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В. И. Мусаев

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ФИНЛЯНДИИ 
В ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД
(XIX   НАЧАЛО ХХ В.)

В «шведский» период на территории Финляндии не было католиче-
ских приходов, поскольку после Реформации подданным Шведского ко-
ролевства, частью которого была Финляндия, вменялось в обязанность 
исповедовать евангелическо- лютеранскую веру. Исключение делалось 
только для иностранных подданных, которые могли проводить богослу-
жения исключительно в частном порядке.

В юго-восточной части Финляндии, которая по итогам Северной вой-
ны и русско- шведской вой ны 1741–1743 гг. была присоединена к России 
и составила в 1744 г. Выборгскую губернию, таких ограничений не суще-
ствовало и имелась возможность для основания в том числе и римско- 
католических приходов. Такой приход был основан в  губернском 
центре —  городе Выборге —  в конце XVIII в. Сделано это было по рас-
поряжению императора Павла Петровича. В 1799 г. он повелел учредить 
в Выборге «Римско- католического исповедания церковь» для духовного 
окормления военнослужащих гарнизонных полков католического ис-
поведания, выходцев из  западных областей империи, присоединенных 
к России в результате разделов Речи Посполитой. Под церковь было пе-
реоборудовано здание, дворянского собрания, известное также под на-
званием, по шведской традиции, Рыцарский Дом (Riddarhus). На его ме-
сте ранее находилось здание францисканского монастыря, который был 
упразднен после победы Реформации. Дворянскому собранию здание, 
перестроенное после пожара, было передано уже в «российский» период 
ближе концу XVIII в.1

Приход выборгской католической церкви, именованный в  честь 
св. Гиацинта, находился в  ведении Могилевской римско- католической 
архиепархии, как и все католические приходы на территории Централь-
ной и Северо- Западной России. Этот приход продолжал функциониро-
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вать и после того, как Выборгская губерния была присоединена (в 1811 г.) 
к образованному двумя годами ранее Великому княжеству Финляндско-
му, хотя в  Финляндии и  в  имперские времена были сохранены в  силе 
старые шведские законы, запрещавшие подданным исповедовать иную 
религию, кроме лютеранской. Лишь 11 ноября 1889 г. было издано Высо-
чайшее повеление, позволившее нелютеранским общинам в Финляндии 
приобрести легальный статус: им разрешалось исповедовать свою рели-
гию и учреждать приходы. Это повеление дало возможность и католи-
кам на территории Финляндии легализовать своё положение. При этом 
буллы, послания, распоряжения и другие акты, исходившие от римского 
понтифика, подлежали передаче в Сенат и только с его одобрения могли 
быть действительными в пределах Великого княжества Финляндского2.

В материалах Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
МВД сохранились прошения о  выделении средств на  ремонт выборг-
ской католической церкви, из  которых явствует, что здание во  второй 
половине XIX  в. находилось в  весьма неудовлетворительном состоя-
нии. Одно из них, от 7 марта 1870 г., которое управление Могилевской 
римско- католической архиепархии направило министру внутренних дел 
А. Е. Тимашеву, имело следующее содержание: «С.- Петербургский декан, 
донося мне, что Выборгская Римско- Католическая Церковь… находится 
ныне в столь ветхом состоянии, что невозможно совершать в оной бого-
служения, не говоря уже о весьма жалком наружном ея виде неприлич-
ном Храму Господнему, просит меня об исходатайствовании разрешения 
Вашего Высокопревосходительства на исправление означенной церкви. 
Причем приложена копия со  сметы, составленной, по  распоряжению 
местного губернатора, губернским архитектором фон Кармом, по  коей 
на исправление означенной церкви исчислено 5268 руб. 92 коп. Прини-
мая в соображение, что Выборгская церковь со времени ея сооружения 
не поддерживалась капитальным ремонтом по неимению на это никаких 
местных средств, и что прихожане ея, состоя по большей части из ниж-
них чинов, временно командированных туда на службу из других мест, 
по  бедности своей не  в  состоянии делать  какие-либо пожертвования 
на  исправление означенной церкви, имею честь вышеозначенное хода-
тайство об исправлении Выборгской церкви представить на милостивое 
распоряжение Вашего Высокопревосходительства с приложением копии 
с составленной на сей предмет сметы»3.

По  всей видимости, тогда добиться отпуска необходимых сумм 
не  получилось, поскольку 30  ноября 1903  г. канцелярией финляндско-
го генерал- губернатора в  Департамент духовных дел иностранных ис-
поведаний было направлено следующее сообщение: «Настоятель Вы-
боргского римско- католического костела обратился к  Финляндскому 
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генерал- губернатору с  ходатайством о  пособии на  ремонт помянутого 
пришедшего в ветхость костёла. Имея в виду, что костёл этот находится 
в ведении Митрополита римско- католических приходов Империи и что 
расходы по  ремонтированию его в  распоряжение управления генерал- 
губернатора никаких средств не  отпускается, канцелярия генерал- 
губернатора, по приказанию Его Высокопревосходительства, имеет честь 
передать об изложенном ходатайстве ксёндза Петкевича на усмотрение 
Департамента Духовных Дел иностранных исповеданий, присовокупляя, 
что, в виду крайней бедности Выборгского католического прихода, при-
хожане своими средствами не  могут произвести необходимых для ис-
правления костела работ»4.

Широкомасштабная реконструкция здания церкви была проведена 
только в 1912–1915 гг. Был увеличен объем Большого зала, расширены 
и закруглены сверху окна, обустроен алтарь. Вокруг костёла был разбит 
сад, благодаря чему, по словам настоятеля, он приобрёл сходство с тихим 
монастырём5.

По данным газеты «Русское государство», в 1906 г. к выборгскому ка-
толическому приходу относились 750 прихожан. По сведениям на 1904 г., 
постоянного священника при церкви не имелось. Вскоре, по всей видимо-
сти, он был назначен: по сообщению упомянутой газеты, администрато-
ром при выборгском костёле состоял ксёндз Виктор Петкевич, но, ввиду 
обременения его делами по исполнению обязанностей капеллана Петер-
бургского военного округа, он в апреле 1906 г. был уволен управляющем 
Могилевской архиепархией от приходской должности, и на его место был 
временно командирован викарий римско- католической церкви Св. Ека-
терины в С.- Петербурге ксёндз Иоанн Шумп. Петкевич же был оставлен 
военным капелланом Санкт- Петербургского округа, неся обязанности 
по требоисполнениям в том числе и для воинских частей, расположен-
ных в Финляндии6.

Католический приход —  во имя св. Генриха —  действовал и в адми-
нистративном центре Великого княжества Гельсингфорсе (Хельсинки). 
Своим основанием он был обязан финляндскому генерал- губернатору 
графу Ф. Ф. фон Бергу, который, озаботившись удовлетворением рели-
гиозных потребностей военнослужащих- католиков, в 1855 г. исходатай-
ствовал у императора разрешение о назначении в Гельсингфорс католи-
ческого патера, а для католических богослужений было приспособлено 
помещение учебного зала одной из казарм.

Эта временная церковь, однако, вмещала не более 150 человек, тогда 
как число военнослужащих римско- католического исповедания, по оцен-
ке генерал- губернатора, доходила до 1200 человек. Кроме того, помеще-
ние было необходимо для военно- учебных целей. 19 (31) декабря 1856 г. 
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Берг направил письмо министру внутренних дел С. С. Ланскому с про-
ектом небольшой каменной католической церкви и  деревянного дома 
при ней для священнослужителей и  просил обратиться к  императору 
с ходатайством об ассигновании необходимой для осуществления про-
екта суммы7. Соизволение было получено, на постройку здания церкви 
министерством внутренних дел было отпущено 27 000 руб лей из вспомо-
гательного капитала римско- католического духовенства8. Строительст-
во было завершено, по всей видимости, в 1863 или 1864 гг.: сохранилось 
сообщение Римско- католической духовной коллегии министру внутрен-
них дел В. А. Валуеву, датированное 22 января 1863 г., о том, что она ото-
слала «из вспомогательного капитала римско- католического духовенства 
к  генерал- губернатору Великого Княжества Финляндского две тысячи 
руб лей серебром на  окончательные работы по  постройке в  г.  Гельсинг-
форсе костёла и дома при оном для причта»9.

В 1906 г. к приходу католической церкви Св. Генриха в Гельсингфорсе, 
администратором которого состоял ксёндз Юлиан Матусевич, принадле-
жали 2180 человек. К церкви была приписана каплица в Свеаборге10.

Известно, что позднее настоятелем церкви состоял иеромонах Ру-
дольф Жачек, а  22  декабря 1909  г. управляющий Могилевской римско- 
католической архиепархией епископ Денисевич сообщал в Департамент 
духовных дел о назначении вместо него настоятелем церкви капеллана 
каплицы в Терийоки, профессора Римско- католической духовной акаде-
мии ксёндза Станислава Тшечака11.

Газета «Слово» сообщала в 1906 г. о проекте учреждения в Финлян-
дии самостоятельной римско- католической епископской кафедры, ко-
торый Департамент духовных дел иностранных исповеданий переслал 
на  одобрение в  Рим12. По  всей видимости, тогда таким одобрением за-
ручиться не удалось, так как только уже в независимой Финляндии был 
учреждён католический викариат (буллой папы Бенедикта XV от 8 июня 
1920 г.), который в 1955 г. был преобразован в епархию.

В  материалах Департамента духовных дел иностранных исповеда-
ний отложились любопытные документы о  деятельности католических 
активистов на территории Финляндии —  в основном в Выборге и в Вы-
боргской губернии —  накануне и во время Первой мировой вой ны. Такая 
деятельность, как явствует из этих документов, была связана с полупод-
польной католической пропагандой и  вызывала у  властей определен-
ные подозрения. В первую очередь это касалось личности священника, 
позднее прелата, Густава Адольфа Карлинга, который с  1911  г. был на-
стоятелем выборгской католической церкви. По сведениям, имевшимся 
в распоряжении департамента, Г. А. Карлинг, уроженец, по разным дан-
ным, или Або, или Гельсингфорса, был финном по происхождению (на-
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стоящая фамилия —  Калпа), в начале 1900-х гг. обучался в Гельсингфорс-
ском университете на отделении славянских и финно- угорских языков. 
В  1904  г. он обратился из  лютеранства в  католичество и  в  том  же году 
поступил в католическое духовное училище в Риме13. В сан священника 
он был посвящен в 1911 г. Имелись не подтвержденные сведения о его 
принадлежности к ордену иезуитов.

Начальник финляндского жандармского управления 2 (15) августа 
1913 г. сообщал в департамент, что «ксёндз Карлинг принадлежит к ие-
зуитскому ордену, ведет иезуитскую пропаганду, и под его руководством 
как в  Выборге, так и  в  других местностях губернии, ведется обучение 
по программе иезуитского ордена в неофициальных католических шко-
лах, под видом детских садов и начальных школ». В справке канцелярии 
финляндского генерал- губернатора от 6 (19) февраля 1916 г. было, впро-
чем, указано, что «сведения о принадлежности его (Карлинга. —  Авт.) 
к ордену иезуитов только негласные и подтвердить их формальным по-
рядком до настоящего времени не представилось возможным»14.

Карлинг якобы занимался пропагандой католицизма среди финнов: 
в Департамент полиции 13 апреля 1913 г. сообщалось, что он часто ездил 
в Петербург, привозил оттуда некие брошюры, переводил их на финский 
язык и распространял среди местного населения. Согласно тому же сооб-
щению, «костёл и школа в Выборге служит местом общего собрания всех 
поляков- солдат Выборгского гарнизона. Им раздаются  какие-то брошю-
ры. Среди означенных солдат сильно развит польский дух и мысль о вос-
становлении Польши». То есть Карлингу вменялась в вину ещё и поддер-
жка польского сепаратизма. Схожая информация содержалась в другом 
сообщении в Департамент полиции от 18 июля того же года: «Подтвер-
ждаются также сведения о том, что католики солдаты местного (выборг-
ского. —  Авт.) гарнизона действительно по воскресным и праздничным 
дням посещают костёл и в единичных случаях и польскую школу. В ко-
стёле они получают польские молитвы и образки, в коих Божья Матерь 
именуется как Королева Польская. В  школах занимаются религиозным 
песнопением и чтением вслух различных религиозных поучений»15.

Также в  департаментах полиции и  духовных дел имелись сведения 
о функционировании на территории Финляндии католических школ для 
девочек. Одна из них, как сообщалось, была открыта в Выборге членами 
ордена иезуитов. По данным на 1913 г., в ней находилось до 16 воспитан-
ниц, в основном финок, но встречались и петербургские уроженки. Це-
лью школы указывалось «систематическое ополячивание и окатоличива-
ние воспитанниц». Связи школы с  Петербургом осуществлялись через 
дочь коллежского асессора, католичку Марианну Лямент, содержавшую 
гимназию и пансион за Нарвской заставой в Петербурге16. Другая школа, 
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согласно сведениям, поступившим в Департамент полиции от местного 
жандармского управления в мае 1914 г., действовала в Ладожской Каре-
лии в окрестностях Сердоболь (Сортавала) в приюте в имении графини 
Юлии Ледоховской, в которой обучались около 70 воспитанниц. «Среди 
воспитанниц нет ни русских по происхождению, ни финок, и препода-
вание предметов ведется на французском, немецком и польском языках. 
В  приюте имеется свой домашний костёл, где ежедневно совершается 
по уставу римско- католической церкви богослужение, на котором при-
сутствуют все воспитанницы приюта и которые иногда в праздничные 
дни посещает молодежь из местного населения… На богослужениях про-
поведей никаких не произносится, но после этого графиня, владеющая 
финским языком, вместе с народом, бывшим в костёле, поет на финском 
языке молитвы. Режим воспитания в  приюте в  духе строго католиче-
ского вероисповедания… Приют навещают иногда на  самое короткое 
время лица духовного звания римско- католической церкви, проживаю-
щие в С.- Петербурге. В приюте предметы по религии преподает ксёндз, 
а также имеется около восьми наставниц»17. 2 августа того же года фин-
ляндский генерал- губернатор Ф. А. Зейн сообщал министру внутренних 
дел Н. А. Маклакову, что он постановил выслать графиню Ледоховскую 
за  границу, с  запрещением ей возвращаться в  Россию, а  открытое ею 
учебное заведение было закрыто на месяц18.

Что касается Г. А. Карлинга, то, хотя в отношении него у властей име-
лись серьезные подозрения, о  каких-либо репрессивных мерах в отноше-
нии него информации не имеется. Известно, что во время Первой миро-
вой вой ны он служил военным капелланом. В независимой Финляндии 
Карлинг поселился в Терийоки, преподавал латынь в терийокском лицее, 
Закон Божий в католическом интернате Мерентяхти. В 1921 г. Карлинг 
получил звание прелата.

В Терийоки имелась незначительная католическая община. С 1906 г. 
в  поселке действовала небольшая католическая часовня, а  с  1913  г. об-
щине принадлежала бывшая дача писателя Генрика Сенкевича. Число 
верующих- католиков в  Терийоки к  началу 1920-х гг. составляло до  400 
человек, включая беженцев военного времени. Здесь в 1921 г. был осно-
ван капелланский католический приход Святого Сердца Иисуса, сначала 
как филиал выборгского прихода, а в 1927 г. он был выделен в самостоя-
тельный приход. Под церковь был приспособлен дом на улице Виертотие 
в центре поселка, который был приобретен на средства, выделенные па-
пой Пием XI. Католический приход в Терийоки просуществовал до «зим-
ней» вой ны. Прелат Карлинг возглавлял терийокский приход в течение 
всего времени его существования19. Известно о его близком знакомстве 
с сенатором Э. Н. Сетяля, занимавшим в разное время посты министра 



191

просвещения и иностранных дел. В апреле 1925 г., во время «календар-
ного конфликта» в Финляндской Православной церкви, Карлинг писал 
Сетяля о  том, что празднование Пасхи по  старому стилю надо строго 
запретить и  наказывать тех, кто нарушает этот запрет20. Окончательно 
римско- католическая церковная организация была оформлена и зареги-
стрирована в Финляндии в 1929 г.
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