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Статья посвящена выявлению роли Палестинских чтений в политике государства и церкви в Олонецком крае в 

первые пятнадцать лет деятельности Олонецкого отдела Императорского Православного Палестинского Обще-

ства. Идентификация населённых пунктов, в которых проводились чтения, позволяет заключить, что религиоз-

но-просветительской работой были охвачены все семь уездов Олонецкой епархии, однако чтения удавалось 

устраивать преимущественно в городах и некоторых сёлах, расположенных вдоль сухопутных трактов и вод-

ных путей сообщения. Совет Общества был удовлетворён достигнутыми успехами, однако региональный от-

дел, учитывая особенности поселенческой системы и социальной структуры края, проводил идею повсеместно-

го распространения Палестинских чтений на базе начальных школ, формирование сети которых было заверше-

но к 1909–1913 гг. Языковой барьер, являвшийся препятствием для общения карелов и вепсов со священниками 

и учителями, не стал помехой для устроителей чтений. Добиться кардинального расширения географии прове-

дения последних отделу не удалось, так как в годы первой русской революции резко ослабла его связь с Сове-

том Общества, который столкнулся с серьёзными кадровыми и финансовыми проблемами. Высшее священно-

началие епархии инкорпорировало Палестинские чтения в состав религиозно-нравственных, осуществляя об-

щий контроль за их проведением и при содействии земства создавая условия для их популяризации. Палестин-

ские чтения стали инструментом не столько для достижения слишком отдалённой цели – формирования благо-

приятного для элиты общественного мнения о проводимой в Библейском регионе политике, направленной на 

создание «Русской Палестины», сколько для придания устойчивости суммам пожертвований в пользу Обще-

ства и удержания полиэтничной окраины в орбите Российской империи посредством утверждения основ право-

славия, пробуждения религиозных и патриотических чувств мирян. 
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Опыт проведения Палестинских чтений как историческая проблема  
 

Среди народных чтений, проводившихся в Олонецкой губернии в конце XIX – начале XX в., 

особый интерес представляют чтения о Святой Земле, получившие также название Палестинских. Их 

организацией занималось Императорское Православное Палестинское Общество (далее – ИППО), 

учреждённое в Санкт-Петербурге в 1882 г. Общество видело свою главную цель в том, чтобы «соби-

рать, разрабатывать и распространять в России сведения о святых местах Востока», и лишь затем 

формулировало прочие: помогать православным паломникам, отправлявшимся на поклонение Свя-

тыням в Иерусалим, «учреждать» в Библейском регионе «школы, больницы и странноприимные до-

ма, а также оказывать материальное пособие местным жителям, церквам, монастырям и духовенству» 

[Устав... 1882, п. 1.1]. В опубликованных в 1901 г. «Руководящих правилах для действия отделов 

ИППО», массовое открытие которых началось с 1893 г., Общество сохранило верность прежде рас-

ставленным приоритетам и подчеркнуло, что первостепенной его задачей остаётся «ознакомление 

русских с прошедшим и настоящим святых мест Востока» [Руководящие правила... 1901, 2–3]. 

Опираясь на организационные и нормативные документы, методические пособия, разрабаты-

вавшиеся региональными отделами, издания ИППО, исследователи сходятся в том, что религиозно-

просветительская работа Общества была в конечном счёте направлена на формирование в россий-

ской глубинке определённого общественного мнения о положении Поместных Православных Церк-

вей и местного населения на Ближнем Востоке, обеспечивавшего элите широкую поддержку в деле 

создания «Русской Палестины» [Валитов, Шаповалов 2019, 44–45], [Astafieva 2017, 13]. 

Среди разнообразных форм религиозно-просветительской работы, предусмотренных «Руково-

дящими правилами для действия отделов ИППО» 1901 г., «самым действительным и могуществен-
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ным средством» Совет ИППО считал проведение публичных чтений о Святой Земле, так как полагал, 

что даже грамотные люди «правильно прочесть и усвоить» материал «едва ли» могли «без опытнаго 

руководителя» [Руководящие правила... 1901, 38]. Признавая, что Палестинские чтения стали фено-

меном культурной и духовной жизни провинции, исследователи нередко ограничиваются констата-

цией выявленных фактических данных, либо оценивают результативность их проведения в узком 

контексте истории региональных отделов Общества. В то же время концептуальное осмысление ме-

ста Палестинских чтений в жизни российской глубинки, также как и роли, отводимой им властью, 

предполагает рассмотрение опыта их организации сквозь призму начавшегося повсеместно после от-

мены крепостного права в 1961 г. формирования культурно-образовательной среды, с учётом особен-

ностей исторического, культурного и духовного развития регионов Российской империи. Комплекс-

ное изучение проблемы на локальном уровне, как представляется, позволит в ближайшем будущем 

создать надёжно верифицируемую базу для поиска ответов на всё ещё остающиеся остро дискусси-

онными вопросы: о значимости религиозно-просветительской работы, проводившейся государством, 

церковью и земством в конце XIX – начале XX в.; об отношении населения к чтениям; о специфике 

трансформации религиозных представлений традиционного крестьянского сообщества, для которого 

«народные» элементы, проявлявшиеся в приверженности к суевериям и открыто языческим ритуа-

лам, изначально не отделялись от православия и выступали «инструментом, позволяющим объяснить 

окружающий мир» [Mukhina 2004, 10]. 

Олонецкий отдел Императорского Православного Палестинского Общества был открыт на Се-

веро-Западе в числе последних – 11 апреля 1899 г. и стал одним из 52-х отделов, осуществлявших 

свою деятельность накануне революции 1917 г. [Нечаева, Микитюк 2014, 23–24]. Для Олонецкой гу-

бернии Палестинские чтения являлись почти единственным способом ознакомления населения с 

прошлым и настоящим Святой Земли, в то время как для Олонецкого отдела ИППО – доступным 

способом претворения в жизнь поставленной Обществом цели. Так, согласно первой всероссийской 

переписи 1897 г., в губернии проживали в основном крестьяне (334,5 из 364,2 тыс. чел., 91,8 %), из 

числа которых «читать и писать, или только читать, преимущественно на русском языке» умели зна-

чительно менее пятой части: 62,6 тыс. чел. (18,7 %) [Покровская 1974, 95, 105, 109]. Среди горожан 

доля грамотных была несравненно выше: 51,7 % (13,2 из 25,5 тыс. чел.), однако города, вследствие 

слабого развития промышленности и транспортной инфраструктуры, стягивали «ничтожно малую 

часть населения» [Покровская 1974, 108]. 

История проведения Палестинских чтений в Олонецкой епархии до сих пор не являлась пред-

метом пристального рассмотрения, за исключением статьи Н. Г. Урванцевой, в которой автор, впер-

вые описывая историю открытия Олонецкого отдела ИППО и характеризуя основные направления 

его деятельности, привела сведения о чтениях, состоявшихся в г. Петрозаводске и г. Олонце [Урван-

цева 2016, 45–46]. Решая собственные исследовательские задачи, учёные, как правило, лишь попутно 

обращаются к анализу народных чтений, представляя опыт их организации в самых общих чертах. 

Так, определяя особенности борьбы с «панфиннизмом», развёрнутой государством и церковью с 

1905–1906 гг., а также способы «русификации» проживавших в Олонецкой и Архангельской губер-

ниях карелов, историки приводят отдельные сведения о народных чтениях и оценивают их как один 

из малоуспешных способов пресечения идеологической пропаганды, имевшей целью культурное, а 

затем и политическое объединение родственных финно-угорских народов под эгидой «старшего» – 

финского [Витухновская 2006, 25–26]. Нередко авторы изучают народные чтения в качестве одного 

из направлений деятельности трёх местных православных братств: Александро-Свирского (открыто-

го в 1893 г.), Георгиевского и Михайловского (учреждённых в 1907 и 1908 гг. соответственно, объ-

единившихся в 1909 г.), [Витухновская 2006, 201–207], [Кораблёв 2013], [Пулькин 2002]. В последнее 

десятилетие опыт проведения народных чтений плодотворно осмысляется в контексте становления в 

Олонецкой губернии системы внешкольного образования [Илюха 2007, 262–266], [Калинина 2019, 

212, 328]. 

В рамках данной статьи представляется первостепенно важным выяснить роль проводившихся 

в Олонецкой епархии Палестинских чтений в политике государства и церкви в контексте борьбы с 

«панфинской пропагандой» и становления в крае системы внешкольного образования. В фокусе при-

стального внимания – религиозно-просветительская деятельность Олонецкого отдела ИППО в пер-

вые пятнадцать лет его существования – с момента открытия в 1899 г. до начала Первой мировой 

войны. Исследование основано на изучении впервые вводимой в научный оборот делопроизвод-

ственной документации, обнаруженной в Национальном архиве Республики Карелия (далее – НАРК), 
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а также отчётов Олонецкого отдела ИППО и олонецких епархиальных наблюдателей церковно-

приходских школ, опубликованных в «Олонецких епархиальных ведомостях» (далее – ОЕВ).  

 
Своеобразие охвата Палестинскими чтениями городов и сёл епархии  
 

Для осмысления поставленной проблемы необходимо, в первую очередь, выяснить время откры-

тия Палестинских чтений, реконструировать и кратко охарактеризовать сеть населённых пунктов, в 

которых они проводились. Как удалось установить, первые Палестинские чтения в г. Петрозаводске, 

столице губернии, состоялись спустя более полутора лет после открытия отдела – 27 декабря 1900 г. 

[Местная епархиальная... 1901, 29]. В уездных городах чтения о Святой Земле были впервые организо-

ваны в том же 1900 г., в сельской местности – в 1904 г. [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 86  об.]. 

Запоздалое открытие чтений в сёлах в значительной степени было обусловлено сменой правящего ар-

хиерея, который, согласно сложившемуся обычаю, избирался единогласно председателем Олонецкого 

отдела ИППО: за перемещением Назария (Кириллова) на новое место служения в январе 1901 г., ка-

федру епископа Олонецкого и Петрозаводского занял Анастасий (Опоцкий). В своём рескрипте от 24 

октября 1901 г. председатель ИППО Великий князь Сергей Александрович просил нового Владыку 

«обратить главнейшее внимание на распространение в пределах епархии общедоступных народных 

чтений о прошедшем и настоящем Святой Земли» [Отчёт... 1901/02, 388]. Откликаясь на просьбу, Оло-

нецкий отдел ИППО в ноябре 1901 г. разослал «отцам-протоиереям значительное количество брошюр и 

для бесплатной раздачи... листков и видов Святой Земли», в то время как весной 1902 г. направил 

настоятелям и старостам городских и некоторых сельских церквей письма «о производстве» Вербного 

сбора «с приложением воззваний и собеседований, разъясняющих цель и значение... сбора, для бес-

платной раздачи таковых листков в церквах» [Отчёт... 1901/02, 388], [Отчёт... 1902/03, 578]. 

Продолжая начинание, отдел учредил 8 августа 1903 г., с опорой на апробированный другими 

отделами опыт, «Комиссию по организации Палестинских чтений о Святой Земле в Олонецкой епар-

хии» [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 33], [Нечаева, Микитюк 2014, 92]. В её состав вошли лица, 

на которых были возложены обязанности по организации чтений в г. Петрозаводске, – ректор Оло-

нецкой семинарии архимандрит Фаддей (Успенский), священник Петрозаводского кафедрального 

собора А. П. Воскресенский, преподаватели Олонецкой духовной семинарии П. К. Мягков и 

С. А. Левицкий, а также олонецкий епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ священ-

ник Н. К. Чуков, координировавший через уездных наблюдателей проведение чтений в сёлах [Оло-

нецкий отдел... 1904, 161]. В уездных городах заведование Палестинскими чтениями председатель 

отдела возложил, используя доступный ему административный ресурс, на соборных протоиереев, 

многие из которых являлись членами-сотрудниками Общества (в их числе – протоиерей Николаев-

ского собора г. Олонца Александр Лядинский, протоиерей Воскресенского собора г. Вытегры Иоанн 

Рябинин, протоиерей Троицкой церкви г. Пудожа Владимир Разумов, протоиерей Петропавловского 

собора г. Повенца Иоанн Щеголев), [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 26 об.]. Уездным наблюда-

телям церковно-приходских школ помогали отцы-благочинные, которые нередко брали на себя по 

просьбам председателя отдела обязательства по сбору средств в пользу ИППО и распределению 

между священниками изданий Общества [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 64, 70, 78]. 

Согласно отчётам отцов-заведующих церковно-приходскими школами и донесениям уездных 

наблюдателей церковно-приходских школ, в 1905/06 г. в епархии было проведено 424 Палестинских 

чтения в 80 церковно-приходских школах, а также в нескольких других образовательных учреждени-

ях, общественных местах и сельских церквях (в духовном училище, чайной Комитета народной трез-

вости, Братском Назарьевском доме г. Петрозаводска; в городском четырёхклассном училище и доме 

общественного собрания г. Повенца; в Саунинской и Ошевенской церквях, Волосовском и Заднедуб-

ровском земском училищах, домах церковных старост деревень Кареньга и Бронниковская Карго-

польского уезда), [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 33–34]. 

Разворачивание чтений о Святой Земле на базе начальных школ разных ведомств, но преиму-

щественно духовного, оказалось более чем успешным, так как совпало с интенсивным формировани-

ем системы начальных школ, которое, согласно наблюдениям О. П. Илюхи, завершилось в «карель-

ских уездах» Олонецкой губернии (Повенецком, Олонецком и Петрозаводском) к 1909 г., в осталь-

ных – к 1913 г. [Илюха 2007, 133]. Несмотря на это, Олонецкий отдел ИППО проводил чтения в 

ограниченном количестве селений, хотя иногда ему удавалось несколько расширить круг церковно-

приходских школ, охваченных религиозно-просветительской работой. 
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Таблица 1 

Палестинские чтения в Олонецкой епархии (по материалам отчётов Олонецкого отдела ИППО) 
 

 Кол-во мест проведения 

1905/06 1909/10 1911/12 

Петрозаводск 3 2 2 

уезд 4 17 29 

Вытегра 0 2 1 

уезд [34] –* –* 

Лодейное поле 0 –* 1 

уезд 6 –* –* 

Пудож 1 1 1 

уезд 6 [16]** 4 

Каргополь 0 2 1 

уезд 14 [16]** 11 

Повенец 2 2 [1] 

уезд 7 15 7 

Олонец 1 2 [1] 

уезд 13 –* –* 
 

* сведения не установлены; ** указано предположительно, исходя из общей цифры –32 – отмеченной для 

Пудожского и Каргопольского уездов.  

Источник: [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 1–5, 17–18, 33–36], [Отчёт… 1909/10, 370–375]; [Отчёт… 

1911/12, 3–4]. 

 

Идентификация всех выявленных населённых пунктов, в которых были организованы Пале-

стинские чтения, позволяет заключить, что языковой барьер, остававшийся к началу XX в. серьёзным 

препятствием для общения карелов и вепсов со священниками и учителями, не стал помехой для 

устроителей чтений [Пулькин 2009, 288–289], [Витухновская 2006, 170–171]. Как следует из отчёта 

Олонецкого отдела ИППО и донесений уездных наблюдателей церковно-приходских школ за 

1905/06 гг., в восьми «карельских волостях» из шестнадцати, располагавшихся в Олонецком, Пове-

нецком и Петрозаводском уездах и населённых преимущественно карелами, на базе 15 церковно-

приходских школ состоялось 85 Палестинских чтений, то есть пятая часть от их общего числа [Ви-

тухновская 2006, 368–369]. Несмотря на отрывочность сведений отчёта Олонецкого отдела ИППО за 

1911/12 г., можно заключить, что спустя шесть лет Палестинские чтения охватили новые «карельские 

волости». Так, они состоялись в расположенной в самом приграничье с Великим княжеством Фин-

ляндским Клюшиногорской школе Поросозерской волости, в Петрозаводском уезде – в церковно-

приходских школах Кондопожской волости [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 1–5, 17–18, 33–36], 

[Отчёт… 1911/12 г., 3–4]. 

Палестинские чтения проводились и в тех волостях Олонецкой губернии, которые были насе-

лены вепсами. Так, в 1905/06 г. чтения состоялись в Заостровской и Шимозерской волостях Лодейно-

польского уезда, в 1911/12 г. – в Шелтозерско-Бережной волости Петрозаводского уезда [НАРК. 

Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 34], [Отчёт... 1911/12, 5]. 

Своеобразие состава сёл и деревень, охваченных Палестинскими чтениями, состояло в том, что 

большинство из них располагались близ городов и вдоль транспортных магистралей. Так, в Олонец-

ком уезде в 1905/06 г. 12 из 13-ти церковно-приходских школ, которые организовали чтения о Святой 

Земле, находились в сёлах, прилегавших к Онежско-Ладожскому водному пути (школы: Яковлевская, 

Важинская, Согинская, Погаченская, Пидьмозерская) [Список... 1905, 44, 46, 62, 64], либо отстояли в 

четырёх-тридцати верстах от г. Олонца вдоль почтовых трактов, один из которых вёл в г. Сердоболь 

(школы: Рыпушкальская, Туксинская), другой – в г. Петрозаводск и Санкт-Петербург (школы: Вер-

ховская, Судальская, Юргельская, Самбатукская, Обжанская) [Список... 1905, 66, 68, 70, 76]. В при-

граничье с Выборгской губернией, входившей в Великое княжество Финляндское, Палестинские чте-

ния были проведены только в церковно-приходской школе д. Кинелахта Видлицкой волости (в 72-х 

верстах от г. Олонца) [Список... 1905, 58]. 

В соседнем Лодейнопольском уезде, отстоявшем к востоку от Олонецкого, 4 из 6-ти церковно-

приходских школ, проведших в 1905/06 г. Палестинские чтения, прилегали к притоку р. Свирь – 
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р. Оять (школы: Сермакская, Верхооятско-Никольская, Соцкая), либо располагались в сёлах по трак-

ту, ведшему в г. Вытегру (Каковская школа) [Список... 1905, 90, 92, 112, 116]. Лишь две школы – Вы-

сокозерская и Сяргозерская Шимозерской волости – находились на периферии уезда (в 194 и 203 

верстах от г. Лодейное поле соответственно) [Список... 1905, 124, 126]. 

В Каргопольском уезде более половины школ, в которых были проведены Палестинские чтения 

в 1905/06 г. (7 из 12, 58 %), располагались в селениях, отстоявших от г. Каргополя в 5–8 (церкви: 

Саунинская и Гужевская), либо 37–46 верстах (школы: Ошевенская, Халуйская и Волосовская; дома 

церковных старост в деревнях: Бронниковская и Кареньга) [Список... 1905, 202, 220, 222, 224]. 

Остальные находились в деревнях, прилегавших к притоку р. Онеги – р. Моше, по пути следования 

узкоколейной железной дороги Вологда-Архангельск, проложенной в 1897 г. по болотистой и лесной 

восточной части Каргопольского уезда (школы: Усть-Мошская, Мошинская, Нефедовская, Вераль-

ская, Лужненская) [Список... 1905, 188, 192, 194, 234], [Студенцова 2012, 134]. Спустя пять лет, к 

1911/12 г., география населённых мест Каргополья, охваченных чтениями, мало изменилась: значи-

тельно более половины селений (7 из 11, 64 %) располагалось вдоль тракта, ведшего из г. Каргополя в 

г. Архангельск (школы: Усть-Волгская, Кареньгская, Волосовская, Труфановская, Воловская, Зад-

недубровская, Лисицынская) [Список... 1905, 184, 202, 208, 210, 230]; остальные – по р. Моше (шко-

лы: Усть-Мошская, Мошинская, Елгомская) [Список... 1905, 188, 200, 234]. 

В Пудожском уезде Палестинские чтения проводились в церковно-приходских школах сёл, 

стоявших на расстоянии от 8 до 50 вёрст от г. Пудожа: в 4 из 6-ти в 1905/06 г. (школы: Сумская, 

Шальская, Купецкая, Усть-Колодская); в 3 из 4-х в 1911/12 г. (школы: Купецкая, Усть-Колодская, 

Нигижемско-Георгиевская) [Список... 1905, 240, 252, 254, 260, 262]. Лишь три школы располагались 

на периферии уезда в приграничье с Каргопольем (Кенозерская, Почезерская, Бережнодубровская) 

[Список... 1905, 246, 264, 266]. 

В Повенецком уезде Палестинские чтения проводились в церковно-приходских школах, распо-

ложенных в его центральной и восточной частях. Так, 7 из 13-ти школ находились в сёлах вдоль Пет-

розаводского почтового тракта, ведшего из г. Повенца в г. Петрозаводск (школы: Уницкая, Пергуб-

ская, Чебинская), на просёлочной дороге из г. Повенца к становой квартире в с. Богоявленском (шко-

лы: Евгорская, Селецкая) и на дороге из г. Повенца в п. Сумпосад (школы: Воренжская, Корасозер-

ская) [Список... 1905, 268, 274, 276, 290]. В западной части уезда чтения были проведены только в 

школах деревень Клюшина Гора Поросозерской волости и Кузнаволок Ругозерской волости (в 212 и 

169 верстах от г. Повенца соответственно) [Список... 1905, 278, 282]; в восточной – с. Лекса Данилов-

ской волости, д. Хижезеро и д. Слобода Петровско-Ямской волости, население которых сочувствова-

ло идеям старообрядчества (в 94, 120 и 56 верстах от г. Повенца соответственно) [Список... 1905, 270, 

276]. 

Лишь в Петрозаводском уезде ситуация кардинальным образом изменилась. Если в 1905/06 г. 

Палестинские чтения были проведены «точечно», всего в четырёх церковно-приходских школах от-

дельных приходов, расположенных на территории трёх волостей, то к 1911/12 г. они охватили 29 

церковно-приходских школ семи из десяти волостей (см. карта «Населённые пункты, в которых со-

стоялись Палестинские чтения в 1905/06 и 1911/12 гг.» [Карта… 1913]). 

 

Совет ИППО и Олонецкий отдел: позиция по вопросу о расширении мест проведения Пале-
стинских чтений  
 

Своеобразие географии распространения чтений о Святой Земле, безусловно, предопределя-

лось спецификой расширения системы начальных школ, выступавших своего рода «площадкой» для 

реализации отделом и уполномоченными им лицами религиозно-просветительской работы. Опираясь 

на мнение генерал-губернатора Финляндии Ф. А. Зейна, высказанное в 1912 г. в письме к министру 

народного просвещения Л. А. Кассо, О. П. Илюха отмечает, что власти считали недостаточным коли-

чество уже открытых к этому времени вблизи границ с Великим княжеством Финляндским началь-

ных школ и рассматривали меры по строительству новых [Илюха 2007, 135]. Однако не только отсут-

ствие должного количества школ на периферии «тормозило» дальнейшее распространение по епар-

хии чтений о Святой Земле. 

Согласно «Правилам для устройства и ведения Палестинских чтений» 1901 г., устроителям 

настоятельно рекомендовалось при подготовке докладов опираться исключительно на издания ИП-

ПО, которое брало на себя ответственность за достоверность содержащихся в них сведений. Исклю-
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чение было сделано для «чтений, посвящённых… священной истории» [Руководящие правила... 1901, 

41, 43]. Представляя слушателям этот тематический блок, докладчики могли опираться на любую до-

ступную им литературу. Требование, предъявленное Советом ИППО, изначально ограничивало ини-

циативу сотрудников отдела, которые, в отличие от сибирских отделений ИППО, нередко находив-

ших возможность для издания собственных брошюр и последующего распространения их по всем 

приходам, отправляли всю наличность в Совет Общества и оказывались перед необходимостью ожи-

дать высылки пакетов с брошюрами ИППО из Санкт-Петербурга [Цысь 2014, 83–84]. 

Между тем посылки включали небольшие по объёму в масштабах Олонецкой епархии ком-

плекты. Так, 30 ноября 1906 г. отдел получил 265 экземпляров брошюр «для ведения чтений и собе-

седований», 8000 экземпляров Палестинских листков «для бесплатной раздачи» и 3200 экземпляров с 

видами Святой Земли [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 109]. Согласно установленному порядку, 

издания распределялись поровну между семью уездными наблюдателями церковно-приходских школ 

(по числу уездов), и, следовательно, каждый получил по 43 брошюры и по 1000 листков, часть из ко-

торых предназначалась для передачи соборным протоиереям шести уездных городов. Кроме того, 

часть брошюр и 1000 листков передавались в Братский Назарьевский дом для организации Палестин-

ский чтений в г. Петрозаводске [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 33]. Количество высылаемых 

брошюр, содержащих, как правило, разнообразные выпуски «Бесед о Святой Земле», увеличивалось 

из года в год незначительно. Например, в 1909/10 г. были присланы «302 книжки для чтения» (всего 

на 37 экземпляров более, чем в 1905/06 г.), в то время как «листков с видами Святой Земли для бес-

платной раздачи слушателям» – 16000 (в полтора раза больше по сравнению с 1905/06 г.), [Отчёт... 

1909/10, 371]. 

Однако проводить чтения о Святой Земле даже в ограниченном количестве школ не всегда уда-

валось, так как посылки из Санкт-Петербурга доставлялись со значительным опозданием. Согласно 

сведениям отдела, в 1910/11 г. из-за несвоевременной и незначительной по объёму высылки материала 

в епархии состоялось всего около 150 чтений – в два с половиной раза меньше, чем в 1905/06 г. [Отчёт 

олонецкого... 1910/11, 19]. Стремясь избежать повторения ситуации в 1911/12 г., Олонецкий отдел ИП-

ПО «заблаговременно разослал отцам протоиереям уездных городов и отцам- уездным наблюдателям 

церковных школ предложение организовать в городах и школах уездов Палестинские чтения, не дожи-

даясь присылки брошюр, а пользуясь брошюрами прежних высылок, где таковыя сохранились». Опа-

сения отдела подтвердились, и принятая мера оказалась своевременной: «ящик с брошюрами и листка-

ми» был получен в Петрозаводске только 17 февраля 1912 г. [Отчёт... 1911/12, 2]. 

Рассылка полученных изданий ИППО по уездам и сёлам отнимала ещё до нескольких недель. 

Согласно свидетельству Олонецкого отдела ИППО, «в некоторые пункты посылки» приходили «че-

рез 3–4 недели, то есть по окончании Великаго поста» и, следовательно, Праздника Входа Господня в 

Иерусалим, когда по церквам был разрешён Вербный сбор в пользу ИППО [Отчёт… 1911/12, 2]. 

Проведение Палестинских чтений на периферии уездов в установленные ИППО сроки – с 1 октября 

до Вербного Воскресенья – оказывалось почти невозможным в условиях слабо развитой транспорт-

ной инфраструктуры [Покровская 1974, 95], [Руководящие правила… 1901, 41]. Согласно подсчётам 

М. А. Витухновской, к 1910 г. в «карельских волостях» Олонецкой губернии более половины «всех 

селений» (54,9 %) были лишены дорог, в то время как их жители «пользовались пешеходными или 

верховыми лесными тропами – причем бездорожье усиливалось именно в пограничных с Финлянди-

ей районах» [Витухновская 2006, 72]. 

Проблема хотя бы отчасти могла быть решена в случае организации полноценной системы учё-

та и использования ранее присланных брошюр. Однако как в 1905/06, так и в 1911/12 гг. сотрудникам 

отдела оставалось неясным, какие именно церковно-приходские школы располагали брошюрами, по-

лученными в прошлые годы. Более того, согласно свидетельствам священников, заведовавших шко-

лами, после завершения чтений брошюры нередко тут же раздавались слушателям [НАРК. Ф. 25. 

Оп. 1. Д. 121/2372. Л. 2]. Сведения «Ведомостей о народных чтениях» «историко-патриотического 

характера» 1905 и 1913 гг., выявленные по Петрозаводскому и Олонецкому уездам, убеждают в том, 

брошюры ИППО порой оказывались в распоряжении сельских учителей земских и министерских 

училищ, расположенных по соседству с проводившими Палестинские чтения церковно-приходскими 

школами, и использовались ими для проведения чтений на одну из тем:  «Палестина», «Рассказ о Па-

лестине», «Святая Земля Палестина». Однако сведения о подобных мероприятиях отдел не собирал 

[НАРК. Ф. 78. Оп. 1. Д. 72/863. Л. 11, 14, 45; Д. 76/921. Л. 80, 94, 144; Ф. 335. Оп. 2. Д. 2/37. Л. 23]. 
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Олонецкий отдел ИППО, деятельность сотрудников и уполномоченных лиц которого оказыва-

лась благотворительной, ограничился тем, что с конца 1910-х гг. всё настойчивее стал указывать в 

отчётах, отправляемых в Совет Общества, на недостаточность и несвоевременность высылки изданий 

ИППО в епархию [Отчёт… 1909/10, 374], [Отчёт… 1911/12, 6]. Высказываемые замечания позволяют 

полагать, что отделу представлялась значимой идея более широкого, если не повсеместного распро-

странения Палестинских чтений на базе начальных школ, что не совсем соответствовало установкам 

Совета ИППО. Комплекты высылаемых из Санкт-Петербурга изданий ИППО убеждают в том, что 

Общество рассчитывало на проведение региональными отделами Палестинских чтений не во всех, но 

в самых многолюдных селениях и городах епархий, нередко со вполне определённой целью – увели-

чения пожертвований в пользу ИППО [Балдин 2014, 83]. 

Отстаивая идею, Олонецкий отдел ИППО исходил из учёта специфики сложившейся в крае по-

селенческой системы. Селения в большинстве своём включали «до 20 домов» (при этом «четверть 

всех… состояла из 1–5 дворов и примерно столько же – из 6–10») и были разбросаны на значитель-

ном расстоянии друг от друга [Илюха 2006, 23–24]. Опираясь на опыт, накопленный земством и цер-

ковью, «Комиссия по организации Палестинских чтений о Святой Земле в Олонецкой епархии» 

направила в 1911/12 г. усилия по расширению чтений в Петрозаводском уезде. Немногочисленные 

издания ИППО были переданы священникам 19 из 55 (35 %) сельских приходов Петрозаводского 

уезда [Состав… 1904, 100–104], которым удалось провести Палестинские чтения в 29-ти церковно-

приходских школах. При этом некоторые организовали чтения в двух (Апполон Плотников, Иоанн 

Светлов, Александр Соколин, Федор Лавров, Михаил Заводовский), либо трёх (Петр Миролюбов) 

подведомственных им школах [Отчёт… 1911/12, 5]. 

 
Совет ИППО и Олонецкий отдел: позиция по вопросу о регулярности проведения чтений  
о Святой Земле 
 

Для определения роли Палестинских чтений в политике государства и церкви крайне значим 

вопрос о регулярности их проведения. Совет ИППО рекомендовал региональным отделам ежегодно 

проводить циклы Палестинских чтений. Начинать их предлагалось с докладов по географии Святой 

Земли, потом переходить к сообщениям по её истории и паломничеству, затем завершать выяснением 

«печального положения Православия в Святой Земле» и ознакомлением «с деятельностью Общества 

на пользу Православия и русского паломничества» [Руководящие правила… 1901, 41]. 

В Олонецкой епархии Палестинские чтения проводились из года в год на постоянной основе в 

незначительном количестве церковно-приходских школ (в их числе – Фоймогубская, Мунозерская, 

Сулажгорская в Петрозаводском, Чебинская в Повенецком, Усть-Колодская, Шальская в Пудожском, 

Мошинская, Валдиевская, Волосовская, Кареньгская в Каргопольском уездах). Однако каждый раз в 

чтениях участвовали новые школы, как бы передавая эстафету друг другу (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение церковно-приходских школ по регулярности проведения Палестинских чтений 
(по материалам отчётов Олонецкого отдела ИППО) 

 

Уезд Кол-во школ, проведших чтения о Святой Земле 

в 1905/06 г. в 1911/12 г. в 1905/06 и 1911/12 гг. 

Петрозаводский 1 26 3 

Пудожский 4 3 2 

Каргопольский 8 7 4 

Повенецкий 6 6 1 
 

Источник: прим. к табл. 1. 

 

Исходя из имеющихся по четырём уездам Олонецкой епархии данным, в 1905/06 г. чуть более 

половины церковно-приходских школ, принявших участие в мероприятиях, организовали только од-

но или два чтения (16 из 30, 54 %), (табл. 3). В пятой части школ было проведено по 3–4 чтения (7 из 

30, 23 %). Значимой выглядела доля школ, в которых состоялось по 5–10 чтений (7 из 30, 23 %). 

Спустя пять лет количество чтений о Святой Земле, проведённых в школах, сократилось. В по-

давляющем большинстве церковно-приходских школ состоялось всего одно-два чтения (41 из 53, 
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77 %). Хотя доля школ, в которых устроители организовали по 3–4 чтения (11 из 53, 21 %) оставалась 

почти неизменной, не было ни одной школы, которая бы провела по 7 и более бесед. Таким образом, 

если в середине 1900-х гг. Олонецкий совет ИППО стремился достичь соответствия количества про-

водимых чтений рекомендациям Совета Общества, то к началу 1900-х гг. ему всё менее удавалось 

следовать этой установке. 

 

Таблица 3 

Количество проведённых церковно-приходскими школами Палестинских чтений в 1905/06  
и 1911/12 гг. (по материалам отчётов Олонецкого отдела ИППО) 

 

Уезд Количество церковно-приходских школ 

1–2 раза 3–4 раза 5–6 раз 7–10 раз 

1905 1911 1905 1911 1905 1911 1905 1911 

Петрозаводский 0 25 0 4 1 0 3 0 

Повенецкий 7 5 0 2 0 0 0 0 

Пудожский 2 3 2 1 2 1 0 0 

Каргопольский 8 8 5 4 0 0 1 0 

Итого: 16 41 7 11 3 1 4 0 
 

Источник: прим. к табл. 1. 

 

Спустя пять лет количество чтений о Святой Земле, проведённых в школах, сократилось. В по-

давляющем большинстве церковно-приходских школ состоялось всего одно-два чтения (41 из 53, 

77 %). Хотя доля школ, в которых устроители организовали по 3–4 чтения (11 из 53, 21 %) оставалась 

почти неизменной, не было ни одной школы, которая бы провела по 7 и более бесед. Таким образом, 

если в середине 1900-х гг. Олонецкий совет ИППО стремился достичь соответствия количества про-

водимых чтений рекомендациям Совета Общества, то к началу 1900-х гг. ему всё менее удавалось 

следовать этой установке. 

 

Трансформация роли чтений о Святой Земле в политике Церкви в условиях новых вызовов 
времени 
 

Дело заключалось не столько в отсутствии инициативы, сколько в пересмотре отношения выс-

шего священноначалия епархии к чтениям о Святой Земле. Формировать благоприятное обществен-

ное мнение о проводимой Россией политике в Библейском регионе высшая духовная и светская элита 

предполагала посредством пробуждения религиозных и патриотических чувств среди населения им-

перии, априори идентифицируемого как исконно православное. Однако на северо-западной окраине, 

какой являлся Олонецкий край, власти столкнулись с неожиданной ситуацией. Опираясь на свиде-

тельства миссионера Д. Островского, М. А. Витухновская утверждает, что к началу 1900-х гг. из-за 

«отсутствия языка общения между священниками и паствой», также и из-за  укоренения идей старо-

обрядчества карелы не знали даже «азов православия» [Витухновская 2006, 173]. Более того, к сере-

дине – концу 1900-х гг. стало понятно, что «географическая удалённость, языковая и культурная от-

решённость, приверженность старообрядчеству, тесная экономическая связь с Финляндией, отсут-

ствие глубоких контактов с представителями церкви и властей» привели к превращению Российской 

Карелии в некую «замкнутую среду». Первоочередной стала «сложная задача – генерировать ком-

плекс мер, которые могли бы “повернуть” карел лицом к России, вписать их в общерусскую парадиг-

му, привить им чувство причастности к “большой русской нации”» [Витухновская 2006, 337]. 

В Олонецком крае формирование общественного мнения о политике России в Библейском ре-

гионе могло быть плодотворным только в случае самого тесного взаимодействия Совета Общества и 

его Олонецкого отдела. Однако на рубеже XIX–XX вв. ИППО столкнулось с серьёзными, безотлага-

тельными финансовыми и кадровыми проблемами, которые дополнились в годы Первой русской ре-

волюции ослаблением взаимосвязей «центра и региональных отделений» [Грушевой 2014, 113]. В 

сложившихся условиях Совет ИППО оставил на собственное усмотрение регионального отделения 

решение вопросов, связанных с организацией Палестинских чтений. 
Высшее священноначалие епархии стало распространять на Палестинские чтения все те меры, 

которые предпринимались им для популяризации народных религиозно-нравственных чтений [Отчёт 
олонецкого… 1910/11, 19]. Распространение практики проведения чтений о Святой Земле на базе од-
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ной школы всего раз или два раза в году свидетельствует также о том, что к середине 1910-х гг. Оло-
нецкий отдел ИППО ограничился решением не менее значимой, хотя более реальной задачи – под-
держания размеров ежегодно собираемого в праздник Входа Господня в Иерусалим на шестой неделе 
Великого поста Вербного сбора в пользу ИППО. 

Количество Палестинских чтений выглядит незначительным по сравнению с религиозно-
нравственными. Так, если в 1905/06 г. 80 церковно-приходских школ провели 424 Палестинских чте-
ния, то 261 церковно-приходская школа – то есть в три раза больше – провела 2905 религиозно-
нравственных чтений (почти в семь раз больше), [Отчёт о состоянии… 1905/06, 3, 8]. К 1911/12 г. 316 
церковно-приходских школ провели 4053 религиозно-нравственных чтения, в то время как количе-
ство Палестинских чтений если и увеличилось, то незначительно по сравнению с 1905/06 г. [Отчёт 
епархиального… 1911/12, 25]. 

Представляемые в дни Великого Поста и Пасхальной седмицы чтения о Святой Земле стали 
рассматриваться как одно из направлений народных чтений, которое вполне органично завершало 
ежегодный цикл бесед, проводимых в рамках организации внешкольного образования. Если на рели-
гиозно-нравственных чтениях слушателям объяснялись сюжеты из евангельской и ветхозаветной ис-
тории, представлялись рассказы о знаменательных и юбилейных событиях из истории Отечества, 
назидательные повести, то на Палестинских чтениях евангельская тематика осмыслялась в новом ра-
курсе [Программа… 1898]. 

Включение в программу Палестинских чтений одного из отделений религиозно-нравственных 
чтений, посвящённых объяснению воскресного или праздничного евангельского текста, свидетель-
ствует о том, что устроители, представляя в той или иной мере знакомые слушателям события из 
евангельской истории, опирались на них, выстраивая повествование о недавнем прошлом и настоя-
щем Святой Земли, и, используя набор риторических приёмов, стремились пробудить религиозные и 
патриотические чувства верующих [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 1, 4, 18, 35], [Отчёт… 
1909/10, 373], [Отчёт… 1911/12, 6], [Astafieva 2017, 13–14]. Введение подобного новшества, не 
предусмотренного «Руководящими правилами для действия отделов ИППО» 1901 г., оказывалось 
мерой широко востребованной в иных полиэтничных регионах империи. Так, отмечая, что устроите-
ли Палестинских чтений уделяли пристальное внимание готовности аудитории воспринимать мате-
риал, Е. Астафьева приводит сведения из истории Вятского отдела ИППО. Согласно наблюдению 
автора, в Вятской губернии Палестинские чтения для русских проводились в рамках заданной ИППО 
тематики, в то время как для черемисов (мари), недавно принявших православие, преимущественно 
устраивались беседы о священной истории [Astafieva 2017, 13]. 

Хотя вопрос об определении роли Палестинских чтений в духовной и культурной жизни кре-
стьянского сообщества требует специального исследования, следует признать, что эти чтения пользо-
вались популярностью среди населения. По мнению О. П. Илюхи, присутствие на народных чтениях 
от 30 до 70 человек в малонаселённых и «до нескольких сот» в крупных селениях свидетельствовало 
о явном интересе населения к чтениям [Илюха 2006, 23–24]. Согласно сообщаемым сельскими свя-
щенниками данным, на Палестинских чтениях в сёлах каждый раз присутствовало от 20 до 70 чело-
век, в городах – от 100 до 500 человек [НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 121/2372. Л. 1, 17, 33–35], [Отчёт… 
1909/10, 372, 374]. 

Укрепляя религиозные чувства верующих, разъясняя вновь и вновь основы православного ве-
роучения, выступавшего своего рода «плавильным котлом», в котором стирались этнические, рели-
гиозные, гражданские отличия, религиозно-нравственные чтения, в том числе Палестинские, стали 
своего рода инструментом для утверждения культурного и духовного присутствия империи на соб-
ственной периферии, экономически тяготевшей к Великому княжеству Финляндскому [Wieczynski 
1996,130]. В то же время в отдельных волостях, в которых Палестинские чтения проводились на ре-
гулярной основе благодаря самоотверженной работе сельских учителей и священников, влияние чте-
ний на культурную и духовную жизнь традиционного сообщества оказалось куда более глубоким. 
Жители этих волостей потянулись в Иерусалим и сохранили записанные в 1920-е гг. духовные стихи, 
отражавшие представления крестьян о Святой Земле. 

 
СОКРАЩЕНИЯ 
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The article investigates the role of the Palestinian readings in the politics of state and church in the Olonets diocese over 

the first fifteen years of the Olonets branch of the Imperial Orthodox Palestine Society’s activity. The identification of 

settlements, where readings were organized, allows us to conclude that all seven districts of the Olonets diocese became 

the object of religious and educational work of the Olonets branch of the Society, however the readings were mainly 

arranged in cities and some villages, located not very far from highroads and waterways. The Council of the Society 

was satisfied with the achieved successes, but the Olonets branch of the Society pursued the idea of a widespread ex-

pansion of Palestinian readings, taking into account traits of the settlement structure of the region and its social structure 

as well as the formation of the school system, completed by 1909–1913. The language barrier, which was an obstacle 

for communication of the Karelians and the Vepsians with priests and teachers, did not become a problem for organiz-

ers of readings on the Holy Land. The branch failed to achieve an all-round spread of Palestinian readings due to weak-

ening of ties with the Council of the Society during the First Russian Revolution. Faced with the necessity to expand 

missionary work on the multi-ethnic periphery, the church and the state incorporated Palestinian Readings into the reli-

gious and moral ones, performed general management of them, and solving problems on its expansion and populariza-

tion with the assistance of the zemstvo. Palestinian readings became a tool not so much to achieve a goal that was too 

remote for the Olonets diocese and concerned to the formation of the favorable for the elite public opinion around the 

policy of creating of the «Russian Palestine», but to give stability of donations collecting in favor of the Society, and to 

keep the multi-ethnic periphery in the orbit of the Russian Empire by establishing the Orthodoxy, awakening of reli-

gious and patriotic feelings among the laity. 
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