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особый, с некоторым кремовым оттенком, колорит внушает едва 
заметную, ненавязчивую живость. Очень часто в изделия с одно-
тонными вышивками цвет вводится кумачовой полосой.  

Во второй половине XIX века шитье демонстрирует нараста-
ние орнаментальной узорчатости и цветовой активности. В это 
время в продаже появляются цветные шерстяные нити фабрич-
ного производства («англицкая жицка» - так называли крестьян-
ки). Мастерицы активно использовали их в своем рукоделии. На 
севере нигде более не встречается такого многоцветья, такой 
разнообразной цветовой гаммы в счетной вышивке.  

Полотенца из коллекции собраний Кенозерского националь-
ного парка редкий пример памятника народного вышивального 
искусства  с четко выраженной местной самобытностью, который 
отражает традиции края, связанные с обрядовой практикой и 
мировоззренческими представлениями народа. Народная память 
тщательно отобрала и бережно хранила лишь то, что должно 
было способствовать благу, хорошему урожаю, изобилию, и за-
фиксировала эти добрые пожелания в вышивке с помощью зна-
ков-символов. 
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Целью данной статьи является исследование одной из сто-

рон мирской жизни Почезерского прихода в начале XX века – ор-
ганизации регулярного почтового сообщения. 

Центром Почезерского прихода – устойчивого сообщества 
верующих, проживающих в одной исторически сложившейся во-
лости1 –являлся комплекс Почезерского погоста, построенный в 
XVIII – XIX веках в деревне Филиповская Пудожского уезда Оло-
нецкой губернии. Храмовый комплекс состоит из шатровой лет-
ней церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня (1783 год), трапезной с зимней церковью Обрете-
ния Главы Иоанна Предтечи (1880-е годы) и колокольни, соеди-
ненных между собой в диагонально-пространственную компози-
цию. В настоящее время Почезерский храмовый комплекс – 
тройник является частью историко-культурного наследия Кено-
зерья и объектом культурного наследия федерального значения.  

                                                           
1 Макаров Н.А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего Поонежья. Архангельск, 
2007. С. 8. 
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В Почезерском приходе согласно «Ведомостей о церкви 
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Олонец-
кой Епархии Пудожского уезда, в погосте Почезерском» за 1883 
и 1890 годы, находящихся на хранении в Национальном архиве 
Республики Карелия, значатся 23 населенных пункта. Крупней-
шее поселение – село Почезеро – состояло из деревень Погост, 
Филипповская, Дедова Горка, Строева Горка и Коковиченская. К 
юго-востоку от Филипповской, в десяти километрах, размеща-
лась вторая крупная деревня – Усть-Поча, к северу от Филиппо-
вской на таком же расстоянии расположена деревня Кузмин-
ская1. Первоначально центром Почезерской волости являлась 
деревня Филипповская, однако в 1881 году волостное правле-
ние было перенесено в деревню Кузминскую2. 

В выше указанных «Ведомостях о церкви Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Олонецкой Епархии Пу-
дожского уезда, в погосте Почезерском» в качестве приложения 
приведены статистические данные о прихожанах означенной 
церкви. Так, в Почезерском приходе насчитывалось: в 1883 году 
– 172 двора, в них мужчин – 741, женщин – 687 (всего – 1428 
чел.); в 1890 году дворов – 224, в них мужчин – 722, женщин – 
703 (всего – 1425 чел.). Помимо этого приводятся данные о рас-
кольниках Филипповского толка. Они имелись в деревнях Боль-
шая Сондола, Малая Сондола, Шипечное озеро. Итого: 5 муж-
чин, 8 женщин3. К 1916 году население Почезерского прихода 
увеличивается до 2200 человек4.  

В ходе исследования в Государственном архиве Архангель-
ской области было выявлено «Дело об открытии почтовых отде-
лений в Корбозере, Почезере, Авдееве и Нигижме Пудожского 
уезда Олонецкой губернии», которое позволило получить допол-
нительные сведения исторического и социально-экономического 
характера: «население Почезерской волости 2200 человек. Тор-
говцев в волости 5 человек, количество простой и денежной кор-
респонденции до 1000 писем, денежных отправлений до 800 руб. 
в год, отлучающихся на заработки до 200 человек в год»5. 

                                                           
1 Макаров Н.А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего Поонежья. Архангельск, 
2007. С. 30. 
2 НАРК Ф .215. Д. 790. / Гусева М.С. Научный отчет «История Почезерского прихода Филипповского 

общества Почезерской волости в конце XIX – начале XX вв. по материалам Национального архива 

Республики Карелия». Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». 
3 Кенозерские чтения – 2009. этнокультурный ландшафт Кенозерья: междисциплинарное исследова-
ние на пересечении естественных и гуманитарных наук: сборник материалов IV Всероссийской науч-
но-практической конференции / сост. М.Н. Мелютина; отв. ред. Е.Ф. Шатковская; ФГУ «Национальный 
парк «Кенозерский». – Архангельск, 2011. С. 315. 
4 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 4. 
5 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 4. 
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Указанный выше архивный источник позволяет проследить 
процесс организации почтовой связи, длительность и сложность 
которого напрямую связана с историческими событиями, проис-
ходившими в стране и на исследуемой территории в изучаемый 
период.  

В письме Пудожской уездной земской управы, датирован-
ном 5 июля 1916 года и адресованном начальнику Архангель-
ского почтово-телеграфного округа, говорится о необходимости 
широкого покрытия уезда сетью почтовых учреждений. Среди 
крупных административных единиц Пудожского уезда Олонец-
кой губернии, в которых предполагается открытие почтовых от-
делений, называется Почезерская волость. Анализируя пер-
спективы развития регулярного почтового сообщения в Пудож-
ском уезде, служащие уездной почтово-телеграфной конторы 
подчеркивали, что «ближайшее почтовое отделение – Верши-
нинское – располагалось в 17 верстах»1 от села Почезеро. 
«Корреспонденция в волости Пудожского уезда, прилегающие к 
Каргопольскому, Вершининская, Почезерская, направлялась в 
обход на Вытегру и далее на Каргополь, почему и получалась на 
местах только недели через полторы-две»2. Таким образом, от-
сутствие собственного почтового отделения в достаточно круп-
ной волости, а так же удаленность от соседнего почтового отде-
ления являлись главными причинами, способствовавшими орга-
низации собственного почтового учреждения в Почезерской во-
лости. 

Инициатива по расширению почтово-телеграфной службы в 
Пудожском уезде Олонецкой губернии была продолжена уже 
после революционных событий 1917 года. Так, в письме от 20 
сентября 1918 года, направленном заведующему Пудожской 
почтово-телеграфной конторой, Народным Комиссариатом Почт 
и Телеграфов дается разрешение на открытие почтового отде-
ления в селе Почезеро «при условии, если населением будет 
представлено на три года бесплатное помещение с отоплением 
из 3 – 4 комнат и 1 кухни и если жители примут на себя бесплат-
ную перевозку двух еженедельных почт в течение того же срока 
до ближайшего почтового учреждения»3. Практические реко-
мендации по внесению изменений в основные маршруты до-
ставки почтовой корреспонденции были даны в письме заведу-
ющего Пудожской почтово-телеграфной конторой от 30 июля 
1919 года: «С открытием Корбозерского отделения почты необ-
ходимо направлять по следующему маршруту: Пудож – Колодо-

                                                           
1 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 11 об. 
2 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 44. 
3 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 17. 



64 
 

зеро – дер. Захаровская (Вершининское п. о.) – Почезеро. Тракт 
же с Вершининского до Кенорецкого (47 верст) закрыть. Вместо 
него предположен открытию тракт: Колодозеро – Орлово (22 
версты). С изменением движения почт, корреспонденция в по-
мянутые выше волости будет получаться на второй – третий 
день»1. 

Исторические процессы, происходившие в стране, были ха-
рактерны и для изучаемой территории. Так, история Граждан-
ской войны отражена в телеграмме начальника Пудожской поч-
тово-телеграфной конторы от 29 июня 1919 года: «… почезер-
ское отделение предполагалось открыть в дер. Погост, но те-
перь с военными обстоятельствами необходимо открыть в дер. 
Кузьминской»2. Уже 22 сентября 1919 года житель деревни Бо-
рисовской, входившей в состав Кузьминского куста деревень, 
Федор Кузмич Калитин по договору, заключенному с заведую-
щим Вершининским почтовым отделением Матвеем Савватие-
вичем Давыдовым, обязался предоставить «в наем под поме-
щение Почезерского почтового отделения верхний этаж дома, 
состоящий из двух комнат без отопления, при нем службами – 
сенями, кладовой <…> сроком на один год и с платою по сто 
рублей в месяц3. Также в договоре, составленном с Калитиным 
Ф.К., оговаривались условия совместного пользования кухней, 
баней и предоставления помещения для двух лошадей.  

13 ноября 1919 года заведующий Пудожской почтово-
телеграфной конторы в своей записке, направленной в Олонец-
кое губернское почтово-телеграфное управление, подтвердил 
желание жителей Почезерской волости открыть почтовое отде-
ление в д. Кузминской. Однако, во время «поездки в Почезеро 
для подыскания возчиков почт и помещения, выяснилось, что 
дер. Кузминской угрожает вторжение белых. В виду этого, счи-
таясь с необходимостью открытия в помянутой волости почтово-
го отделения, отделение временно предположено открыть на 
Почезерском погосте (д. Филипповская – А.А.), т.е. на десять 
верст ближе к соседнему Вершининскому отделению. Теперь, 
когда Почезерской волости и в частности дер. Кузминской не 
угрожает вторжение белых, поднялся вопрос об открытии отде-
ления в центре волости (д. Кузминская), где сосредоточены все 
учреждения волости»4. 

Почтовое отделение с наименованием «Почезеро» и «с 
временным штатом из заведующего отделением, одного почта-

                                                           
1 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 44 – 44 об. 
2 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 82. 
3 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 88. 
4 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 100. 
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льона и одного сторожа»1 в соответствии с декретом Совета 
Народных Комиссаров должно было открыться в д. Кузминской 
Пудожского уезда 2 января 1920 года. Заведующим Почезерско-
го почтового отделения был назначен Мартынов, служивший до 
этого в Вытегорской почтово-телеграфной конторе. Однако в те-
леграмме, направленной в Пудож на следующий день – 3 янва-
ря 1920 года, отмечалось: «Почезеро занято белыми, вопрос об 
открытии отделения необходимо оставить открытым»2. Спустя 
месяц, 4 февраля 1920 года Мартынов, назначенный 2 января 
заведующим Почезерской почты, докладывал заведующему Пу-
дожской почтово-телеграфной конторой об открытии почтового 
отделения «с наименованием «Почезерское» при деревне Коко-
виченской Почезерской волости, обмен почт производится два 
раза в неделю, с Вершининским п. о. расстояние 16 верст»3.  

Таким образом, в результате многолетней переписки между 
различными учреждениями почтового ведомства Олонецкой гу-
бернии, под влиянием исторических событий, происходивших в 
стране, Почезерское почтовое отделение было образовано в 
деревне Коковиченской, входившей в состав Филипповского об-
щества Пудожского уезда Олонецкой губернии.  

Смена общественно-экономической формации в Росси вы-
звали радикальное изменение всего государственного строи-
тельства. В 1930-е годы Почезерский приход был ликвидирован, 
а на его территории почтовые отделения, помимо села Почозе-
ро, были образованы в деревнях Кузминская и Усть-Поча. 

 
 

Аринин Евгений Игоревич 
 

Этническая идентичность, религия и религиоведение на 
Русском Севере 

 

Термин «религия» в современной культуре обозначает 
крайне неопределенный и постоянно изменяющийся класс соци-
ально-психологических феноменов, ускользающих от строгих и 
однозначных определений. С одной стороны, как отмечали П. 
Бергер и Т. Лукман, именно «религия» связывает «социальные 
конструкции» с высшим порядком, помещая их в священный 
космос, спасающий человека от хаоса, а секуляризация, сопро-
вождающаяся процессами индивидуализации и «приватизации» 
религии, утратой религии монополии на высшее определение 

                                                           
1 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 153. 
2 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 159. 
3 ГААО. Ф. 55. Оп. 3. Д. 316. Л. 167. 


