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В статье впервые обобщается опыт деятельности Императорского Православного Палестинского общества в Енисейской 

губернии (ИППО). Целью исследования стал анализ главных направлений деятельности регионального ИППО в Приенисей-
ском крае: организации религиозного просвещения среди населения, сбора пожертвований на благотворительные проекты в 
Палестине, устроение православного паломничества на Святую землю. Отмечаются региональные особенности деятельно-
сти Общества: более слабое участие в работе светских лиц, малоразвитая паломническая служба, финансовая маломощ-
ность. Поэтому в рассматриваемый период основным мотивом создания ИППО в сибирском регионе стала потребность в 
материальной поддержке планов православного присутствия России на Святой земле.  При этом неверно рассматривать 
Енисейское отделение финансовым придатком в обеспечении планов столичного ведомства. Благодаря Обществу в Енисей-
ской губернии шло формирование нового формата просветительской работы среди населения и становление паломнической 
службы. 
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The article, for the first time, summarizes the experience of the activities of the Imperial Orthodox Palestinian Society in the Yenisei 

province (IOPS). The aim of the study is to analyze the main activities of the regional IOPS in the Prieniseisky Krai: organization of 
religious education among the population, collecting donations for charitable projects in Palestine, the arrangement of Orthodox pilgri-
mage to the Holy Land. Regional features of the activities of the Society are noted: a weaker participation in the work of secular persons, 
a low-procured pilgrimage service, financial failure. Therefore, during the period under review, the main motive for the creation of an 
IOPS in the Siberian region was the need for material support of plans for the Orthodox presence of Russia in the Holy Land. At the 
same time, it is incorrect to consider the Yenisei branch as a financial appendage in ensuring plans of the metropolitan department. 
Thanks to the Society in the Yenisei province, the formation of a new format of educational work among the population and the forma-
tion of a pilgrimage service has been accomplished. 
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Императорское православное палестинское 
общество (ИППО) – общественно-религиозная 
организация, созданная в Петербурге указом им-
ператора Александра III с целью устойчивого 
присутствия России на Святой земле. Сразу после 
основания в 1882 г.  столичного отделения стали 
создаваться его региональные филиалы. К 1897 г. 
филиалы общества существовали в 28 губерниях, 
а к 1914 г. уже в 50 [1]. В Енисейской губернии 
информация о создании в столице ППО появи-

лась в июле 1882 г., когда губернатор получил 
письмо вице-председателя организации Т.И. Фи-
липпова. В послании присутствовала покорней-
шая просьба проинформировать общественность 
об открытии Общества, ознакомиться с его уста-
вом и «оказать возникающему обществу Ваше 
просвещенное содействие» [1]. Однако постоянно 
действующий филиал общества был открыт в 
Енисейской губернии только 29 марта 1898 г., ко-
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гда во главе епархии стоял епископ Акакий (в ми-
ру Александр Иванович Заклинский).   

Историография деятельности ИППО в Россий-
ской империи до недавнего времени оставалась 
ограниченной.  Журнал Общества «Православ-
ный Палестинский сборник», выходящий с нача-
ла образования организации, публиковал летопи-
си и исторические документы о Святой земле, но 
не размещал на своих страницах текущую исто-
рию ИППО.   До революции о ней начал писать 
профессор   А.А. Дмитриевский, однако его труд 
о деятельности Общества остался незавершенным: 
автор довел исследование до 1889 г. [3].  

В советский период никаких исследований по 
данной теме не велось, а публикации об ИППО 
ограничивались юбилейными заметками. Хотя 
организация продолжала существовать под име-
нем Российского Палестинского Общества при 
Академии наук СССР (РПО). 

Только в постсоветское время в историогра-
фии ИППО произошел позитивный сдвиг, вы-
званный в первую очередь возрождением доре-
волюционного формата деятельности Палестин-
ского общества. Появился весьма содержатель-
ный сайт организации [4], научные труды по ис-
тории ИППО [5]. В том числе кандидатские дис-
сертации И.А.Воробьевой [6] и М.Н. Янышевско-
го[7]. А также работа Н.Н.Лисового на соискание 
докторской степени [8]. Стали выходить исследо-
вания по истории региональных отделений ИП-
ПО, среди которых особо выделяются авторы 
М.А.Нечаева [9], работы супругов Цысь из Ниж-
невартовска [10].  Что же касается истории Ени-
сейского отделения ИППО, то обобщающие ра-
боты по ней отсутствовали.  

Данное исследование основано в первую оче-
редь на документах и материалах отделения Об-
щества, размещенных на страницах церковного 
периодического издания  «Енисейские епархи-
альные ведомости».  В работе также представлены 
документы по истории Общества из Государст-
венного архива Красноярского края. Однако, во-
первых, их крайне мало. Во-вторых, в силу специ-
фики организации они оказались рассеянными по 
разным фондам. 

Хронологические рамки исследования истории 
ИППО в Енисейской епархии  с 1898 г., когда воз-
никла организация, до 1917 г., когда после круше-
ния монархии деятельность Общества в формате, 
каким оно задумывалось и создавалось, прекрати-
лась как в центре, так и в регионах.  

 Для оценки значения Енисейского ИППО в 
истории губернии и страны приоритетными про-
блемами в исследовании ее деятельности стали 
информационно-просветительская функция Об-
щества; сбор пожертвований населения на нужды 
ИППО; проблемы организации паломничества на 

Святую Землю. Исходя из Устава ИППО, эти на-
правления составляли главное назначение орга-
низации. На основании анализа исторических 
источников и опубликованных научных исследо-
ваний по данной теме сделаны следующие основ-
ные заключения и выводы по вышеуказанным на-
правлениям. 

Начнем с информационно-просветительской 
функции Енисейского ИППО.  В концепции соз-
даваемого Палестинского общества она считалась 
исключительно значимой.  В рассылаемых на ре-
гиональные отделения «Правилах для действия 
Отделов и Уполномоченных Императорского 
Православного Палестинского Общества» в числе 
первой задачи ставилось ознакомление людей с 
прошлым и настоящим Святой земли, распро-
странение верных сведений о ней. Руководство 
организации настаивало, что «постановление этой 
цели на первое место не дело случая», для успеха 
деятельности общества требуется сочувствие, а 
«сочувствовать же можно только тому, что знаешь 
и понимаешь» [11].  

Основным средством распространения знаний 
и сведений о проблемах Палестины должны были 
стать специальные издания, которые рассматри-
вались, как своего рода просветительские про-
граммы для мирян с целью донести самые важные 
и обязательные знания о Святой земле. Подроб-
ный список имеющихся в наличии Общества про-
светительских изданий высылался по просьбе от-
делений бесплатно. Практиковались три основ-
ных типа изданий.  

Во-первых, брошюры, которые шли под общим 
названием «Чтения о Святой земле». Несмотря на 
то, что они ориентировались на народную ауди-
торию, для составления текстов привлекались 
крупные специалисты-богословы: Н.А.Елеонский 
(профессор богословия Московского университе-
та), А.П. Лебедев (профессор Московской акаде-
мии), П.А. Смирнов (председатель учебного ко-
митета при Св. Синоде и настоятель Исаакиевско-
го собора).  Известные ученые: этнограф, вице-
президент АН А.Н. Пыпин, профессор А.А. 
Дмитриевский и др.  Тематика этих изданий была 
разносторонней и обширной: Описание Святой 
Земли; Общее понятие о Святой Земле; Горы Свя-
той Земли; Источники и водоемы; Священ-
ная история на Святой земле; Судьбы Иерусалима 
и русские паломники; Древнерусское паломниче-
ство; Храм Воскресения в Иерусалиме; Места 
страданий, смерти и воскресения Спасителя и пр. 
и пр.  В 1914 г. по разным пунктам Енисейской 
епархии было разослано 200 палестинских бро-
шюр. К брошюрам готовились наглядные мате-
риалы – «туманные картинки», как именовались 
рисунки, показываемые на экране при помощи 
проекционного фонаря. И хотя «волшебные фо-
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нари» в XIX в. получили в России достаточное 
распространение, во время чтений они были га-
рантом массовости.  

Вторым типом изданий была серия под назва-
нием «Беседы о Святой земле». Они представляли 
собой небольшие проспекты на 10–15 страницах с 
иллюстрациями на разнообразные темы: беседа о 
значении русского паломничества в Палестину, 
беседа о древнем и современном значении Святой 
земли, о земной жизни Иисуса Христа, о благочес-
тивых путешественниках по Святой земле в древ-
ности и пр. и пр. 

В-третьих, в качестве материала для распро-
странения идей Палестинского общества были, 
так называемые, Палестинские листки. Они пред-
ставляли собой одностраничные листы с иллюст-
рацией и кратким комментарием к ней. Напри-
мер, вверху на листке помещалось изображение 
реки Иордан, а ниже важнейшие сведения о гео-
графии и истории объекта со ссылками на Свя-
щенное писание, а также информацией для па-
ломников.  

Главным способом распространения просвети-
тельской информации был выбран формат чте-
ний, как наиболее оптимальный путь донести 
нужные сведения и знания до простых людей: во-
первых, большинство населения, особенно сель-
ского, было неграмотным; во-вторых, с помощью 
чтений материалы становились доступными сразу 
для большой аудитории.  Площадками для про-
ведения чтений должны были стать храмы, при-
ходские школы и народные библиотеки. Учиты-
вая, что крестьяне с весны и до осени активно за-
нимались сельскохозяйственными работами, ре-
комендовалось устраивать чтения с 1 октября и 
заканчивать на шестой неделе Великого поста.  

Практиковались бесплатные раздачи печатных 
материалов Общества после чтений: грамотным 
вручался экземпляр прочитанной беседы, негра-
мотным – палестинские листки. Но более всего 
листков раздавалось в дни сбора пожертвований в 
храмах на неделе Вайя. В 1913 г. для бесплатной 
раздачи Енисейской епархией было получено 
24.000 палестинских листков.  

География проведения просветительских чте-
ний расширялась год от года. На 1901 г.  мы имеем 
следующие сведения о деятельности просвети-
тельских чтений в г. Ачинске, г. Минусинске, г. 
Енисейске, г. Канске. В селах Новоселовском, Ша-
рыповском, Каратузском, Сагайском, Абаканском, 
Арейском, Нахвальском, Ладейском, Еловском, 
Сухобузимском, Мининском, Рыбинском, Балах-
тинском, Усть-Тунгузском. В 1902 г.  чтения о Свя-
той земле стали проводится уже в 45 наиболее гус-
тонаселенных пунктах [12].  

Информационно-просветительскую работу 
Енисейского отдела ИППО следует рассматривать 

в прямой связи со сбором пожертвований. Она 
была призвана вдохновить прихожан проектом 
Палестинского общества, сделать их доброволь-
ными сподвижниками его целей и задач. И, тем не 
менее, появление отделов ИППО в епархиях рос-
сийской империи объективно способствовало раз-
витию религиозно-просветительской работы в 
провинции. И эта просветительская работа начи-
нала выступать в качестве самостоятельной про-
граммы. А необходимость народного православ-
ного образования в России, тем более в Сибири, 
была огромной. В 1882 г. владыка Исаакий после 
объезда епархии написал: «Паства Енисейская ма-
ло назидается, проповеди священников недоста-
точно понятны для простого народа, да и те гово-
рятся, обыкновенно, редко… Живого, согретого 
любовью, слова паства почти вовсе не слышит». В 
этом же отчете: «Исповедь! Почти во всех осмот-
ренных приходах не бывает у исповеди половина 
прихожан, из них некоторые не очищают своей 
совести по 10, 15, 20 лет» [13].  

Проблем в организации просветительских чте-
ний было немало, но коренная из них состояла, на 
наш взгляд, в недостатке заинтересованных лиц в 
организации этой работы. Хотя Палестинское об-
щество создавалось как общественно-религиозная 
организация, представительство мирян в ней бы-
ло слабым. В первом списке членов Енисейского 
отделения ИППО из 14 человек только 4 не отно-
сились к духовному ведомству. И это соотноше-
ние в будущем не менялось.  Работа Общества в 
Енисейской губернии, как и в других, была воз-
ложена на плечи священников и держалась на вы-
сокой дисциплине, присущей корпорации духо-
венства. Что же касается качества работы рядового 
духовенства и особенно сельского, то на высокую 
планку просветительства у них часто не хватало 
сил. На сельское священство было возложено 
множество задач кроме богослужебной практики 
и исполнения треб: ведение делопроизводства, 
содержание церковного имущества, организация 
церковно-приходских школ, участие в сборе ста-
тистических сведений, участие в организации 
кредитных обществ и кооперации, борьбы с пьян-
ством и др. А из-за невысокого жалования  им 
приходилось заниматься еще и крестьянским тру-
дом. Поэтому, несмотря на безусловное сочувст-
вие духовенства идеям и целям Православного 
палестинского общества, год от года их заинтере-
сованность в работе падала, а деятельность стано-
вилась формальной.  

Свидетельство тому – описание приходской 
жизни в «Епархиальных ведомостях» за 1908 г.: 
«По звону колокола собираются прихожане к бо-
гослужению, не принимая непосредственного 
участия в богослужении, не умея понять его, на-
род стоит апатичным, безучастным, сонным… 
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Скажет батюшка проповедь, редко своего сочине-
ния, а большей частью из сборничка – приложе-
ние к руководству для сельских пастырей» [14]. 

Рассмотрим результаты анализа работы Ени-
сейского отделения по сбору пожертвований на-
селения на нужды ИППО. Многоплановые проек-
ты Палестинского общества в финансовом отно-
шении были затратными. Требовалось обустрой-
ство российских подворий в Палестине, восста-
новление и строительство православных сооруже-
ний, средства на научную, археологическую дея-
тельность, организацию школ и больниц для ме-
стного населения, благотворительную помощь. 
Были необходимы расходы и на ведение дел в 
России: издательскую и просветительскую работу, 
помощь паломникам и другое. Еще на стадии 
формирования Общества организаторы планиро-
вали структуру предстоящих трат в следующих 
пропорциях: в каждом рубле расхода выделялось 
на паломничество – 35 копеек, на поддержание 
православия – 32 копейки, на ученые издания и 
исследования – 8 копеек; на общие расходы – 16 
копеек [15]. 

Руководство ИППО определило несколько спо-
собов финансирования организации. Но главные 
поступления средств ожидались от всенародной 
благотворительности. Для сбора палестинских 
пожертвований был выбран сугубый праздник – 
неделя накануне Вербного воскресенья (неделя 
Вайи).  

Инструкции достаточно подробно описывали 
правила сбора народных пожертвований: воззва-
ние к «добрым христианам» помещалось на вход-
ных дверях храмов за неделю до праздника; сбор 
совершался на Литургии после чтения Евангелия, 
а на всенощной или утрени после чтения шестоп-
салмия. По окончании сбора немедленно, чтобы 

не вызывать кривотолков среди прихожан, состав-
лялся соответствующий акт за подписями не толь-
ко священника, но и церковного старосты и не-
скольких почетных прихожан. Образец такого ак-
та обнаружился в делах Воскресенского собора г. 
Красноярска за 1899 г., в котором за подписью 
шести человек (настоятеля, священника, дьякона, 
псаломщика, церковного старосты и прихожани-
на) в акте подтверждалась сумма сбора – 19 руб. 10 
коп. [16].   

Кроме того, в храмах устанавливались кружки 
для сбора добровольных пожертвований прихо-
жан. Кружками называли жестяные сосуды с зам-
ком и узкой прорезью на крышке для помещения 
взносов. Палестинское общество имело кружки 
специального образца, с замками и печатями от-
деления общества. Кружечные сборы практикова-
лись в людных храмах, но не только в них (могли 
устанавливаться на почте или в банке). Для более 
состоятельных людей были специально отпечата-
ны сборные листы и квитанционные книжки. 
Предполагаемым благотворителям бланки, куда 
можно было вписать сумму пожертвования, на-
правлялись либо по почте, либо передавались 
лично от представителя духовенства. В конце пер-
вого года деятельности Палестинского общества 
по приходам Енисейской епархии было разослано 
31 кружка, 15 квитанционных книжек, по 10 лис-
тов каждая,  и 186 сборных листов на имя настоя-
телей приходских храмов [17. С. 293]. 

О том, как формировался бюджет Общества, 
позволяют установить данные таблиц о сборах 
пожертвований в Енисейской губернии по от-
дельным годам, составленных на основании годо-
вых отчетов, публикуемых в Енисейских епархи-
альных ведомостях.  

 
 

Таблица 1. Движение денежных средств по сборным листам и квитанционным книжкам в Енисейском 
отделении ИППО  

 
 
 

 
 

Годы По сборным листам По квитанционным книжкам ВСЕГО: 

1899 216 р. 74 к. 47 р.50 к. 274 р. 24 к. 

1900 481 р. 50 к. 34 р.75 к. 516 р. 25 к. 

1901 36 р. 22 к. не указано 36 р. 22 к. 

1902 26 р. 29 к. не указано 26 р. 29 к. 

1903 52 р. 75 к. не указано 52 р. 75 к. 

1909 
вместе с кружечным сбором   
171 р. 89 к. 

не указано 171 р. 89 к. 

1911 
вместе с кружечным сбором   
116 р. 05 к. 

не указано 116 р. 5 к. 

1913 
28р.85к; другие пожертвования: 
26 р. 

не указано 54 р. 85 к. 

1914 18 р.39 к. не указано 18 р.39 к. 
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Итак, наибольшее количество адресных сборов 
(по подписным листам и квитанциям) произошло 
в 1900 г., затем размеры пожертвований падали 
настолько, что их объединили с кружечным сбо-
ром. Это свидетельство того, что данные формы 
сбора пожертвований не получили распростране-
ния. Особенно это заметно на примере квитанци-
онных книжек: данные по ним просто исчезли из 
отчетов по той причине, что потенциальные бла-
готворители, по всей вероятности, их игнориро-
вали. В других сибирских епархиях картина была 

в целом аналогичная. Как пишут исследователи 
В.В. Цысь и О.П. Цысь: «В Томске и Тобольске 
единовременные пожертвования вносились бога-
тыми купцами, служащими губернской админи-
страции. Однако в провинции эта статья доходов 
была очень скромной» [18].  

Из данных следующей таблицы видно, что 
наибольший доход в бюджет Палестинского об-
щества в конце XIX в. – начале ХХ в. обеспечивали 
церковные сборы в Вербную неделю, а также кру-
жечные сборы. 

 
Таблица 2. Движение денежных средств в Енисейском отделении ИППО в Вербную неделю и по кру-
жечным сборам  

 
Что касается сокращения почти в два раза сбо-

ров в Приенисейском крае после 1905 г., то оно 
отражало общую динамику по стране. 

Особый интерес вызывает вопрос об удельном 
весе «палестинских» пожертвований в общей мас-
се всех церковных благотворительных сборов. А, 
учитывая преимущественно крестьянский состав 
населения страны, наибольший интерес пред-
ставляют сборы в сельской местности. Мы рас-
смотрели эти показатели на основе ведомостей о 
приходе и расходе денежных сумм на приходах 
Красноярского уезда. Поскольку в архивных делах 
сохранились росписи собираемых средств по каж-
дому из указанных приходов, то можно устано-
вить определенную иерархию пожертвований. 
Итак, если давать обобщенные данные по всем 
расходным группам, то на 1 месте по количеству 
пожертвований, как правило, была группа «на 
сооружение храмов в России и за границей». На 2 
месте была группа «на разоренных по различным 
случаям», а «палестинские» сборы обычно зани-
мали 3-4 места. Это позволяет утверждать, что 
крестьянское население с сочувствием относилось 
к задаче присутствия России на Святой земле.  

Вербные сборы отправлялись в центр полно-
стью. От прочих сборов местное отделение могло 
совершать самостоятельные малобюджетные тра-
ты. Приведем данные на 1903 г: на руках местного 
казначея было 16 руб. 59 коп. [19]. На 1 марта 

1904 г.  оставалось на руках казначея 2 руб. 11 коп. 
[20]. Залогом успешности и стабильности всякой 
общественной организации является, в том числе, 
наличие у нее некой материальной базы. Поэто-
му, строго говоря, Енисейское отделение Право-
славного общества считать общественной органи-
зацией было трудно.  

Оценка организации паломнической службы 
Енисейского отделения ИППО показала, что это 
была самая неразвитая сфера деятельности    
Общества.  

Статистических данных о паломничестве на 
Святую землю по Приенисейской Сибири  обна-
ружить не удалось. Но некоторое представление 
об этом дали архивные дела, связанные с оформ-
лением заграничных паспортов в Енисейской гу-
бернии. Поскольку прошения об оформлении 
паспортов составлялись на имя губернатора, в 
фондах Енисейского губернского управления 
сформировались дела с заявлениями, сопутст-
вующими документами   и даже образцами самих 
паспортов. К сожалению, из-за плохого состояния 
документов исследовать их в полном объеме не 
удалось.  

Тем не менее, общее заключение о паломниче-
ской практике в Приенисейском крае можно со-
ставить на основании введенных в оборот мате-
риалов и на основе исследований этого вопроса  в 
соседних с Енисейской губернией сибирских ре-

Годы По  кружечным сборам В Вербную неделю 

1899 1 р. 05 к. 876 р. 96 к. 

1900 25 р. 23 к. 875 р. 79 к. 

1901 19 р. 49 к 921 р. 60 к. 

1902 170 р. 54 к. не указано 

1903 193 р. 85 к. 900 р. 

1909 
со сборными листами 
171 р.89 к. 

492 р. 07 к. 

1911 
со сборными листами 
116 р. 05 к. 

491 р. 51 к. 

1913 62 р. 32 к 505 р. 82 к. 

1914 71 р. 45 к. и  других пожертвований 18 р. 39 к. 464 р. 31 к. 
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гионов. Итак, паломническая практика оставалась 
явлением достаточно редким в силу двух основ-
ных причин. Во-первых, инфраструктурной при-
чины: слабым развитием транспорта в Енисейской 
губернии и отсутствием налаженной системы де-
лопроизводства паломнической службы. Во-
вторых, Енисейское ИППО только разворачивало 
свою работу, в которую к тому же вмешивались 
неблагоприятные факторы, как внутренние (ре-
волюция 1905-1907 гг.), так и внешние (русско-
японская, а затем первая мировая война).  

На социальный статус паломников указывает 
историк  Н.Н. Лисовой: «Почти две трети от об-
щего числа паломников составляли крестьяне, но 
были и дворяне, и купцы, и  духовенство. Как 
правило, люди уже немолодые. И примерно на 
две трети – женщины» [21]. По нашим данным, 
основную массу паломников в Енисейской губер-
нии также составляли крестьяне [22]. 

Оценить исторический опыт деятельности от-
деления ИППО в Приенисейской Сибири одно-
значно нельзя. С одной стороны, говорить о нем, 
как о заметном и влиятельном в общественной 
жизни проекте, не приходится. Работа в области 
распространения знаний о Святой земле не но-
сила систематического, регулярного характера, 
были проблемы с наглядными материалами и 
литературой, просветительские чтения нередко 
проводились формально.  С другой стороны, во-
первых, столь малочисленными силами, какие 
имела организация, трудно было рассчитывать 
на большой ее общественный резонанс. Во-
вторых,     почти  20 лет существования Отделе-
ния (почти при полном отсутствии  собственных 
материальных ресурсов) вряд ли дают основания 
признать деятельность Енисейского ИППО не-
перспективной.  
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