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6–9 августа 2007 г. на территории Водлозерского национального парка
в Республике Карелия прошли ставшие уже традиционными «Водлозерские
чтения». В 2007 г. их темой стало изучение истории Ильинского погоста как
духовного и историко5культурного центра Водлозерья.

Тон конференции задал доклад А. М. Лидова (Научный центр восточно5
христианской культуры) «Иеротопия и перспективы исследования древне5
русских сакральных пространств». Исследователь подчеркнул, что понятие
«сакральное пространство» получило в последнее время широкое распро5
странение. Под этим термином принято понимать систему расположения
храмов или иных почитаемых мест отдельного района в различные истори5
ческие эпохи. Докладчик предложил расширить понятие «сакральное про5
странство», включив в него не только географию храмов, но и многое другое:
расположение икон в храме, архитектуру церквей, посвящение их определен5
ным святым. Лидов предложил изучать «сакральное пространство» в рамках
«иеротопии», специальной дисциплины, изучающей пространство духовной
культуры. Выступление иерея Сергия Мацнева и Л. К. Гаврюшиной (Инсти5
тут славяноведения РАН) было посвящено осмыслению значения северных
русских погостов как духовных, административных и культурных центров,
а также единой системы, которую они составляли. Н. И. Тормосова (Карго5
польский краеведческий музей) рассказала об истории погостов Каргополь5
ского уезда, в число которых входил и Ильинский погост.

Директор национального парка «Водлозерский» иерей Олег Чистяков
сообщил о работе по восстановлению памятников и духовному возрождению
территории Водлозерья и о перспективах развития Ильинского погоста. Эту
тему продолжил А. Б. Бодэ (Научно5исследовательский институт теории ар5
хитектуры и градостроительства), рассказавший об архитектуре Ильинского
храма, возведенного в 1797 г. (ранее здесь стояла деревянная шатровая цер5
ковь), и истории его реставрации. И. Н. Шургин (реставрационная фирма «Ка5
рен5си») в своем выступлении проследил развитие архитектурных форм Иль5
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инской церкви как типичных для деревянного зодчества Заонежья XVII–
XVIII вв. Темой выступления В. А. Гущиной (Государственный историко5ар5
хитектурный и этнографический музей5заповедник «Кижи») стал рассказ
о первых исследователях деревянных церквей Заонежского края Л. В. Дале
и Ф. А. Каликине. До них историки архитектуры, как правило, не обращали
внимания на деревянное зодчество, считая его чем5то временным, которое при
первой же возможности должно было заменяться каменным. Экспедиции этих
ученых в 1876 и 1920 гг. показали своеобразие северного деревянного зодче5
ства, позволили выявить более 80 выдающихся памятников, среди которых
достойное место занимает и Ильинский погост.

Т. М. Кольцова (Музейное объединение «Русский Север», Архангельск)
рассказала о характерных для Заонежского края расписных «небесах» Иль5
инской церкви, которые, по ее мнению, являются имитацией куполов камен5
ных храмов. Г. И. Фролова (Государственный историко5архитектурный и этно5
графический музей5заповедник «Кижи») на основе архивных документов
охарактеризовала внутреннее убранство Ильинской церкви. Н. В. Червякова
(национальный парк «Водлозерский») рассказала о воссоздании иконоста5
сов Ильинской церкви. Эта работа представляла значительные трудности:
многие из икон в советское время были уничтожены, часть вывезена в музеи.
Имевшийся к 1917 г. иконостас относился к середине XIX в., поэтому при
воссоздании церкви было принято решение написать новый иконостас, со5
звучный истории этих мест.

Ю. В. Линник (Карельский научный центр РАН) свой доклад посвятил
эстетическому своеобразию Ильинской церкви. В. П. Ершов (Петрозаводский
государственный университет) остановился на удивительном сочетании при5
родного ландшафта и Ильинской церкви, которые взаимно дополняют друг
друга. К. К. Логинов (национальный парк «Водлозерский») подчеркнул, что
Ильинский погост был не только храмом, но и сосредоточием всей жизни
местных жителей, начиная от крещений, свадеб и заканчивая похоронами.
Его приход составляли до 40 деревень, разбросанных по берегам Водлозера.
Здесь проводились ярмарки, праздники и торжества. О главном для Ильин5
ского погоста празднике — Ильине дне — рассказала Г. Н. Мелехова (Инсти5
тут этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо5Маклая РАН). К нему
приурочивались наиболее значимые события. Она отметила, что начиная
с 1995 г. эта многовековая традиция возрождается.

История Ильинского погоста, который впервые упоминаетсяв новго5
родских писцовых книгах XVI в., насчитывает не одно столетие. Доклад
В. М. Мининой (Пудожский краеведческий музей) был посвящен предметам
в коллекции Пудожского музея, связанным с Водлозером. Т. В. Сорокина
(Петрозаводская и Карельская епархия Русской Православной Церкви) оха5
рактеризовала архивные источники по истории этих мест. Одним из них яв5
ляется комплекс из 20 метрических книг Ильинской церкви, сохранивших
записи с начала XIX в. до 1916 г. Он стал предметом внимания Г. В. Хориной
(Петрозаводский государственный университет), проследившей динамику
численности населения Ильинского прихода и его экономический уклад,
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выявив, что одним из основных занятий местных жителей являлось ското5
водство. Т. С. Ильина (Российский государственный гуманитарный универси5
тет) обратила внимание на любопытный документ — «пастушеский отпуск» из
Ильинского погоста, представляющий собой заговор, восходящий к 805м гг.
XVIII в., который читался местными пастухами в 15й день выгона скота и при5
званный оберегать стадо.

История старообрядчества в Водлозерье стала предметом внимания
И. Н. Ружинской (Петрозаводский государственный университет). Об одной
из старообрядческих пустыней, существовавших на Водлозере в 70–805х гг.
XVIII в., рассказал А. Н. Старицын (Институт научной информации по об5
щественным наукам РАН).

Отдельный блок выступлений был посвящен личности прп. Диодора
Юрьегорского, местночтимого святого. К. А. Аверьянов (Институт россий5
ской истории РАН) рассказал о его жизненном пути. В. М. Быкова (Петро5
заводский государственный университет) обнаружила ранее неизвестные
списки Жития прп. Диодора Юрьегорского. С ее выступлением был тесно
связан доклад А. В. Пигина (Петрозаводский государственный университет).
Исследователь попытался воссоздать состав библиотеки Юрьегорского мо5
настыря, ученому удалось найти некоторые из монастырских книг в фондах
современных библиотек. Одна из них — «Повесть о видении Кузьмы», ко5
торую охарактеризовала И. И. Добродей (Петрозаводский государственный
университет).

Участники конференции отметили, что благодаря завершению работ по
реставрации Ильинского Водлозерского погоста, являющегося памятником
деревянной архитектуры федерального значения, он вновь становится духов5
ным центром Водлозерья. При этом он возрождается не только как музей5
ный объект, но и как храм. С 2000 г. в храме совершаются постоянные бого5
служения. Тем самым открывается новая страница в истории этих мест.

К. А. Аверьянов, доктор исторических наук
(Институт российской истории РАН)
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