки – леса. Эту торжественную тишину нарушаю 

только я, своим одиночным хождением возле барака: рублю 

дрова, разжигаю костёр для варки пищи себе и старцу... Среди 

этой торжественной тишины какая-то непонятная волна 

внутренней торжественности возбуждает во мне желание петь. 

Среди этой мёртвой тишины, которая, кажется мне, сама с 

любовию будет слушать мой старческий голос и запечатывать на 

вечное время... 

 И я начинаю петь... Пою сначала тихо, про себя, а потом, 

забывая про окружающее, возвышаю свой голос... Я пою и знаю, 

что кроме старца меня никто не слышит, но мой голос, сплетаясь 

с моими мыслями, уносится куда-то далеко, в свои родные края, к 

своим дорогим и милым сердцу... Кто мог бы отгадать 

настроение и состояние моей души в такой момент? «Сколь 

славен наш Господь» – сами собой выговаривают мои уста..., – «в 

былинках на земли Велик...» И смиряется души моей тревога, а 

мысли с благоговейным чувством погружаются в какой-то океан 

вечности, и сам превращаешься как бы в ничто, остаешься без 

мысли, без желаний, с одним только непонятным стремлением 

куда-то улететь, улететь... 

 Мой беспомощный сожитель был когда-то человеком 

видным. Был священником в Симбирске – в миру Константин 

Павлов. По смерти своей матушки, с которой прожил пять лет, 

принял монашество с именем Каллиста. Был личным секретарём 

у многих видных иерархов. По пению и музыке – ученик 

композитора Смоленского. Был около 30 

лет настоятелем Жадовской пустыни 

Симбирского уезда. В данный момент он 

совершенно беспомощен, и что будет с 

ним, когда нас разъединят?.. Все моё 

внутреннее содрогается... 

 
Последний настоятель Жадовской 

Казанско-Богородецкой пустыни 

Архимандрит Каллист (в миру Константин 

Егорович Павлов 1861-1933) 

 

 Пишу настоящие строки вечером при освещении маленькой 

коптилочки... Тишина мертвая. Старец покушал испечённые 
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мной опалихи (картофель) и тихо лежит... На дворе погода сырая-

сырая, наводящая уныние. Но мне почему-то не скучно, а как-то 

спокойно и довольно. Мысли мои ежеминутно улетают в родные 

края, к родным и близким. Вот если бы в эту тишину можно было 

перенести недавнее прошлое: братскую службу, храм и 

участников братской службе... Но нет, тогда не было бы на душе 

такого покойного мира, как сейчас... Как приятно испытать, так 

сказать, вкусить сладость уединения... Но ведь я переживаю это 

состояние моей души в уединении ещё неумело, будучи 

малограмотным в духовной жизни, а что можно сказать о тех 

столпах сильного духа, для которых уединение было их стихией. 

Вот они-то: св. Серафим, Сергий, Антоний и другие – 

воспитанники уединения. Вот где они черпали ту духовную 

мудрость, которой желали научиться от них даже великие люди 

мира: цари, князья и бояре и другие знатные люди... Творец и 

Источник мудрости Господь наш Иисус Христос – и Он перед 

своим явлением миру, перед началом своего подвига проповеди, 

удалялся в у единенную необитаемую пустыню... 

 Возвращаюсь опять к своей барачной жизни. После всех 

житейских хлопот начинаю заниматься корреспонденцией, т.е. 

начинаю отвечать на полученные письма от своих близких, 

родных и знакомых: между прочим, пишу письмо моему милому 

другу во Христе о. Александру Гаврилюку... 

 

9/22 октября, воскресение. 

 За весь день, кроме писем ничего не писал. В начале дня 

немного взгрустнулось, вероятно, потому, что не был в храме. В 

храме я уже давно был – причина та, что не на кого оставить 

свою обязанность сторожа по охране вещей, находящихся в 

бараке, а главное – ухаживать за старцем. Утром я прочёл канон 

Сладчайшему Иисусу с акафистом; старец остался очень доволен. 

 Днем обычное занятие высыльных: нарубить дров и 

приготовить что-либо покушать, или, в крайнем случае, выпить 

кипятку без чая и без сахара. Первого, т.е. рубить дрова, я себе в 

воскресенье не позволял, а что касается приготовления пищи – 

этого не обойдешь и в воскресный день. 

 Упомянул я о кипятке, и хочу на этот счёт распространиться 

поподробней. Кипяток без чая и без сахара, а почему? Дело в том, 

что высыльные, и я в частности, имели эти продукты, конечно в 
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ограниченном количестве – нам высылали. Но мы скупились их 

расходовать для личного употребления, а на них старались 

приобрести продукты, более необходимые и существенные: хлеб, 

картофель и даже молочные. Обыватели здешнего края имеют 

особую наклонность к некоторым предметам, и как это бывает, 

вероятно, со всеми народностями, они особенно оказываются 

слабыми перед такими соблазнительными предметами 

удовольствия, как чай, сахар, ром, табак и водка. На эти 

продукты у них можно достать всё, что у них найдется, – они 

ничего не пожалеют. Вот причина, из-за которой я, грешным 

делом, иногда отказывал себе в лишнем стакане чая. Вечером 

заехали к нам ночлежане, едущие уже домой, получившие 

свободу мои сотрудники по работе. У них купил булку хлеба за 

20 рублей. Слава Богу!.. А то давно не ел хлеба. С приездом 

ночлежан пришлось не спать почти всю ночь. Во-первых, за 

больным нужно присматривать, а во-вторых, за чужими вещами. 

Появились в бараке чужие люди, приезжие, и смотри, чтобы, что 

не пропало. Слишком уж стал склонен наш народ к чужому – 

страшный порок и жестокий бич русского народа. Тайный вор и 

тайный убийца подобны клеветнику – диаволу, всегда могут 

оклеветать невинного. 

 

10/23 октября, понедельник 

 Сегодня решил натопить баню, чтобы и самому 

приготовиться, если Господь благословит, в путь на родину. О, 

родина – свобода, как о ней хочется мечтать и говорить 

ежеминутно... Явилось желание несколько распространиться о 

слове «свобода». Прошли тысячелетия жизни человечества, и о 

значении и достижениях свободы говорили, толковали на разные 

лады. Выносились разнообразные решения, заключения, 

предположения. Для проведения в жизнь решений о свободе 

употреблялись всевозможные средства, доводящие людей до 

абсурда, до безумия. 

 Понятия о свободе в мыслительном мире расходились на 

несколько путей, каждый отдельно разветвлялся в свою очередь, 

и не было конца всевозможным рассуждениям о свободе. Были и 

такие, и теперь есть, которые совершенно отрицали 

существование свободы. Если поставить вопрос о свободе 

конкретно, и ответить на него тем же, то здравый рассудок, желая 
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быть солидарным с высшим разумом, может только ответить: для 

человека на земле абсолютной свободы быть не может, если он 

желает её ощутить или испытать телесно, т.е. использовать 

свободу для удовлетворения своего тела или для удовлетворения 

своего желания. Прежде всего, человек не свободен от смерти. 

Это самая главная и самая крепкая нить, связывающая 

человеческую свободу. Вторая нить слабейшая, но довольно 

прочная и тоже неумолимая – болезнь... Если мы будем 

добиваться свободы для отвлеченных внутренних элементов 

человеческой сущности, например, свободы мысли, совести, 

желаний и т.д., то опять-таки, является другой важный вопрос: 

знаем ли мы, т.е. люди, или лучше в широком масштабе: знает ли 

само человечество сущность свободы, [того, к чему] оно 

стремится и [чего] желает? Из чего она состоит? Как проявляется 

или может проявляться? Ведь свобода, так же, как и мысль, и 

желание, и совесть существует в каждом человеке, она с ним 

живёт и с ним умирает; почему же люди куда-то за ней гонятся, 

где-то её ищут? 

 Но довольно! Возвращаюсь к барачной жизни. Повторяю, 

купил булку хлеба у проезжающих, заплатил 20 рублей. Осталось 

всего капитала у меня 4 рубля. Почти всю эту ночь не спал. Всё 

боялся за чужие вещи, а наш народ слишком стал склонен к 

чужому. Как раз в это время возвратился из Онеги один старик – 

наш сапожник. Он и согласился принять участие, натопить баню. 

 

Вторник 

 Весь день проходил в большой заботе о больном старце, его 

здоровье заметно падает. 

 

Среда 

 Возвратились из Онеги ещё два человека, получившие 

освобождение: один – священник, а другой – светский. 

 

Четверг и пятница 

 Старец ничего не ел. Видно приближается развязка. В 

пятницу ночью старец два раза падал с кровати. Пришлось с 

большим трудом его поднимать – ведь и сам-то я едва двигался. 

Насекомые больного буквально заедали. 
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Суббота. 

 Суббота прошла сравнительно спокойно... В одиннадцать 

часов вечера старец мирно и тихо скончался. Упокой, Господи, 

Господи, душу его с праведными. Я прочитал канон на исход 

души. 

 

Воскресенье 16/29 октября  

 Рано утром переодели старца в его подрясник –- больше 

ничего не оказалось. Что я увидел в момент переодевания, того 

отроду ещё не видел: он был обсыпан насекомыми густым слоем, 

как бы каким зерном. 

 

Понедельник 17/30 октября 

 Сегодня моя задача выкопать могилу и сделать её в виде 

склепа, потому что гроба сделать не приходится. Рано в 

Воскресенье отслужил я панихиду. С погребением замедлили: 

ждали прихода ещё двух батюшек 

 

Вторник, 18/31 октября  

 Не дождавшись прихода батюшек, после обеда сделали 

отпевание приблизительно отпеванию мирских человек, 

насколько я мог знать на память. Втроём мы внесли тело и 

похоронили на общем кладбище, опустивши тело в могилу и 

отслуживши литию, чем и отдали последний христианский долг 

почившему рабу Божию Архимандриту Каллисту. Вечером 

возвратились (неразборчиво – прим. ред.) с дороги, уже не 

заставши старца. 

 Считаю нужным отметить один штрих из последних 

моментов жизни почившего о. Архимандрита Каллиста. Когда 

начались отпуска, барак наш как бы ожил, потом начал пустеть. 

Отец Архимандрит всё это слышал, и когда я остался один с ним, 

он вдруг подзывает меня и говорит: о. Иоанн, когда вы получите 

из дому документы, дающие Вам право на освобождение, и когда 

будете отправляться в г. Онегу, закройте меня одеялом с головой, 

перекрестите и идите с Господом Богом. Т.е. о. Архимандрит как 

бы благословлял оставить его одного на неминуемую голодную 

смерть. Эти слова умирающего старца пронзили моё сердце как 

бы какою ужасною стрелою... Я упал к нему на груди и зарыдал, 
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как ребёнок, причём сказал, призвав Господа в свидетели: пока 

Вы живы, я не уйду из барака... 

 Последующее течение событий в нашей барачной жизни 

свидетельствует, что всё совершается по воле Божией к нашему 

назиданию, спасению и благополучию. 

 После смерти и погребения о. Архимандрита началось 

однообразное ожидание лучшей дороги. Вот уже несколько дней 

падает снег и дождь; дорога сделалась совершенно не проездной, 

и всякое сообщение прекратилось. 

 

Среда, 19.10/01.11  

 Необходимость вынуждает меня отправиться в деревню 

Поле на почту и достать картофеля. На почте получил деньги, 

высланные из дому на дорогу, посылку от о. Василия Малахова и 

два письма. Полон радости и надежды. Быть может, Господь 

даст, и я буду скоро свободен. Возвратился в барак хотя и до 

изнеможения усталым, но полным надежды на близкое лучшее. 

 

Суббота, 22.10/04.11 

 Воскресенье и понедельник – достопамятные для меня дни. 

В субботу праздник Казанской иконы Божией Матери. В 

воскресенье храмовый праздник на русском кладбище в городе 

Житомире – св. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. В 

понедельник – празднование иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радосте» – чтимой иконы в Михайловской церкви г. 

Житомира. Все эти дни, по случаю дождя, пришлось сидеть в 

бараке. 

 

25.10/07.11 

 Выпал обильный снег, и немного подмёрзло. Возможно, что 

скоро придётся распрощаться с бараком и Шоглой. Где придётся 

мне доживать последние дни, и сам не знаю. Господь укажет... 

 

28.10/10.11 

 Терентия и Неонилы. День для меня достоин воспоминания. 

 

ПОХОД В ОНЕГУ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕМ 

 

1/14.11 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



235 

 Вчера получил от своей матушки документ, в котором 

значится, что она берёт меня на поруки. Этот документ я должен 

буду предоставить в Онежское ГПУ, чтобы получить 

освобождение. 

 Сегодня день прощания с Шоглой... Вещи сложены, и я 

сейчас иду на кладбище, чтобы отслужить последнюю 

прощальную панихиду по своим соузникам, почившим волею 

Вышнего на этом далеком севере... Картина достойна кисти 

художника. Господи, укрепи во мне память, чтобы сохранить эти 

минуты живыми до гроба. 

 

Среда 2/15.11 

 Перешёл на квартиру в деревне Поле и живу пока у 

старушки Колесовой Павлины Павловны. О ней много будет 

сказано потом. Это единственная, по-моему, в нашей местности 

женщина. Сегодня иду в село Большой Бор – там завтра праздник 

св. великомученика Георгия. Ночую у Бурлакова Михаила 

Степановича. Это люди, которые заслуживают тоже большего 

внимания с моей стороны. Надо отметить, что они пользовались 

вниманием и уважением у всех высыльных, которым всегда 

оказывали радушный прием и сострадание. 

 

Четверг, 3/17.11 

 Рано утром пришел к о. Архимандриту Анатолию. Об о. 

Анатолии необходимо сказать несколько слов. Отец 

Архимандрит Анатолий – монах Соловецкой обители. Родина его 

– это же самое село – Большой Бор. В молодости поступил по 

обету в Соловецкую обитель, до настоящего момента он был 

казначеем в Соловецкой обители. После ужасного переворота 

перешёл на свою родину в село Большой Бор и в нём исполнял 

обязанности священника. 

 Отец Архимандрит, как воспитанник Соловецкой обители, 

полон духовной мудрости. У него я нашёл тёплый приют для 

моего слабого тела и ещё теплейший приют для моей больной 

скорбящей души. 

 И вот рано утром пришел я к о. Архимандриту – давно уже у 

него не был. Отец Архимандрит встретил меня c радостью и 

радушием. Служба прошла хорошо, несмотря на холод в храме – 

запретили топить. После службы был по обыкновению у о. 
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Архимандрита. Утешение было полное. В первый раз пробовал 

здешнего шикарного блюда: рыбник с треской. Рыба мне не 

понравилась. Имеет какой-то особенный вкус, чем здешние 

жители особенно дорожат. В день праздника о. Архимандрит 

ходил по селу с крестом (в храмовые праздники здесь так 

принято, такой обычай). А я зашёл к нескольким бабушкам, 

которые меня угощали и дарили маленькими лепешками, 

обильно помазанными картофельным пюре. Ночевал у одной 

старушки – Ксении Зеновой. Её хатка ниже моего роста. На 

другой день опять был у о. Архимандрита и получил большое 

утешение. В это время все мои мысли были полны предстоящим 

путешествием в г. Онегу. Что-то принесу из города? 

 

4.11 старого стиля 

 Возвратился в село Поле, где проживал, и стал готовиться в 

дорогу. Хозяйка, у которой я временно остановился, испекла мне 

несколько житничков (маленьких ячменных хлебчиков) на 

дорогу. 

 

8.11 старого стиля, в день св. Архистратига Михаила 

 Сопровождаемый добрыми пожеланиями моих благодетелей 

– старушек вышел, я из с. Поле по направлению к г. Онега. А так 

как дорога в г. Онегу проходила через село Большой Бор, куда я 

обычно ходил в Церковь, то я и в этот раз зашёл к своему 

духовнику получить напутственное благословение. Духовником 

был принят, по обыкновению, радушно и с любовью. 

 

9.11 ст. стиля 

 Утром, напившись чаю и получивши доброе пожелание 

своего благодетеля и духовника, я отправился в путь. Мороз был 

около 15 градусов, и снега насыпало порядочно. Проходя 

встречные сёла и деревни, я нигде не отдыхал – всё думал о 

ночлеге. Здесь нашего брата ссыльного не особенно с охотой 

принимают, тем более на ночь. Положим, когда я собирался в 

дорогу, я кое о чём осведомлялся у знакомых относительно 

ночлега в дороге, в каких сёлах лучше принимают на ночь. 

 Первый мой ночлег выпал в деревне Усть-Кожа. Эта 

деревня расположена на левом берегу р. Онеги, деревня большая, 

когда-то была богатая, благодаря рыбным промыслам. Сейчас 
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имеет вид заброшенного сада: много умерло, кое-что умирает, а 

остальное или умрёт, или засохнет. 

 Наступил вечер. Мороз как бы ободрялся и напоминал о 

себе. Надо было искать место для ночлега. Вот тут-то мне и 

пришлось испытать всю действительность положения ссыльных. 

В какую избу я не входил с вопросом переночевать, везде слышал 

один ответ: «Разве деревня малая, иди к другим, у нас негде». 

Прошёл с десяток домов, и везде один и тот же ответ. Что делать? 

А вечер уже вступил в свои права, становилось темно. Здесь, на 

севере, вечер наступает очень быстро, особенно зимой – в три 

часа пополудни на дворе становится совсем темно. Прошел чуть 

не полдеревни, а ночлега все-таки нет – хоть на дворе ночуй. 

Если бы было лето, а то зима самая настоящая! Для меня, 

конечно, был выход из положения: пойти в сельсовет и дело с 

концом, но я думал найти приют христианским способом, а не 

современным. 

 В конце концов, я всё-таки вынужден был обратиться в 

сельсовет, где, проверив мои документы, указали мне дом, где я 

могу переночевать, дали записку для хозяев. Но и тут, несмотря 

на предъявленную мною записку, хозяева не хотели пускать, а 

ведь христиане: в квартире есть образа, а я, в свою очередь, 

говорил, что я высыльный православный священник, и вид мой о 

том свидетельствовал – длинные волосы... Но хозяева ничего не 

хотели слышать. Я умолял уговорами, давал деньги –- ничего не 

помогало. Но когда, наконец, согласно записки сельсовета, я 

остался в квартире, то долго слышал раздраженный голос 

старушки, выражавшей своё неудовольствие. 

 Но удивительно, как скоро может меняться настроение 

людей! Эта же самая бабушка, которая не желала со мной 

разговаривать, не больше как через час после моего прихода 

совершенно изменила своё отношение ко мне. А виновником 

этому лучшему отношению был ребёнок лет четырех: с 

ребенком, как видно, скорей можно договориться, нежели со 

старыми – взрослыми. Малыш посмотрел на меня несколько раз, 

как бы подозрительно, я ему ласково мигнул раза два, потом 

поманил его к себе... К счастью, у меня нашлись сладости, 

присланные из дому, и дело моментально уладилось. Через 

полчаса завязалась дружба, и малыш, сидя у меня на коленях, 
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премило наслаждался гостинцами, обнимая меня за шею. Что 

можно было сказать хозяевам, смотря на такую картину... 

 Конечно, на ворчание бабушки я несколько раз говорил: 

«Бабушка, зачем ты так сердишься на меня? Ведь я тебе ничего 

плохого не сделал, смотри, чтобы ты не пожелала потом взять 

свои слова обратно!» Так оно и вышло. Когда она увидела своего 

внука, сидящего у меня на коленях и обнимающего мою шею, 

моментально утихла. Да мало того, тотчас же предложила чайку 

и даже сахару поставила. Потом появились солёные грибки, 

горячая картошка и проч. Когда пришло время укладываться на 

ночь, бабушка устроила для меня возле грубки постель, чтобы 

было для меня теплее. 

 Вставши рано утром, ни за что не хотела отпустить меня без 

чая и завтрака. Но когда я ей доказал, что мне необходимо 

спешить, наконец, уступила, но очень просила заходить на 

обратном пути. Вышел я рано, часов в пять утра. 

 

10/23.11 

 Было ещё темно, морозец потрескивал приличный – 

градусов тридцать. Но я мало его ощущал. Вышел я, конечно, с 

молитвой и упованием. Ситуация была очень неблагоприятна. 

Во-первых, дорога совершенно мне незнакома, к тому же было 

ещё темно, а главное – ветер совершенно засыпал снегом дорогу, 

и мне пришлось идти по указанию телеграфных столбов, копаясь 

в снегу. В этот день я прошёл 41 версту, только один раз отдыхая 

на пути в селе Карельском. 

 Случайно захожу в избу, казавшуюся для меня более 

приветливой, прошу позволения отдохнуть и согреться, на что 

получаю полное согласие. При разговоре выяснилось, что я попал 

в дом, хозяйка которого была родная племянница моей знакомой 

– бабушки Матроны Ф. Бурлаковой из села Каломинки. Конечно, 

излишним будет описывать ту любовь и ласку, которую мне 

оказала хозяйка, когда я ей рассказал про здоровье и жизнь её 

родной тетки. Здесь я согрелся, хозяйка накормила меня, напоила 

чайком и очень просила заходить на обратном пути. 

 Согревшись и хорошо подкрепившись, а также сердечно 

поблагодаривши хозяйку, вышел я в дальнейший путь. 

Следующее село было порожское – Пороги, на берегу реки 

Онеги. Село известно по своему исключительному обилию 
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ценной рыбы сёмги. Люди этого села очень неприветливы, и 

ночлега в нём найти почти невозможно, о чём я уже был 

предупреждён. Поэтому я постарался дойти до следующего села 

Камениха, где жила моя знакомая старушка, приютившая меня в 

первое моё путешествие в г. Онегу. Усталость была невероятная, 

но благодаря доброте и заботливости хозяйки-старушки я 

отдохнул, согрелся и подкрепился бывшими со мной съестными 

припасами. На другой день утром 24 ноября бабушка сварила 

картофеля, а я сварил суп из бывших со мной продуктов, и мы 

взаимно угощали друг друга. Хозяйка очень хвалила мой суп, 

приговаривая: «Какие у тебя, батюшка, хорошие щи вышли!» 

 От села Каменихи до г. Онеги оставалось 16 км, а потому 

спешить было нечего, и я, хорошо отдохнувши и подкрепившись 

и напутствуемый добрыми пожеланиями хозяйки, пошёл в город 

Онегу. 

 О, Нега! Легендарное название этой реки, которое, будто – 

бы, дал ей Пётр Первый... 

 До города дошёл благополучно в субботу. На ночь, с 

разрешения хозяев, остановился у одной монахини Дорофеи – 

высыльной из Кавказского монастыря. Вечером пошли в храм ко 

всенощной. Храм находится на кладбище... Остальные все 

разрушены. Батюшки ещё не обновленцы... Познакомились с 

Епископом Вениамином, Викарием Уфимской Епархии. Старец 

семидесяти трёх лет, из простых монахов. Не служит, как и всё 

высыльное духовенство. 

 На постоянную квартиру я поселился у одной бедной 

женщины – вдовы с шестью детьми, у которой до моего прихода 

тоже жил высыльный священник. Рассчитывал скоро управиться 

с делами, но оказалось, что нет... Место коменданта занимает 

женщина. Приём у неё был очень корректный. Оказалось, что 

необходимо пройти врачебную комиссию для установления 

своей инвалидности. Прошло двое суток, пока, наконец, получил 

сопроводительную справку к врачу, а он уже со своим отзывом 

направил к врачу в здравотдел, где назначили срок прохождения 

комиссии на 4-е декабря нового стиля. 

 Ждать комиссии нужно было целую неделю. За это время 

пришлось немало испытать. С собой я не мог набрать продуктов 

на всё время. Правда, хозяйка из любезности уступала мне 

карточку, по которой я мог получить суп в столовой. За это я 
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ежедневно привозил ей дров из лесу. Не буду подробно 

распространяться о качестве и питательности супа, получаемого 

в столовке. Очень большую любезность оказала мне комендант, 

выдавши мне карточку на хлеб на декабрь месяц по 200 граммов 

в день. Это было для меня спасение. 

 Время ожидания комиссии пришлось проводить в 

исключительных условиях. У квартирной хозяйки было шесть 

душ детей. Старший 15 лет, а младшему 4 года. Крик, ругань, 

драки раздавались по целым дням, а иногда и ночью. Под такую 

симфонию не особенно усладишься сном, а к тому же, безо 

всякой подстилки, на грязном полу. А тут ещё и дедушка мороз 

своей дани требует. И всё это вместе взятое вытравляло всё 

мирское пристрастие. И так, не спавши целыми сутками, на ще 

сердце (неразборчиво – прим. ред.), выражаясь по-украински, о 

многом пришлось передумать. На четвёртый день моего 

пребывания на этой квартире священник, который жил со мной, 

получил документы и собирался уезжать. При нём в квартире 

было тише. И я просил его продать мне с кило муки. У него было 

с полпуда, он видел мою крайнюю нужду, но не продал. Господь 

с ним! 

 Приближался долгожданный момент – день комиссии. День 

этот выпал на понедельник, по старому стилю 21 ноября – в день 

праздника введения Пресвятой Богородицы. В субботу, 18 

ноября, я пошел к всенощной. Пошёл пораньше, чтобы 

избавиться от квартирной «музыки». Как на беду в этот день 

служащий батюшка очень опоздал, и пришлось ждать начала 

службы часа два. Мороз был 40 градусов, в храме холодно, и я, 

видно, немного простудился. Пришёл я на квартиру, чувствую 

себя хорошо, но вот с полночи почувствовал сильное повышение 

температуры. Начало меня ломать и трясти. Что делать, думаю, 

никакой помощи нет, да и ждать неоткуда. Один момент, и в 

душу проник какой-то страх. А вдруг хозяйка узнает, что я 

заболел, испугается – ведь я же не был прописан, а за это её 

могут наказать. Мысли, как льдины Ледовитого океана, 

надвигались на меня, готовые раздавить, окончательно сломить 

мое самообладание... 

 Да, сила молитвы спасает болящего, сказал апостол Иаков 

(Послание Иакова, гл. 5, стих 15: И молитва веры исцелит 

болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
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простятся ему). В эту ночь я положил более тысячи поклонов: 

падал, изнемогал, почти теряя сознание. И к семи или восьми 

утра я почувствовал прилив какой-то теплоты, мысли мои 

прояснились. Поблагодарив Бога, я невольно улыбнулся своему 

малодушию. Утром почувствовал, что температура установилась, 

только ощущал физическую слабость. 

 На литургию я уже не ходил, а ходил на всенощное бдение. 

В храме народу вообще бывает мало, а также и в день праздника 

Введения чувствовался какой-то религиозный холод. Когда я шёл 

в г. Онегу, в моих мыслях воображалась другая картина, более 

светлая, но действительность оказалась совсем иной. Живущий в 

Онеге священник, высыльный, конечно, говорит мне, что он 

здесь живёт уже три года, всегда принимает участие в чтении и 

пении и считается как бы псаломщиком, но никогда не получил 

от посетителей храма не то что какого пожертвования, но даже 

словесной благодарности. 

 И вот я вывел такое заключение из наблюдаемого факта, что 

мы, современные отцы и окружающие нас христиане, наши 

духовные дети, ничего общего как бы не имеем. Казалось бы, что 

достижение вечного спасения должно быть нашей общей целью, 

общим стремлением. Но ничего подобного между нами не 

заметно. Даже наоборот, наше отношение друг к другу выходит 

за всякие человеческие границы. Языческий период людей 

бледнеет перед современным христианством по своему 

нравственному разложению и религиозному безверию. 

 Во время литургии поднялась сильная вьюга. Снег сыпал 

весь день. Пришлось до 6 часов вечера сидеть в квартире, 

слушать ужасную симфонию, прерываемую иногда гастролями 

драматического характера, и ждать начала своей комиссии. Что-

то скажет комиссия? Этот вопрос не выходил из головы. 

Волнение охватывало меня. А ведь в действительности я не 

особенно спешил на свободу, более хотел отдаться воле Божией. 

Но дело начал, следовательно, надо закончить. 

 На комиссию собралось человек до шестидесяти, а обычно 

принимают не более сорока. Следовательно, кто-то должен 

остаться до следующей комиссии. А вдруг я попаду в число не 

дошедших. Придется тогда ждать следующей комиссии, а когда 

она будет? Этот вопрос был для меня очень важен. Ведь и так 

уже несколько дней сижу на положении отшельника. 
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Просидевши до десяти часов в помещении, где была комиссия, в 

ожидании вызова, вдруг вижу: выходит сестра и читает фамилии 

лиц, которые остаются до следующей комиссии. В их числе 

оказалась и моя персона. К счастью, комиссия назначалась на 

следующий день – пришлось согласиться. Но удивительно, что я 

в этой ситуации оказался совершенно спокойным и пошёл к себе 

на квартиру в самом нормальном душевном расположении, 

которое уже не оставляло меня до получения документов, т.е. до 

7 декабря нового стиля. Комиссия состояла из двух молодых 

врачей и ассистента. Они отнеслись к нам, своим пациентам, 

очень снисходительно и вежливо. При свидетельствовании моей 

особы произошёл маленький инцидент юмористического 

характера. Когда я разделся, у меня на груди увидели крестик. И 

вдруг один из врачей делает мне вопросительное замечание: «Ты 

православный священник? А почему у тебя католический крест?» 

Пришлось с ним согласиться и объясниться... Этот крестик 

подарил мне один батюшка, о. Михаил Лярго, едущий со мной в 

одном этапе. Мой крестик сняли с меня в Житомирском ГПУ, он 

был золотой... 

 На другой день, шестого выходной, и в комиссию ГПУ 

сказали мне явиться седьмого. Какой отзыв дала комиссия о 

каждом из нас, никто не знал... Все узнается в ГПС. 

 

24.11/7.12, в день Великомученицы Екатерины. 

 Я отправился в учреждение ГПС. Тут меня встретила 

комендант – женщина очень любезно сказала несколько ласковых 

замечаний в мой адрес, и как бы в доказательство своего доброго 

отношения выписала мне за целый месяц хлеб, о котором я и не 

мечтал. Словом, я получил документы об освобождении и самые 

лучшие пожелания. И как бы в подтверждение всего этого она 

дала мне 15 рублей с предложением, чтобы я не шёл пешком. 

 Невозможно изложить на бумаге то внутреннее состояние, 

которое я ощущал по получении документа, дающего мне право 

свободно возвратиться к своим родным... Да, я уже свободен! Как 

дорого это слово! И каким нежелательным преткновением может 

оно являться для тех людей, которые не могут правильно 

приложить его к человеческой жизни. 

 Теперь в г. Онеге меня уже ничто не удерживало, и я готов 

был тотчас же ехать. На возвратном путешествии из Онеги 
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особых приключений не было. Оно было сравнительно удачно. 

Вышел я из города в пятницу 8 декабря нового стиля, и в 

Воскресенье, по моему расчету, я должен быть в с. Большой Бор, 

но мне очень хотелось побыть на Литургии в этом селе и 

помолиться в последний раз со своим духовником. Конечно, 

привести это желание в исполнение своими силами было 

невозможно; для этого надо пройти в два дня 98 вёрст, что было 

немыслимо: оставалось только положиться на волю Божию. 

 Вышел я из Онеги часов в двенадцать. Шёл не особенно 

быстро, и рассчитывал ночевать в селе Камениха, что в 16 

верстах от Онеги. Когда до села оставалось полверсты, вдруг 

неожиданно сорвалась страшная вьюга. Небо покрылось каким-

то мраком, снег буквально засыпал, вокруг образовалась 

сплошная белая пелена; в двух, трёх шагах совершенно ничего не 

было видно. Дорога как бы ушла куда-то, ноги вязли в снегу. 

Ветер окончательно сбивал с ног. Начнись такое снежное 

волнение часом раньше, я ни за что не дошёл бы до села. 

 Уже придя в село, я на самом малом расстоянии ничего не 

мог разглядеть. Бабушки своей я не застал дома, [где же теперь] 

искать ночлега. Случись это в каком-либо другом селе, пришлось 

бы мне под чьим-нибудь порогом замерзнуть – таких случаев 

было немало с нашим братом – высыльным. Но видно Святой 

Великомученик Георгий, которого я всегда призываю на помощь, 

не оставил меня и теперь. Увидя огонек в избе, я пошел наугад к 

дому. Взошёл на крылечко, двери оказались не заперты. Я вошёл 

в сени и отряхнул, насколько мог, снег с себя и своей котомки, 

нашёл ощупью лестницу наверх, на второй этаж, и взойдя на 

площадку, стал искать двери в избу. 

 Когда я вошёл в избу, вблизи дверей стояла девочка 10-12 

лет. Увидя меня, она мигом скрылась в другую комнату, а на её 

место вышла мать хозяйка. По обычаю, перекрестившись и 

пожелавши доброго вечера, я стал просить хозяйку пустить меня 

переночевать и обогреться. И услышал ответ: «Да кто же, 

батюшка, в такую погоду не пустит крещенаго! Видишь вот 

какую погоду Господь посылает!..» И сейчас же помогла мне 

снять котомку, стряхнула с меня снег и предложила обогреться 

чайком. 

 Казалось мне, что я попал в райскую обитель: тепло, сухо, 

приятно, а самое главное, такая любовь и ласка. Моего хлебушка 
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мне не позволили даже и вынимать из котомки. Самовар был 

готов, и предложили чайком согреться. Поставили сахар и всё 

прочее к чаю. Словом, самый настоящий христианский прием. 

Хозяин оказался очень добрый, по занятию – рыболов. Очень 

много интересного рассказывал вообще о рыбной ловле, и 

особенно о ловле рыбы сёмги – самой ценной по своему 

качеству. Вечер прошёл во взаимной беседе, очень интересной 

для меня. Хозяин оказался довольно развитым человеком, 

которого можно было слушать с большим интересом. Пришлось 

и мне рассказать кое-что из жизни нашей Украины. 

 На другой день ни за что не хотели пустить меня без 

завтрака и чая. Распрощались очень мило и трогательно. В 

субботу, выйдя из села, я горячо поблагодарил Господа за Его ко 

мне милость и благодарил моего покровителя, великомученика 

Георгия. Мысль моя всё же витала во св. храме села Большой 

Бор, где я часто молился во всё время моего пребывания на 

Севере. Хотелось бы ещё раз помолиться в нём. Завтра, думаю, 

Воскресенье, а я буду всё время в дороге... 

 С такими мыслями, полными сожаления, а также и с 

молитвой св. великомученику Георгию я дошёл до села Пороги. 

Милость Божия не замедлила явить себя моей худости. Какой-то 

человек ехал из Онеги в Чекуево за рабочими; у него было две 

подводы, и ему одному было трудно управляться с ними. Задняя 

лошадь шла, куда хотела, и я видел, как он мучился с ними и 

ничего не мог сделать. Когда я с ним поравнялся, то он, узнавши 

мое направление, сказал: «Дедушка, вот тебе вожжи. Сани полны 

сена, садись и только управляй!». Кто может понять моё 

удивление и радость! А ведь от села Пороги до Чекуево 60 

километров. 

 Мы ехали и день и ночь, не останавливаясь, разве что для 

небольшого отдыха лошадям, и в три часа ночи были уже в селе 

Чекуево, а от Чекуево до села Большого Бора оставалось 9 

километров. Ещё не было 6 часов, как я уже был в квартире моего 

дорогого старца. Удивление и радость выражались во всех 

движениях и взглядах о. Архимандрита. Когда прошёл первый 

восторг встречи, старец и говорит: «Видно Сам Господь привёл 

тебя сегодня ко мне, а я уже думал, что сегодня и служить не 

буду – не с кем...» 
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 После Литургии о. Архимандрит отслужил для меня 

благодарственный молебен, и я горячо со слезами благодарил 

Господа за Его великую милость ко мне недостойному. Весь этот 

день провёл я у старца, и наша беседа вечером длилась далеко за 

полночь. Сознавая, что настал последний момент нашего 

совместного общества, каждый из нас спешил излить свои 

душевные переживания. Переходили от прошедшего к 

наступающему времени, останавливались на каждом особо 

выдающемся событии, проводили сравнения и заключения, и всё 

это покрывали своим тяжёлым вздохом. 

 

ПРОЩАНЬЕ С НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ 

 

 На другой день, 28 ноября старого стиля, пошёл я 

прощаться с некоторыми старушками, исключительно ко мне 

относившимися; бедные и радовались моему освобождению и тут 

же выражали свое искреннее сожаление: «Кто-то теперь будет 

служить с нашим батюшкой?!» 

 Картина моего прощания с новыми друзьями с далекого 

Севера была в высшей степени умилительной. Мой дорогой 

батюшка с виду был как бы спокойный, но при всяком замечании 

с его стороны и разговора, если он касался моего отъезда, голос 

его заметно дрожал, и вот тогда-то в нем виделся духовный воин, 

закаленный в духовной борьбе. На таких духовных борцах и 

духовных столпах веры – зиждится и стоит Церковь Христова. 

Они с виду кажутся иногда строги и как бы суровы, но в 

действительности внутреннее состояние их духа всегда 

находится под влиянием духа Божия, любовью согревающего и 

расплавляющего их существо в нежную ласку, полную смирения 

и кротости... 

 «Ну, батюшка», – сказал мне, наконец, старец перед 

прощанием, – вот ты и дождался того желанного момента, о 

котором думал и говорил не один раз. Хотя мне, одинокому 

старику, и жаль расставаться с тобой, но я очень рад твоей 

радости». Трудно словами высказать то внутреннее состояние, 

которым была полна моя душа... Упал я в ноги старцу и говорю: 

«Батюшка, простите меня! Может я вас обидел чем во время 

моего посещения!..» Но на мой вопрос я не получил никакого 

ответа... Две старческих слезы скатились на его благообразную 
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бороду... Упал я на грудь старцу, и несколько минут в комнате, 

кроме вздохов старца и моего всхлипывания была какая-то особо 

таинственная тишина... 

 Через год после моего возвращения я получил известие, что 

старец арестован приблизительно в 1935 году, а ещё через год 

мне стало известно о его смерти в ссылке. Господи, упокой его 

блаженную душу в селениях праведных. Когда его высылали, ему 

было уже 75 лет... 

 Ну, пора сказать несколько слов о других памятных мне 

местах: селе Поле, где я больше всего жил, и селе Каломинка, где 

у меня тоже были добрые знакомые. Село Поле было центром 

моей жизни на высылке. В это село я прибыл в самом начале 

своего срока. Отсюда я имел связь со своими домашними. В этом 

селе было отделение почты, и, следовательно, вся моя 

корреспонденция сосредотачивалась здесь, поэтому в селе Поле 

было у меня и знакомых больше, были и близкие друзья... 

 В начале высылки я жил в этом селе на вольной квартире, да 

и многие из высыльных тоже. Казалось, что мы живём как 

вольные граждане в новой свободной республике. Тут есть почта 

– для высыльного лучшее утешение; и на почте нас бывает 

иногда сразу человек по несколько: кому письмо, кому переводы, 

кому посылки, и всё это встречается с каким-то Пасхальным 

торжеством. Тут же сейчас передаются и новости. Словом, почта 

для нас была лучшим местом и для обмена мыслями. Бывало так: 

если я не иду на почту, а мне что-либо пришло – посылка или 

деньги или письмо, то ко мне тотчас же приходит кто-либо из 

посетивших почту и сообщает: «Вам на почте есть то-то и то-то! 

Идите!» И так каждому. 

 Так вот, повторяю, село Поле было главным пульсом нашей 

жизни. Здесь были у меня хорошие знакомые, здесь я доживал 

свои последние дни перед освобождением. Здесь же 

сосредоточилось всё мое хозяйство, отсюда я должен 

окончательно выбраться, чтобы отправиться в путь. 

 Моя хозяйка, где я жил, Колесова Павла Павловна, старушка 

64 лет, вдова, в высшей степени интересный человек. О ней я ещё 

в начале этого дневника обещал кое-что рассказать. Она по 

своему укладу жизни, характеру, взглядам и рассуждению 

совершенно не подходила под общий уровень местных женщин. 

Грамотная, религиозная, в высшей степени отзывчива, а самое 
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главное – не болтливая. Этот порок особенно развит среди 

местных женщин. Познакомился я с ней с первым моим 

появлением в здешних краях, и даже сначала хотел у неё 

остановиться на квартиру, но у неё уже были квартиранты. 

 Познакомившись, мы как-то очень скоро поняли друг друга, 

и смотрели на совершавшиеся события очень согласно. Она 

живет полузамкнуто, редко выходит из дому, кроме как в церковь 

да по хозяйству. Любит читать книги религиозного содержания, 

читает и таких [писателей], как Тургенев, Писемский и др. 

Читала много книг церковно-исторических. Знакома с историей 

нашего Отечества и династией его управления. С ней можно 

было интересно побеседовать, особенно на исторические темы. В 

последнее время я достал у одного селянина Библию, чему она 

была очень рада. Очень часто мы с ней читали эту священную 

книгу. Я читал, а она слушала. 

Конечно, чтение сопровождалось 

беседой и скромными 

христианскими рассуждениями. 

 
На фото Колесова Павла Павловна 

с внучкой от сына Колесова Ивана 

Фёдоровича. Фото из архива 

Колесова Леонида Ивановича 

(внук Павлы Павловны) 

 

 Современная жизнь с её 

событиями может служить 

теперь самой обширной темой 

для людей религиозного 

настроения. Когда нас загнали на 

реку Шоглу, то дали 

строжайший приказ жителям, 

чтобы высыльных никто в дом 

не принимал и не продавал 

никаких продуктов, и этим как бы осуждали нас, инвалидов, на 

голодную смерть. Тогда-то Павла Павловна показала себя 

истинною крестьянкою. Многие жители тогда от нас отказались, 

а она осталась верна своим убеждениям. Руководствуясь учением 

Христовым, она никому из ссыльных не отказала в милости, и 
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чем только могла помочь – помогала. Ей и угрожали, и проч., но 

всё, слава Богу, обошлось благополучно. Меня она положительно 

спасла от голода. Сама питалась пайком, а паёк, известно, 

ограниченный, но мне никогда не было отказано в куске хлеба и 

картофеля, а иногда и молочком кормила. Я вменил себе в 

непременное обязательство молиться за неё и за её детей до 

конца своей жизни. 

 

 
 
Деревня Поле, прямо дом Павлы Павловны Колесовой, которую тепло 

вспоминает Иван Андреевич Серов
261 

 

 Так вот, с этим центром я и пришёл прощаться. Павла 

Павловна напекла мне на дорогу хлеба, насушила сухариков, 

пирожков и проч., так что путь мой, в смысле питания, был 

вполне обеспечен. 

 Сначала я решил выехать в пятницу 2 декабря старого 

стиля, но меня задерживал мой сотрудник, о. Леонид 

Корженевский, волынец, к несчастью, обновленец. Мы с ним 

сговорились ехать до станции на своих парных – родных... 

 Саночки «чунки» мне подарили добрые бабушки, 

следовательно, всё было в порядке. Вещей у меня со всеми 

продуктами собралось пуда четыре, но о. Леонид оказался ещё не 

готов. Ждать его, когда было уже всё готово, и когда вся душа и 

                                           
261

 Её дом четыре окна спереди, в два этажа, первый этаж не обделан, 

крыльцо справа, а слева виден край горенки. У нас пристройку с боку дома 

называют «горенкой». (Прим. автора) 
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мысли неудержимо стремились к родному очагу, я был уже не в 

силах, и окончательно решил выехать в воскресенье, в день 

памяти св. великомученицы Варвары 3 декабря. 

 В субботу вечером был в селе Каломинки, прощался с 

Бурлаковыми. Бурлакова старушка Матрёна Фёдоровна 

провожала меня со слезами и причитаниями: «Батюшка, кто-то 

теперь придёт ко мне и расскажет что-либо хорошее! Остаюсь я 

одна, одна никому не нужная...» Эта Матрена Фёдоровна – 

человек в высшей степени добрый и отзывчивый. Она, бедная, 

плохо видит и плохо слышит. Ее дети погибли в Гражданскую – 

это лишило её и слуха и зрения. 

 Четвертого, в Воскресенье, в шесть часов утра у Павлы 

Павловны уже был готов самовар и горячая варёная картошка. 

Дочери не было дома – повезла почту. Хотя день был воскресный 

и праздник Великомученицы, и не следовало бы рано кушать, но 

случай был исключительный. Помолились и сели вдвоём за стол. 

Разговор как-то не клеился. 

Мои мысли сами собой 

невольно стали чаще улетать к 

югу, хотя рассудок и говорил 

мне, что эти последние минуты 

следует отдать этому человеку, 

доброму, отзывчивому и 

находящемуся тоже под 

влиянием грусти... 

 
Бурлаков Михаил Степанович и 

сын его Степан. Фото Матрёны 

Фёдоровны (жена Михаила 

Степановича) не сохранилось. 

(Фото из архива Бурлакова 

Ф.Я.)
262

 

 

 Вижу, что она смотрит на меня и как бы хочет что-то 

спросить, и говорю: «Павла Павловна, Вы меня извините, что я 

немного как бы рассеян...» «Да, батюшка, – говорит она, – теперь 

твои мысли уже не здесь, а дома, я это чувствую! Но ведь это так 

естественно... Судьба тебя забросила к нам помимо твоего 

                                           
262

 Бурлаковы жили в д. Поле на Каламинке. (Прим. автора) 
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желания, и ничего хорошего ты здесь не видел. Да и что ты мог 

увидеть хорошего среди нас, темных людей!..» Конечно, много 

нужно было употребить искреннего красноречия, чтобы убедить 

её в том, что я оставляю эти места с некоторой тяжестью и 

сердечною скорбью. Я, говорю, уже немного привык к Вам, 

искренне оценил Ваше ко мне отношение, и совсем не считаю за 

людей темных, а считаю Вас, наоборот, людьми в высшей 

степени порядочными и сердечными. «Последний раз, батюшка, 

смотрю я на Вас, – говорит она, – и с кем-то я поделюсь своими 

думами?..» Чай не пился, да и кушать не хотелось под этот 

минорный аккорд, а потому я предложил Павле Павловне лучше 

помолиться. 

 Об этом я ещё раньше думал, а теперь надо было 

осуществить заветную мысль. Епитрахиль у меня была, 

подрясник тоже, а главное – была книга молебных пений. Начал 

служить напутственный молебен с припевом Великомученице. 

На молебне вспомнил о своих, о всех Житомирских, а также 

помянул и хозяйку с семейством. После молебна Павла Павловна 

не выдержала, упала к моим ногам и со слезами просила не 

забывать её в молитвах... 

 В последний раз, осмотрев багаж и приведя его в порядок, я 

начал окончательно прощаться... Бедная старушка рыдала, как 

ребёнок... А я разве мог быть спокоен... Эти минуты до смерти не 

забудутся... 

 На дворе стояла ясная погода, но дня два назад была метель, 

а потому дорога не могла быть особенно гладкой... 

Напутствуемый слезами и добрыми пожеланиями доброй 

старушки, наконец, я выехал из дома, так тепло приютившего 

меня... 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

 

 До железнодорожной станции Обозерская было 74 км. 

Рассчитывал проходить по 25 километров в день. Оделся, 

конечно, потеплее, но впоследствии оказалось, что напрасно: 

когда я пришел в село Усолье, что в 5 км от Поля, то на мне не 

было нитки сухой от пота. Конечный пункт этого дня должен 

быть постоялый двор Чуново. Почти не помню, как я до него 

добрался. Когда я отошёл дальше от жилья в лес, то там дорога 
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оказалась почти совсем занесена снегом. Саночки мои загрузали, 

то и дело приходилось их вытаскивать и поднимать. Нервы 

напряглись, силы слабели. Последние 2-3 километра пришлось 

отдыхать через каждые 5-10 минут. Ноги совсем отказывались 

идти, руки превратились в какие-то беспомощные плети. Я уже 

стал сомневаться в том, дойду ли до Чунова, хотя сам прекрасно 

знал, что оно уже совсем рядом... 

 Переживать такие моменты, когда сознание ясно тебе 

говорит, что жизнь твоя на волоске, что ты смотришь прямо в 

глаза смерти, очень тяжело... Чтобы понять тяжесть таких 

моментов, их надо пережить, – высказать их невозможно. Таких 

моментов пришлось мне испытать три в период моей высылки. В 

первый раз – когда мы пешком шли от станции Обозерской к 

дорожному строительству, второй момент, когда я упал с плота в 

трясину, и чуть не был ею засосан, и третий, последний, когда я 

возвращался домой. Все эти три случая я не могу принять иначе, 

как только за промышление Милости Божией о моём 

недостоинстве, особенно последних два. Это не то, что я болел 

тифом в тюрьме и готовился умереть. Болезнь настраивает дух 

человека иначе. А вот в таких случаях, когда человек чувствует, 

что здоров и что несколько часов назад у него были радужные 

мысли, предположительные и успокоительные, которые 

окрыляли его надежду и вдруг перед глазами виднеется смерть... 

Как хотите, неприятно!.. Конечно, я был молитвенно настроен 

покориться воле Божией, но грязность, грязность души, 

прельщаемой миром, вот что именно меня страшило! Вспомнишь 

о вечности и подумаешь: что для нее сделано? Кажется, ничего!.. 

И невольно волос на голове зашевелится... 

 В Чунове добрые люди пособили внести в помещение мои 

вещи, да и меня тоже, ибо я сам почти не двигался. Всё на мне 

было мокрое от пота, мокрое и полумёрзлое, потому что на дворе 

порядком морозило... Первый этап моего пути пройден, а я жив, 

что же больше! Слава Богу, тридцать одну версту прошёл, 

осталось 43 на два дня, следовательно, будет легче. 

 Следующая остановка – село Большие Озерки в 22 км. 

Прошёл без особых приключений, но на что и на кого я был 

похож! Усталый, изможденный, с ноющими членами... При 

самом въезде в село неожиданно сорвалась страшная метель, но я 

был уже вне опасности... Хозяйка, к которой я зашёл, оказалась 
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очень добрая и предложила мне лечь на печи, чтобы согреться и 

обсохнуть, а для меня это было самым необходимым... 

 На третий день, 6 декабря старого стиля, в день Св. 

Николая, нашего всеобщего покровителя, была оттепель. Буря 

утихла, и хотя небо было серое и сумрачное, но казалось, что 

падать ничего не будет. Однако, к полудню стал падать снег, 

сперва мелкий, реденький, а потом всё крупнее и чаще, и в конце 

концов стал превращаться а туман и дождь. 

 Конечно, будь в здешней местности частые посёлки, можно 

было бы переждать такую погоду, но так как здесь от последнего 

моего ночлега до следующего никаких посёлков нет, то в силу 

необходимости пришлось продолжать свой путь до конца под 

сеющим, как из сита, дождём. 

 Эта последняя остановка, село Малые Озерки, отстоит от 

станции Обозерской в 2-х км., а от Больших Озерок – в 20 км. 

Казалось бы, переход небольшой, но, из-за неблагоприятной 

погоды и, принимая во внимание страшную усталость, идти 

пришлось до позднего вечера. Когда я бывал в селе Большой Бор, 

то там пришлось познакомиться с одной женщиной, Александрой 

Андреевной Ивановой, брат которой жил в селе Малые Озерки. 

Она-то и дала мне письмо к брату, в котором и просила за меня. 

Этот брат её Иван Андреевич, а также его супруга Марья 

Васильевна оказались люди в высшей степени религиозные – 

истинные христиане. Они приняли меня, как ангела Божия. 

 Боже, Боже! Я никогда не испытывал и не видел такого 

благоговейного и полного любви отношения, какое было оказано 

ими мне... Мне, такому мокрому, грязному было оказано самое 

горячее радушие. Сейчас же согрета была вода для умывальника, 

дано было чистое бельё. Мой полушубок, который был 

совершенно мокрым, был выскоблен, вычищен. Кровать была 

приготовлена в таком виде, что я стыдился даже подойти к ней. 

Словом, мне казалось, что я только что родился в каком-то новом 

мире, о котором что-то смутно припоминаю из неведомо когда 

бывшего. ...Чай, сахар, а также всё прочее к чаю. Затем ужин: 

рыба, грибы, молоко, булка – всё что-то сказочное, а, главное, 

тёплая, чистая комната. Всё это казалось мне каким-то раем 

Божиим... Когда я немного пришел в себя, то и тогда не знал, как 

благодарить добрых хозяев за их любовь и христианское 

отношение. 
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 Нужным считаю отметить случай, произошедший со мной 

при входе моём в означенное село Малые Озерки. Было уже 

совсем темно, и мне надо было найти квартиру Ивановых. 

Пришлось спросить несколько встречных людей, повернуть из 

одной улицы в другую. В избах горели огни. Вдруг на одном из 

перекрёстков встретился с целой толпой современных учеников – 

школьников. Боже, я не успел опомниться, как на меня 

посыпались градом комья снега. С криком: «Бей его! Глуши 

его!..» – толпа надвигалась на меня со всех сторон. Я упрашивал, 

усовещал, стыдил – ничего не помогало! Если бы не подвернулся 

какой-то мужик, разогнавший толпу, не знаю, чем бы всё это 

кончилось. А ведь вся эта звероподобная орава совершенно меня 

не знала. Не знала, кто я. Внешность моя ничем не отличалась от 

других. Если бы я был в подряснике или в рясе, то тогда можно 

было бы не особенно удивляться, потому что в школе внушают 

детям, что священники – попы – самые ужасные люди. Почему 

ужасные – о том не объясняется. Вид священника, если он в рясе, 

делает безбожников невменяемыми. Они становятся подобны 

бесноватым: у них сердце закипает неограниченной злобой, лицо 

искажается, и они положительно теряют самообладание – верный 

признак беснования. 

 

 
 

Станция Обозерская 
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 Так вот, после этого случая я, наконец, попал к людям, 

которые по своему внутреннему содержанию и внешнему 

обращению являли собой истинных последователей Христова 

учения. Этот факт я хотел особенно подчеркнуть, чтобы 

заставить тех, кто будет читать сии строки, задуматься о том 

будущем поколении людей нашей Родины, которое 

воспитывается в богоотступническом духе. Оно необходимо 

должно дойти до такого состояния разложения и извращения, до 

которого дошли содомляне, с добавлением к тому 

неограниченной злобы. Житомирское людоедство 33 года служит 

подтверждением тому. Сохрани и заступи нас, Царица Небесная, 

от такого ужаса! 

 

 В среду, 11/24 декабря в 12 часов ночи я уже сидел в вагоне 

поезда, мчавшегося в Москву. Теснота, духота, а также давка 

пассажиров совершенно мною как бы не замечались. Моя мысль 

была полна прошлыми и настоящими моментами. Чайник, 

подаренный мне доброй Павлой Павловной, оказался очень 

нужным, и благодаря ему я приобрел некоторое внимание 

пассажиров. Но главное – я был свободен. Мне не нужно было 

бояться ни прораба, ни десятника Шарапова, ни усольского 

милиционера, который любил называться комендантом. Хочу 

сказать несколько слов о прорабе. Если его назвать зверем, то это 

будет обидно для зверей, у которых есть какой-то инстинкт 

страха и сытости. Но это был человек – подобие самого демона, 

исполненный адской злобы и ненависти. Уму непостижимо, что 

он выделывал с людьми... 

 В вагоне происходил спор, препирательства из-за мест, но я 

о месте почти не думал, я готов был всё время стоять – ведь я 

стал свободен! 

 По приезде в Москву первым делом было купить кило 

белого хлеба. Ни о чём я так не скучал, как о белом хлебе. Из 

Москвы ехать было много лучше. Тут мне пришлось встретиться 

с женщинами из Житомира, начались спросы – вопросы и проч. 

 В Киеве пришлось ждать недолго. Вот, наконец, тронулся и 

киевский поезд. Мысли стали как-то невольно всё чаще и чаще 

устремляться к Житомиру. Вот и Коростень! Суета вокруг – 

обычная при остановках поезда. Какое-то передвижение 

пассажиров. Но мне всё это как бы чуждо... Тронулись. Между 
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пассажирами в разговорах слышны знакомые названия сёл, 

местечек... Горбаши! Слышу выкрики, значит скоро Житомир! 

Мне казалось, что в этот момент он мне действительно был очень 

дорог... Через час или больше поезд стал замедлять свой ход. Ещё 

через некоторый промежуток времени начали раздаваться 

свистки – все признаки приближения к вокзалу... 

 Толчок, маленькое сотрясение, и поезд остановился... 

Обычная сутолока, шум... И сердце у меня почему-то застучало 

громко-громко... Выхожу на перрон, читаю: Житомир! 

Полминуты какого-то столбняка, наконец, очнувшись, ринулся 

вслед за пассажирами в вокзал. Вхожу, а сердце так вот и 

колотится... Что такое, думаю, за малодушие!.. А вдруг кого 

встречу? И опять не могу никак совладать с собой... Проходит 

минут пять-десять, морозец заставил очнуться и подумать о 

подводе. Мой внешний вид был довольно непрезентабельный, и 

если бы кто из знакомых меня и встретил, то едва ли узнал бы. 

 Нашёл какого-то возницу с одной кляченкой, и он за три 

рубля согласился доставить мою персону до места. Было часов 

шесть утра. После трёхлетнего отсутствия город как будто 

изменился. Вот и Каретный переулок, место обиталища моих 

родных и дорогих... Жена моя со средним сыном Алексеем... 

Когда остановилась моя подвода, в груди что-то как бы сдавило, 

и на мгновение я готов был потеряться... Но Боже, прости мою 

слабость! 

 Дверь открыла супруга... Сын бедный болел ангиной... Что 

подробно описывать встречу! Она может быть понятна тому, кто 

сам испытал подобные переживания... 

 

 Итак, закончился один период моих жизненных испытаний, 

которые мною здесь записаны приблизительно. Но это, думается 

мне, ещё не конец; конец ещё впереди, а может и не в далёком 

будущем. 
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История Фехталимского прихода 

 

ЛАПИНА Тамара Петровна, 

краевед, уроженка д. Поле Онежского района, член клуба 

«Онежский краевед», Онега. 

 

 Самый молодой церковный приход Онежского уезда – 

Фехталимский - был открыт указом Святейшего Синода от 6 

ноября 1913 года
263
. Приход располагался по обоим берегам в 

реки Онеги в средней её части. Состоял из двух деревень – Малая 

и Большая Фехтальма, образованных слиянием нескольких 

мелких деревень. 

 Малая Фехтальма объединила деревни Выдринская и 

Трофимовская, Большая Фехтальма – Подгорская, Подлесская, 

Хорошевская и Щипинская. 

 

 
 

 До открытия самостоятельного Фехталимского прихода 

деревни входили в состав Прилуцкого прихода, центр которого 

располагался в д. Носиловская в 6 километрах вниз по течению 

реки Онеги. 

 По данным клировой ведомости Прилуцкого прихода за 

1901 год в обеих деревнях было 663 прихожанина обоего пола. 

Малая Фехтальма – 139 м.п., 155 ж.п., всего 294 человека. 

Большая Фехтальма – 165 м.п., 204 ж.п., всего 369 человек. 

                                           
263
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 В 1903 году крестьянин деревни Большая Фехтальма  

Андрей Григорьевич Бученников пишет, что жителей в Большой 

Фехтальме «198 душ мужского и 165 душ женского пола, всего 

363 души». В Малой Фехтальме «156 душ мужского и 144 души 

женского пола, всего 300 душ». 

 

Малая Фехтальма 

 

 
 
Слева деревня Трофимовская (Махнова); справа деревня Выдринская 

(Манакова). 

 

 Деревня Малая Фехтальма находится на правом берегу реки 

Онеги, напротив деревни Большая Фехтальма. Делится на две 

деревни: Выдринская и Трофимовская. 

 Фамилии жителей д. Выдринской: Артёмовы, Дядькины, 

Малафеевы, Манаковы, Махновы, Сокольниковы. 

 Фамилии жителей д. Трофимовской: Деяновы, Красковы, 

Манаковы, Махновы. 

 В настоящее время д. Трофимовскую называют «Махнова», 

а деревню Выдринскую «Манакова». Так нравится жителям этих 

деревень. 

 

Большая Фехтальма 

 

 Деревня Большая Фехтальма расположена на левом берегу 

реки Онеги, между деревнями Пертема (Пертемская) бывшего 

Турчасовского прихода (в 4-х км.) и Прилуки (Носиловская) – 
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центра бывшего Прилуцкого прихода (в 6-ти км.). Делится на 

четыре деревни: Щипинская, Хорошевская, Подгорская и 

Подлеская. Со стороны Турчасово первая деревня – Щипинская. 

Дома стоят рядами и окнами на реку Онегу. 

 

 
 

Деревня Щипинская 

 

 Фамилии жителей д. Щипинская: Бученниковы, Гладких, 

Волковы, Дядькины, Касьяновы, Манаковы, Репниковы. 

 Сразу же за Щипинской дома стоят боком к реке Онеге. 

Называется эта деревня Хорошевская. Фамилии жителей д. 

Хорошевская: Артёмовы, Бученниковы, Гладких, Кошелевы, 

Козминские, Манаковы, Павловы, Репниковы, Шишкины. 

 Деревня Подгорская. Фамилии жителей: Романовские, 

Долинины. 

 

 
 

Дом И.П. Манакова д. Хорошевская 

Слева двухэтажный дом в д. Подлеская. 
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 Жители Большой Фехтальмы сохранили названия своих 

деревень так, как называли их предки в прошлые, далёкие 

времена, так и после революции. В разговорной речи называют 

Подлесье, Хорошевская и Щипино. 

 Через деревню Большая Фехтальма проходил Дениславский 

тракт, соединяющий Онежский и Каргопольский уезды.  

 В каждой деревне имелась своя часовня. При деревне Малая 

Фехтальма – часовня во имя Тихвинской Божией Матери, 

построенная в 1741 году. При деревне Большая Фехтальма – 

часовня во имя Сретения Господня, построенная в 1797 году. 

Надзор за часовнями, по поручению причта Прилуцкого прихода, 

был возложен на местных крестьян. Надзирали: за Тихвинской 

часовней – Евфим Махнов, за Сретенской – Дмитрий 

Козминский.
264

 

 Фамилия Козминских
265

 была хорошо известна в деревне во 

второй половине XIX – начале XX в. Газета «Архангельские 

епархиальные известия» в 1886 году писала о лицах, сделавших 

пожертвования на устройство церковно-приходской школы в 

Прилуцком приходе. Среди них были крестьяне д. Большая 

Фехтальма Егор Павлович Репников (500 руб.) и Михаил 

Иванович Козминский (1 000 руб.)
266

 

 В д. Большая Фехтальма в конце XIX века также появилось 

сельское училище. По данным на 1 января 1898 года количество 

детей школьного возраста (7-14 л.) составляло: 

д. Малая Фехтальма – 22 мальчика и 24 девочки. Из них 

грамотных 1 мальчик и 1 девочка. Обучалось в училище 8 

мальчиков и 6 девочек. 

д. Большая Фехтальма – 27 мальчиков и 25 девочек. Из них 

грамотных 3 мальчика и 2 девочки. Обучалось в училище 10 

мальчиков и 9 девочек.
267

 

 В начале XX века сельское училище, вероятно, перешло в 

ведение Министерства народного просвещения, так как 

преподававший в нём Александр Ильич Прохоров в записи 

                                           
264
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Кузьминский. 
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метрической книги о рождении его дочери Нины указан как 

«учитель Фехталимского 

Министерского училища». Училище 

располагалось в одноэтажном 

деревянном здании (на фотографии 

здание справа). После революции в 

здании была общеобразовательная 

начальная школа. 

 На этой же фотографии сзади 

виден дом Козминских, рядом слева 

их амбар. Хозяева этого дома до 

революции считались богатыми 

крестьянами в деревне. Имя 

Михаила Ивановича Козминского 

мы уже упоминали выше. Он и его 

семейство часто делали 

пожертвования в пользу церкви, о чём сообщалось в 

«Архангельских епархиальных известиях» и «Архангельских 

епархиальных ведомостях». 

 «Его Преосвященством Преосвященнейшим Нафанаилом 

Епископом Архангельским и Холмогорским преподается 

Архипастырское благословение крестьянам Прилуцкого прихода, 

Онежского уезда, Михаилу и Петру Кузминским за 

пожертвование ими благоукрашению Кирико-Улитинской церкви 

Прилуцкого прихода».
268

 

 «Вследствие ходатайства Архангельского Епархиального 

Начальства, в 18 день ноября 1888 г. пожаловать крестьянину 

Онежского уезда Прилуцкого прихода Михаилу Козминскому 

серебряную медаль с надписью «За усердие», для ношения на 

груди на Станиславской ленте, за заслуги по духовному 

ведомству».
269

 

 Михаил Иванович Козминский родился в 1850 году в д. 

Хорошевская. В метрической книге Прилуцкого прихода за 1908 

год выявлена запись о его смерти. 

 Крестьянин Онежского уезда Прилуцкого прихода и 

волости д. Хорошевской Михаил Иванович Козминский умер 8 
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января 1908 года в возрасте 57 лет от психического расстройства. 

Похоронен 10 января на приходском кладбище. В погребении 

участвовали священник Прилуцкого прихода Михаил Кононов, 

священник Клещёвского прихода Михаил Жаравов, псаломщик 

Прилуцкого прихода Александр Фёдоров.
270

 (Даты приведены по 

старому стилю). 

 После революции Козминские навсегда покинули свой дом. 

В советское время в их доме был детский сад, сельский совет, 

правление колхоза, библиотека. В амбаре – колхозный склад. 

 В начале 1990-х годов в д. Большая Фехтальма приезжал 

потомок Козминских. Сказал, что ему было 12 лет, когда он с 

родителями покинул этот дом. Помнил Анну Петровну 

Манакову. К счастью, Анна Петровна была жива, было ей около 

90 лет. Она его узнала и пригласила в свой дом. Они помнили 

друг друга потому, что Анна Петровна в своё время работала у 

Козминских. Её обязанностью было чистить медные предметы: 

самовары, подносы, тазы, умывальники, рукомойники, дверные и 

оконные ручки, оконные задвижки. Потомок Козминских 

приезжал ещё один раз в родную деревню, но Анны Петровны 

уже в живых не было. Остановился он у Николая Яковлевича 

Манакова, сына Анны Петровны. Жители Большой Фехтальмы 

помнят пожилого мужчину 

высокого роста. Помнят, как он 

заходил в дом, ходил около дома, 

но, к сожалению, не помнят, как 

его звали. В 2019 году дом 

Козминских разобрали, и теперь 

его нет в деревне. На фотографии
271

 

дом Козминских в 2016 году. 

 К югу от дома Козминских в 

1904 году в этом же ряду решили построить храм в честь 

Сретения Господня и Казанской Божией Матери. Рядом был и 

дом священника. После закрытия прихода в здании храма 

разместили клуб. В праздничные дни устраивали концерты, 

показывали кино, организовывали танцы. Помещение алтаря 

церкви оборудовали под библиотеку, которая была перенесена из 
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дома Козминских. В бывшем доме священника жили Устинья 

Андреевна Касьянова с сыном Яковом Александровичем и его 

семьёй.
272

 

 Причин, побудивших крестьян построить церковь в своей 

деревне, было несколько. Все эти причины были указаны в 

прошении, поданном 12 декабря 1903 года его Преосвященству 

епископу Архангельскому и Холмогорскому Иоаникию. Писал 

прошение доверенный от крестьян деревни Большая Фехтальма  

Андрей Григорьевич Бученников. 

 Андрей Григорьевич 

родился 3 июля 1857 года в д. 

Хорошевская. Руководил 

строительством церкви и был 

церковным старостой в 

Фехталимском приходе (на 

фото в центре)
273

. 

 

 На общем собрании 7 

декабря 1903 года жители 

деревни Фехтальмы обсуждали 

вопрос о ремонте ветхой 

часовни. Часовня во имя 

Сретения Господня и 

Казанской Божией Матери, 

построенная в 1797 году в 

центре деревни Большая 

Фехтальма, пришла в ветхое состояние. Крестьяне через 

доверенного решили возбудить ходатайство у епархиального 

начальства о разрешении построить в своём селении церковь, 

приписную к местной приходской. Через реку Онегу, напротив 

Большой Фехтальмы, находится деревня Малая Фехтальма. 

Число жителей в этих деревнях увеличивается, и на данный год 

всего 663 души мужского и женского пола. От Прилуцкой церкви 
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деревня находится в 7-ми верстах. Весенняя распутица, иногда 

продолжающаяся долгое время, особенно при большой воде, а 

также и осенняя при медленном замерзании и постоянных 

переменах погоды лишают возможности на долгое время 

освящать Воскресный день и праздники участием в 

общественном Богослужении в приходской церкви. Для 

удовлетворения религиозных потребностей, в особенности для 

освящения святыми таинствами младенцев и старцев, а также 

учащихся сельского училища, расположенного в специальном 

новом обширном здании, в деревне необходима была своя 

церковь. 

 Поэтому вместо неотложного ремонта ветхой часовни 

жители деревни изъявили общее желание построить новую 

просторную церковь во имя Сретения Господня и Казанской 

Божьей Матери, приписную к местной приходской Прилуцкой, 

чтобы была возможность поместиться до 1000 человек. Средства 

на постройку были пожертвованы известным благотворителем 

Прилуцкой волости крестьянином Клещевского прихода Петром 

Тимофеевичем Лазаревым (младшим). Жена его Татьяна 

Ивановна Козминская была уроженкой д. Хорошевская, но к 

этому времени уже умерла. Лазарев охотно откликнулся на такое 

святое дело и пожертвовал шесть тысяч рублей, обещая 

содействовать до окончания постройки. 

 

 
 

Лазаревы Пётр Тимофеевич (младший) и его жена Татьяна Ивановна 

(в девичестве Козминская) 
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 Кроме прошения о разрешении строить церковь, 

крестьянами через доверенного Бученникова на имя епископа 

было подано ещё одно, в котором они просили построить церковь 

«в связи с колокольнею по составленному плану и проекту». А 

также «возбудить ходатайство о беспошлинном на сей предмет 

отпуска 800 деревьев из Прилуцкой дачи. На составление 

технического плана и проекта имеем внести господину 

епархиальному Архитектору узаконенное вознаграждение». 

Прошения кроме Бученникова подписал Благочинный священник 

Иоанн Климентович Шангин. 

 16 декабря 1903 года епископ Иоаникий написал на 

прошении свою резолюцию: «На утверждение и заключение 

Консистории». 

 Консистория в свою очередь приказала: согласовать с 

Управлением государственного имущества вопрос о 

беспошлинном отпуске нужного на постройку леса. Крестьянам 

постройку церкви разрешить с условием обеспечить её 

содержанием (наем сторожа, отопление и проч.). Вопрос по сносу 

часовни, как древней, согласовать с Архангельской строительной 

комиссией. Потребовать план и сметы. 

 16 декабря 1903 года Архангельский епархиальный 

архитектор Андрей Андреевич Каретников в своём рапорте 

пишет, что Андреем Григорьевичем Бученниковым заказан ему 

проект деревянной церкви на 800-1000 человек. Проект будет 

исполнен к 1 января 1904 года. 

 19 декабря 1903 года начальник управления земледелия и 

государственных имуществ уведомляет духовную консисторию, 

что сделано распоряжение лесничему Турчасовского лесничества 

отпустить бесплатно на устройство деревянной церкви в д. 

Большой Фехтальме Прилуцкого прихода 800 сосновых брёвен. 

Из них 400 штук из Турчасовской дачи и 400 штук из Прилуцкой 

дачи. Срок заготовки до 15 марта 1904 года. 

 23 декабря 1903 года Архангельская духовная консистория  

строительство церкви разрешила
274
. 24 января 1904 года проект 

церкви, составленный Каретниковым, был отправлен на 

согласование в Строительное управление Архангельского 

губернского правления. 
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 13 февраля 1904 года пристав 1-го стана Онежского уезда Н. 

Серебренников прибыл в д. Большая Фехтальма вследствие 

предписания Архангельского губернского правления от 12 января 

года за № 17 и по поручению Онежского уездного исправника. 

Вместе с настоятелем Прилуцкого прихода Михаилом 

Кононовым они осмотрели место под постройку церкви. При 

осмотре также находились крестьяне этой деревни Андрей 

Григорьевич Бученников, Михаил Козминский и Дмитрий 

Козминский. Производили освидетельствование места под 

постройку церкви в означенной деревне. 

 

 
 

План местности, предназначенной для постройки церкви
275

 

 

 Место это находилось в центре деревни вблизи берега реки 

Онеги. Площадь участка равнялась 2400 квадратным саженям, 
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причём на этой площади имелся дом крестьян братьев 

Репниковых, который требовалось снести, так как он находился 

от места постройки церкви ближе 20 сажен. В результате осмотра 

установили, что грунт местности крепкий, глинистый. Вся 

площадь вполне прилична и удобна под постройку церкви, о чём 

и составили акт за общими подписями всех присутствующих при 

осмотре. 

 Первоначальный вариант проекта церкви, составленный 

А.А. Каретниковым, Строительным управлением был отклонён 

по нескольким причинам: «1. Нет в проекте главных размеров 

постройки. 2. Не указано, на сколько человек рассчитана церковь. 

3. Нет полного продольного разреза церкви, каковые данные 

безусловно необходимы при рассмотрении проекта. 4. Проект 

должен представляться на утверждение на "законных" форматах, 

наклеенных на коленкор, что в данном случае не выполнено»
276

. 

 После того, как Каретников исправил все замечания, 

Строительное управление 19 марта 1904 года проект утвердило, 

однако, не на 800-1000 человек, как планировалось 

первоначально, а на 500.
277

 

 

 
 

Проект церкви на 500 человек 

Северный фасад (слева). Продольный разрез (справа).
278
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 Строительство храма началось 27 апреля 1904 г. Разрешение 

на строительство дал епископ Архангельский и Холмогорский 

Иоаникий. Проект составил епархиальный архитектор А.А. 

Каретников. Заняться непосредственно строительством было 

доверено Андрею Григорьевичу Бученникову, человеку 

практичному в этом деле. На его долю досталось много трудов по 

наблюдению за ходом постройки и  выполнению архитектурного 

плана. 

 Как мы уже говорили, церковь строилась на средства 

пожертвования щедрого храмоздателя крестьянина Клещевского 

прихода Онежского уезда Петра Тимофеевича Лазарева 

(младшего). Всего на постройку церкви он выделил около 20 000 

руб., причём за величественный 3-х ярусный иконостас заплатил 

иконостасному мастеру Д.Д. Терентьеву более 5 000 руб.
279

 

 22 июля 1904 года в Архангельскую духовную консисторию 

поступил рапорт от благочинного 3-его Онежского благочиния, 

священника Александра Попова, в котором сообщалось 

следующее: 

 «К работам по постройке церкви приступили с 27 апреля 

сего года. При закладке фундамента, во рвы положены щиты из 

4-х брёвен. На щиты булыжный камень, выступающий поверх 

земли, а верхний ряд фундамента сложен из серой тесаной плиты. 

На верхний ряд положены в два ряда деревянные брусья на 

протяжении всей окружности фундамента. Через брусья 

проведены балки поперек здания, а затем начата рубка стен. Чин 

освящения основания храма совершён 30 мая 1904 г. 

 При осмотре постройки 24 июня сего года было нарублено: 

алтарь, крылья и трапеза окончены, выведено 25 рядов; высота от 

пола 8,5 аршин. Продолжается рубка второго света и колокольни, 

которых нарублено 12 рядов. Величина алтаря 3 сажени в 

квадрате, в виде восьмиугольника. Алтарь устроен немного в 

сокращённом виде против плана, так как по плану он очень велик 

и четырехугольной формы, но отступление от плана сделано без 

нарушения технологических условий. В алтаре два окна. С боков 

устроены отделения для ризницы и пономарни, по одной сажени 

шириной каждая, средняя часть храма 5 сажен в квадрате. 

Крылья средней части храма по 1,5 сажени ширины и 5 сажен 
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длины. В средней части 6 окон. Трапеза длиной 4 сажени и 

шириной 5 сажен, тоже 6 окон. Все окна более 2 аршин высоты. 

 Колокольня 2 сажени в квадрате. Рядом с колокольней 

отделение для сторожки с одной стороны, и ход на колокольню с 

другой. Во втором свете начинают выкладывать окна, которых 

будет 12. Помещение будет просторное и светлое. Руководит 

работами местный крестьянин Андрей Григорьевич Бученников и 

два мастера – один наверху постройки, а другой внизу»
280

. 

 В рапорте того же благочинного от 23 июля 1905 года 

говорилось: 

 «Работы по постройке новой деревянной церкви в деревне 

Фехталимской, Прилуцкого прихода продолжаются: обделывают 

окна, набирают потолки, настилают полы и украшают здание 

снаружи деревянною резьбою в русском стиле. В алтаре печь уже 

сложена, устраивается печь в трапезе и предполагается кладка 

печи в средней части храма. И исполнение циркулярного указа 

духовной консистории от 25 июня сего года за № 3, относительно 

устройства иконостаса в Фехталимской церкви имеет быть 

представлен на рассмотрение Архангельской духовной 

консистории проект условия с иконостасным мастером, смета 

расходов по устройству иконостаса и чертёж»
281

. 

 20 ноября 1905 года. Пётр Тимофеевич Лазарев (младший) 

обращается к Владыке епархии с прошением, в котором просит 

разрешения устроить иконостас полностью на собственные 

средства, и прилагает его проект. В дополнение к прошению 

Лазарева, 23 ноября Андрей Григорьевич Бученников, который 

руководил всей постройкой, пишет епископу доклад где говорит, 

что совместно с местным причтом предначертал распределение 

Св. икон в будущем иконостасе в следующем порядке: 

 

Первый ярус 

 

 а). Местными междувратными иконами предназначены 

поставить. Перенести из часовни иконы Сретения Господня и 

Богоматери Казанской. Вследствие того, что в нашей часовне 

находится икона Казанской Божьей Матери, по нашему месту 
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весьма чтимая, размером 4х5 четвертей, покрытая сребро-

позлащенной ризою и таких же размеров икона Сретения 

Господня, на которую так же средствами благотворителей будет 

доплата, такая же (парная в той) ризе, а потому такие благолепно 

украшенные иконы нам желательно поставить на видные и 

почетные места. А как храм наш строится в честь событий 

Сретения Господня и явления иконы Божьей Матери в Казани 

при одном из престолов, то оставить их храмовыми и вместе 

сохранить их симметрию, не относя их обоих или одной из двух 

за пономарские врата, тем увеличить благолепие Св.храма. 

 б). В южные врата икону Архангела Михаила, а в северные 

Архангела Гавриила. 

 в). Правая сторона: (смотря на иконостас) 1-я икона от 

южных врат Воскресения Господня, 2-я св. Николая Чудотворца, 

3-я св. Петра и Татьяны. 

 г). Левая сторона: 1-я икона от северных врат Рождество 

Господа нашего Иисуса Христа, 2-я св. Никодима Кожеозерского 

и 3-я св. Иоанна и Анастасии. 

 

Второй ярус 

 

 а). Правая сторона: двунадесятые праздничные иконы – 1-я 

Рождество, 2-я Богоявление , 3-я Преображение, 4-я Вход в 

Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа, 5-я Воздвижение 

Креста Господня. 

 б). Левая сторона: 1-я Рождество, 2-я Введение, 3-я 

Благовещение, 4-я Успение , 5-я Покров Пресвятой Богородицы. 

 

Третий ярус 

 

 а) В середине Новозаветная Св. Троица. От неё справа 

Апостолов Петра и Павла, слева икона Апостолов Иакова и 

Иоанна. 

 б). В центре правой части верхнего яруса икона Вознесения 

Господня. От неё по правую сторону Св. Александр Невский, по 

левую сторону Св. целитель Пантелеймон. 

 в). В центре левой части икона Св. Пятидесятницы. От неё 

правая икона Св. Мученицы Екатерины, левая Св. Мученицы 

Параскевы. 
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 В медальонах над иконостасом события из страстей 

Господних.
282

 

 

 12 января 1906 года благочинный священник Александр 

Попов рапортует в консисторию о ходе строительства. Он пишет, 

что при осмотре постройки новой деревянной церкви в деревне 

Большая Фехтальма Прилуцкого прихода найдены отступления 

от проекта архитектора. А именно: «главка на звоннице 

поставлена посреди шатра, а не на передней его части; в южной 

стене не прорублены двери, хотя они значатся на плане». 

 Заведующий постройкой крестьянин Андрей Бученников 

объяснил, что ему показалось странным ставить главку на 

передней части шатра, так как вообще принято чтобы глава, 

увенчанная крестом, утверждалась посредине. 

 Боковые же двери, по объяснению Бученникова, излишни и 

даже небезопасны, так как через них могут проникать в церковь 

похитители, а в зимнее время – холод. 

 С наружной стороны церкви вся необходимая обшивка была 

сделана, за исключением столбов звонницы; крыша покрыта 

железом; рамы вставлены пока одни; внутри церкви набраны 

чистые полы и сложены три печи, одна в алтаре и две в средней 

части храма; не набраны ещё чистые потолки. 

 Строительство церкви продолжалось два с половиной года. 

8 января 1907 года благочинный священник Александр Попов в 

своём рапорте пишет епископу Архангельскому и 

Холмогорскому Иоанникию следующее: «Долг имею 

почтительнейше донести Вашему Преосвященству, что церковь в 

деревне Фехтальме Прилуцкого прихода окончена постройкою и 

всё, необходимое к освящению её, приготовлено. Акт об 

освидетельствовании новоустроенной церкви составлен 17 

декабря 1906 года и представлен в Духовную Консисторию. В 

виду сего покорнейше прошу Архипастырского разрешения 

Вашего Преосвященства на освящение новоустроенной церкви во 

имя Сретения Господня и Казанской иконы Божией Матери»
283

. 

 

                                           
282

 ГААО. Ф.29. Оп.4. Т.3. Д.1754. ЛЛ.25-26. 
283

 Там же. ЛЛ.39-39об. 
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Казанская церковь в Большой Фехтальме. Северный фасад (слева). 

Западный фасад (справа). Чертеж О.А. Зининой.
284

 

 

 Петру Тимофеевичу Лазареву, на чьи средства строилась 

церковь, до окончания её постройки дожить не пришлось. Он 

умер 16 июля 1906 года. Похоронен он был рядом с женой 

Татьяной, умершей тремя годами ранее, по правую сторону 

алтаря Клещевской каменной церкви, которую также строил на 

свои средства. Кроме неё, в Клещево им же была построена 

деревянная кладбищенская церковь. И теперь, его тщанием, 

церковь была воздвигнута в родной деревне его жены Татьяны. 

 Колокола, ризницу и утварь для вновь построенной церкви 

купил и привёз в Большую Фехтальму Иосиф Артемьевич 

Кузьминский. На это затратил он 1 500 руб. Колокола после 

освящения 31 января 1907 года были подняты на колокольню. 

 И.А. Кузьминский был уроженцем этой деревни. Жил в 

Санкт-Петербурге, где служил управляющим в фирме Громова. 

Был религиозным человеком. Бывший крестьянин, в 1907 году 

относился к сословию личных почётных граждан. После 43-

летней отлучки он вместе с женой приехал в родную деревню, 

чтобы принять участие в торжествах по случаю освящения новой 

церкви. 

                                           
284

 О.А. Зинина, Е.В. Ходаковский. Казанская церковь в деревне Большая 

Фёхтальма в Поонежье: материалы к творческой биографии архитектора 

А.А. Каретникова. Архитектурное наследство. Вып. 72. Гл. ред., сост. И.А. 

Бондаренко. – СПб.: Коло, 2020. С.173, 176. 
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 Как мы уже говорили, храм решили освятить в честь 

Сретения Господня и иконы Казанской Божьей Матери. Икона 

Казанской Божьей Матери была почитаема у жителей д. Большая 

Фехтальма. Освящение церкви было назначено на 1 февраля 1907 

года. 

 Накануне освящения, 31 января, приехали местный 

благочинный священник Александр Попов, которому было 

поручено совершить чин освящения храма, священник 

Прилуцкого прихода М. Кононов с дьяконом С. Сидоровским, 

священник Турчасовского прихода П. Титов с дьяконом М. 

Добронравовым и псаломщиком А. Фёдоровым, священник 

Клещёвского прихода М. Жаравов с псаломщиком П. 

Фёдоровым. Из Городецкого прихода приехал псаломщик П. 

Легатов с певчими церковного хора. 

 1 февраля в 8:30 утра началось последование малого 

водосвящения, а затем по чину освящение храма. Молящихся 

собралось около 1 000 человек. По окончании освящения была 

провозглашена «вечная память» усопшему строителю храма рабу 

Божьему Петру, его жене рабе Божьей Татьяне и их 

родственникам. Священник М. Кононов в своей проповеди 

указывал на щедрую отзывчивость Петра Тимофеевича Лазарева 

и говорил, что без его участия не видать бы фехталимцам такого 

храма. Просил прихожан поминать в своих молитвах Петра 

Тимофеевича и его жену Татьяну. После литургии был отслужен 

молебен храму. После освящения храма в доме Андрея 

Григорьевича Бученникова был предложен чай и обед 

духовенству и почётным гостям. 

 На другой день освящения, 2 февраля, в храмовый праздник 

Сретения Господня было совершено всенощное бдение и 

божественная литургия с молебном. После литургии была 

отправлена телеграмма его Преосвященству епископу Иоаникию 

с поздравлением с вновь воздвигнутым благолепным храмом. 

 На третий день освящения, 3 февраля, также была 

отслужена божественная литургия, после которой была 

отслужена панихида по строителю храма Петру Тимофеевичу 

Лазареву и его родственникам. 

 Открыть отдельный приход первоначально не 

планировалось, поэтому вновь построенная церковь являлась 

приписной к Прилуцкому приходу. Как мы уже говорили, в 
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ноябре 1913 года был открыт самостоятельный Фехталимский 

приход. По штату в нём было положено два человека – 

священник и псаломщик. По данным клировой ведомости 1914 

года священнику полагалось жалованье 400 рублей, псаломщику 

– 150 рублей
285

. 

 31 января 1914 года в Фехталимский приход был назначен 

псаломщиком Платон Фёдоров
286
, который до 1910 года служил 

таковым же в Клещевском приходе. В этой должности он 

прослужил недолго. Умер 21 февраля 1914 года. Священническое 

место в приходе на данный момент было свободным
287

. 

 После смерти Платона Фёдорова псаломщиком был 

назначен студент духовной семинарии Яков Кошев, который 

летом 1914 года был откомандирован временно исполнять 

обязанности кемско-александровского миссионера. Вместо него 

для исполнения обязанностей псаломщика был допущен по 

найму «с воли» бывший псаломщик Василий Пасторов
288

. 

 С 27 августа 1914 года, согласно личной просьбе, в 

Фехталимский приход был направлен окончивший 

Архангельскую духовную семинарию священнический сын 

Борис Кононов
289

. 

 Кононов Борис Александрович - сын 

священника. Родился в 1892 году в с. Ровдино 

Шенкурского уезда Архангельской губернии. 

После окончания духовной семинарии, 24 

августа 1914 года, был рукоположен в дьякона. 

27 августа этого же года возведён в сан 

священника. Служил в Фехталимском приходе 

до 20 июля 1915 года. В этом же году получил 

архипастырское благословление за 

пожертвование 3 руб. на нужды военного времени.
290

 Вместе с 

ним благословление получила крестьянка Фехталимского 

                                           
285

 ГААО. Ф.462. Оп.1. Д.22. Л.139. 
286

 Архангельские епархиальные ведомости, № 4. 15.02.1914. С.34. 
287

 Там же. № 7. 01.04.1914. С.97. 
288

 Там же. № 16. 15.08.1914. С.317. 
289

 Там же. № 18. 15.09.1914. С.266. 
290

 Там же. № 6. 15.03.1915. С.83. 
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прихода Анна Григорьевна Репникова за пожертвование в 

приходскую церковь фелони
291

. 

 Далее Борис Кононов служил в Кьяндском приходе 

Шенкурского уезда
292

, Прилуцком приходе Онежского уезда. В 

1937 году был арестован как «враг народа» и до сентября 1943 г. 

отбывал наказание в Кулойлаге Пинежского отделения НКВД 

СССР. После освобождения вернулся в Прилуки и уже при 

советской власти служил в Прилуцкой Христорождественской 

церкви. В 1951 году определён настоятелем Свято-Лазаревской 

церкви в г. Онеге. В 1971 году уволен за штат. Умер 23 августа 

1980 г. в пос. Шомокша Онежского района. Похоронен в д. 

Прилуки. 

 Церковным старостой был выбран Андрей Григорьевич 

Бученников, который руководил строительством этого храма. Он 

купил на свои деньги для приходской церкви разных предметов 

на сумму 522 руб. 50 коп. Епархиальное начальство оценило 

труды Бученникова, за что ему было объявлено архипастырское 

благословление с грамотой
293

. 

 В июле 1915 года на место выбывшего священника Бориса 

Кононова, по личной просьбе, был направлен выпускник 

Архангельской духовной семинарии Александр Кононов
294

. 

 Последние сведения о причте Фехталимского прихода 

имеются в книге «Церкви и приходы Архангельской епархии на 

1918 г.» 

 Священник Кононов Александр Алексеевич – 1892 г.р., 

жена его Александра Витальевна 1892 г.р. 

 Псаломщик Пасторов Василий Иванович – 1881 г.р., жена 

Евдокия Фёдоровна 1884 г.р. Дети: Александр – 1908 г.р., Агния 

– 1909 г.р., Иаков – 1910 г.р., Иоанн – 1913 г.р., Евлогий – 1915 

г.р.. 

                                           
291
 Фело нь, фело ний, или ри за — верхнее богослужебное облачение 

православного священника без рукавов, в древности исключительно 

белого цвета. 
292

 Архангельские епархиальные ведомости, № 13-14. 01-15.07.1915. С.207-

208. 
293

 Там же. № 10. 15.05.1915. С.139. 
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 Там же указаны учитель сельского училища Прохоров 

Александр Ильич – 1883 г.р., жена его Анна Илларионовна – 

1880 г.р., сын Михаил – 1904 г.р.
295

 

 После Октябрьской революции и Гражданской войны с 

культом верующих Фехталимского прихода был заключён 

договор. Прихожане продолжали пользоваться храмом Сретения 

Господня и совершать богослужения. Постановлением 

президиума Севкрайисполкома от 26 мая 1935 года договор с 

верующими был расторгнут
296

. Вероятно, тогда и обезглавили 

церковь – сняли церковный купол с крестом. Фехталимский 

приход, просуществовав 21 год, был навсегда закрыт. В 

последующие годы здание церкви использовали под деревенский 

клуб, где показывали кино, организовывали концерты и танцы. 

Некоторые люди преклонного возраста  говорят: «Мы 

благодарны и Лазареву, и Бученникову. В здании храма прошла 

наша молодость. Сюда мы бегали на танцы. А так бы куда? 

Некуда…». 

 

 
 

Церковь Сретения Господня и иконы Казанской Божьей Матери 

8 июля 2021 г. (фото Артёма Ушакова) 
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 Суворова С.В. Церкви и приходы Архангельской епархии на 1918 г. 

Электронная версия. С.34. 
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 На сегодняшний день здание церкви так и стоит 

обезглавленное, лишь небольшой крест возвышается на месте 

главки. Может быть, когда-то она будет отремонтирована, и в ней 

вновь будут проходить службы. Свершится ли это? Время 

покажет… 

 

 

Путешествие по страницам 

«Архангельских епархиальных ведомостей» 

 

ЛАПИНА Тамара Петровна, 

краевед, уроженка д. Поле Онежского района, член клуба 

«Онежский краевед», Онега. 

 

 Первым печатным органом Архангельской епархии была 

газета «Архангельские епархиальные ведомости», издававшаяся в 

1885-1887 годах. Издание это ставило своей целью доведение до 

сведения губернского духовенства важных церковных 

документов. В них входили распоряжения правительства, 

Синода, епархиального начальства, а также известия о 

религиозной жизни России и Архангельской губернии. 

Финансировалось издание средствами малочисленных 

подписчиков и ассигнованиями епархиального бюджета, что 

было слишком дорого. В 1887 году было решено закрыть данное 

издание и в короткий срок реорганизовать его, сделав более 

интересным и доступным широкому круг читателей. 

 В январе 1888 года указом Святейшего 

Правительствующего Синода было разрешено начать выпуск 

нового издания - газеты «Архангельские епархиальные 

ведомости». Официальная часть публиковала документы 

правительства, Синода и епископа, отчёты духовных учебных 

заведений, объявления о священнических вакансиях, сведения о 

перемещениях по службе, награждениях и т.д. Неофициальная 

часть публиковала церковно-исторические материалы, хронику 

церковной жизни Архангельской губернии и др. 

 В 1896 году газета начала серию публикаций о краткой 

истории церковных приходов Архангельской епархии, где также 

приводилось краткое описание уездов. Вот как представлено 

описание Онежского уезда конца XIX века. 
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 Границами Онежского уезда служили: с северной стороны – 

Белое море, с восточной – Архангельский и Холмогорский уезды, 

с южной – Каргопольский уезд Олонецкой и Шенкурский уезд 

Архангельской губерний, с западной – Кемский уезд. 

 Местоположение уезда преимущественно ровное, за 

исключением порогов Бирючевских, где оно гористое. 

 По берегу моря тянутся болотистые места, нередко 

перемежающиеся каменистыми горами. Почва, состоящая из 

суглинка с песком и по местам болотистая, мало плодородна, 

чернозём встречается лишь изредка. Впрочем, при достаточном 

удобрении почва делается довольно плодородною, и местные 

жители повсеместно сеют рожь и ячмень, дающие особенно 

обильный урожай в Турчасовской волости. Этому способствует и 

климат вообще умеренный, исключая северные части уезда, где 

он является более суровым, хотя и умеряется в значительной 

степени близостью моря. При всём том лишь немногие из 

жителей располагают достаточным количеством собственного 

хлеба, а большинство, особенно в северной части уезда, 

вынуждены питаться покупным хлебом, привозимым в изобилии 

из Каргопольского уезда. 

 Сенокосными лугами Онежский уезд не изобиловал, 

вследствие чего жители держали очень ограниченно число 

домашнего скота, необходимое для удобрения малоплодородной 

почвы. Недостаточность земледелия и скотоводства жители 

пополняли разного рода работами и промыслами, например, 

ловлей трески на Мурманском берегу, сельдей и наваги в Белом 

море, бурлачеством в Санкт-Петербург, Олонецкую и 

Новгородскую губернии для выгонки и сплава леса по рекам к 

лесопильным заводам, постройкой морских судов, охотой, 

солеварением и т.п. 

 Вообще-то материальное положение жителей Онежского 

уезда можно было назвать посредственным, а в южной части 

даже богатым. 

 Главной рекой в уезде является Онега, впадающая в Белое 

море, хотя на ней и есть пороги (между Порожской и 

Подпорожской волостями и Бирючевские), однако они не 

мешают движению по реке судов и барок. Кроме главной реки 
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Онеги, в пределах уезда имеется ещё до 100 небольших рек и до 

500 озёр, изобилующих рыбой. 

 Жители – все коренные русские, потомки древних 

новгородцев и в большинстве своём православные. Вообще, 

Онежский уезд едва ли не единственный в Архангельской 

губернии, в котором почти нет раскольников. 

 Проживали жители уезда в 229 селениях, считая в том числе 

и г. Онегу. Древнейшими из них нужно считать Турчасово, или 

так называемую Турчасовскую десятину Каргопольского стана, с 

бывшим Турчасовским посадом, едва ли не первым, после 

Каргополя поселением новгородцев по реке Онеге. 

Владыченский приход, называвшийся в старину Владыченским 

усольем и принадлежавший сначала Новгородским владыкам, а с 

половины XVII века Соловецкому монастырю. Городецкий 

приход или древний городок Рагонима. Юрьегорский приход 

(бывшая Юрьегорская пустынь), Шелековский и пр. 

 Все селения уезда были разделены на 38 приходов, в 

которых к 1 января 1895 г. насчитывалось 77 храмов (не считая 

Крестного и Кожозерского монастырей). Из них 11 каменных и 

66 деревянных, из которых 63 приходских и 14 приписных. Во 

всех храмах было 143 престола. При них служили 1 протоиерей, 

39 священников, 4 дьякона и 40 псаломщиков. 

 Для поддержания храмов при 12 приходах были открыты 

попечительства. Для обучения детей, которых в 1894/95 учебном 

году насчитывалось 2 894 мальчиков и 3 016 девочки, в том же 

году имелось 18 церковно-приходских школ и 7 школ грамоты, в 

которых обучалось 602 мальчика и 180 девочек. Кроме того, в 

сельских училищах Министерства Народного Просвещения 

обучалось 620 мальчиков и 144 девочки. Следовательно, из 

наличного числа детей в разных школах обучалась только 

четвёртая часть. В трёх приходах, вероятно, все дети поголовно 

оставались без обучения за неимением школ.
297

 

 

 Мы кратко расскажем о различных моментах из жизни трёх 

приходов Онежского уезда: Турчасовского, Вазенского и 

                                           
297

 Архангельские епархиальные ведомости, № 1. 15.01.1896. Часть 

неофициальная. Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской Епархии, выпуск III. С. 1-3. 
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Дениславского - по материалам, опубликованным в газете 

«Архангельские епархиальные ведомости». 

 

Турчасовский приход 

 

 Турчасовский приход состоит из 15-ти деревень, 

расположенных по обоим берегам реки Онеги, между 

Городецким с южной стороны и Прилуцким с северной стороны 

(до 1913 года). С 1913 г. с севера с вновь открытым 

Фехталимским приходом. 

 К 1896 г. в Турчасовском приходе насчитывалось 309 

дворов; жителей 1 068 человек мужского пола и 1 216 женского 

пола. В Турчасовском приходе имелось два храма – 

Преображенский и Благовещенский и колокольня
298

. 

 

 
 
Колокольня, Преображенский и Благовещенский храмы (вид с запада) 

 

 В конце XIX века Благовещенский храм был 

отремонтирован. О ремонте и освящении его пишет на страницах 

                                           
298

 Архангельские епархиальные ведомости, № 9. 15.05.1896. Часть 

неофициальная. Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской Епархии, выпуск III. С.80. 
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епархиальных ведомостей некий автор, подписавшийся 

инициалами  С.Д.К. 

 Не имея за собою большой древности (построен он в конце 

XVIII века, освящён в 1795 г.), храм этот является образцом 

древнерусской церковной деревянной архитектуры. 

 Благовещенский храм – трёхпрестольный. Главный устроен 

холодным, во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и 

придельные: южный – во имя святого Архистратига Михаила и 

прочих бесплотных Сил, северный – во имя преп. Зосимы и 

Савватия Соловецких Чудотворцев. Эти два придельных храма 

тёплые и представляют собою как бы трапезу Благовещенского 

храма. 

 Построен храм из сосновых брёвен, толщина которых 

вызывает и будет вызывать удивление всех. В трапезном здании 

толщина брёвен от 12 до 16 вершков
299

 в диаметре, а длина 8, 9 и 

более сажень
300

. 

 Все работы по устройству здания церкви были произведены 

с помощью только топора. Длина всего храма – 23 сажень, при 

ширине 9 сажень; высота главного храма с крестом 22 сажени. 

Крышу храм имеет пирамидальную, крытую чешуею; каждый 

алтарь увенчан главой и крестом. 

 Окна в храме небольшого размера – 18 вершков длины и 14 

вершков ширины; в главном храме окна устроены в два яруса, а в 

трапезном здании – в один и притом гораздо ближе к полу, чем к 

потолку. Благодаря такому устройству окон трапезное здание 

Благовещенского храма имеет пещерообразный вид, и в нём во 

всякое время бывает полумрак. 

 Из-за своего устройства Благовещенский храм обратил на 

себя внимание исследователя русской старины, профессора 

археологии, академика В.В. Суслова. Командированный в 1886 г. 

на наш Север для снятия планов и фасадов с древних церквей и 

молитвенных зданий, он проезжал мимо Турчасовского прихода 

и 24 июля был в Благовещенском храме. По его отзыву, 

основанному на всестороннем осмотре здания внутри и снаружи, 

храм этот представлял собой прекрасный образец древнерусской 

церковной деревянной архитектуры. 

                                           
299

 1 вершок старорусский равно 4.445 сантиметров 
300

 1 сажень – 2,13 метра 
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Благовещенский храм (вид с севера) 

 

 Тот же взгляд на Благовещенский храм высказала и 

комиссия по сохранению древних памятников при Московском 

археологическом обществе. 

 На своём заседании 15 апреля 1896 г. комиссия не нашла 

возможным согласиться на разрушение Благовещенской церкви 

села Турчасово, о чём просили крестьяне Турчасовского прихода 

через своего доверенного. Просуществовав более 100 лет, 

Благовещенский храм признан был прихожанами в 1892 г. 

требующим значительного ремонта. На состоявшемся по этому 

случаю собрании прихожане обсуждали вопрос – ремонтировать 

ли Благовещенскую церковь или устроить новую. Мнения были 

различны: и за, и против. Некоторые прихожане высказывали 

даже мысль об устройстве каменной церкви. 

 В конце пришли к решению – устроить новую деревянную 

церковь взамен старой, и избрали особого из своей среды 

доверенного для ходатайств по этому делу перед епархиальным 

начальством. На прошение доверенного прихожан крестьянина 

П. Онохина духовная консистория предложила благочинному, 

местному приходскому священнику вместе с доверенным 

Онохиным, попечителями и почётными прихожанами 
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освидетельствовать Благовещенскую церковь относительно 

прочности, благовидности и возможности исправить в нынешнем 

виде, без перестройки. 

 13 апреля 1892 г. 28 крестьян домохозяев, уполномоченных 

всеми прихожанами, совместно с 10 попечителями произвели 

осмотр церкви, признали массу повреждений в здании церкви и 

постановили акт о необходимости постройки новой каменной 

трёхпрестольной церкви. Однако нельзя же было признать 

негодным весь лесной материал церкви, вызывающей удивление 

даже у крестьян своею массивностью и прочностью. Это 

крестьяне знали и потому постановили - холодное здание 

Благовещенской церкви без трапезы отвезти на кладбище и 

устроить на последнем тёплую церковь в меньшем размере, с 

одним престолом. 

 По-видимому, дело о ремонте Благовещенского храма 

должно было прекратиться. Также должен был прекратить своё 

существование и сам храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 

 Но местный приходский настоятель отнёсся к делу иначе. В 

своём отзыве в духовную консисторию он указал, что 

повреждения Благовещенского храма не так велики, чтобы нельзя 

было их исправить; напротив, при надлежащей ремонтировке, 

храм этот может существовать без перестройки ещё долгое 

время. Тем более, что по размерам храм вполне соответствует 

населению прихода. Что касается денежных средств, он уверил, 

что процентов с церковных капиталов будет достаточно, а лесной 

материал для этой цели заготовлен прихожанами в нужном 

количестве бесплатно. Кроме того, он пояснил   значение 

существующего Благовещенского храма в архитектурном 

отношении. 

 Призвал ремонтировать храм и губернский инженер, 

командированный для осмотра храма. Осмотрев  20 сентября 

1896 г. в присутствии благочинного и доверенных от крестьян 

древнюю Благовещенскую церковь, он нашёл, что «церковь в 

общем не находится в той степени ветхости, которая требовала 

бы немедленного упразднения церкви. Церковь требует только в 

некоторых её частях, существенного, капитального ремонта». 

Вместе с тем им были даны указания, какие именно работы 

необходимо произвести. 
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 Таким образом, вопрос о разборке здания Благовещенского 

храма, о переносе и устройстве его на приходском кладбище, на 

что потребовалось бы употребить весь церковный капитал, был 

закрыт. Произведённый летом 1895 г. временный ремонт храма 

младшим инженером г. Ивановым был признан недостаточным, и 

поэтому богослужения в нём с 13 марта 1896 г. были запрещены. 

 Четыре долгих года не было богослужений в 

Благовещенском храме. И можно удивиться местному причту, 

нашедшему в себе силы отправлять богослужения в течение 

четырёх зим в холодном храме, тем более что в Турчасовском 

приходе они совершались почти ежедневно, благодаря 

постоянным заказам прихожан. Правда, указом духовной 

консистории от 22 апреля 1896 г. было дозволено приспособить 

для совершения богослужений (в зимнее время) другую церковь, 

именно холодную Преображенскую. Но это приспособление 

потребовало бы затраты больших сумм. Кроме того, такое 

приспособление не сопровождалось бы ущербом для 

Преображенского храма – высокого, светлого. Имея это в виду, 

местный причт перенёс на себе все тяготы по совершению 

богослужений в течение четырёх зим в холодном храме, не 

пропустив ни одного. 

 Вышеупомянутым указом духовной консистории было 

предписано ремонтировать древнюю деревянную 

Благовещенскую церковь согласно указаниям губернского 

инженера. Вот с этого времени и начался капитальный ремонт 

церкви. 

 Сначала занялись заготовкой материалов, необходимых для 

ремонта. Было заготовлено в разное время 21 куб. сажен 

булыжника для фундамента. Для устройства плотов под 

фундамент привезено было до 200 брёвен сухоподстойного леса. 

Для подполков
301
, полов, потолков, балок, для части стен, для 

крыши и обшивки стен снаружи было заготовлено 900 брёвен 

сырого и частью сухоподстойного соснового леса. Весь лесной 

материал был заготовлен за полную пошлину, исключая 367 

брёвен. Это последнее количество отпустили из своей нормы и 

вывезли самостоятельно в 1897 г. прихожане, убедившись 

воочию, что церковь годна для ремонта. Нашлись, однако, и 

                                           
301

 подполки – подполье, подвал 
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тогда неубеждённые люди, и потому было заготовлено только 

367 брёвен вместо 412, следующих по числу домохозяев прихода. 

 После заготовки материалов приступили к ремонту. 

Фундамент под всем церковным зданием был сделан новый – из 

крупного булыжного камня, с углублением ниже линии 

промерзания земли. Деревянные ряжи под полами установлены 

на камнях. Негодные брёвна заменены новыми. Подполки по 

всему тёплому зданию церкви были разобраны и набраны вновь в 

паз, с заменой сгнивших брёвен новыми, а пол переделан по 

всему церковному зданию вновь. Стены церкви выровнены 

сверху до низу, на пространстве шести сажен, и во избежание 

выпучивания поставлены к ним, с южной, западной и северной 

сторон, сжимы, скреплённые каждый шестью железными 

болтами. Северная и южная стены в паперти, для устранения 

щели, образовавшейся между папертью и алтарём тёплой церкви, 

были разобраны и построены из нового леса. Внутри все стены 

обтёсаны и выструганы. Все 53 окна переделаны вновь в прежней 

их форме, обнесены карнизами и к ним изготовлены 103 новые 

рамы. Потолок в алтарях и паперти сделан из нового леса, а в 

трапезе тёплой церкви переделан из старого, с заменой 

погнившего материала новым. В алтарях потолок устроен в 

шпунт, а в трапезе, для благовидности, сделана к потолку 

подшивка. 

 Потолок средней части холодного храма, устроенный в 

форме полушария, выровнен и прикреплён к особым балкам 

четырьмя железными болтами. Череповой
302

 венец и следующие 

три над ним венца в тёплом здании церкви сделаны из нового 

леса, равно как и верхние ряды брёвен над алтарями тёплой 

церкви, вышедшие из чашек, стропила и балки, на которых 

утверждена крыша, и три основных ряда брёвен в шатре 

Благовещенской церкви. 

 Конусообразный шатёр Благовещенской церкви был 

скреплён внутри крестообразно четырьмя балками, с устройством 

под ними особых откосов. В тёплом трапезном здании церкви 

построена новая кирпичная печь. 

 Крыша на всём здании построена из нового лесного 

материала, также и шейки и главы над церковью и алтарями, с 
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 череповой венец – последний венец здания, более толстый, чем другие 
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особыми вырезными свесами. Покрытие глав сделано 

чешуйчатое, из осины, и все четыре главы увенчаны новыми 

крестами. Входные крыльца – два с западной стороны, у 

трапезного тёплого здания, и боковое, у паперти холодной 

церкви, перестроены вновь, обшиты тёсом и закрыты новой 

крышей. Снаружи стены всего здания церкви обшиты тёсом в 

рустик и окрашены белилами на масле. Крыша, главы и купола 

окрашены медянкою. Под крышей сверх обшивки выстроены 

особые карнизы с вырезанными украшениями. 

 На ремонт всего здания Благовещенской церкви с 

материалом израсходовано в 1897-1899 гг. – 8 058 руб. 47 коп., из 

которых 7 330 руб. 52 коп. церковной суммы и 727 руб. 95 коп. 

пожертвовано некоторыми из прихожан: И. Соловьёвым – 100 

руб., Н. Похвалиной – 100 руб., М. Милузовым – 100 руб. 

Последним собрано от разных лиц ещё 100 руб. Все 

вышеописанные работы по ремонту храма производились 

хозяйственным способом, окончены были в октябре 1899 г. и 

тогда же освидетельствованы местным причтом, церковным 

старостой и почётными прихожанами. Причём найдено было, что 

форма и размеры всех частей здания церкви ремонтом не 

изменены. Лесной материал, употреблённый при ремонте, по 

величине и объёму соответствует старому. Весь ремонт 

произведён согласно акту губернского инженера. Вообще 

церковь после ремонта представляла точную копию фигуры и 

размеров её прежнего состояния. 

 Нужно отдать должное мастеру, производившему все эти 

работы в течение весенних и летних 18-ти месяцев 1897-1899 

годов. Это простой русский мужичок, плотник-самоучка, только 

грамотный. Однако им построено, перестроено, ремонтировано 

до 10-ти церквей в 3-м и 4-м благочиниях Онежского уезда, и все 

работы его отличаются добросовестным исполнением, 

прочностью, чистотой и красотой. 

 Освящение Благовещенской церкви Указом консистории от 

24 ноября 1899 г. было поручено местному настоятелю и 

благочинному, священнику А. Новикову с причтами 

окружающих церквей. О разрешении освящения прихожанам 

было объявлено в храме 6 декабря, и назначены дни освящения 

16-18 января 1900 года. На радостную весть о предстоящем 

торжестве освящения древнего почитаемого храма многие из 
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прихожан откликнулись значительными пожертвованиями в 

обновлённый храм различных принадлежностей церковного 

назначения. 

 Так, например, Дм. Тимофеев пожертвовал полное парчовое 

облачение священника и дьякона стоимостью 50 руб. Павел 

Тимофеев – два металлических подсвечника в 75 руб. А. 

Тимофеев – серебряное кадило в 40 руб. Некоторые другие 

прихожане пожертвовали парчовые облачения для трёх 

престолов и жертвенников – в 260 руб. и 12 месячных икон – в 

270 руб. Стефан Артёмов пожертвовал 4 аналойных подсвечника 

большого размера и металлические хоругви на 300 руб. Михаил 

Фирсов – ковры в 30 руб. 

 В первый из назначенных дней освящения, 16 января, было 

совершено малое освящение главного храма во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы, так как Св. престол в нём 

во время ремонта здания церкви не подвергался ни колебанию, 

ни прикосновению со стороны непосвященных лиц. 17 и 18 

января освящены полным чинопоследованием освящения 

придельные храмы во имя св. Архистратига Михаила и прочих 

бесплотных Сил и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 

Чудотворцев, так как престолы в тех приделах сооружены новые. 

Священнодействия великого освящения были совершены 

благочинным 4-го Онежского благочиния, священником 

Турчасовского прихода А. Новиковым, при участии священников 

других приходов: Городецкого – Ф. Павлова, Владыченского – П. 

Попова и Церковнического – Д. Козмина. 

 Вечером накануне освящения храмов 16 и 17 января в 4 часа 

отправлялась малая вечерня с повечерием, а затем с 6-го часа - 

всенощное бдение. Утром 17 и 18 января богослужение 

начиналось в 9 часов. Сначала отправлялся водосвятный 

молебен, затем приступали к освящению храма; освящение 

сопровождалось каждый раз крестным ходом вокруг храма. По 

совершении освящения служили Божественную литургию и 

молебен святым храма. За литургией 17 января было произнесено 

в обычное время поучение настоятелем церкви о. А. Новиковым, 

а за литургией 18 января – о. П. Поповым. 

 Истовое, благоговейное совершение чина освящения, 

божественной литургии и прочих богослужений целым сонмом 

священнослужителей в дорогих, светлых облачениях было 
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особенно умилительно для молящихся. Этому же много 

содействовало хорошее стройное и благоговейное пение хора, 

преимущественно из учеников и учениц Городецкой церковно-

приходской школы, под руководством псаломщика Городецкого 

прихода Легатова. 

 Все богослужения совершались в присутствии множества 

богомольцев, как из своего Турчасовского, так и из других 

окрестных приходов, находящихся даже за 40, 60 и 70 вёрст. Ведь 

освящение храмов – это такое редкое явление в нашей церковно-

общественной жизни. Много значило также в этом случае 

своевременное извещение о времени освящения среди окрестного 

населения и благоприятная тёплая погода. Во время совершения 

освящения и литургии храм, несмотря  на свою обширность, не 

мог вмещать всех молящихся, и многим пришлось стоять на 

крыльце и в ограде вокруг храма. О массе молящихся говорит 

также продажа за время богослужений 17 и 18 января свечей 

свыше 3-х пудов и пожертвования на блюдо, на расходы по 

освящению храма – 55 руб. 

 Празднуя торжество обновления своего храма, прихожане 

ассигновали к раскладке между собою 400 руб. для устроения 

общественных трапез для почётных гостей (до 100 человек) и для 

прочих богомольцев (до 600 человек). Не были забыты и самые 

бедные прихожане (в семьи таких прихожан были розданы чай, 

хлеб, сахар, рыба и по 1 руб. денег) и нищие. Отрадную 

оживлённую картину представляли эти трапезы, так хорошо 

обнаружившие радушие хозяев-прихожан. 

 В заключение хочется указать на особую деятельность по 

возобновлению храма местного настоятеля. Ведь ему 

принадлежит инициатива возобновления древнего 

Благовещенского храма. На его же долю выпало больше всего 

трудов как при отправлении богослужений в зимнее время в 

холодном храме, так и по наблюдению за работами, потому что 

эти работы производились хозяйственным способом. Храм 

прежде угрюмый, с круглыми бревенчатыми стенами снаружи, от 

времени почерневший, теперь сиял, блистал при солнечном 

освещении, благодаря окраске наружных стен и крыши. 

 Да благословит Господь выстоять обновлённому храму в 

наступающем новом веке и радовать сердца прихожан и всех 

православных, и пусть говорит он своим благолепным 
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обновлением людям будущего о том, как предки их любили 

благолепие дома Божия!
303

 

 Крестьяне, жертвовавшие средства церквям Турчасовского 

прихода отмечались благодарностями епархиального начальства, 

о чём также писали «Архангельские губернские ведомости». 

 Крестьянам Турчасовского прихода Онежского уезда 

Григорию Петрову Ашмарину и Андрею Павлову Тимофееву за 

пожертвование денежных средств на обновление иконостаса в 

приходской Благовещенской церкви Его Преосвященством, 

Преосвященнейшим Иоанникием, епископом Архангельским и 

Холмогорским, преподано архипастырское благословление с 

грамотами. 

 Крестьянам Турчасовского прихода Павлу Романову 

Ершову, Дмитрию Иванову Тимофееву, Михаилу Павлову 

Сокольникову, Михаилу Платонову Артёмову и крестьянке 

Наталье Стефановой Похвалиной за ревностное отношение к 

нуждам приходской церкви Архангельским епархиальным 

начальством объявлена благодарность
304

. 

 Также пожертвования были и на приходские часовни. Так, 

например, Архангельским епархиальным начальством была 

объявлена благодарность крестьянину Турчасовского прихода 

Онежского уезда Михаилу Матвееву Фирсову за усердие его к 

храму Божию, выразившееся в пожертвовании денежных средств 

на ремонт часовни в д. Острожной (Целягино) того же прихода. 

 Более 60-ти лет после ремонта простоял храм во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы в Турчасово. В 1964 году 

во время грозы от попадания молнии он сгорел. Возгорание 

началось сверху. Головёшки от горевшей церкви разлетались 

далеко и падали на крыши соседних домов. Тушить пожар 

приезжали солдаты из воинской части, находившейся в пос. 

Шомокша. Какая- то старушка пришла из другой деревни, налила 

в небольшое корытце воды, поставила икону и ходила вокруг 

церкви. Ветер повернул на реку, и все люди радовались, что не на 

деревню. А уникальный храм спасти так и не удалось… 

 

                                           
303

 Архангельские епархиальные ведомости, № 12-13. 30.06-15.07.1900. 

Часть неофициальная. С.339-347. 
304

 Там же. № 22. 30.11.1904. Часть официальная. С. 273-275. 
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Часовня в д. Острожной (Целягино) Турчасовского прихода 

 

 О религиозно-нравственном отношении прихожан в 

епархиальной прессе писали редко. И, несомненно, если такая 

публикация появлялась, она пользовалась успехом у читателей. 

Так, например, псаломщик Вазенского прихода Онежского уезда 

Павел Алексеевич Ключарев, служивший здесь до своей смерти 

17 сентября 1908 года, писал в епархиальных ведомостях 

следующее. 

 

Вазенский приход в религиозно-нравственном отношении 

 

 Вазенский приход в начале XX века состоял из 1033-х душ 

обоего пола. В состав его входило семь деревень, из них пять  

расположены близ приходских церквей, а две – деревни 

Касканская и Воймозерская отделялись от церквей рекой. 

 Главный приходской храм был посвящён во имя 

Воскресения Христова и имел в паперти придел в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость». Второй 

старинный храм имел престол в честь св. пророка Божия Ильи и 

преподобного Александра Ошевенского. Эти церкви и 

колокольня до сегодняшнего дня не сохранились. 
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Колокольня и Ильинская церковь, за ней Воскресенская 

 

 Третья церковь, приписная в честь Св. Великомученницы 

Параскевы, находится в д. Воймозеро (Воймозерская) и 

существует и поныне. 

 С внешней стороны церкви приличны, но особых 

украшений внутри не имели. Это может свидетельствовать 

отчасти и о нерадении прихожан к украшению и благолепию 

храмов, так как имеющие состояние нередко больше жертвовали 

на украшение своих домов, на обстановку, мебель и наряды. 

Однако нужно сказать, что было немало и таких прихожан, 

которыми сделано достаточно пожертвований в храм утварью и 

другими церковными предметами. Лампадное масло 

жертвовалось прихожанами с избытком. Кроме того, с каждым 

умершим при погребении клали что-либо из одежды в пользу 

церкви. 

 По роду занятий прихожане делились на два разряда. Одни 

для заработка денег уходили на чужую сторону и занимались там 

выгонкою, сплавом леса и другими работами. Другая часть 
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оставалась дома и занималась обработкой земли и другими 

работами по хозяйству. Если в летнюю пору было нарушение 

праздничных и воскресных дней – не посещение храма Божия, то 

в зимнее время, в Рождество Христово, святую Пасху, 

двунадесятые и храмовые праздники, народу стекалось в церковь 

много. При этом прихожане любили ставить свечи перед 

иконами, особенно за литургией и на общих молебнах. 

Замечательно, что прихожане настаивали, чтобы богослужения 

совершались истово и не торопясь. 

 

 
 

церковь Св. Великомученницы Параскевы в д. Воймозеро. 2020 г. 

 

 Посты прихожанами соблюдались строго, но промеж 

говениями по средам и пятницам многие употребляли молоко. 

Говорили, что «кофе с молоком пить не грех». Христианский 

долг исповеди и св. Причастия из года в год исполняли весьма 

немногие. Большая часть – через 2-3 года и более, одни за 

отлучкой в это время, а другие по нерачительности. Для 

прихожан Воймозерской деревни за отдалённостью к 

приходскому храму службы совершались в приписной церкви, на 

какой-либо седьмице великого поста. По обыкновению старики и 
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старухи перед покаянием просили друг у друга прощения в 

грехах, но молодой народ, к глубокому сожалению, уже 

уклонялся от этого обычая. 

 К хорошим обычаям следовало отнести служение 

водосвятных молебнов во вновь построенных домах, совершение 

молебствий при выпуске скота в лес. Однако прихожане, не 

довольствуясь этим духовным ограждением, обращались ещё к 

знахарям, которые делали для скота особый отпуск, будто бы 

охраняющий его от зверей. Вообще суеверий существовало 

много, но все они незначительны. Что касается знаний 

прихожанами заповедей и молитв, то эти знания были весьма 

скудны. Хотя в приходе была школа грамоты, но учителем её 

состоял местный псаломщик, который не всегда мог заниматься 

безотлагательно в виду своего положения. С 1900 года в приходе 

существовала церковно-приходская школа. В ней обучалось от 30 

до 40 человек ежегодно. К 1908 году из молодых людей число 

неграмотных было весьма незначительно. К сожалению, 

познания, приобретённые в школе, вскоре забывались. Большая 

часть молодёжи уходила на чужую сторону, где легко 

подвергалась дурным привычкам. Возвращаясь домой, начинали 

употреблять спиртные напитки, курить табак и пр. Без времени 

пьяных было не видно, но если бывала свадьба или праздник, то 

пьяных появлялось довольно много, не только мужчин, но и 

женщин. Немало пропивалось денег на сельских сходах во время 

выбора должностных лиц и наймов. Многие, не довольствуясь 

этим, продолжали пить по нескольку дней, так что впоследствии 

получались худые результаты. Против такого зла в приходе 

существовало общество трезвости во имя Св. Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. Вступивших в общество было 

незначительное количество, но часто случалось, что и те 

нарушали обет. 

 Не только одно пьянство разоряло прихожан, но также 

франтовство и роскошь, которые среди молодёжи были развиты в 

высшей степени. Самый бедный последнюю трудовую копейку 

тратил на наряды, чтобы только не отстать от других людей. 

Каждая девица стремилась подражать своей товарке во чтобы то 

ни стало, от чего происходило немало греха. На кого-либо 

поклепать, пересудить, составить какую-либо нелепость – 

любимое дело женщин. Вообще прихожане жили не совсем 
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согласно между собою. Даже некоторые семьи враждовали, так 

что дело доходило до суда. 

 Несмотря на всё это, к духовенству относились с 

уважением, масло и хлеб, который собирали, подавали охотно
305

. 

 

 Рассказывая о религиозно-нравственном отношении 

прихожан Вазенского прихода, мы немного затронули тему 

суеверий, которые, вероятно, были повсеместно. Бывший 

священник Дениславского прихода Онежского уезда Иоанн 

Казанский писал в «Архангельских епархиальных ведомостях» о 

суевериях и предрассудках, имевших место в данном приходе. 

 

Суеверия и предрассудки в Дениславском приходе 

 

 Дениславский приход или, как его называли в 

простонародье, Дениславье располагался по Санкт-

Петербургскому тракту близ озёр, которыми питается река Емца, 

в 212 вёрстах от г. Архангельска, 216 ½  вёрст от г. Онеги. В 10 

вёрстах от Пабережского прихода, в 50 верстах от Тарасовского 

прихода Холмогорского уезда с северо-восточной стороны. С 

юго-западной же стороны граничил с Каргопольским уездом 

Олонецкой губернии. В состав прихода входили шесть деревень, 

из которых 5, а именно: Островская, Петрушинская, 

Артамовская, Жаравинская и Сухачевская – находились близ 

приходских храмов (не далее 1 версты) и одна Плесецкая – 23 ½  

версты по тракту. Сообщение с ними открыто во всякое время 

года. Число жителей к 1 января 1896 г. составляло 221 человек 

мужского пола и 255 женского пола. Количество дворов – 85.
306

 

 

 Иоанн Казанский пишет: «На страницах нашего 

епархиального органа уже сообщалось о некоторых суевериях и 

предрассудках, существующих в разных приходах Архангельской 

епархии. В данном случае мы намерены сообщить о суевериях и 

предрассудках в жизни Дениславского прихода Онежского уезда, 

                                           
305

 Архангельские епархиальные ведомости, № 5. 15.05.1908. Часть 

неофициальная. С.142. 
306

 Там же. № 10. 30.05.1896. Часть неофициальная. Краткое историческое 

описание приходов и церквей Архангельской Епархии, выпуск III. С. 100. 
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собранные нами отчасти лично, а отчасти путём письменных 

сношений».
307

 

 В упомянутом приходе при поездке для сватовства невесты 

в доме жениха кто-либо катает ступу, а некоторые, вместо этого, 

берут простой висячий замок и при входе в дом невесты тотчас 

же его запирают в кармане для того, чтобы дело состоялось, и 

отказа не было. На свадьбу приглашаются знахарь или знахарка, 

которые делают различные заговоры, чтобы новобрачных не 

коснулась порча. В последний день перед браком невеста ходит в 

баню, по выходе из которой выводится на середину деревни, 

падает на землю по направлению к кладбищу и причитает, 

прощаясь со своими умершими родственниками и спрашивая 

благословления у родителей, если они умерли. Причём на землю 

стелется шуба, чтобы невесты не коснулась какая-либо порча. Во 

время венчания невеста старается первая встать на подножник
308

, 

чтобы быть главой мужа. 

 По прибытии из церкви новобрачных встречали житом – для 

хорошего житья. Если брак происходил в ненастную погоду или 

дождь, то думали, что новобрачные будут жить богато. Все 

присутствующие на свадебном обеде при каждом кушанье 

должны были мысленно помянуть какого-либо усопшего 

родственника или знакомого также для того, чтобы не быть 

испорченным. 

 Чтобы роды женщины были легче, поили роженицу из трёх 

сырых куриных яиц или опрыскивали её водой изо рта, по 

возможности врасплох. Час родов тщательно скрывался от всех и 

особенно от девиц. При появлении нового члена семьи и по 

отделении от матери, старуха – бабка произносила над ним до 

трёх раз заговор на «пуповую» и др. жилы. Тотчас 

приготовлялась баня, во время топления которой старуха – бабка 

ставила в дымопровод крынку с водой, и этой водой после бани 

обливала новорождённого при следующем заговоре: «С гоголя 

вода, с гоголюшки вода, с раба Божья вся худоба» или «Зоря 
                                           
307

 Архангельские епархиальные ведомости, № 22. 30.11.1898. Часть 

неофициальная. С.673. 
308

 поджножник – небольшое полотенце, входившее в венчальный 

комплект, которое расстилаи в церкви под ноги жениха и невесты. 

Известна примета: кто первым ступит на ширинку, тот и будет 

главенствовать в доме. 
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зорица, красна девица возьми у моёго младенца бессонье, дай 

сон».
309

 Это делалось для того, чтобы новорождённый был 

спокоен. 

 После родов, чтобы роженица не «опризорилась», под 

подушку к ней клали ножницы и ножик, а кроме того её поили и 

вспрыскивали до трёх раз водою, над которой также 

предварительно делали заговор, в нём говорилось: «Встану я 

раба Божья (имя) благословясь, пойду перекрестясь из избы 

дверьми, из ворот воротами, выйду в чисто поле, в чистом поле 

стоит золотая ель, погляжу на золотую ель с вершины до 

комлени. Какова золотая ель? Вылезу на золотую ель, погляжу на 

море окиан, на море окиане стоит остров огняный, на острове 

огняном сидит огняный царь с огняным луком, с огняной стрелой, 

помолюся, покорюся огняному царю, Матери Пресвятой 

Богородице. Мать Пресвята Богородица, отстрели от раба (ы) 

Божьего (ей) все уроки, укохи, призоры, людские переполохи, 

перекосы и т.д.».
310

 Оставшуюся воду на отмашку выливали на 

улицу. При бессоннице детей брали три мутовки, клали в решето 

и через них обкатывали детей водой. 

 

 Много существовало предрассудков при выгоне скота на 

пастбище, при ведении сельского хозяйства, сеянии поля и т.п.. 

Например, не начинали в тот день недели, в который было 

Благовещение. В день посева никто никому ничего не давал. 

Даже местные торговцы не решались продать что-либо ввиду 

того, чтобы от этого не было худого урожая. Прежде чем начать 

сеять поле, пахарь вынимал из-за пояса топор, бросал его лезвием 

в землю. Затем на землю ставил лукошко с семенами, клал туда 

горстку земли и после этого начинал бросать семена. 

 Почти все крестьяне, с редкими исключениями, верили в 

силу знахарей и знахарок, к которым прибегали за помощью в 

различных жизненных обстоятельствах. 

 

 

 

                                           
309

 Архангельские епархиальные ведомости, № 22. 30.11.1898. Часть 

неофициальная. С.674. 
310

 Там же. 
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Время чудес 

 

ЧЕРТИНОВ Владлен Николаевич, 

журналист и писатель, Санкт-Петербург. 

 

 Побывал на месте расстрела прапрадеда, нашёл под слоем 

мха могилу прапрабабушки… 

 

 
 

Виталий и Серафима Поповы 

 

 Недавно вернулся из Архангельской области. Ездил по 

маршруту Архангельск – Нименьга - Онега. Путешествие 

превратилось в паломничество. После таких поездок не захочешь, 

а поверишь в Бога. 

 Русский Север – родина моих предков по материнской 

линии. Многие из них были священниками. 

 Поездка была приурочена к 100-летней годовщине 

расстрела прапрадеда Виталия Попова. С 1902 по 1920 год он 
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был настоятелем Преображенской церкви в поморском селе 

Нименьга. 

 

 
 

Священник Виталий Попов. Церковь в Нименьге. 

 

 5 августа 1920 года прапрадеда убили в Архангельске на 

«Мхах» (по обвинению в агитации против советской власти и 

вербовке белогвардейского партизанского отряда). А его храм 

превратили в склад сена. Центральный купол разрушила молния, 

а колокольня XVII века накренилась – будто застыла в поклоне. 

 В 1992 году прапрадеда реабилитировали (сегодня он в 

числе кандидатов на канонизацию). Но жизнь храма неминуемо 

приближалась к концу. Из-за протечек в крыше он гнил изнутри. 

Пятнадцатиметровая колокольня уже почти упала – её крен давно 

превысил угол наклона Пизанской башни. Но к моему 

удивлению, в последний момент, в 2019 году её успела 

«подхватить» группа добровольцев, большинство из которых 

входят в организацию «Общее дело», восстанавливающую храмы 

Русского Севера. Сначала они установили систему сжимов и 

раскосов, потом вынули часть гнилых бревен и, наконец, 

выпрямили колокольню, потянув ее гидроприводами ковша 

трактора «Кировец» (это было настоящее чудо – ведь колокольня 

могла повести себя непредсказуемо, внутри неё немало сгнивших 

брёвен), дальше сооружение начали укреплять. Начиная с 2017-

го,  каждый год в Нименьгу восстанавливать колокольню и храм 

отправляется несколько экспедиций. В 2020-м поучаствовать в 

этой работе позвали потомков отца Виталия, в том числе и меня. 
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 5 августа 2020 года в Петербурге и Москве прошли 

панихиды по Виталию Попову. А на сентябрь была намечена 

экспедиция в Нименьгу. Пришла моя очередь приобщиться к 

чудесам. 

 Я спланировал маршрут и купил билеты заранее. 

Отправиться в путь предстояло 31 августа. За пять дней до 

отъезда неожиданно пришло электронное письмо от знакомого 

краеведа Александра Боронина, с которым до этого не 

контактировал года три. Оказывается, церковь села Нименьга 

связана не только с прапрадедом – отцом Виталием. Выяснилось, 

что в 1909 году именно в этом храме он венчал свою дочь 

Августу, мою прабабушку, с моим прадедом Иваном Юсовым. И 

случилось это 31 августа – 111 лет назад. Александр, изучая 

метрические книги в архиве города Онеги, нашёл запись об их 

венчании и выслал мне копию. Поездка в Нименьгу приобрела 

двойной смысл. 

 Мой прадед Иван Юсов, кстати, тоже был священником. 

Последнее его место службы – Троицкая церковь на реке 

Кузнечихе в Архангельске (был регентом церковного хора, 

священником там служил новомученик Николай Родимов). 

Прилетев в город, я пришёл в этот храм. Он оказался очень 

уютным, домашним – примерно таким я его себе и представлял. 

 Также побывал в двух архивах, где сделал несколько 

важных открытий о прошлом нашей семьи. В архиве ФСБ выдали 

копию расстрельного дела прапрадеда Виталия Попова. Главная 

его вина заключалась в том, что в 1918 году он отслужил молебен 

после ухода из Нименьги большевиков и в проповеди выступил 

против «красных разбойников». На допросах прапрадедушка 

держался достойно. Не лебезил перед дремучим следователем 

Онежского политбюро, допускавшим в протоколе ошибки едва 

ли не в каждом слове. Онежские «товарищи» предлагали в 

качестве наказания присудить священнику 2,5 года 

исправительных работ. Но в архангельском губчека рассудили 

иначе: «Дело прекратить. Попова расстрелять». Моего 

прапрадеда на смерть отправила троица – председатель губчека 

Смирнов и её члены Бокарев и Сергеев. 30 июля 1920 года у них 

был трудный день. Они рассмотрели 68 дел, по которым вынесли 

10 смертных приговоров. В том числе Виталию Попову. 
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Августа (в девичестве Попова) и Иван Юсовы. 
 

 Прапрадеда убили на «Мхах» – в заболоченном районе на 

окраине Архангельска. Там массово расстреливали врагов новой 

власти. Для Архангельска «Мхи» – как для Питера Левашовская 

пустошь. Их клали ещё живыми в траншеи, лицом в землю, 

стреляли в затылок, а потом закапывали. В 1966 году на их 

костях построили Архангельский железнодорожный вокзал. 

Именно с этого вокзала 2 сентября 2020 года я уезжал в 

Нименьгу. Напротив вокзала уже в XXI веке в память о 

репрессированных был построен Храм новомучеников и 

исповедников земли Архангельской. До отправления поезда 

оставался час. Я пошёл к храму, прочитал молитву (её текст был 

написан тут же на стенде), сфотографировал церковь и только 

потом увидел на фото, что в этот момент на куполе колокольни 
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вспыхнул крест. А через несколько минут пылали уже главный 

крест и купол храма. Он стал похож на ракету, стартующую в 

небеса. 

 Но главное чудо случилось в Нименьге. Преображенская 

церковь вообще делает местный пейзаж похожим на сказку. 

 

 
 

 Она все время разная, так как небо Севера переменчиво. 

Днём и ночью подсветка храма постоянно меняется. Я ночевал в 

этой церкви. Обошёл и облазил каждый квадратный метр. 

Побывал в её чреве – среди балок и перекрытий. 

 

 
 

Здесь 111 лет назад мой прапрадед Виталий венчал мою прабабушку 

Августу и моего прадеда Ивана. 
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 После того, как я побывал на месте расстрела прапрадеда, 

мне представился случай найти могилу его жены – 

прапрабабушки Серафимы. Было известно, что она умерла в 1913 

году и похоронена где-то в Нименьге. Отыскать захоронение 

помогла череда удивительных совпадений. Представьте, спустя 

100 лет, в 2013-м уроженец этих мест Юрий, ныне живущий в 

другом регионе, приехал на местное кладбище поправить могилу 

деда. Решил подсыпать песочку, копнул лопатой под какой-то 

сосной и обнаружил под слоем мха каменную плиту, на которой 

сверху было написано «Жена священника». 

 Спустя 7 лет, в 2020-м году Юрий случайно наткнулся в 

интернете на очерк об отце Виталии Попове (в группе 

«Нименьга», которую ведут в социальной сети "ВКонтакте" 

волонтеры, восстанавливающие Преображенскую церковь) и 

написал о своей находке 7-летней давности. Дал ориентиры: 

плита находится под старой сосной, рядом с местом, где когда-то 

стояла часовня. Вот по этим ориентирам мы впятером 6 сентября 

и отправились искать могилу прапрабабушки Серафимы 

Поповой. Мы – это Григорий Шеянов (детский врач из Москвы, 

волонтер, который уже не первый год восстанавливает храм, 

ведёт ту самую группу в "ВКонтакте" и многое сделал для 

прояснения судьбы моего прапрадеда), Михаил Магдалинский 

(волонтёр из Костромы, потомок священников), две мои 

четвероюродные сестры Екатерина и Валентина (они, как и я, 

праправнучки отца Виталия, но до поездки в Нименьгу мы не 

были знакомы). Нам удалось обнаружить фундамент старой 

часовни (несколько непримечательных валунов, которые, если 

приглядеться, образуют вершины прямоугольника), меньше 

десятка дореволюционных могильных памятников, но нужную 

плиту мы так и не нашли. Поэтому просто встали рядом с 

бывшей часовней перед какими-то двумя могилами и помолились 

за прапрабабушку Серафиму. У меня даже зародились сомнения, 

не напутал ли что-нибудь Юрий. Ведь кладбище, на которое он 

указал, находится в 4 километрах от храма. В то время как 

поблизости от него есть другое – тоже старинное, и логично было 

предположить, что жену священника предали земле именно там. 

Между тем Григорий Шеянов позвонил родственнице Юрия из 

Нименьги, та связалась с ним. И следующим утром Юрий 

прислал несколько фото для ориентировки. Во-первых, фото 
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могилы своего дедушки, справа вблизи от которой он и нашёл 

плиту. Во-вторых, фрагмент самой плиты под сосной. Справа и 

слева перед ней на фото были две могилы с безымянными 

зелеными крестами. 

 На следующий день, 7 сентября, мы (теперь уже только 

втроём: я и сестры) снова отправились на кладбище. Быстро 

нашли могилу дедушки Юрия. Справа от неё, действительно, 

были сосна и как будто два холмика. Но без крестов. Зато у сосны 

валялось несколько зелёных досок, которые могли быть 

фрагментами этих самых зелёных упавших крестов, 

запечатленных на фото, присланных Юрием. Я начал копать 

вокруг сосны. Увы, тщетно. К тому же из-под земли 

показывались всё новые и новые зелёные доски. Стало понятно, 

что это фрагменты штакетника, а не крестов. Да и местность 

вокруг сосны отличалась от той, что была на фото – там на 

заднем плане читалась синяя ограда какой-то могилы с 

характерным высоким угловым столбом. Мы осматривали нашу 

сосну с разных ракурсов, но не видели поблизости ничего 

подобного. Сёстры от безысходности расширили зону поисков и 

удалились от могилы дедушки Юрия довольно далеко – метров 

на двадцать. Я уже прошёл с лопатой вокруг сосны почти полный 

круг. И вдруг раздался радостный крик Екатерины. Прибежал на 

него и увидел то самое место, которое было на фото. Оно 

находилось рядом с фундаментом часовни. Более того, это было 

именно то место, где мы накануне, 6 сентября, молились за 

прапрабабушку Серафиму! Оказалось, что вчера мы стояли и 

читали молитву, обратившись лицом к той самой сосне! 
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 Я подошёл к ней и воткнул в мох лопату. Она чиркнула обо 

что-то твёрдое. Дальше аккуратно убирал мох руками, обнажая 

плиту. Текст на ней был читаем с трудом, но подсвечивая себе с 

разных углов телефонами, мы смогли его прочитать по кусочкам. 

Да, это была она – наша прапрабабушка Серафима! 

 

Жена священника 

Серафима Павловна Попова 

Род. 6 сентября 1849 г. 

Сконч. 15 декабря 1913 г. 

64 лет от роду 

 

 Но главный сюрприз поджидал в дате её рождения. День и 

месяц рождения прапрабабушки нам раньше не был известен. 

Архивные документы об этом умалчивали. Но на плите была 

выбита дата – 6 сентября 1849 года. Невероятно, но факт! 

Оказывается, накануне, когда мы впервые пришли на кладбище и 

молились за прапрабабушку Серафиму, был её день рождения!!! 

 

   
 
Прапрабабушка Серафима лежит в очень красивом месте – на берегу 

реки Нименьги 

 

 А теперь оцените эту магию цифр. В 1913 году Серафиму 

Попову похоронили. Через 100 лет, в 2013-м её заброшенную, 

скрывшуюся под землёй могилу случайно нашёл бывший житель 

Нименьги – Юрий. 

 6 сентября 2020 года мы, потомки, пришли на это кладбище 

и молились за прапрабабушку, не зная, что стоим в каких-нибудь 

трёх метрах от её изголовья и что сегодня – её день рождения. 
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 7 сентября мы прапрабабушку Серафиму всё-таки отыскали. 

А 8 сентября была ещё одна красивая дата – исполнился ровно 

год, как волонтёры спасли колокольню Преображенской церкви – 

выправили её трактором «Кировец»! 

 8 сентября я уезжал из Нименьги. Вечером этого дня справа 

от колокольни над горизонтом выросла огромная радуга. К 

сожалению, фотография не передает адекватно её красоту и 

размеры, но все кто был рядом со мной и её наблюдал, 

признались, что никогда не видели ничего подобного. Радуга 

тоже была похожа на след ракеты, взмывающей в небо. 
 

 
 

 Эту радугу видели и в Онеге – городе, в который я прибыл 

утром 9-го. Люди, с которыми там общался, тоже сочли её 

аномально большой. В Онеге живёт краевед Тамара Петровна 

Лапина, много сделавшая для моих поисков материнской родни. 

Я собирался посетить этот город исключительно ради встречи с 

ней. Но так вышло, что и эта поездка уже в начале моего 

путешествия обрела дополнительный смысл. Работая в архивах 

Архангельска, узнал, что в Онеге в 1882 году у Виталия и 

Серафимы Поповых родилась дочь Августа, моя прабабушка, и 

крестили её в местном Троицком соборе. И что именно в Онегу в 

1920 году чекисты привезли из Нименьги моего прапрадеда. 

Здесь Виталия Попова допрашивали, перед тем как отправить на 

расстрел в Архангельск… 

 Утром 9 сентября мы с Тамарой Петровной попали на 

службу в Троицкий собор. Хор красиво исполнял акафист 

Пресвятой Богородицы. Едва ли не каждое предложение в нём 
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начинается словом "радуйся". А весь остальной текст в силу его 

архаичности практически неразличим для уха человека, не 

знающего содержания акафиста. Так что я разбирал только одно 

это многократно повторявшееся слово. Стоял и радовался. 

 Когда-то я не верил в Бога. Агрессивно не верил. Какой же 

чудак я был. Бог, должно быть, снисходительно посмеивался 

надо мной «ну-ну», а потом взял и явил мне целый сонм предков-

священников, о существовании которых я не догадывался. И явил 

чудеса, от которых захватывает дух. Последнее чудо случилось 

спустя 8 месяцев после поездки в Онегу и Нименьгу, 13 мая 2021 

года. И пусть кто-нибудь шибко умный и шибко неверующий 

мне объяснит, как такое вообще возможно! Кто кроме Бога такое 

мог сотворить! 
 

 
 

Троицкий собор в Онеге внутри и снаружи 
 

 Волонтер и исследователь Григорий Шеянов на майские 

праздники приехал в Архангельск и вызвался посмотреть в 

областном архиве дело о лишении моей прабабушки Августы 

избирательного права в 1927 году. В четверг 13 мая, в тот самый 

момент, когда Григорий Шеянов прислал мне фотокопии 

архивных страниц, я занимался двумя делами. Писал на свой сайт 

заметку про Иоанникия Юсова и приступил к новому важному 

этапу работы над одним проектом, связанным с Иоанном 

Кронштадтским. К слову, я раньше как-то не знал, что Иоанн 

Кронштадтский был удивительным чудотворцем, а ещё 
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выходцем из Архангельской губернии – то есть земляком моих 

предков-священников. 

 Чтение архивного дела Августы Юсовой оказалось 

тяжёлым. Прадед и прабабушка были лишенцами: он – как 

бывший служитель культа, она – как жена бывшего служителя 

культа. Вместе с избирательным правом тогда лишали права на 

продуктовые карточки и возможности устроиться на работу. При 

этом на руках у Августы и Ивана Юсовых было 9 

несовершеннолетних детей – все девочки от 1 года до 15 лет. 

Сегодня невозможно представить, чего им, лишённым средств к 

существованию, стоило не умереть с голоду. Но я не об этом. В 

архивном деле был архангельский адрес семьи Юсовых – ул. 

Либкнехта д. 3 кв. 3, которого я раньше не знал. Я поискал его в 

интернете. И вот тут-то открылось чудо! 

 Оказывается, в 2020 году, прилетев Архангельск в ночь на 1 

сентября, я остановился не где-нибудь, а прямо напротив этого 

дома – в хостеле
311

 «Тройка» (ул. Либкнехта д. 8). Причём окна 

моей комнаты выходили именно на то место, где стоял дом 

прадеда. Сейчас этого дома нет, вместо него другое здание, в нём 

находится банк. Но опять же на мое счастье, в интернете 

отыскалась старая открытка с нужным мне домом на улице 

Либкнехта, которая до переименования называлась Соборной. 

 Повторяю: до 13 мая 2021 года я знать не знал, где жили 

предки в Архангельске, но очень хотел это выяснить. 

Архангельск довольно большой город. Вероятность того, что я, 

приехав в него 1 сентября 2020 года, поселюсь прямо напротив 

места, где раньше жили предки, составляла 1 к 4689 (количество 

жилых домов в Архангельске). А теперь она и вовсе равно нулю, 

так как вскоре после моего приезда хостел, до этого 

проработавший 5 лет, закрылся. Так что я тогда успел поселиться 

в доме напротив удивительно вовремя – хостел будто меня 

подождал. 

 Вот какой выдалась та моя паломническая поездка по 

местам предков-священников. Она длилась чуть больше недели. 

Но сколько за это время случилось чудес! Кто-нибудь может мне 

объяснить произошедшее с атеистических, «разумных» позиций? 

Готов поспорить, что нет. 

                                           
311

 хостел – комфортабельное общежитие. 
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Из жизни крестьян Малошуйского и Кушерецкого приходов 

 

ШАРОНОВА Надежда Николаевна, 

краевед, член клуба «Онежский краевед», Онега. 

 

 Реки Малошуйка и Кушерека берут начало на одном из 

склонов кряжа Ветреный пояс и несут свои воды в Онежский 

залив Белого моря. Этот берег называется Поморским берегом. 

 Глинистые берега реки покрыты густыми хвойными лесами, 

чередующимися с болотами. Земли неплодородные, «тощие». 

В укладе крестьян-поморов преобладали общинные 

(коллективистские) традиции. 

 Местные жители отличались ярко выраженным 

консерватизмом. Они использовали архаические орудия труда и 

способы производства. Даже на ровных пожнях траву косили 

горбушей (короткой изогнутой косой), а не литовкой (косой с 

длинной прямой ручкой). Землю пахали деревянной сохой. 

Сохраняли трехпольную систему земледелия. Суровый климат 

воспитывал в местных жителях упорство и трудолюбие. За 

неторопливое упорство жители соседних волостей называли 

поморов «тяжкодумами». 

 Годовой хозяйственный цикл работ соответствовал кругу 

двунадесятых церковных праздников, с которыми связаны 

многочисленные приметы и наблюдения за природой: «Два 

Егорья с водой, значит, будет год худой» (6 мая и 16 ноября); 

«Если Вербница с вербами, Троица – с листьями, Илья – с 

просверью», «Егорий – с водой, Никола – с травой» (6 мая и 22 

мая). 

 Хлебопашество сочеталось со скотоводством («Корова – на 

дворе, так и хлеб – на столе»)  и с отхожими промыслами в 

зимнее время. Хозяйства крестьян были крепкими, семьи – 

большими (по десять и более человек). Средняя по уровню 

благосостояния семья держала десять – пятнадцать овец, одну – 

две коровы, лошадь. Деревенские дома были пятистенками с 

возами над хлевом. Тягловая (государственная) земля 

распределялась на земельные паи по количеству работников – 

мужчин и женщин: «на душу» и «полдуши». Участки, 

освобожденные от мелколесья и кустарника («чищанины», 
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«росчисти», «копанины»), были частной собственностью. 

Налогом не облагались. 

 По мере развития в деревне товарно-денежных отношений 

уровень жизни крестьян возрастал, но усиливалось 

экономическое расслоение крестьянской купчины. 

Самоуправление менялось в сторону бюрократической 

формализации сельских устоев. Община объединяла людей не 

только по месту жительства, но и, прежде всего, вокруг храма 

(прихода). 

 Общественное мнение всегда стояло на стороне вдов, сирот 

и тех, кто нуждался в помощи. Труд «помощь» не считался 

унизительным.  

 В селе была устроена «магазея» – страховой фонд зерна на 

случай неурожая, пожара, несчастного случая. Ключи от магазеи 

хранил староста, один из наиболее уважаемых крестьян. 

Мужчины величали друг друга по имени и отчеству, женщин – по 

имени. Отец в семье имел полновластные полномочия. 

Неуважение к супруге, грубость мужа общество осуждало. 

Хозяйственные вопросы обсуждались дома за вечерним чаем, 

распределялись обязанности на следующий день. Общинная 

жизнь не сковывала личной инициативы крестьян. 

 Домашние обязанности разделялись на мужские и женские. 

Спать крестьяне ложились, когда стемнеет. Вставали до зари. 

Первыми поднимались женщины: задавали скоту корм, ставили 

квашню, готовили завтрак, осенью и зимой «цапали на картах
312
» 

шерсть, ткали, вышивали. Мужчинам зимой надо было привезти 

в хлев сено, о дровах позаботится. Мужчины, если не уходили «в 

бурлаки» (на заработки), промышляли охотой, рыбалкой или 

занимались кустарными промыслами. В город на ярмарку возили 

рыбу, мясо, масло, творог и.д. 

 Во всякое время года работа была разнообразной, 

требующей сноровки, смекалки, мастерства. 

 С Законом Божиим грамотой и арифметикой дети 

знакомились в церковно-приходской школе. Образование можно 

было продолжить в гимназии, а затем в университете. 

                                           
312

 «Цапали на картах»: "карты" – они же "цапахи" – деревянные щётки с 

металлическим ворсом, использовались для подготовки шерсти овец или 

коз к пряже. 
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 Пронзительно стихотворения поэта Николая Мельникова 

«Поставьте памятник деревне». Зачем? 

Чтоб показать, хотя бы раз. 

То как покорно, как безгневно. 

Деревня ждёт свой смертный час. 

 Русская деревня смогла пережить и этот тяжёлый удар в 

череде непрерывно обрушивающихся на неё событий за столетие 

и – выстоять! Выстоять, несмотря на «покосившиеся хаты с 

крыльцом, рассыпавшимся в прах» и «пядь невспаханной земли, 

как символ брошенного поля, давно лежащего в пыли». Символы 

возрождения, её оживания – в храмах, колокольнях и часовнях, 

которые постепенно восстанавливаются. 

 Существует духовный закон, который открыл ещё Апостол 

Павел. И этот закон звучит следующим образом: «Иисус Христос 

вчера и сегодня и вовеки тот же». Господь слышит и нас, если мы 

его просим от всего сердца. Тем более, когда обращаемся к 

святым, чтобы они за нас помолились. Поэтому вывод из 

вышесказанного таков: «Просите, и дано Вам будет».  

 

МАЛОШУЙСКИЙ ПРИХОД 

 

 Малошуйский приход располагался по Онего-Кемскому 

почтовому тракту, близ устья небольшой порожистой речки 

Малошуйки, впадающей в Онежскую губу Белого моря, между 

двумя прибрежными приходами: Нименгским в 12 верстах и 

Кушерецким в 16. От г. Онеги отстоял в 45 верстах, а от 

Архангельска в 278. Приход составляли деревни – Вачевская, в 

которой находятся церкви, и Абрамовская в полуверсте от 

Вачевской. О времени образования Малошуйского прихода 

достоверных сведений нет, так как письменных источников 

никаких не осталось. Но можно предполагать, что он образовался 

не позже начала XVII века. Как это видно из Указа митрополита 

Новгородского и Великолукского Афония к игумену 

Кожеозерского монастыря Ионе от 28 февраля 1638 года, «коим 

митрополиту приказываю означенному игумену строить новый 

деревянный храм в честь святителя Николая, на месте сгоревшего 

храма в честь такого же святого, в волости Шуйке, 

принадлежавшей монастырю». И из того же Указа видно, что 

описываемый приход первоначально был в ведении 
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Церковь Св. Николая Чудотворца 

(фото В.В. Суслова, 1886 г.) 

Кожеозерского монастыря под названием Шуйской 

монастырской волости. Недаром  же пахотная земля на другой 

стороне реки Малошуйки против церквей и по сей день 

называется «монастырскою». 

 Никольский храм, построенный по Указу митрополита 

новгородского Афония от 

1638 года в честь святителя 

и чудотворца Николая, 

существует до настоящего 

времени, благодаря 

неоднократным поправкам, 

причём первоначальный 

внешний вид его 

впоследствии значительно 

был изменён, и само здание 

увеличено пристройкой 

паперти. Особенно 

капитально оно было 

отремонтировано с внешней 

стороны в 1825 году, а с 

внутренней 1865 году. 

Престол в нём один – во 

имя Николая Чудотворца. 

Храм этот одноглавый, 

купол его пирамидальный. 

 Кроме Никольского 

храма, 16 декабря  1698 г. в 

описываемом приходе был освящён другой деревянный храм во 

имя Сретения Господня, что видно из акта об его освящении, 

копия с которого имеется в памятной книге 1822 г. Храм этот 

сгорел в 1870 г. На месте сгоревшего храма отчасти на средства 

прихожан, отчасти на пожертвования от сбора, разрешенного 

духовной консисторией по всей России, построен новый 

деревянный одноэтажный пятиглавый храм, который 8 декабря 

1873 г. по благословению преосвященного Ювеналия был 

освящён тогдашним протоиереем Онежского собора Алексеем 

Тошаковым при участии священников: своего приходского – 

Александра Ульяновского, Нименгского прихода – Михаила 

Васильевского, Ворзогорского – Василия Дмитриева, 
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Кушерецкого – Евгения Синцова и дьякона Онежского собора 

Иоанна Щеколдина. 

 При церквях находится отдельная колокольня, деревянная, 

шатровая, построенная в 1807 г. Все церковные здания обшиты 

тесом, окрашены и обнесены деревянною оградою. Ризницей 

Малошуйская церковь достаточна, но утварью скудна. Из более 

древних вещей, находившихся в Малошуйской церкви можно 

указать следующее: 1. дарохранительница металлическая с двумя 

отделениями; 2. дароносица со всеми принадлежностями 

оловянная в форме четырехконечного креста; 3. потир 

оловянный; 4. крест напрестольный, деревянный XVI-XVII века; 

5. крест напрестольный, тоже деревянный, только более позднего 

времени, обложенный тонкими полосками жести; 6. Евангелие 

напрестольное в лист, московской печати 1657 г., 

пожертвованное в 1658 году прихожанином Абрамом 

Стефановым с братьями на помин души их и их родственников и 

обложенное бархатом, по всей вероятности, в позднейшие годы, 

средник и евангелисты на верней доске из тонких листов серебра 

76 пробы; 7). венцы брачные, деревянные, XVI-XVII века с 

изображениями на одном – Спасителя, на другом – Знамения 

Пресвятой Богородицы; 8). ковшичек для теплоты, медный; 9). 

икона архангельских святых Пахомия Кенского, Никодима 

Кожеозерского, Александра Ошевенского и Диодора 

Юрьегорского, писанная в XVII веке. 

 Описанные храмы содержались исключительно кружечно-

кошельковым сбором, свечной прибылью, пожертвованиями 

богатых людей, судовладельцев и небольшими средствами 

попечительства, открытого в 1893 г. 

 На приходском кладбище в 1884 г. на средства прихожан 

была устроена часовня в честь Архангела Михаила и святых 

апостолов Петра и Павла. До наших дней она не сохранилась. 

Для образования детей имелось сельское училище.  

 Причт состоял из священника и псаломщика, владел 12 

десятинами земли, дающими ему от 30 до 50 рублей в год, 

получал жалованья 210 рублей в год и дохода свыше 300 рублей, 

пользовался процентами с капитала в 300 рублей и помещался в 

двух домах. У священника - двухэтажный, а дом псаломщика  -

маленький одноэтажный. Из бывших священнослужителей 

Малошуйского прихода известны: 
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1). Иоанн Гаврилов, имя которого упоминается в 1658 г., 

2). Василий Тимофеев, упоминаемый в 1667 г., 

3). Дмитрий Фёдоров, служивший три года дьячком и пятьдесят 

лет священником с 1753 по 1803 г. и умерший в 1808 г., 

4). Гавриил Молчанов в 1804-1809 г., переведённый затем в 

Сумский Посад, 

5). Симеон Молчанов с 1809 по 1849 г. (брат вышеназванного 

Гавриила Молчанова), 

6). Прокопий Петрович Поликин с 1849 по 1851 г. (в 1896 году 

протоиерей кладбищенской церкви г. Архангельска), 

7). Иоанн Самуилович Келарев с 1851 по 1856 г., 

8). Иоанн Германович Попов с 1856 по 1867 г., 

9). Иосиф Васильевич Нечаев с 23 июля по сентябрь 1867 г., 

10). Александр Васильевич Ульяновский с 1868 по 1876 г., 

11). Афанасий Григорьевич Поликин с 1876 г. по день смерти 7 

августа 1893 г. 

 

 В 1896 году причт Малошуйского прихода состоял из двух 

человек: 

 Священник  Михаил Максимович Верюжский, 24-летний 

студент семинарии. В сане священника с 5 декабря 1893 г. 

 Псаломщик  Иван Васильевич Шангин, 27-лет, окончивший 

курс духовного училища. На службе с 29 января 1885 г., в 

настоящем приходе с 22 января 1894 года). 

 

 На 1918 год, настоятелем Никольской церкви значился 

священник  Пётр Фёдорович Смирнов 1889 г.р., псаломщиком 

при нём служил Николай Иович Зуев 1887 г.р. 

 

 Ныне при деревнях Абрамовская и Вачевская находится 

один из немногих сохранившихся архитектурных ансамблей на 

побережье Белого моря, называемый на Севере «тройник». В 

1988 году на обеих церквях и колокольне по проекту и под 

руководством архитектора Архангельской реставрационной 

мастерской А.А. Барабанова проведены ремонтно-

консервационные работы, восстановлены все главы с барабанами 

и крестами, утраченная обшивка стен и кровли, укреплены 

окладные венцы трапезной. 
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Добровольцы (отряд Андрея Барабанова) из Москвы и Ленинграда 

«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» 

на реставрации церкви в селе Малошуйка. Май-октябрь 1988 года. 

 

 С Малошуйским приходом тесно связана жизнь Епимаха  

Васильевича Могучего (1873-после1933), крупного 

архангельского предпринимателя, факториста Мурманского 

берега, рыбопромышленника, прасола (оптового скупщика рыбы 

для перепродажи), судовладельца. Детство его прошло в 

Малошуйке (деревне Вачевской). Он жертвовал большие деньги 

на благоустройство Малошуйского прихода. С его помощью был 

построен новый иконостас в Сретенской церкви. 

 Как пишет в своём очерке «Могучая империя Епимаха 

Могучего» Татьяна Мельник: «Личность его представляется 

загадочной не только по облику или характеру. Во-первых, его 

туманное происхождение и появления на свет. Во-вторых, 

неожиданный поворот судьбы в раннем детстве. В-третьих, 

создание немыслимой по размаху деятельности собственной 

«империи» (очевидно не без участия Ауровых, благодаря браку с 
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Марией
313
). В-четвертых, неизвестный финал: где и когда он 

обрёл вечный покой. Получается, человек – загадка». 

 Но достоверно известно, что родился Епимах Могучий в 

поморском селе Кушерека Онежского уезда. 

 

 
 

ГАЛЛО над Малошуйским тройником в д. Абрамовской 

 

КУШЕРЕЦКИЙ ПРИХОД 

 

 Кушерецкий приход находился в 293 верстах от города 

Архангельска, в 61 версте от города Онеги, в 16 верстах от 

Малошуйского прихода. Располагался он по берегам небольшой 

речки Куши или, точнее, на острове, образовавшемся при 

впадении этой речки в Онежский залив. В состав прихода 

входило одно село Кушерецкое, в котором в 1894 году было 264 

двора, 666 душ мужского населения и 848 женского населения. 

Прихожане, особенно женщины, в значительной степени были 

                                           
313

 Мария Ивановна дочь малошуйского рыбопромышленника и 

судовладельца Ивана Васильевича Аурова. 
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заражены расколом, проникшим сюда, вероятно, из Соловецкого 

монастыря и с берегов реки Выга. 

 Когда образовалось Кушерецкое селение, и кто были его 

первые поселенцы, неизвестно. Судя же по грамоте (копия в 

памятной книге) Афанасия, архиепископа Холмогорского и 

Важского, на имя Соловецкого архимандрита Фирса, келаря 

Иннокентия и казначея Варсонофия от 1696 г. «Об устроении 

новой Успенской церкви вместо прежней, неизвестно когда 

построенной и затем сгоревшей», можно полагать, что 

описываемый приход существовал издавна и был вотчиной 

Соловецкого монастыря. Ещё в конце XIX века старожилы 

помнили о монастырских постройках в селении, от которых до 

настоящего времени не сохранилось никакого следа. Упомянутая 

Успенская церковь была освящена Соловецким архимандритом 

Фирсом с несколькими иеромонахами 3 августа 1700 г. и 

существовала до 3 апреля 1811 г., когда сделалась жертвой 

пожара. 

 

 
 

Вид на с. Кушерека и приходские церкви 

 

 В Кушерецком приходе был и другой храм – в честь 

Вознесения Господня, построенный в 1669 году. Существует 

предание, что при начале постройки вышел между жителями 

спор о месте, где лучше и удобнее поставить церковь. Не придя 

ни к какому решению, они спустили первое дерево вниз по реке и 
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порешили строить церковь там, где остановится дерево, 

последнее же остановилось у того места, где и стояла в своё 

время церковь. 

 Храм этот вначале был холодным, но когда сгорела теплая 

Успенская церковь (3 апреля 1811 г.), то в 1826 году к трапезной 

Вознесенской церкви были приделаны пристройки с северной и 

южной стороны, и в южной пристройке помещен придельный 

алтарь во имя Успения Богородицы, освящённый 30 декабря 1830 

года. Пристройка же с северной стороны служила долгое время 

церковной кладовой и только в 1860 году была приспособлена 

для придельного храма. Он был освящен 15 декабря 1860 года во 

имя св. Богоявления Господня тогдашним благочинным Иоанном 

Поповым при участии священников Александра Васильева, 

Василия Дмитриева, Михаила Васильевского и Василия 

Кононова. 

 В верхнем этаже первоначально было два храма: св. пророка 

Ильи и св. великомученицы Параскевы. Алтари стояли рядом 

один с другим, а средняя часть была малопоместительна. Для её 

увеличения эти два храма в 1881 году соединили в один, причем 

алтарь поместили в купол, так что место для молящихся стало 

значительно просторнее. Таким образом, в описываемом храме, 

бывшем четырехпрестольным, было оборудовано три престола: в 

нижнем этаже в честь Успения, а другой престол – Богоявления, 

и в верхнем – в честь пророка Ильи и великомученицы 

Параскевы.  

 Придельные храмы, увеличив ширину церковного здания, 

изменили первоначальную форму четырехугольника, каковой 

являлась Вознесенская церковь. Алтарь выступал из главного 

здания четырехугольником. 

 В главном храме во имя Вознесения Господня иконостас 

четырёхъярусный, деревянный, простой работы, крашеный, 

только Царские врата, колонны у них, у храмовой иконы, иконы 

Пресвятой Богородицы разные, позолочены на мардане. Стены в 

алтаре и в средней части храма обтёсаны и оклеены обоями. В 

придельных храмах иконостасы деревянные, в два става, простой 

столярной работы, крашены. Потолок поддерживается пятью 

столбами. 

 Церковь нуждалась в ремонте как с внешней стороны, так и 

с внутренней. Средств у церкви не было никаких. Единственный 
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источник её содержания – кружечный сбор (до 30 руб.) и 

прибыль от продажи свеч, но этих средств с трудом хватало для 

удовлетворения насущных потребностей (покупка муки, вина, 

ладана и пр.). Кроме того, церковь нуждалась как в утвари так и 

вризнице. Были церковная и противораскольническая 

библиотеки, но недостаточны. 

 В 1854 году, в бытность епископа Варлаама и священника 

Ивана Кононова,  отдельно от церкви, с северо-западной стороны 

от неё, была выстроена деревянная двухъярусная колокольня. В 

звоннице колокольни было 8 колоколов различных размеров. 

Главный, весом в 300 пудов, крепился кожаными ремнями к 

деревянной балке. 

 В 1973 году Вознесенская церковь и колокольня были 

перевезены в музей деревянного зодчества «Малые Корелы». 

Здесь по проекту реставратора В.А. Крохина им возвращен 

первоначальный вид.  

 

 
 

Вознесенская церковь и колокольня в с. Кушерека 

(Фото из коллекции А. А. Чемесова) 

 

 Вознесенская церковь относится к типу кубоватых храмов. 

Ее основной объём – высокий четверик с повалами. К его 
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восточной стене прирублен квадратный в плане алтарь с кровлей-

«бочкой». С трёх других сторон к нижней половине четверика 

примыкает цельный прируб галереи и притвора, куда ведёт 

двухвсходное крыльцо. Церковь венчает куб – кровля с 

выпуклыми гранями. На них располагаются 4 главки, а пятая – 

самая крупная – в центре куба. Главки установлены на 

пересечении трех маленьких бочек, по конькам которых идут 

резные ажурные гребни. Главки покрыты клинчатым лемехом. 

Центричность и компактность объема, возрастание 

декоративности от почти глухих срубов галереи к богатой 

украшенной кровле ставят Вознесенскую церковь в ряд шедевров 

деревянного зодчества. Колокольня с вознесенской церковью 

создают гармоничный ансамбль. 

 Для поддержания церковных зданий в 1893 году открыто 

церковно-приходское попечительство, располагавшее в 1894 году 

350-ю рублями. Для образования детей 4 ноября 1861 года было 

открыто сельское одноклассное училище, в нём в 1893-1894 

учебном году обучались 41 мальчик и 7 девочек. Кроме того, в 

селе существовал мореходный класс для теоретического и 

практического ознакомления местных жителей с мореходным 

делом. 

 Причт  состоял из священника и псаломщика. Источниками 

содержания имел жалованье от казны в 200 рублей, доходы за 

требоисправления в той же приблизительно сумме, а также 

пахотный и сенокосный участок земли в 6 десятин. Священник 

жил в общественном доме, построенном в 1890 году и ещё не 

приведенном в порядок, а псаломщик – в наемной от общества 

квартире. 

 Из служивших при церкви священников по памятной книге 

1822 года известны следующие: 

 

1). Епимах Кононов с 1694 по 1738 г., 

2). Михаил Кононов с 1738 по 1756 г., 

3). Василий Кононов с 1756 по 1788 г., 

4). Иван Кононов с 1788 по 1821 г., 

5). Василий Кононов с 1821 по 1846 г., 

6). Михаил Павловский с 1846 по 1849 г., 

7). Василий Кононов (вторично) с 1849 по 1852 г., 

8). Иоанн Плотников с 1852 по 1855 г., 
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9). Иоанн Попов, временно исполнявший обязанности 

священника по ноябрь 1856 г., 

10). Алексей Ежев с конца 1856 г. по апрель 1859 г., 

11). Александр Васильев с 1859 по 1863 г., 

12). Петр Тырыданов с 1863 по 1866 г., 

13). Дмитрий Козьмин с 1866 по 1870 г., 

14). Евгений Синцов с 1870 по 1873 г., 

15). Самуил Поликин с 1874 по 1876 г., 

16). Андрей Покровский с 1876 по 1882 г., 

17). Петр Денежников с 1882 по 1892 г. 

 

 На 1896 год причт Кушерецкого прихода состоял из двух 

человек: 

 Священник  Авенир Титов, 25 лет, студент семинарии. На 

службе с 1892 г. 

 Псаломщик  Михаил Титов, 27 года, уволенный из 3-го 

класса духовного училища. На службе с 8 августа 1894 г. 

 

 На 1918 год в Кушерецком приходе служил священник  

Павел Григорьевич Титов 1888 г.р., летом этого года был 

перемещён в Клоновский приход Холмогорского уезда. До 7 

октября 1917 года исполняющим делами псаломщика был Нестор 

Устинов, перемещённый в Золотицкий приход Онежского уезда. 

 

ЕПИМАХ МОГУЧИЙ 

 

 Священник Евгений Синцов сделал запись в метрической 

книге Кушерецкого прихода от 30 октября 1873 года: «Родился 

Епимах незаконнорождённый у крестьянской девицы Кемского 

уезда Маслозерского прихода Параскевы Петровой. Крещён 31 

октября, восприемники: крестьянская девка Анна Семенова 

Бурмакина и крестьянин Григорий Андреев (фамилия не 

прочитана)». 

 Имя выбиралось по святцам. Имя давал священник Евгений 

Синцов. Так мальчик был «записан» в метрической книге редким 

каноническим именем Епимах (ласково Епиша). Именины св. 

Епимаха как раз 31 октября (13 ноября по новому стилю). 

Значение имени Епимах (греч.) – воинствующий, военный 

помощник, готовый к бою. 
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 Поморская Кушерека была самым настоящим 

«плодовитым» гнездом, в котором рождались и жили искусные 

судостроители и отважные мореходы, среди них две известные 

Кушерецкие фамилии: Кучины и Хохлины. Их представители 

сыграли в жизни маленького Епимаха судьбоносную роль. 

 Степан Кучин описал трагедию Петровых в своём дневнике: 

«Когда мне было четыре года, у нас прибыл ещё один член семьи. 

Рядом с нами жила большая семья Хохлиных, в работницах у них 

жила корельская девица Парасковья, она была обманута одним из 

племянников богача, и когда сделалась беременная, её выгнали 

вон. Она поселилась у нас, однако ходила к ним после на работу. 

Когда она родила ребенка, то старалась сжить со свету, но моя 

мать строго оберегала ребёнка. Раз случилось так, рассказывала 

мать, Парасковья ходила мыть полы к Хохлиным, и пришла уже 

не рано, ребенок был здоровый и спал, но вдруг заплакал и 

закашлял. Услыхав это, моя мать насторожилась, но когда 

услышала её возню и крики ребёнка, бросилась к ребёнку, и под 

руку ей попала бутылка с молоком, разбавленным французской 

зеленью, которой в деревнях морят тараканов, и таким образом 

удалось спасти ребенка, припугнув безжалостную мать. После 

бедная девушка примирилась со своей судьбой и всей душой 

полюбила мальчика, который, как две капли воды похож был на 

мать. Но недолго суждено было радоваться ей на своего ребенка. 

9 мая 1875 года Парасковью позвали убирать с поля козлы, на 

которых сушилась моржина, привезенная из Норвегии. Козлы 

были вышиною около трёх с половиной сажень. Когда их начали 

убирать, у одного козла, у которого была Парасковья, ноги от 

розсушки вывернулись из подушки, которая ударилась в низ. 

Парасковья побежала прочь, но в рыхлой земле и с ногою в руках 

упала на ногу головой, а сверху налетела подушка – тоже по 

голове. У подушки и ноги козла пришлось сучье, которое прошло 

сквозь голову бедной девушки. Сыну её было только полтора 

года, до трёх лет он воспитывался у нас нашими скудными 

средствами, но мы любили его, как родного...». 

 О судьбе сироты позаботился сам богач Иосиф Хохлин, 

предложил своему бездетному шкиперу Василию Могучему 

усыновить малютку. 

 От Кушереки до с. Малошуйки пятнадцать вёрст, там две 

деревни – Вачевская и Абрамовская, между ними полверсты. В 
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Вачевской деревне жили приёмные родители малыша Епимаха  

Василий Иванович Могучий (1832-1911) и Марфа Никичична 

(1833-1915). Они усыновили Епимаха в 1875 году, при этом дали 

ему не только «законное» отчество Васильевич, но и свою очень 

выразительную фамилию – 

Могучий. Мальчик 

благополучно обрёл новую 

семью. Единственный и 

желанный ребёнок, он был 

окружен материнской заботой 

и лаской, а отец обучал его 

поморским традициям. Отец 

для Епимаха во всём был 

главным авторитетом. 

Неизвестно, где и какое 

Епимах получил образование 

(возможно, в Норвегии), но 

минимум на капитана он 

выучился. Навыки 

штурманского дела он 

перенимал, конечно, от отца, 

который много лет ходил 

шкипером на Хохлинских 

судах. Василий Могучий даже в свои семьдесят лет (в 1902 году) 

вызвался быть шкипером яхты «Сергей». 

 Своему приёмному сыну, о котором так долго мечтали, 

родители дали всё, что могли. И сын, в свою очередь, до конца их 

дней платил сыновним вниманием, не порывал связи с ними. 

Будучи очень состоятельным человеком, Епимах Васильевич 

Могучий оставался официально «крестьянином Вачевской 

деревни». В духовных росписях 1915 года Малошуйского 

прихода Епимах записан женатым при матери вдове Марфе 

Никитичне, ей было 82 года. Будущий успех Епимаха Могучего, 

безусловно, был заложен в этой скромной поморской семье с 

настоящей могучей фамилией. Он стал преуспевающим 

человеком, крупным предпринимателем, фактористом 

Мурманского берега, рыбопромышленником, судовладельцем. 

 В первое десятилетие советская власть церковную службу в 

Кушерецком приходе не запрещала. Прихожане, как и раньше, 

©  МБУК «Онежская библиотечная система»



322 

аккуратно посещали церковь, венчались, крестили детей, 

сотворяли поминальную службу, уважали священника, пономаря, 

церковного старосту и сторожа Ивана Петровича за его службу и 

за красивую игру на колоколах в праздники, особенно в 

пасхальные дни. Священник занимал большой дом, построенный 

мирянами на берегу, напротив церкви. Дом, река и высокий берег 

представляли красивый архитектурный ансамбль прихода – 

гордость поморского берега. Волостной Совет конфисковал 

просторный дом священника, разместил в нём избу-читальню, 

почту и телеграф, выделив ему другой дом в удалении от церкви. 

 Трудные дни для Кушерецкого прихода начались с началом 

коллективизации. Мужчины, уходившие на рыбный промысел, 

женщины, оставшиеся в селе и выполнявшие все 

сельскохозяйственные работы, объединять свои хозяйства не 

соглашались. Чтобы объяснить причины срыва планов 

коллективизации, искали виновных. Репрессировали бывшего 

судовладельца Михаила Хохлина, приступили к раскулачиванию 

других судовладельцев. Население прихода, бросая дома, скот и 

засеянные поля, начало массовое переселение на побережье 

Кольского полуострова. В итоге в 1932 году в Кушереке осталась 

четвёртая часть былого населения. Из уезда пришло указание 

закрыть церковь Вознесения Христова и снять со звонницы 

колокола. 
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«Общее дело» 

 

 В завершение нашего альманаха, необходимо сказать 

несколько слов о проекте «Общее Дело. Возрождение 

деревянных храмов Севера». Данный проект объединяет 

неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни 

Православия и памятники деревянного зодчества в 

Архангельской, Вологодской и других областях Севера России. 

 До сих пор на Русском Севере можно встретить 

удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, 

построенные несколько веков назад. В годы советской власти 

огромное число храмов было разрушено, раскатано по брёвнам, 

отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. В первую 

очередь важно провести противоаварийные работы: 

отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие 

венцы в основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие 

деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли 

безвозвратно сотни северных храмов. 

 

 
 

«Общее дело». д. Гора Жеребцова (Подпорожье), Онежский район 
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 Родиной проекта является деревня Ворзогоры Онежского 

района Архангельской области, где местный житель сам стал 

перекрывать крышу разрушающейся колокольни, чем вдохновил 

московского священника Алексея Яковлева и его супругу 

художника Татьяну Юшманову на создание добровольческого 

движения для сохранения деревянных храмов и часовен. 

 

 
 

«Общее дело». д. Ворзогоры, Онежский район 

 

 Сейчас в рамках проекта «Общее Дело» на Север ежегодно 

отправляются сотни добровольцев. За 15 лет существования 

проекта было организовано более 400 экспедиций, в которых 

исследовано 360 храмов и часовен, в 163 из них проведены 

противоаварийные и консервационные работы. 

 В 2019 году Святейший Патриарх Кирилл посетил Родину 

проекта деревню Ворзогоры и церковь Владимирской иконы 

Божией Матери в Подпорожье, чтобы поддержать работу 

добровольцев. 

 В Онежском районе работы проводились: 
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- в храме Владимирской иконы Божией Матери в Подпорожье, 

- в храме Зосимы и Савватия Соловецких в д. Ворзогоры, 

- в храме святителя Николая Чудотворца в д. Ворзогоры, 

продолжается реставрация Введенского храма в д. Ворзогоры, 

- в храме Троицы Живоначальной в д. Мондино, 

- в храме Преображения Господня и колокольне в д. Нименьга, 

- в храме Кирика и Иулитты в д. Канзапельда. 

 

 В 2021 году на территориях храмов были установлены 

информационные стенды об истории создания и судьбе этих 

сооружений. Работы по их установке реализованы при поддержке 

Фонда Президентских грантов. 

 В 2022 году начнутся реставрационные работы в храме 

святителя Николая Чудотворца в д. Унежма, в часовне Покрова 

Божией Матери в д. Чеково. 

 

 
 

«Общее дело». д. Унежма (слева) и д. Чеково (справа) 

 

 

 «Ценить нас будут по плодам. Что посеем, то и пожнём. И 

наши дети получат именно то, на что мы 

потратили наше время. Так пускай это 

будет строительство или возрождение 

храмов. Пускай это будет возрождение 

традиций основ культуры», – так сказал о 

проекте «Общее дело» один из его 

участников, Заслуженный артист России 

Андрей Мерзликин. 
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Церковь Владимирской иконы Божией Матери, постройки 1747 г. 

д. Гора Жеребцова (Подпорожье), 1940 год
314

 

                                           
314

 Каргополье. Художественные сокровища // авт.-сост. Г.П. Дурасов. // 

Москва. "Советская Россия", 1984. С.48. (год постройки указан по 

страховой оценке от 05.09.1910 г. [РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.6. Л.77]). 
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