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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, поскольку анализ исторического опыта 
деятельности Якутского отдела Императорского православного палестинского общества (ИППО) способ-
ствует выявлению особенностей его просветительской и переводческой работы. Впервые целью иссле-
дования выдвигается изучение особенностей и роли отдела ИППО в истории Якутии. В статье использо-
ваны материалы дореволюционного журнала «Якутские епархиальные ведомости»: распоряжения руко-
водства ИППО, отчёты, списки членов, тексты выступлений епископов, информация о собраниях и др., а 
также опубликованные письма Владыки Дионисия. Применены методология интеллектуальной истории, 
цивилизационный подход, методы культурного трансфера и статистики. Выявлен пятикратный рост чис-
ленности Якутского отдела ИППО к 1900 г. и активное вовлечение в его состав коренного населения, 
составившего 36 % численности сообщества. Установлено, что, несмотря на дисперсный тип расселения, 
абсолютное бездорожье и поголовную нищету якутов, пропорциональные размеры пожертвований с их 
стороны превысили аналогичные показатели в центре России. Рассмотрено зарождение паломничества 
якутов в Палестину и Грецию, что благотворно воздействовало на раскрытие интеллектуальных и твор-
ческих способностей самих паломников. Определено влияние ИППО на генезис имперской идентичности 
среди коренных народов, что в течение длительного периода позволило якутам противостоять пропа-
ганде ссыльных. Сформулирован вывод о роли ИППО в формировании к 1905 г. монархического, кон-
сервативного и антиземского движения якутов во главе с М. С. Шеломовым как серьёзной альтернативы 
либеральному движению интеллигенции во главе с В. В. Никифоровым. 

Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество, религиозно-просвети-
тельская работа, переводы, паломничество, монархические идеи, имперская идентичность
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Введение. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что о работе ЯО ИППО до сих пор 
отсутствует монографическое исследова-
ние, а имеются лишь отдельные статьи. Так  
и история Братства во имя святого Гурия, 
Якутского православного миссионерского 
общества, Библейского общества и дру-
гих остаются неизученными. Исследование 
исторического опыта такого религиозного 
коммуникативного сообщества в многона-
циональном Ленском крае имеет огромное 
научное и общественное значение, а также 
способствует выявлению особенностей ком-
муникаций между властью и РПЦ, клиром 
и верующими. Особую заинтересованность 
представляют труды православных просве-
тителей и переводчиков религиозной лите-
ратуры на якутский язык – членов религиоз-
но-просветительских организаций. 

Целью представленной статьи является 
оценка особенностей и роли Якутского отде-
ла ИППО в истории региона. 

Методология и методы исследова-
ния. Применение статистического метода 
позволило наблюдать пятикратный рост 
численности ИППО к 1900 г. и активное вов-
лечение в его состав коренного населения, 
составившего 36 % численности сообще-
ства. На основе достижений методологии 
интеллектуальной истории установлено, 
что, несмотря на дисперсный тип расселе-
ния, абсолютное бездорожье и поголовную 
нищету якутов, пропорциональные разме-
ры пожертвований с их стороны превысили 
аналогичные показатели в центре России. 
Применение цивилизационного подхода 
позволило рассмотреть зарождение палом-
ничества якутов в Палестину и Грецию, что 
благотворно воздействовало на раскрытие 
интеллектуальных и творческих способно-
стей самих паломников. Использование ме-
тода культурного трансфера способствова-
ло определению влияния ИППО на генезис 
имперской идентичности среди коренных 
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народов и выявлению роли ИППО в форми-
ровании к 1905 г. монархического, консер-
вативного и антиземского движения якутов 
во главе с М. С. Шеломовым как серьезной 
альтернативы либеральному движению ин-
теллигенции во главе с В. В. Никифоровым. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Организация Якутского отдела 
ИППО. По своему правовому статусу пале-
стинское общество входило в состав част-
ных учреждений, находящихся вне юрис-
дикции государственных органов. Однако 
руководство этим сообществом состояло из 
представителей царской династии Романо-
вых в лице сына императора Александра II – 
московского генерал-губернатора Сергея 
Александровича с 1882 по 1905 г. и его су-
пруги, старшей сестры императрицы Алек-
сандры Федоровны – Елизаветы Федоровны 
с 1905 по 1917 г. [1, с. 483]. Однако следует 
привести в пример великого князя Сергея 
Александровича, предоставлявшего на ар-
хеологические раскопки на Ближнем Восто-
ке, научные командировки, строительство 
храмов свои личные, а не государственные 
средства. К тому же огромная часть денег 
поступала от простых россиян через Сергея 
Александровича. Если в 1882 г. касса ИППО 
была пустой, то в 1907 г. Палестинское об-
щество благодаря преимущественно помо-
щи частных лиц обладала уже собствен-
ностью на два миллиона рублей [2, с. 234, 
236]. Финансовая поддержка властных 
структур способствовала увеличению чис-
ла филиалов общества и трансформации 
провинциальных сообществ, духовенства и 
прихожан в объединения российского уров-
ня [3, с. 14]. Но главное заключалось в том, 
что ввиду отсутствия разграничения между 
государством и церковью в общественной 
жизни палестинское общество выступало 
орудием государственной политики Россий-
ской империи на Ближнем Востоке [4, с. 36]. 

Отдел ИППО в Якутской области был 
официально первым зарегистрирован в Рос-
сийской империи, организован по инициативе 
местного Владыки Мелетия (М. К. Якимова) 
(1835–1900) и губернатора В. Н. Скрыпицы-
на [5, с. 59]. Инициатор организации Владыко 
Мелетий пользовался огромной популярно-
стью, за своё подвижничество именовался 
«апостолом якутов». За свой счёт он покупал 
духовную литературу для библиотек и актив-
но призывал оказывать помощь прокажён-
ным лицам в улусах [6, с. 38–40]. 21 ноября 

1893 г. Его Императорское высочество, ве-
ликий князь Сергей Александрович выразил 
пожелание, чтобы «Якутский отдел, первый 
по времени, оставался первым и по теплому 
сочувствию к обществу»1. 

Палестинское общество занималось 
сбором и доставкой в Российской империи 
литературы о паломнических местах на 
Ближнем Востоке и Греции, а также оказы-
вало разностороннюю помощь путешеству-
ющим богомольцам и арабскому населению 
Ближнего Востока; занималось строитель-
ством в Палестине школ, больниц и гости-
ниц; производило научные исследования 
Святых мест, приобретало книги, рукописи, 
карты и др. [5, с. 58–59].

В одном из журналов «Якутские Епар-
хиальные ведомости» подчёркивалось ду-
ховное общение между Россией «и земною 
родиною Богочеловека» со времён седой 
старины на основе «христианской настро-
енности и благоговения пред Святынями 
Востока». Религиозное родство поддержи-
валось через паломников Императорского 
палестинского общества. Ближайшей зада-
чей ИППО называлось укрепление «в созна-
нии православных русских людей» общих 
духовных корней между Россией и Иеруса-
лимской церковью – матерью православия. 
Планировалось отразить в издаваемых на-
учных статьях состояние современной Па-
лестины и близлежащих к ней стран в исто-
рическом, географическом, религиозном и 
других отношениях2. 

Как надеялся при открытии 21 октября 
1893 г. Якутского отдела ИППО в Спасском 
монастыре епископ Мелетий, и «в нашем бо-
госпасаемом граде обретутся десять благо-
творительных лиц, которые своим усердием 
и готовностью на благотворения» заложат 
«прочное основание» палестинскому обще-
ству. Он приводил пример: «У первенству-
ющих христиан в Иерусалиме была одна 
душа, одно сердце и в обыденном быту всё 
общее» и мечтал, что «и у нас установится 
тогда живая, естественная связь с Иеруса-
лимом и живущими в святой земле право-
славными христианами. А такое единение 
необходимо для нас, чтобы иметь живое 

1  Рескрипт Его Императорского Высочества, 
Великого Князя Сергея Александровича на имя Пре-
освященного Мелетия Епископа Якутского и Вилюй-
ского // Якутские Епархиальные ведомости. – 1894. – 
16 февр. – № 4.

2  Сообщения Императорского православного па-
лестинского общества // Якутское Епархиальные ведо-
мости. – 1905. – № 4. – 16 февр.

6564

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 2

Якутский отдел Императорского православного палестинского общества в истории Якутии

Антонов Е. П.



и непосредственное общение и единение 
духа с Господом нашим Иисусом Христом, 
соединившим нас в одну Божию семью»1.   

Эти планы реализовались на практике 
более чем в пять раз, поскольку к 1900 г. 
численность Якутского отдела ИППО увели-
чилась до 56 членов, из которых 21, или бо-
лее одной трети, составляли представители 
коренного населения, в том числе М. И. Бо-
жедонов, Т. Д. Попов, Д. Е. Артемьев, 
И. Л. Габышев, Л. А. Егоров, Е. И. Крюков 
и др.2 В 1902–1903 гг. в Якутском отделе 
ИППО состояли: пожизненных членов – 1; 
действительных – 11; членов-сотрудников – 
32, итого – 44 чел. [7, с. 493]. 

Сбор пожертвований ЯО ИППО. Од-
ним из основных источников финансовых 
поступлений Палестинского общества был 
сбор во время православного праздника – 
Вербного воскресения, проходившего еже-
годно во всех храмах Российской империи. 
Члены императорской семьи, великие кня-
зья, представители дворянства, духовен-
ства, купечества и крестьянства вносили 
внушительные суммы пожертвований на 
нужды палестинского общества [8, с. 12]. 
Крайне сложной проблемой, стоявшей пе-
ред председателями ИППО, являлись пои-
ски финансовых средств для покрытия уве-
личивавшихся расходов на Святой Земле. 
Ситуация здесь обострялась до той степе-
ни, что открыто выражались предложения 
о полной ликвидации православных школ в 
Сирии [9, с. 13]. 

Основная трудность в сборе пожертво-
ваний заключалась в дисперсном расселе-
нии якутов, проживавших по аласам (откры-
тым местам) друг от друга на расстоянии 
от одного до нескольких десятков киломе-
тров. Разбросанность жилищ по тайге, от-
сутствие дорог и колоссальные территории 
существенно затрудняли миссионерскую 
деятельность священников и доставку ими 
новых распорядительных документов. По-
ложение ещё усугублялось частыми неуро-
жаями, что приводило к обнищанию корен-
ного населения. Поэтому приходилось «ещё 
удивляться, как значителен сбор, например, 
вербный, и как немало и неизменно число 

1  Слово, сказанное Преосвященным Мелетием, 
Епископом Якутским и Вилюйским, в неделю Ваий. 
21 марта 1893 г. в Якутском Спасском монастыре // 
Якутские Епархиальные ведомости. – 1893. – № 21. – 
16 дек.

2  Отчет Якутского отдела Императорского право-
славного палестинского общества за 1899–1900 гг. – 
Якутск: Тип. обл. правления, 1900. – С. 9.

членов отдела, по сравнению с другими от-
делами, где православно-русское населе-
ние в 5–10 раз более против Якутской епар-
хии и где, сравнительно с нею, все условия 
сбора пожертвований и привлечения членов 
далеко лучше»3. В 1901–1902 гг. уже во всех 
церквях г. Якутска на службах Вербного Вос-
кресения произносились соответствующие 
воззвания и поучения и по распоряжению 
Архипастыря молящимся раздавались па-
лестинские листки4.

16 октября 1894 г. местные «Епархиаль-
ные ведомости» разместили объявление 
Якутского отдела ИППО о приёме денежных 
и вещественных пожертвований в такие ме-
ста Святой земли, как полуостров Синай и 
Афонские монастыри: Андреевский, Ильин-
ский и Пантелеймоновский. В другие мало-
известные и не заслуживающие доверия 
обители и кельи взносы не принимались5. 
В 1898 г. в «Якутских Епархиальных ведо-
мостях» отмечалось, что значительно уве-
личившийся поток пожертвований привёл к 
тому, что «повсеместно в России» возникли 
многочисленные злоупотребления со сторо-
ны некоторой части так называемых «афон-
ских старцев», повлекшие за собой небла-
говидную эксплуатацию религиозных чувств 
русского народа6.

Регулярные чтения о святынях Палести-
ны привели к тому, что якуты часто спраши-
вали священников о возможности соверше-
ния обряда Святого Крещения над своими 
предками, умершими по незнанию христиан-
ской веры язычниками. Получив отрицатель-
ный ответ, они искренне расстраивались, но 
заметно радовались, узнав о возможности 
молиться ради спасения их душ. Крещёные 
инородцы усердно молились об упокоении 
своих родных и часто обращались к свя-
щеннослужителям с просьбами о соверше-
нии сорокоуста и годовых поминовений, за 
которые щедро расплачивались деньгами. 
Ежегодно они отправляли по несколько ты-
сяч рублей в различные российские лавры и 

3  Там же. – С. 6, 7.
4  Якутский отдел Императорского православного 

палестинского общества за 9 год его существования. 
Отчетные сведения о деятельности Отдела с 1 марта 
1901 г. по 1 марта 1902 г. – Якутск, 1902. – С. 4, 5.

5  Сообщения Императорского православного па-
лестинского общества // Якутские Епархиальные ведо-
мости. – 1905. – № 4. – 16 февр.

6  Якутские Епархиальные ведомости. – 1898. – 
№ 16. – 16 авг.
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монастыри, особенно на Афон ради вечного 
поминовения своих родственников1. 

Религиозно-просветительские чте-
ния. Издания палестинского общества, в 
том числе сибирских отделов, активно фор-
мировали круг чтения практически всех со-
словий сибиряков благодаря такой форме 
знакомства с книгой, как «чтение». Через 
филиалы ИППО религиозные идеи о Святой 
Земле глубоко проникали в культурную и ду-
ховную жизнь российской провинции конца 
XIX – начала XX в. [10, с. 84]. 

Якутский отдел ИППО также активно 
проводил религиозно-просветительскую 
ра бо ту среди коренного населения, негра-
мотного и не понимавшего русского языка. 
Вследствие этого Архипастырь Никанор 
предложил 14 октября 1899 г. председателю 
комиссии религиозно-нравственных чтений, 
протоиерею Ф. А. Стукову проводить тради-
ционные чтения не только по-русски, но и на 
переводах на якутский язык, которым владе-
ли все народы Якутии. Поэтому комиссией 
были приняты «соответствующие меры» и 
устраивались общедоступные чтения и бе-
седы о Святой земле, Палестинском обще-
стве, а также по другим вопросам. Особенно 
масштабные мероприятия проводились в 
здании Якутского городского общественного 
собрания. 

Кроме того, члены ИППО выступали с 
просветительскими лекциями по-якутски в 
семинарии, женском Епархиальном учили-
ще, тюремном замке, в Вилюйской церков-
но-приходской школе и др.2 Библейские чте-
ния имели огромное практическое значение 
для жителей Якутской области, поскольку не 
только прививали православную веру, но и 
значительно расширяли круг знаний якутов 
в гуманитарных, общественных и естествен-
ных дисциплинах [11, с. 192–193]. 

Для осуществления своей «главной за-
дачи» Якутский отдел знакомил жителей 
Якутии с целью, задачами и деятельностью 
Палестинского общества и «с прошлым и на-
стоящим святынь Палестины». Это ознаком-

1  Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитро-
ва), епископа Якутского, а затем Уфимского, на мисси-
онерском поприще. Т. 5: Отчеты о состоянии Якутской 
епархии за 1873–1876 гг. / ред. и сост. М. Максимов. – 
Тверь: Булат, 2013. – С. 267.

2  Отчет Якутского отдела Императорского право-
славного палестинского общества за 1899–1900 гг. – 
Якутск: Тип. обл. правления, 1900. – С. 4.

ление происходило путём устройства «чте-
ний о Св. Земле с туманными картинами»3. 

5 и 6 декабря 1899 г. на Якутском обще-
ственном собрании выступил о цели и зада-
чах Палестинского общества Ф. А. Стуков, 
помощник которого В. Бережнов синхрон-
но переводил сказанное на якутский язык. 
19 декабря 1899 г. о Ближнем Востоке и Гре-
ции поведал инспектор Якутской духовной 
семинарии И. В. Тихановский. 2 и 9 января 
1900 г. об этом же рассказали священнослу-
жители А. Черных и Иов Винокуров. 5 дека-
бря 1899 г. в Якутской духовной семинарии 
темой лекционного выступления Ф. А. Сту-
кова стали географические особенности 
Палестины; 11 апреля темой доклада М. Ох-
лопкова – страсти Христовы, а 19 апре-
ля – жития святых отцов; 8 ноября лекция 
И. Н. Трифонова в Епархиальном женском 
училище была посвящена поездке на Свя-
тую землю. В церковно-приходской школе 
г. Вилюйска собравшиеся 100 человек были 
ознакомлены с содержанием доклада Том-
ского Владыки Макария о публикациях Па-
лестинского общества4.

В 1901–1902 гг. активизировалась ра-
бота Якутского отдела ИППО по устройству 
доступных чтений и собеседований среди 
населения о Палестинском обществе и с 
«дорогими каждому христианскому сердцу 
предметами поклонников Св. Земли». Ак-
тивистами в этой просветительской работе 
выступили в г. Якутске ректор Якутской ду-
ховной семинарии Ф. А. Стуков, г. Вилюй-
ске – протоиерей П. И. Словецкий, г. Средне-
колымске – В. Н. Бережнов. Живое усердие 
в священно-исторических чтениях приняли 
директор женского Епархиального училища 
В. А. Явловская, инспектор этого же учеб-
ного заведения С. Н. Лебедев, священники 
М. Охлопков, А. П. Охлопков, И. Н. Попов, 
Е. Дьяконов, Влад. Никифоров, протоиереи 
А. Бердеников, И. Неверов, а также неко-
торые воспитанники семинарии и женского 
Епархиального училища5. К 1903/1904 гг. чте-
ния и собеседования о Святой земле и свя-
щенных событиях стали проводиться в цер-

3  Общее собрание Якутского отдела Император-
ского православного палестинского общества // Якутские 
Епархиальные ведомости. – 1900. – № 11. – 1  июня.  

4  Отчет Якутского отдела Императорского право-
славного палестинского общества за 1899–1900 гг. – 
Якутск: Тип. обл. правления, 1900. – С. 4.

5  Якутский отдел Императорского православного 
палестинского общества за 9 год его существования. 
Отчетные сведения о деятельности Отдела с 1 марта 
1901 г. по 1 марта 1902 г. – Якутск, 1902. – С. 3, 4.
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ковно-приходских школах1. Поэтому к 1903 г. 
большинство слушателей Палестинских чте-
ний составляли учащиеся, часть из которых 
исполняли религиозные песнопения2.

Многие члены ИППО довольно актив-
но занимались педагогической деятельно-
стью, о чём, в частности, свидетельствуют 
сведения о преподавателе теории сло-
весности и истории русской литературы 
Якутской духовной семинарии, русского и 
церковно-славянского языков в Якутском 
духовном училище, кандидате богословия, 
выпускнике Московской духовной академии 
П. П. Явловском. С 1894 г. он состоял епар-
хиальным наблюдателем церковно-приход-
ских школ Якутской и Вилюйской епархии, 
являлся членом Якутской церковно-мис-
сионерской переводческой комиссии и ре-
дактором местных «Епархиальных ведомо-
стей». Преподавал литургику, гомилетику и 
практическое руководство для пастырей в 
семинарии, катехизис и священную историю 
в училище при нём, кандидат богословия, 
выпускник Московской духовной академии, 
член постоянного Совета ИППО М. Г. Неча-
ев. Кроме того, у него имелись часы в Епар-
хиальном женском училище3.

Переводы и публикации. Среди священ-
ников тогда имелись опытные переводчики 
и были подготовлены рукописи на якутском 
языке, но средств на издание не хватало. 
В 1900–1901 отчётном году председатель 
отдела поручил протоиерею В. Бережнову 
перевести на язык якутов цели поучения в 
неделю Ваий и отпечатать его в «Якутских 
Епархиальных ведомостях» отдельным от-
тиском4. Особое внимание ИППО обраща-
ло на библейскую археологию, историю и 
языкознание, когда в течение четверти века 
своего существования было опубликовано 
347 книг по палестиноведению [12, с. 20]. 

С целью появления переводных текстов 
общенародных палестинских изданий, не-

1  Якутский отдел Православного палестинского 
общества, за 11 год его существования. С марта 1903 г. 
по 1 марта 1904 г. // Якутские Епархиальные ведомо-
сти. – 1904. – № 12. – 16 июня.

2  Якутский отдел Императорского православного 
палестинского общества за 10 год его существования // 
Якутские Епархиальные ведомости. – 1903. – 1 авг. – 
№ 15.

3  Список лиц, служащих в Якутской духовной се-
минарии и соединенном с нею училище с краткими о 
них биографическими сведениями // Якутские Епархи-
альные ведомости. – 1900. – 16 сент. – № 18.

4  Якутского отдела Императорского палестинско-
го общества отчет за 1900–1901 гг. – Якутск: Тип. обл. 
правления, 1901. – С. 6.

обходимых якутскому народу, Совет Якут-
ского отдела ИППО выступил с ходатай-
ством в 1901 г. В результате власть приняла 
решение о выделении из местных доходов 
ежегодно по 150–200 р. для изданий на язы-
ке якутов. Однако типография в г. Якутске 
встретила серьёзные затруднения при печа-
ти этих дополнительных тиражей ввиду за-
груженности основной работой [13, с. 32–33].  

В течение 1900–1901 гг. были опубли-
кованы отчёт Якутского отдела ИППО за 
1899–1900 гг., а также предписания причтам 
о производстве вербного сбора, объявлений 
об изданиях общества, о собрании членов 
отдела, пригласительных к нему билетов и 
пр., отпечатанных в местном Епархиальном 
органе и отдельными оттисками. Сброшю-
рованный оттиск печатного отчёта отдела за 
1899–1900 гг. по распоряжению председа-
теля отдела рассылался другим лицам, вне 
епархии5.

В 1901–1902 гг. члены ИППО раздавали 
в ходе миссионерских выездов по епархии и 
в некоторых школах книги и листы религи-
озно-нравственного характера. Объявления 
о новых изданиях Палестинского общества, 
о собрании членов отдела, предписания 
причтам о производстве вербного сбора, 
пригласительные печатались не только в 
«Якутских Епархиальных ведомствах», но 
и «Областных ведомостях». Сброшюрован-
ный годичный отчёт отдела с 1 марта 1900 г. 
по 1 марта 1901 г. был разослан не только 
по епархии, но и вне его6.

Власть о Якутском отделе ИППО. 
31 декабря 1895 г. руководитель Палестин-
ского общества, московский генерал-губер-
натор Сергей Александрович, прочитав от-
чёт филиала, в своём рескрипте епископу 
Мелетию писал: «…благой почин Вашего 
Преосвященства приносит свои плоды, и 
примеру основанного Вами Якутского отде-
ла последовали ныне уже 18 епархий». Он 
выразил свою «искреннюю благодарность» 
руководителю и всем сотрудникам отдела 
«за тёплое сочувствие близкому мне делу»7.  

В 1898 г. председатель ИППО, великий 
князь Сергей Александрович выразил свою 

5  Там же. – С. 5–6.
6  Якутский отдел Императорского православного 

палестинского общества за 9 год его существования. 
Отчетные сведения о деятельности Отдела с 1 марта 
1901 г. по 1 марта 1902 г. – Якутск, 1902. – С. 4, 6.

7  Рескрипт Его Императорского Высочества, Вели-
кого князя Сергея Александровича // Якутские Епархи-
альные ведомости. – 1896. – № 5. – 1 марта.
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глубокую признательность и просил пере-
дать свою благодарность всем членам Якут-
ского отдела якутского епископа за то, что на 
фоне некоторого уменьшения денежных по-
ступлений от других подразделений обще-
ства сборы на Вербное воскресение 1897 г. 
в Якутии были выполнены1. В 1902 г. руко-
водитель ИППО великий князь Сергей Алек-
сандрович, ознакомившись с отчётом Якут-
ского отдела за 1900/1901 гг., «собственно-
ручно начертал: “Прочёл с удовольствиемˮ». 
Об этом отзыве сообщил вице-президент 
ИППО Д. Арсеньев2. 

29 декабря 1908 г. второй председатель 
ИППО, великая княгиня Елисавета Федо-
ровна в своём послании епископу Якутско-
му и Вилюйскому Макарию подчеркнула 
значение тарелочного сбора для поддержки 
«благотворительно-просветительной дея-
тельности на Святой Земле». Она вырази-
ла «глубокую благодарность» за сбор денег, 
свидетельствовавший о «благожелательном 
отношении» Владыки к Палестинскому об-
ществу. Её Высочество обращалось с прось-
бой в 1909 г. в неделю Ваий произвести во 
всех церквях Якутской епархии сбор средств 
«на нужды русских богомольцев у Живонос-
наго Гроба Господня»3. 

Паломничество якутов на Святую 
Землю. Особо следует подчеркнуть разви-
тие духовности тысяч и тысяч российских 
богомольцев в Палестину и Грецию, что 
представляло собой народное движение 
снизу и культурный диалог. Впервые в ходе 
паломничеств православные россияне учи-
лись христианскому смирению и обузданию 
своей национальной гордыни и религиоз-
ной исключительности «Святой Руси» [13, 
с. 32]. Колоссальную роль в этом сыграло 
хождение в Палестину представителей им-
ператорской фамилии Павла и Сергея Алек-
сандровичей, Константина Константиновича 
Романовых [14, с. 12]. 

Под активным влиянием миссионеров 
и распространения христианства появились 
первые якутские паломники. Среди них мож-
но назвать Петра Фрументьевича Андросова 
(1834–1902), рождённого в Баягантайском 
улусе, в м. Дьэнкэрики, и с молодости выде-

1  От Императорского православного палестинско-
го общества // Якутские Епархиальные ведомости. – 
1898. – № 5. – 1 марта.

2  Там же.
3  Его Преосвященству Макарию, Епископу Якут-

скому и Вилюйскому // Якутские Епархиальные ведомо-
сти. – 1909. – № 6. – 16 марта.

лявшегося своей набожностью, за которую 
получил от сородичей прозвище Арассыыйа 
Буотур (Российский Петр). В 1860 г. он, по-
лучив одобрение Духовной консистории в 
г. Якутске и деньги от земляков родного и 
Борогонского улусов, посетил Афонский мо-
настырь. Через 15 лет в качестве схимонаха 
отправился туда во второй раз и побывал 
также в Палестине. Своим сородичам он 
объяснил, что собирается молиться за них, 
и привёз князцам иконы. В 1899 г. в ходе 
ещё одного своего пешего путешествия 
П. Андросов с 1902 г. жил в Свято-Панте-
леймоновском монастыре на святом Афо-
не. После тяжёлого заболевания холерой 
его разместили на лечение монастыря и 
постригли в монахи 6 ноября 1902 г., где он 
и преставился 16 ноября 1902 г. [15, с. 161, 
162; 16, с. 19]. 

ИППО способствовало снижению сто-
имости проезда и строительству объектов 
для приёма гостей, что к концу XIX в. суще-
ственно увеличило численность паломников 
до 10–12 тыс. [17, с. 15, 16]. В 1885 г. вместе 
с П. Ф. Андросовым в паломничество на 
Афонскую гору отправился якут из наслега 
Кангаласцы Баягантайского улуса Якутского 
округа Прокопий Николаевич Петров (1834–
1909). Будучи художественным мастером, 
он изготавливал шкатулки, ножи для резки 
бумаг, гребни и другие изделия. В народе 
за высокую религиозность получил меткое 
прозвище Таҥараһыт Борокуоппай (Богомо-
лец). Глубоко верующий, он безвозмездно 
выполнял разные работы по оформлению 
Тандинской церкви и изготовлению утвари. 
Как паломник прошёл Сибирь, Централь-
ную Россию, но дошёл только до г. Батуми 
в Грузии и в 1888 г. вернулся домой. Весь 
богатый приобретённый опыт по землепа-
шеству и плотницкому делу, полученный во 
время странствий, он сумел привить другим 
мастерам-землякам. П. Н. Петров возделы-
вал пашни, клал печи для выпечки хлеба, 
построил для сельчан ветряную мельницу. 
По примеру горцев Кавказа Прокопий Ни-
колаевич поставил свой дом на высоком 
месте, поскольку верил, что жильё на воз-
вышенности продлевает жизнь человеку. Он 
построил маленькую часовню в местности 
Туруйалаах, которую теперь местные жите-
ли называют Таҥараҕыт хайата (Сопка бого-
мольца). Далёкие путешествия, безусловно, 
позволили раскрыть талант этого незауряд-
ного человека. 
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Вершиной творчества П. Н. Петрова 
ста ла вырезанная ножом модель церкви 
Святого Преображения г. Якутска из бив-
ня мамонта, оригинал которой был воз-
двигнут на средства прихожан и освящён в 
1794 г. Здание было двухэтажное с тремя 
престолами, находилось в центре города. 
Но в 1927 г. этот храм сгорел. Работа Про-
копия Николаевича выставлялась в 1896 г. 
на Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставке в Нижнем Новгороде, а в 
1900 г. на Всемирной выставке в Париже. В 
описании экспоната говорилось, что мастер 
выполнил модель за три месяца из лучшей 
мамонтовой кости, трудился ежедневно по 
7 часов.  Указан был и вес готовой модели 
без доски – 7,5 ф. Прокопий Николаевич вы-
резал модель в 1896 г. по заказу Якутского 
областного музея. После выставки в Париже 
многие экспонаты были проданы Лейпциг-
скому музею народонаселения. На примере 
подвижничества Прокопия Николаевича мы 
видим благотворное влияние православной 
веры на развитие творчества личности [18, 
с. 633–634; 19, с. 93–94]. 

В августе 1867 г. якут из наслега Ата-
май-1 Намского улуса Якутского округа 
Т. К. Необутов со своей женой Анастасией 
Прокопьевной, продав весь свой домашний 
скот и положив вырученные средства в банк, 
выехал в г. Иркутск и прожил там до марта 
1870 г. Вскоре супруга заболела и вынужде-
на была вернуться домой, а он доехал до 
столицы страны, где в ноябре 1871 г. подал в 
Синод заявление о преобразовании часовни 
на малой родине в церковь. По этому пово-
ду Владыке Дионисию пришлось подавать в 
Санкт-Петербург объяснение об отсутствии 
благословения на подачу паломником хода-
тайства в высший орган церковно-государ-
ственного управления РПЦ.

В 1871 г. Т. К. Необутов из Алексан-
дро-Невской Лавры отбыл на Афон, где над 
ним был совершён обряд пострига в монахи 
с именем Тит. Но так как у него не было с 
собой свидетельства удостоверения лично-
сти и посвящения в монашеский сан, то ему 
предложили вернуться на родину. Получив 
же отказ Тихона Кузьмича, священник Гаври-
ил обратился с письмом к епископу Якутско-
му и Вилюйскому и с ним также выслал за-
явление паломника к губернатору Якутской 
области В. П. де Витте. В прошении предла-
галось попросить у супруги паспорт мужа и у 
земляков – просьбу на постриг. Т. К. Необуто-

ва же волновал только один вопрос, связан-
ный с освящением его часовни в храм, хотя 
это преобразование в Кедюсинскую Тихонов-
скую церковь произошло ещё 1 июня 1867 г. В 
1873 г. жена паломника соглашалась на пост-
риг её мужа только в случае выделения ей 
части денег Тихона Кузьмича. Но он отказал 
ей и вынужден был покинуть Александро-Не-
вскую Лавру и вернуться домой, где он почил 
примерно в 1893 г., поскольку банк перечис-
лил ему с 1877 по 1893 г. 195 р. Оставшие-
ся средства были переданы Николаевской 
церкви в Атамае, а в 1897 г. – Кедюсинской 
церкви [15, с. 162, 163].

Работа Якутского отдела ИППО, как и 
деятельность других филиалов этого сооб-
щества, в стране значительно поднимала 
уровень заинтересованности местного на-
селения к православным святыням в Пале-
стине и Греции [20, с. 123]. 

Зарождение монархических идей среди 
якутов. Епископ Якутский и Ленский Диони-
сий подчёркивал, что, несмотря на крайне 
вредное и пагубное влияние на умы якутов 
со стороны всякого рода ссыльных преступ-
ников, «якуты и прочие инородцы стоят за 
православную веру Христову, а духовенству 
всегда и везде оказывают полную любовь 
и уважение», а также часто представляли 
епархиальному начальству ходатайства о 
награждении чтимых ими пастырей1. 

К 1883 г. Якутская область оказа-
лась наводнённой огромным количеством 
сосланных татар, башкир, народоволь-
цев-террористов и других, полностью со-
державшихся за счёт якутов. Но вместо 
благодарности татарские уголовники, к при-
меру, угоняли целыми табунами лошадей, 
убивали семьями местных жителей и поку-
шались на ограбления православных хра-
мов. Ссыльные евреи занимались скупкой 
краденых вещей, мошенничеством и обма-
ном доверчивых аборигенов. Сосланные 
социалисты внушали якутам дарвиновские 
и материалистические идеи, отрицали про-
исхождение человечества от Бога и тверди-
ли о случайном генезисе всего живого без 
руки Господней2. 

Якуты и другие инородцы питали бла-
гоговейное уважение и беспредельную лю-

1  Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитро-
ва), епископа Якутского, а затем Уфимского, на мисси-
онерском поприще. Т. 5: Отчеты о состоянии Якутской 
епархии за 1873–1876 гг. / ред. и сост. М. Максимов. – 
Тверь: Булат, 2013. – С. 269.

2  Там же. 
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бовь и всегда молились за здравие импера-
тора Николая II и всего августейшего семей-
ства. Поэтому, услышав о злодейских поку-
шениях на священную особу его величества 
и воочию увидев государственных преступ-
ников, изумлялись беспредельной милости 
и кротости «царя-солнца» (кюн ырахтагы) 
в отношении этих извергов в человеческом 
обличье. С целью увековечения случаев 
избавления от смертельных покушений на 
государя 2 апреля и 19 ноября 1879 г. яку-
ты установили дорогие в серебряных ризах 
иконы во многих церквях, а в г. Олекминске 
соорудили часовню. К 1883 г. ни один якут 
не увлёкся вредными идеями политических 
и религиозных ссыльных и все они были глу-
боко отчуждены от сосланных, как от моро-
вой язвы, но к пристойно ведущим сослан-
ным местные жители относились дружелюб-
но и оказывали им содействие и христиан-
скую помощь1. 

Именно под влиянием монархических 
идей в 1905 г. в Якутской области зароди-
лось антиземское движение под руковод-
ством «Союза истинно русских якутов» во 
главе с М. С. Шеломовым, который возгла-
вил фанатичную борьбу против сторонни-
ков введения земского самоуправления под 
руководством В. В. Никифорова. За это он 
даже получил приветственную телеграмму 
от заместителя черносотенной монархиче-
ской организации «Союз русского народа» 
В. М. Пуришкевича с предложением всту-
пить в члены этого объединения2.

Заключение. Хотя инициатива органи-
зации первого в Российской империи ЯО 
ИППО принадлежала «апостолу якутов», 
епископу Мелетию, но возникновение этого 
нового сообщества сразу же нашло массо-
вую поддержку среди местного населения. 
Это наглядно демонстрирует более чем 
пятикратный рост численности отдела к 
1900 г. по сравнению с планируемым пер-
воначально числом членов ИППО в Якут-
ской области. Вызывало удивление также 
активное вхождение в состав Палестин-
ского общества инородцев, составлявших 
36 % от численности отдела на рубеже ве-
ков. Несмотря на разбросанный тип и отда-
лённость традиционных мест проживания 

1  Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитро-
ва), епископа Якутского, а затем Уфимского, на мисси-
онерском поприще. Т. 6: Отчеты о состоянии Якутской 
епархии за 1877–1883 гг. / ред. и сост. М. Максимов. – 
Тверь: Булат, 2013. – С. 209, 240, 258.

2  Архив МВД РС (Я). – Д. 45. – Л. 2.

якутов, полное бездорожье и нищенское 
состояние улусных якутов, вербные сборы 
в Якутии превышали аналогичные показа-
тели в центре России. 

Результатом активных религиозно-про-
светительских чтений, преимущественно 
на якутском языке, членов местного отде-
ла ИППО стало возникновение ежегодного 
массового потока финансовых средств в 
размере нескольких тысяч рублей в раз-
личные российские лавры и монастыри, 
особенно на Афон ради вечного помино-
вения своих родных. Сборы денег жителей 
Якутии на нужды российских паломников 
в Святой Земле, открытие и работу право-
славных школ на Ближнем Востоке, стро-
ительство русских подворий в Палестине 
неизменно вызывали благодарность со 
стороны членов императорской фамилии. 
Православные лекции членов Палестин-
ского общества, как среди населения, так 
и в стенах православных учебных заведе-
ниях, несомненно, приводили к существен-
ному расширению кругозора и познаний 
не только в богословии, но и в географии, 
истории, культуре, геополитике.

Вершиной деятельности и успеха Им-
ператорского православного палестин-
ского общества в Якутской области ста-
ло зарождение движения паломничества 
якутов в Палестину и Грецию. Участие 
простых жителей Севера в этом всерос-
сийском «диалоге культур» и «народной 
дипломатии», безусловно, способствова-
ло раскрытию интеллектуальных и твор-
ческих способностей самих паломников. 
Повседневная работа ИППО укрепляла и 
взращивала всенародную и безграничную 
любовь якутского народа к «царю-солн-
цу», прививала иммунитет в отношении 
антигосударственных и радикальных идей 
ссыльных и способствовала формирова-
нию имперской идентичности среди на-
селения Якутии. Сформировавшееся к 
1905 г. мощное монархическое, консерва-
тивное и антиземское движение «истинно 
русских якутов» представляло собой гроз-
ную политическую силу, способную нарав-
не бороться с либеральным движением 
интеллигенции во главе с общественным 
деятелем, писателем, журналистом, пу-
блицистом, исследователем В. В. Ники-
форовым. 
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