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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель создания биобиблиографического словаря духовных 

писателей Восточной Сибири – выявление имен и текстов, 

составляющих корпус региональной словесности дореволюционного 

периода в той ее части, которая сложилась в рамках православной 

духовной традиции и отразила историю распространения православия 

в крае.  

Церковная словесность лежала в основе оригинальной сибирской 

литературы, формирование которой началось в XVII в. И в дальнейшем 

сочинения церковно-исторической и богословской тематики (жития 

сибирских святых, переводы священных и богослужебных текстов на 

языки коренных северных народов, полемические сочинения против 

раскольников, миссионерские путевые записки, биографические 

очерки о местных церковных деятелях и т. п.) составляли 

значительный объем текстов, созданных сибирскими авторами. 

Особенно творческая и публикационная активность в православной 

среде возросла с появлением во второй половине XIX в. региональной 

церковной периодики – епархиальных ведомостей.  

Именно этот широкий диапазон сочинений, без учета которых 

картина региональной словесности не может считаться полной, 

и предполагается рассмотреть в настоящем словаре. Большинство из 

упоминаемых в нем православных авторов впервые определяются как 

духовные писатели и их сочинения впервые вводятся в научный 

оборот.  

Словарь посвящен духовным писателям Восточной Сибири, 

рассматриваемой в рамках тех административно-территориальных 

границ, которые существовали в XVIII – нач. XX вв. Границы эти были 

значительно шире современных и включали не только Иркутскую 

область, Красноярский край и Забайкалье, но и Дальний Восток и 

Якутию, что и предопределяет географический охват материала. 

Хронологические рамки – от начала официального утверждения 

православия в Восточной Сибири, с основанием в 1727 г. 

самостоятельной Иркутской епархии, до 1918 г. – окончания 

синодального периода в истории Русской православной церкви.  

Выявление имен духовных писателей и интерпретация их 

творчества связаны с комплексом проблем как теоретического, так 

и практического характера, лежащих в области филологической 

и исторической науки и их синтеза. Ключевая проблема – поиск 

определения самой духовной литературы, вопрос о сущности 

и границах которой остается дискуссионным в современной 

гуманитарной науке.  
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***** 

Теоретическая и методологическая основа словаря – опыт 

предшествующих аналогичных изданий. История отечественной 

биобиблиографии духовной литературы начинается в XIX в. Первыми, 

но до сих пор не утратившими актуальности опытами в данной области 

стали «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного 

чина Греко-Российской Церкви» митр. Евгения (Болховитинова) (СПб., 

1818; 2-е изд. СПб., 1827) и «Обзор русской духовной литературы» 

архиеп. Филарета (Гумилевского) (Чернигов, 1859; 3-е изд., доп. 

И перераб. СПб., 1884). Известны и аналогичные издания 

регионального значения: например, «Словарь писателей духовного и 

светского чина Костромской губернии» А. А. Титова, составленный им 

по рукописи протоиерея М. Я. Деева (М., 1892) или 

«Библиографические сведения о духовных и светских писателях, 

уроженцах здешнего [Полтавская губерния] края» (Полтавские 

губернские ведомости. 1846. № 48, 49; 1847. № 2). В дореволюционный 

период сведения о духовных писателях включались также 

в универсальные биографические («Словарь достопамятных людей» 

Д. Н. Бантыш-Каменского, «Русский биографический словарь» и др.) 

и общелитературные (издания Г. Н. Геннади, С. А. Венгерова) словари.  

В советское время специализированные словари духовных 

писателей не издавались, однако в силу христианской природы 

древнерусской литературы и литературы XVIII в., духовные писатели 

составили значительную часть персоналий в «Словаре книжников 

и книжности Древней Руси» (Л., 1987–1989) и «Словаре русских 

писателей XVIII века» (Л., СПб., 1988–2010). Отдельные работы, 

имеющие значение для библиографии русской духовной литературы, 

были опубликованы в это время на Западе: «Русская богословская 

наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» 

Н. Н. Глубоковского (Варшава, 1928) и «Пути русского богословия» 

прот. Г. Флоровского (Париж, 1937).  

Начиная с перестроечного времени запрет на религиозную 

проблематику в России снимается, как следствие, возобновляются и 

исследования в области библиографии духовной литературы: «Русские 

святые, подвижники благочестия и агиографы: Словник-указатель» 

(М., 1992); «Материалы к указателю русской духовной литературы 

1801–1992» (М., 1994); биобиблиографический словарь «Русские 

писатели-богословы» в серии «Духовные чтения» (М., 2004); «Русские 

религиозные мыслители XIX–XX вв.: биобиблиогр. словарь» 

(Екатеринбург, 2009); «Костромские монахи-книжники: биобиблиогр. 

словарь» (СПб., 2015) и др.  
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Помимо фактического материала, перечисленные выше издания 

содержат обобщения теоретического характера относительно 

ключевых для них понятий «духовной литературы» и «духовного 

писательства». Как правило, в сферу описания, а значит, и в сферу 

«духовной литературы» включается самый широкий репертуар 

сочинений: богословская и полемическая литература, толкования на 

тексты Священного Писания, гомилетика (беседы, проповеди, слова, 

поучения), апологетика, агиография, литургическая поэзия. В этот же 

круг входят научные сочинения в области церковной истории, 

археографии, церковного права, лингвистики и проч., а также 

касающиеся церковно-исторической или религиозной тематики 

критика, мемуаристика, религиозно-философская эссеистика. Так, 

архиеп. Филарет классифицирует деятельность духовного «писателя 

как проповедника, как канониста, как учителя веры, как наставника 

жизни, как философа, или как историка…» (Филарет (Гумилевский), 

архиеп. Обзор русской духовной литературы…. СПб., 1884. С. 279).  

Исторически сложившимся следует признать понимание 

духовного писателя не как литератора (в узком смысле), но как автора 

целого спектра сочинений церковно-исторической и богословской 

тематики разной жанровой природы. Этот взгляд остается актуальным 

и для современной науки, что подтверждается не только 

перечисленными выше библиографическими изданиями 1990–2000-х гг., 

но и монографическими исследованиями по теме, а также 

программами специальных научных мероприятий. (См.: Любомудров 

А. М. Десять лет конференции «Православие и русская культура» 

в Пушкинском доме (1994–2003) // Христианство и русская литература. 

Сб. ст. СПб., 2006. С. 592–597; XII Пасхальная конференция «Русские 

духовные писатели XIX – начала XX веков. Малоизвестные и забытые 

имена» (ИРЛИ) URL: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9857; 

Конференция «Литературный процесс в России XVIII-XIX вв. 

Светская и духовная словесность» (ИМЛИ). URL: 

http://www.imli.ru/events/show/_2018/Mezhdunarodnaya-nauchnaya-

konferentciya-iteraturnyj). 
Несмотря на такое широкое понимание, оно не должно переходить 

в разряд метафор, как это иногда случается в современном 

литературоведении, предлагающем «принять за аксиому» тезис о том, 

что вся русская классика имеет «духовную» и «христианскую» 

природу (Захаров В. Н. Русская литература и христианство // 

Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков : сб. науч. 

тр. Петрозаводск, 1994. Вып. 8. С. 5). Следствием этого может стать 

подмена христианской сущности текста представлением об его общем 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9857
http://www.imli.ru/events/show/_2018/Mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentciya-iteraturnyj
http://www.imli.ru/events/show/_2018/Mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentciya-iteraturnyj
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гуманистическом характере, что неизбежно приведет к размыванию 

и обесцениванию самого явления.  

В настоящем словаре под православной духовной литературой 

понимаются сочинения, принадлежащие к традиционной для 

христианской словесности системе жанров, транслирующие основы 

православной догматики и нравственного учения, обращающиеся 

к Священному Писанию и учению отцов церкви, описывающие 

церковные Таинства и богослужения, а также воссоздающие реалии 

церковной жизни и рассказывающие об истории Православной церкви 

в России. Художественное произведение может быть отнесено 

к духовной литературе, если в нем непротиворечиво отражена 

христианская картина мира с присущими ей онтологическими 

установками; в основе сюжета – осознание человеком своей 

греховности, покаяние и спасение; в произведении воссоздаются 

разные формы духовной жизни (молитва, подвижничество, 

странничество и проч.) и показывается личный опыт богообщения. 

Формальным признаком может быть принадлежность автора 

к официальной синодальной церкви или публикация сочинений 

в признаваемых ею изданиях.  

Очевидно, что таким критериям соответствуют главным образом 

сочинения самого духовенства (что и является объективной причиной 

преобладания в словарях духовных писателей имен 

священнослужителей или монашествующих), однако не исключает 

принципиальной возможности отнесения к разряду «духовных» и 

светских авторов. В этом отношении мы предлагаем следовать опыту 

не митроп. Евгения (Болховитинова), понимавшего под духовными 

писателями исключительно лиц «духовного чина» и создавшего для 

светских авторов отдельный словарь (Словарь русских светских 

писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России, 

служащий дополнением к Словарю писателей духовного чина. М., 

1838.), но опыту архиеп. Филарета (Гумилевского), который включал 

в свои обзоры духовной литературы статьи о Державине, Ломоносове, 

Лермонтове и др. литераторах, формулируя свое мнение следующим 

образом: «Кому ныне придет на мысль настаивать на том, что труд для 

Св. Евангелия – не духовный труд оттого, что это – труд Чеботарева?» 

(Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной 

литературы… С. 278). Определение сочинения как духовного, таким 

образом, зависит от его содержания, а не от конфессиональной 

принадлежности автора, и понятие «духовные писатели» не идентично 

понятию «писатели из среды духовенства».  



7 

***** 

История православия в Сибири насчитывает более четырех 

столетий. Однако сибирская духовная литература в отечественной 

библиографии освящена недостаточно полно. В частности, 

в «Словаре…» митр. Евгения из 250 русских писателей «духовного 

чина» с Сибирью связаны только 5 имен 1 , из представленных 

в «Обзоре…» архиеп. Филарета 424 духовных писателей нового 

времени к сибирским могут быть отнесены только 142.  

Среди дореволюционных универсальных библиографий сведения о 

сочинениях сибирского духовенства и связанных с православием 

светских писателей в достаточном объеме вошли только в сибирскую 

библиографию В. И. Межова (Межов В. И. Сибирская библиография : 

в 3 т. СПб., 1891–1892.). В разделах, посвященных церковной жизни 

в Сибири, представлены в основном исторические и мемуарные 

сочинения.   

Специальные издания по духовной библиографии в Сибири и на 

Дальнем Востоке появляются только в 1990–2000-е гг. Среди наиболее 

значимых – библиографические указатели А. В. Чернышева: 

«Тобольская духовная семинария – кузница священно-церковно-

служительских кадров Сибири (1743–1993)» (Тюмень, 1993) и 

трехтомник «Религия и церковь в Тюменском крае» (Тюмень, 2004). 

Первая библиография содержит порядка 500 названий, с 1822 по 

1992 гг., вторая – более 5000 и охватывает период с 1774 по 1987 гг. 

Ему же принадлежит и фундаментальный указатель по 

старообрядческой литературе. Список опубликованных трудов 

                                                           
1 Тобольские митрополиты Киприан (Старорусенников), Арсений (Мацеевич), 

Игнатий (Римский-Корсаков), Иоанн (Максимович), дьяк Савва Есипов и 

кадьякский епископ, викарий Иркутский Иоасаф (Болотов).  
2  С Западной Сибирью связаны: митрополиты тобольские Антоний 

(Стаховской), Антоний (Нарожницкий), Павел (Конюскевич), алтайский 

миссионер архим. Макарий (Глухарев). К восточносибирским духовным 

писателям отнесены: Платон (Малиновский), будущий митрополит 

Московский, сосланный в Камчатку и одно время бывший учителем Иркутской 

семинарии; Лаврентий (Мордовский), игумен Киренского Троицкого 

монастыря, составивший в 1806 г. его описание; знаменитый синолог Иакинф 

Бичурин, состоявший в 1802–1803 гг. ректором Иркутской семинарии; 

Иннокентий (Михаил Суханов), воспитанник Иркутской семинарии, 

архимандрит Киренского монастыря, известный по «Историческому 

сочинению о соборах российских» (СПб, 1803); Никодим (Н.А. Лебедев), 

ректор Иркутской семинарии, автор «Описания Иркутского Вознесенского 

монастыря» (СПб, 1840). С Дальним Востоком связано имя Иоасафа 

(Хотунцевича), миссионера Камчатского. 
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алтайских миссионеров дает прот. Б. Пивоваров в книге «Из духовного 

наследия алтайских миссионеров» (Новосибирск, 1998). История 

распространения православия на Дальнем Востоке нашла отражение 

в библиографических указателях: «Русское православие на Камчатке 

и в Русской Америке: библиогр. указ. лит.» (Петропавловск-

Камчатский, 1997), «Христианство на Дальнем Востоке: библиогр. 

указ.» (Владивосток, 2000). Однако пока все это небольшие списки, 

порядка 150–200 названий. Персональных библиографических 

указателей удостоились лишь некоторые сибирские церковные 

деятели: прот. В. Вербицкий (Новосибирск, 1990), свт. Иннокентий 

(Вениаминов) (Новосибирск, 1997), прот. А. И. Сулоцкий (М., 1997). 

Библиография представлена в основном указателями и пристатейными 

списками, биобиблиографические словари отсутствуют. 

В целом в науке наиболее обстоятельно изучено творчество 

духовных писателей начального периода православной истории 

Сибири – XVII – первой трети XVIII вв.: дьяка Саввы Есипова, владык 

Киприана (Старорусенникова), Нектария (Теляшина), Игнатия 

(Римского-Корсакова) (в трудах Н. Н. Покровского, Е. К. 

Ромодановской, О. Д. Журавель и др. представителей главным образом 

новосибирской и томской научных школ). Имена духовных писателей 

этого времени связаны с Тобольским архиерейским домом и 

Туруханским Троицким монастырем, то есть территорией современной 

Западной Сибири, которой и в дальнейшем (в отношении XVIII–XIX 

вв.) уделялось большее внимание ученых (как видно в том числе из 

приведенного выше списка региональных библиографий). Менее 

изученным и, соответственно, менее полно отраженным в 

библиографии является период, связанный с распространением 

православия в Восточной Сибири, расцвет которого пришелся на XIX – 

начало XX вв. Этими лакунами и определены хронологические и 

географические рамки настоящего исследования.  

При работе над словарем используются разные типы и группы 

источников: архивные фонды, отраслевые и тематические 

библиографические указатели, персональные и биобиблиографические 

указатели, церковные периодические издания и указатели к ним, 

каталоги библиотек, книжные летописи, энциклопедии и справочники.  

Материалы по истории духовной литературы на территории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока хранятся в следующих 

региональных архивах: Гос. архив Иркутской области (ГАИО), Нац. 

архив р-ки Саха (Якутия) (НАРС(Я)), Гос. архив Забайкальского края 

(ГАЗК), Гос. архив Красноярского края (ГАКК), Нац. архив р-ки 
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Бурятия (НАРБ), Гос. архив Амурской области (ГААО), Гос. архив 

Приморского края (ГАПК).  

Также значительное количество материалов синодального периода 

истории православной церкви аккумулировано в фондах Синода в Рос. 

гос. историческом архиве (РГИА). Примером может служить 

количество (около 500) документов (Ф. 796), связанных с именем 

Иркутского и Нерчинского архиеп. Нила (Исаковича). Список этих дел, 

предоставленный Д. А. Карпуком, канд. богословия, зав. архивом 

СПбДА, использован при подготовке статьи об архиеп. Ниле, 

вошедшей в настоящее издание в качестве образцовой.  

В указанных архивах в рамках заявленной темы обследуются: 

фонды духовных консисторий, епархиальных управлений, монастырей, 

церквей, духовных учебных заведений и т. п. Входящие в их состав 

документы – клировые ведомости, формулярные списки, метрические 

книги, отчеты, списки учащихся, выпускников, разного рода указы 

и предписания – содержат большой объем биографической 

информации. В фондах цензурных и переводческих комитетов, 

редакций журналов и газет, типографий можно обнаружить рукописи 

сочинений, рецензии и отзывы на них, дела о рассмотрении сочинений 

цензорами, а также документы, содержащие сведения о публикации, 

количестве экземпляров, местах рассылки изданий и т. п. 

Информативными являются и некоторые личные фонды. 

Например, Ф. И-278 «Протоиерей Иоанн Неверов» в НАРС (Я) 

содержит ученические работы самого Неверова, некоторые сочинения 

учеников и преподавателей Якутской духовной семинарии, а также 

рукописи (в том числе неопубликованные) большого количества 

(около 20) проповедей и слов якутского священника Доримидонта 

Протопопова.  

Важнейший печатный источник – епархиальные ведомости. На 

территории Сибири и Дальнего Востока первыми, с 1 янв. 1863, стали 

издаваться «Иркутские епархиальные ведомости» (далее «ИЕВ»). 

И долгое время, вплоть до появления в 1880 «Томских ЕВ», «ИЕВ» 

оставались единственным сибирским церковным периодическим 

изданием3. Именно такое исключительное, на протяжении нескольких 

                                                           
3  С 1880 по 1917 издавались «Томские ЕВ» (г. Томск); с 1882 по 1919 – 

«Тобольские ЕВ»; с 1884 по 1906 и с авг. 1908 по 1919 – «Енисейские ЕВ» 

(г. Красноярск, с 1907 по июль 1908 «Енисейский церковный вестник); с 1887 

по 1917 – «Якутские ЕВ», с 1894 по 1899 – «Камчатские ЕВ» 

(г. Благовещенск); с 1898 по 1917 (?) – «Омские ЕВ; с 1899 по 1918 – 

«Благовещенские ЕВ»; с 1900 по 1919 – «Забайкальские ЕВ» (г. Чита); с 1903 

по 1918 – «Владивостокские ЕВ».  

http://www.pravenc.ru/text/%20%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.html
http://www.pravenc.ru/text/%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.html
http://www.pravenc.ru/text/%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.html
http://www.pravenc.ru/text/%20%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.html
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десятилетий, положение «ИЕВ» – объективная причина того, что по 

количеству ссылок в настоящем словаре иркутские ведомости далеко 

опережают все остальные периодические издания.  

В официальной части ведомостей публиковались указы, 

распоряжения Синода, епархиального начальства, сведения о 

монастырях и храмах, о движении по службе, извещения о наградах 

и проч. В неофициальной части (в «ИЕВ» – «Прибавления») 

размещались исторические (в том числе агиографические), 

проповеднические, миссионерские, биографические, 

библиографические и собственно литературные материалы. Круг 

потенциальных корреспондентов не был ограничен редакторским 

коллективом и включал большое количество имен авторов из 

миссионерской, церковно-приходской и монастырской среды, а также 

мирян.  

Епархиальные ведомости просматриваются фронтально. На 

настоящий момент просмотрены все номера: «ИЕВ» (1863 – 1917); 

«Якутские ЕВ» (1887 – 1918); просмотрены частично: «Енисейские 

ЕВ» (1884 – 1889); «Забайкальские ЕВ» (1900 – 1919) «Благовещенские 

ЕВ» (1894 – 1897). Помимо сибирских и дальневосточных 

учитываются ведомости других епархий, в которых публиковались 

материалы сибирских авторов (на данный момент это «Астраханские 

ЕВ», «Ярославские ЕВ», «Уфимские ЕВ»).  

Сибирская духовная литература нашла отражение и в центральной 

периодической печати, наиболее важные в этом отношении издания – 

«Православный благовестник», «Православный собеседник», 

«Странник», «Церковный вестник», «Церковно-общественный 

вестник»; среди светских журналов – «Русский архив».  

При определении круга имен авторов и перечня созданных ими 

произведений используются практически все перечисленные выше 

словари, справочники и указатели (подробнее см. ниже в перечне 

источников). Следует отметить, что наиболее полно представлена 

информация о сочинениях мемуарного характера (воспоминаниях, 

дневниках, путевых заметках, автобиографиях), обобщенная 

в указателе «История дореволюционной России в дневниках 

и воспоминаниях» (М., 1976–1989). Указатель существенно облегчил 

поиск имен, позволил составить наглядное представление 

о распространенности сочинений разных мемуарных жанров и их 

количественном соотношении.  

В качестве дополнительного источника биографической 

и библиографической информации могут рассматриваться и некоторые 

монографические исследования по теме, как правило, снабженные 
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обширными списками литературы. Например, монография 

Н. К. Чернышевой, посвященная изучению традиции почитания свт. 

Иннокентия (Кульчицкого) и содержащая сведения о многих 

малоизвестных его агиографах и др. авторах (Чернышева Н. К. 

Почитание святителя Иннокентия Иркутского в духовной культуре 

России: книжная и рукописная традиция (1805–1919 гг.). Новосибирск, 

2009). Библиографические сведения приводятся и в общих 

исторических обзорах: (Дулов А. В. Православная церковь в Восточной 

Сибири в XVII – начале XX веков : в 2 ч. / А. В. Дулов, А. П. Санников. 

Иркутск, 2006; Юрганова И. И. История Якутской епархии. 1870–

1919 гг.: деятельность духовной консистории. Якутск, 2003).  
Все библиографические сведения, выявленные по вторичным 

источникам, в отношении дореволюционных изданий проверяются de 

visu.  

***** 

К восточносибирским писателям причисляются лица, связанные 

с регионом биографически или как участники местного историко-

литературного процесса. Учитываются постоянное или временное 

проживание в Восточной Сибири; служба в регионе (церковная, в том 

числе миссионерская, военная, административная); участие в научных 

и промышленных экспедициях на его территории; публикации 

в местных издательствах и периодических изданиях; распространение 

сочинений автора, опубликованных в центральных изданиях, на 

территории региона; членство в научных и общественных 

организациях и проч. К кругу восточносибирских духовных писателей 

не относятся авторы, писавшие о православии в Восточной Сибири, но 

биографически не связанные с данной территорией (или связанные 

с нею только фактом своего рождения). С другой стороны, 

относительно включенных в словарь авторов их творческое наследие 

раскрывается в полном объеме, то есть указываются сочинения, 

написанные не только в Восточной Сибири, но и за ее пределами.  

Сочинения автора, не входящие в круг духовной литературы 

(например, его естественнонаучные труды) отмечаются, но не 

характеризуются подробно. В библиографию не включаются 

служебные документы, не несущие на себе отпечатка индивидуального 

авторства 4 . Кроме сочинений, указываются также выполненные 

                                                           
4 Повествовательный источник и документ, однако, не всегда легко могут быть 

разграничены: пример – миссионерские отчеты и путевые дневники и записки. 

Составление отчетов о поездках входило в служебные обязанности 

миссионеров. Отчет являлся церковным документом с рядом обязательных 

к упоминанию моментов (маршрут, число окрещенных инородцев, 
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автором переводы, значительную часть среди которых составляют 

миссионерские сочинения, прежде всего переводы евангельских и 

литургических текстов на языки местных народов (монгольский, 

якутский, эвенкийский, алеутский и др.). 

По критерию исчерпывающей полноты выявляются только 

опубликованные сочинения – как отдельными изданиями, так и 

в периодике, а также сборниках. Задача выявления неопубликованных 

текстов специально не ставится, однако все значимые тексты 

и материалы, обнаруженные в архивах, в словаре упоминаются. 

Объем творческого наследия не является решающим фактором: 

автор даже одного, но значимого (с богословской, церковно-

исторической, эстетической и т. п. точек зрения) и оригинального 

(авторского) сочинения должен быть упомянут в словаре.  

Настоящая брошюра представляет собой не сам словарь, но 

подготовительные методические материалы к нему, ее важнейшая 

часть – словник, в котором перечисляются имена писателей, которые 

только должны войти в будущий словарь. Все они отобраны в 

соответствии с перечисленными выше критериями. Задача словника – 

обосновать определение лица как восточносибирского православного 

духовного писателя и описать, в самых общих чертах, жанрово-

тематический состав его творчества, тем самым задав перспективы 

дальнейшему исследованию.  

Нижняя хронологическая граница теоретически обозначена как 

1727 – год основания самостоятельной Иркутской епархии; и самые 

ранние из известных нам на сегодняшний момент сочинений – это 

проповеди, произнесенные на Иркутской кафедре ее первым 

епископом свт. Иннокентием (Кульчицким) (1727–1731). Однако эта 

граница достаточно условна, так как собраны и опубликованы 

проповеди были только в 1873 архим. Модестом (Стрельбицким). 

Основное количество имен приходится на 1860–1880-е, что связано с 

возросшей в это время исследовательской, творческой и 

публикационной активностью духовенства, предопределенной, в свою 

очередь, обновлением традиционной церковной культуры, реформами 

                                                                                                                            
совершенные богослужения и т.п.). Однако большинство из авторов 

использовало форму отчета также для фиксации своих впечатлений о 

путешествии, рассказа о встречах и др. событиях, записи научных 

(исторических, геологических, метеорологических, этнографических и др.) 

наблюдений. Характер текста каждого из таких отчетов – преобладание в нем 

официально-делового или повествовательного дискурса – может быть 

определен только при его прочтении. Поэтому все путевые отчеты, дневники и 

записки миссионеров включены в словарь.  
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духовного образования, развитием церковной археографии и 

историографии, появлением церковной журналистики. На настоящий 

момент наиболее полно в словнике представлены имена иркутского 

и якутского духовенства, в дальнейшем планируется провести такое же 

подробное исследование в отношении Забайкалья и Дальнего Востока. 

Сейчас в словник входит порядка 110 имен, но этот состав может быть 

существенно расширен, что найдет отражение в последующих 

выпусках материалов к словарю и в нем самом.  

Для каждой персоналии, включенной в словник, будет написана 

отдельная словарная статья. Образец ее оформления представлен 

в настоящих материалах (см. очерк об архиеп. Ниле). Очевидно, что 

структура описания для словаря духовных писателей может строиться 

по схеме писательского словаря как такового, формат которого на 

сегодняшний момент хорошо разработан, многократно апробирован и 

осмыслен. Один из лучших примеров – многотомный биографический 

словарь «Русские писатели. 1800–1917» (М., 1989–2011). По его 

образцу материал выстраивается в виде развернутого и 

хронологически последовательного историко-биографического очерка, 

раскрывающего жизненный и творческий путь писателя. Такая форма 

оправдана прежде всего тем, что большинство имен писателей мало 

известны, и информация о них не может подаваться в виде сжатой 

справки и отсылки к другим известным источникам. 

Каждая статья начинается с фамилии, имени и отчества писателя 

(у монахов первым приводится имя, принятое при постриге). Затем 

следуют даты и места рождения и смерти, с указанием противоречий 

в источниках (отмечены звездочками), место погребения и дефиниция, 

в которой перечисляются сферы творческой деятельности, в которых 

проявило себя данное лицо. 

В биографическом очерке отражаются сведения о происхождении, 

родителях, составе семьи, полученном образовании, служебной 

карьере, научной и общественной деятельности, наградах и почетных 

званиях; упоминаются события и обстоятельства, важные для 

характеристики лица и его деятельности. Все даты до 1 февраля 1918 г. 

приводятся по Юлианскому календарю (старому стилю). 

Сведения о литературной деятельности лица вставлены в общую 

канву биографического повествования. Для всех произведений 

указывается место и время первой публикации, а также сведения о 

переизданиях. Если содержание публикации не очевидно из названия, 

приводится его краткая аннотация. При описании наиболее значимых 
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литературных произведений приводятся цитаты из них, а также 

критические отзывы на эти сочинения. 

После биографической статьи следуют рубрицированные перечни 

литературы и архивных материалов о персоне. В разделе «Другие 

сочинения» дается перечень сочинений лица (по хронологии выхода 

в свет), не упомянутых в тексте биографической статьи (упомянутые 

не повторяются). Далее следует раздел «Архивы», который включает 

выявленные архивные материалы о писателе, в том числе и 

неопубликованные рукописи сочинений (обязательно с кратким 

указанием на содержание материалов). Раздел «Библиография» 

включает рубрики «Биографические справочники», «Мемуары», 

«Некрологи», «Литература». Внутри первых двух материал 

расположен по алфавиту изданий, внутри двух последних – по 

хронологии. Все библиографические описания выполнены по ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». 

Цель обнародования словника и подготовительных материалов – 

вынести концепцию словаря на обсуждение и, возможно, получить 

отклик в научном сообществе. Авторы будут благодарны за любые 

отзывы и замечания, а также дополнения, которые просят сообщать по 

адресу: memuaristika@yandex.ru 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Архивы и архивные фонды: 

ГАИО (Государственный архив Иркутской области):  

Ф. 50. Иркутская духовная консистория; Ф. 51. Иркутский 

архиерейский дом; Ф. 54. Иркутский епархиальный училищный совет; 

Ф. 121. Иркутский Вознесенский первоклассный мужской монастырь; 

Ф. 124. Первая Иркутская женская гимназия Хаминова; Ф. 125. Вторая 

женская Иркутская гимназия; Ф. 266. Иркутская соборная Спасская 

церковь; Ф. 267. Иркутская церковь Казанской иконы Божией матери; 

Ф. 268. Иркутский кафедральный собор; Ф. 291. Благочинный церквей 

Братско-острожного благочиния; Ф. 293. Восточно-Сибирский отдел 

РГО; Ф. 412. Михаило-Архангельская церковь Нижнеудинского уезда, 

Ф. 480. Личный фонд Н.С. Романова; Ф. 482. Киренский Троицкий 

монастырь; Ф 484. Иркутская церковь Благовещения; Ф. 485. Иркутское 

епархиальное церковное управление; Ф. 587. Благочинный Иркутских 

городских церквей Иркутской духовной консистории; Ф. 588. Канцелярия 

Иркутского архиепископа; Ф. 592. Объединенный архивный фонд 

Богоявленского и Казанского кафедральных соборов; Ф. 593. Редакция 

газеты «Восточное обозрение»; Ф. 597. Иркутский Знаменский 

общежительный женский монастырь 

НАРС (Я) (Национальный архив Республики Саха (Якутия):  

Ф. И–225 Якутское духовное правление; Ф. И–226 Якутская 

духовная консистория; Ф. И–228 Градо-Якутский Спасский мужской 

монастырь; Ф. И–277. Якутское епархиальное Иннокентьевское 

попечительство; Ф. И–521. Редакция Якутских епархиальных 

ведомостей. 1887–1914; Ф. И–283. Якутская духовная семинария; 

Ф. И–278 Протоиерей Иоанн Неверов; Ф. И–12. Якутское областное 

управление; Ф. И–17 Колымское окружное полицейское управление; 

Ф. И–192. Якутский окружной суд; Ф. И–289. Якутское уездное 

училище; Ф. Р–357 ГКУ РС.  

ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края): 

Ф–7. Забайкальский областной епархиальный училищный совет; 

Ф–8. Забайкальская духовная консистория; Ф–71. Читинская 

учительская семинария; Ф–73. Читинское духовное училище; Ф–153. 

Читинское духовное правление; Ф–282. Церкви Забайкальской 

области; Р–422. Забайкальское епархиальное церковное управление. 

ГАЯО (Государственный архив Ярославской области): 

Ф. 230. Ярославская духовная консистория; Ф. 232. Ярославский 

архиерейский дом; Ф. 236. Ярославская духовная семинария; Фонд 

коллекции рукописей.  
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РГИА (Российский государственный исторический архив): 

Ф. 796. Канцелярия Синода (частично); Ф. 797. Канцелярия обер-

прокурора Синода (частично); Ф. 800. Петроградская синодальная 

типография; Ф. 807. Петербургский духовно-цензурный комитет; 

Ф. 834. Фонд рукописей Синода. 

 

Энциклопедии 

Православная богословская энциклопедия или Богословский 

энциклопедический словарь : в 12 т. / под ред. А. П. Лопухина 

и Н. Н. Глубоковского. – СПб., 1900–1911.  

Полный православный богословский энциклопедический словарь : 

в 2 т. / изд. П. П. Сойкина. – СПб., б. г. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 41 т. – СПб., 

1890–1907.  

Жалсараев, А. Д. Поселения, православные храмы, священнослужители 

Бурятии XVII–XX столетий : энцикл. справ. – Улан-Удэ, 2001. 

 

Отраслевые и тематические библиографические указатели  

Из истории православия на Камчатке (18–20 вв.) : метод.-библиогр. 

материалы / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова ; сост.: 

Н. И. Курохтина, И. А. Верхозина. – Петропавловск-Камчатский, 2005. – 

24 с. 

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях : 

аннот. указ. кн. и публ. в журн. : в 5 т. / сост. Е. А. Акимова и др / Гос. 

б-ка СССР им. В. И. Ленина и др. ; науч. руководство, ред. 

П. А. Зайончиковского. – М., 1976–1989. 

Межов, В. И. Сибирская библиография : указ. кн. и ст. о Сибири на 

рус. яз. и одних только книг на иностр. яз. за весь период 

книгопечатания : в 3 т. / В. И. Межов. – СПб., Т.1–3. 1891–1892.  

Религия и церковь в Тюменском крае : опыт библиогр. : в 3 ч. / 

сост. А. В. Чернышов. – Тюмень, 2004. 

Русское православие на Камчатке и в Русской Америке : библиогр. 

указ. лит. / Камч. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова ; сост.: 

В. П. Мартыненко, Н. И. Курохтина. – Петропавловск-Камчатский, 

1997. – 18 с. 

Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги 1790–1917 гг.: 

в 3 т. – Новосибирск, 2004–2005.  

Список опубликованных трудов алтайских миссионеров на 

русском языке // Из духовного наследия алтайских миссионеров. – 

Новосибирск, 1998. – С. 198–261. 



17 

Степанов, В. К. Материалы к Указателю русской духовной 

литературы, 1801–1992 : библиография / В. К. Степанов ; Всерос. гос. 

б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Синод. б-ка Моск. патриархата. – 

М., 1994. – 63 с.  

Тобольская духовная семинария — кузница священно-церковно-

служительских кадров Сибири (1743–1993) : аннот. указ. лит. / сост. 

А. В. Чернышев; ред. Н. С. Половинкин. – Тюмень, 1993. – 124 с.  

Флоровский Г., прот. Пути русского богословия / прот. 

Г. Флоровский. – Минск, 2006. – 607 с. 

Христианство и новая русская литература XVIII–XX веков : 

библиогр. указ. 1800–2000 / сост.: А. П. Дмитриев, Л. В. Дмитриева ; 

под ред. А. В. Котельникова. – СПб., 2002. 891 с. 

Христианство на Дальнем Востоке : библиогр. указ. / Дальневост. 

гос. ун-т ; сост.: М. Б. Сердюк, Л. В. Одинцова, Е. А. Бебнева. – 

Владивосток, 2000. – 56 с.  

Явловский, П. Систематический указатель статей, помещенных 

в неофициальной части Якутских епархиальных ведомостей за первое 

десятилетие издания (1887–1897 гг.) / П. Явловский. – Сергиев Посад : 

2-я типография А. И. Снегиревой, 1898. – 86 с. 

Языков, Д. Д. Новые материалы для истории русской духовной 

литературы / Д. Д. Языков. – СПб, 1885. – 17 с.  

 

Персональные и биобиблиографические указатели:  

[Евгений (Болховитинов), митроп.] Словарь исторический о 

бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви : 

в 2 т. 2-е изд., испр. и умнож. – СПб., 1827.  

[Филарет (Гумилевский), архиеп]. Обзор русской духовной 

литературы. 862–1863 / соч. Филарета, архиеп. Черниговского. Изд. 3-е., 

с поправками и доп. – СПб., 1884. [Кн. 1 и 2]. – 511 с. 

Протоиерей Василий Иванович Вербицкий (1827–1890) : библиогр. 

указ. трудов к 100-летию со дня кончины / Православ община Всех 

Святых в земле Российской просиявших / ред. Б. Пивоваров ; сост. 

А. Реморов. – Новосибирск, 1990. – 25 с. 

Русские писатели-богословы. Исследователи богослужения и 

церковного искусства : биобиблиогр. указ. ; Богословско-

литургический словарь / Рос. гос. б-ка ; сост.: О. В. Курочкина, 

Н. С. Степанова, А. С. Чистякова ; предисл. О. В. Курочкиной. – М., 

2004. – 480 с. – (Духовные чтения). 

Русские святые, подвижники благочестия и агиографы : словник-

указатель / сост. : И. В. Владышевская, В. Л. Сорокина. – М.,1992. – 

143 с. 
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Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и 

Коломенский, апостол народов Сибири и Америки : библиогр. справ. / 

Православ. гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского ; 

сост.: Б. Пивоваров, О. А. Павлова. – Новосибирск, 1997. – 139 с. 

Словарь книжников и книжности Древней Руси / Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом) ; отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., Вып. 1 : XI – первая 

половина XIV в., 1987. – 493 с. ; Вып. 2 : Вторая половина XIV– XVI в., 

ч. 1 : А–К. – 1988. – 516 с. ; Вып. 2 : Вторая половина XIV – XVI в., ч. 2 : 

Л–Я. – 1989. – 528 с. 

Словарь русских писателей XVIII века / Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом) ; редкол.: А. М. Панченко (отв. ред.) [и др.] : 

[в 3 вып.]. – Л. : СПб., 1988–2010. Вып 1 : (А–И). 1988. 358 с. ; Вып. 2 : 

К–П. – 1999. – 509 с.  

Сулоцкий Александр Иванович (1812–1884) // Русские писатели-

богословы : биобиблиогр. указ. Вып. 1 : Историки церкви / Рос. гос. 

б-ка, Новоспасский монастырь ; сост.: О. В. Курочкина, Н. С. Степанова, 

А. С. Чистякова. – М., 1997. – С. 139–152. 
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СПИСКИ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Нарицательные слова 

 

 

авг. – август 

апр. – апрель 

архиеп. – архиепископ 

архим. – архимандрит 

в. – век 

вмч. – великомученик 

г. – город 

губ. – губерния 

д. – дело; деревня 

дек. – декабрь 

дух. – духовный (-ая, -ое) 

др. – другой (-ая, -ое) 

еп. – епископ 

иером. – иеромонах 

к. р. – коллекция рукописей 

л. – лист 

митр. – митрополит 

нояб. – ноябрь 

обл. – область 

ок. – около 

окт. – октябрь 

оп. – опись 

преосв. – преосвященный 

преп. – преподобный 

препод. – преподаватель  

прот. – протоиерей 

руб. – рублей (при числах) 

с. – село 

св. – святой; священный 

свт. – святитель 

свщмч. – священномученик  

свящ. – священник 

сент. – сентябрь 

см. – смотри 

ст. – степени (при числах) 

тыс. – тысяч (при числах) 

у. – уезд 

ф. – фонд 

февр. – февраль 

церк. – церковный (-ая, -ое) 

янв. – январь 
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Названия учреждений 

 

ГАИО – Государственный архив Иркутской области 

ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 

ИОГУНБ – Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека 

НАРС (Я) – Национальный архив республики Саха (Якутия) 

НБ ИГУ – Научная библиотека Иркутского государственного 

университета 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РНБ – Российская национальная библиотека 

 
Названия изданий 

 

АЕВ – Астраханские епархиальные ведомости 

ВИ – Всемирная иллюстрация 

ДЧ – Душеполезное чтение 

ЕЕВ – Енисейские епархиальные ведомости 

ЗЕВ – Забайкальские епархиальные ведомости 

ИДРДВ – История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях 

ИЕВ – Иркутские епархиальные ведомости 

ПБ – Православный благовестник 

ПС – Православный собеседник  

РА – Русский архив 

СЕВ – Самарские епархиальные ведомости 

ХЧ – Христианское чтение 

ЦВ – Церковный вестник 

ЦОВ – Церковно-общественный вестник 

ЯкЕВ – Якутские епархиальные ведомости 

ЯрЕВ – Ярославские епархиальные ведомости 
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ПРИМЕР СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

 
НИЛ (Исакович Николай Федорович) 

(9 дек. 1796*, по др. сведениям 9 дек. 1798** 

или 9 дек. 1799***, с. Орехи Оршанского 

у. Могилевской губ. – 21 июня 1874, 

Ярославль, погребен в Спасо-

Преображенском монастыре [архиерейский 

дом], в приделе преп. Нила Столобенского 

Печерской церкви), архиепископ; богослов, 

религиовед, переводчик, геолог, мемуарист. 

Родился в семье священника Николаевской 

церкви с. Орехи Могилевской епархии. Отец 

скончался еще до рождения сына, 

воспитанием занималась мать Марфа 

Ивановна (ок. 1772–1846, Гродно; над ее 

могилой в 1848 Н. устроил церковь во имя 

преп. Марфы). 

Первоначальное образование получил 

в Оршанском духовном училище, после окончания которого поступил 

в Могилевскую духовную семинарию. В 1821 в числе лучших 

выпускников направлен для продолжения образования в С.-Петербургскую 

духовную академию. Во время учебы в академии опубликовал 

в сборнике трудов студентов свою первую богословскую работу – 

статью «О бесноватых, упоминаемых в Евангелии» [Некоторые 

упражнения студентов Санкт-Петербургской духовной академии 

шестого учебного курса. СПб., 1825. Ч. 3. С. 272–286].  

Академию окончил в 1825 старшим кандидатом с правом 

получения степени магистра по выслуге двух лет в духовном 

ведомстве. 22 авг. 1825 принял постриг (с именованием Нилом в честь 

преп. Нила Столобенского) и был рукоположен в иеродьяконы, 

а 29 авг. – в иеромонахи. 

5 сент. 1825 назначен инспектором Черниговской духовной 

семинарии и ректором духовных училищ. В нояб. 1827 удостоен 

степени магистра богословия. В мае 1828 переведен в Киевскую 

духовную академию на должности инспектора и профессора 

богословия. 2 сент. 1830 назначен ректором Ярославской духовной 

семинарии, 12 окт. – архимандритом Ростовского Богоявленского 

Авраамиева монастыря. 

В янв. 1835 вызван в столицу «на чреду священнослужения и 

проповеди слова Божия». 8 дек. 1835 хиротонисан в епископа Вятского 

Архив НБ ИГУ, Иркутск, 
1840-е гг. 



22 

и Слободского. В Вятке сосредоточился на миссионерской 

деятельности среди вотяков, черемис, мари [рапорты Н. об обращении 

инородцев см.: РГИА, ф. 796, оп. 117, д. 1345; оп. 118, д. 73; оп. 119, 

д. 120 и др.; сообщил Д. А. Карпук]; за время его управления епархией 

было крещено 5 235 человек. Борьба с расколом велась 

преимущественно путем учреждения единоверческих приходов 

и церквей: об открытии единоверческих приходов в Ижевском 

и Воткинском заводах [РГИА, ф. 796, оп. 117, д. 1179], о расположении 

местных раскольников принять единоверие и об учреждении 

единоверческой церкви в Омутницком заводе [РГИА, ф. 796, оп. 117, 

д. 1405]; о построении в г. Сарапуле единоверческой церкви [РГИА, 

ф. 796, оп. 118, д. 1321] и др. 

23 апр. 1838 назначен епископом Иркутским и Нерчинским 

(кафедра в Иркутске), 2 июня выехал из Вятки, 22 июля прибыл 

в Иркутск; обстоятельства путешествия нашли отражение в путевых 

записках, которые были опубликованы уже по возращении Н. из 

Сибири. 

В Иркутской епархии обратил особое внимание на кадровый 

вопрос. По его ходатайству Синодом был издан указ от 5 окт. 1839, 

предписывавший др. архиереям содействовать переводу в Иркутскую 

епархию достойных и благонадежных священнослужителей. К 1840 

в Иркутск были направлены 25 выпускников Владимирской, Рязанской 

и Тульской духовных семинарий. Эта практика поддерживалась и 

в дальнейшем: см. рапорты Н. о перемещении священнослужителей 

в Иркутскую епархию [РГИА, ф. 796, оп. 120, д. 135, 179, 637, 1393; 

оп. 121, д. 243, 1623, 1624; оп. 122, д. 497; оп. 123, д. 199 и др.]. 

13 апр. 1840 Н. возведен в сан архиепископа. 

В 1841 из состава Иркутской была выделена самостоятельная 

епархия Камчатская, Курильская и Алеутская, первым епископом 

которой стал бывший подчиненный Н. Иннокентий (Вениаминов). 
Проезжая в свою епархию через Иркутск, преосв. Иннокентий познакомился с Н. и 

оставил о нем следующий отзыв: «О преосвященном Ниле и говорить нечего: вы 

изволите знать его по его действиям и писаниям. Я скажу только, что я, не видавшись с 
ним, хотя и высокое имел об нем мнение, но гораздо менее, чем теперь, познакомившись 

с ним лично. Действительно счастлива Иркутская епархия, имея такого архипастыря, ибо 

он устроит ее; и хотя я люблю Иркутск и желаю ему всего лучшего, но, предпочитая 
большую и общую пользу меньшей, от души желаю, чтобы преосвященный Нил был 

приближаем к столицам, и чем скорее, тем лучше, но не ранее трех лет. Немного у нас 

архиереев с таким умом, деятельностью и опытностью» [Письмо высокопреосвященного 
Иннокентия к графу Н. А. Протасову // Рус. архив. 1879. № 7.С. 272]. 

Огромная территория Иркутской епархии создавала сложности для 

миссионерской работы и организации приходской жизни населения. 

Н. принадлежала идея создания передвижных «походных» церквей. 
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В 1844 по его представлению Синод благословил учреждение 

в Якутской обл. двух «походных» храмов – Николаевского 

и Благовещенского. 

Сам Н. за 16 лет управления Иркутской епархией совершил до 

20 поездок для ее обозрения. Самая длительная (по Лене до Якутска и 

обратно) состоялась летом 1843 [РГИА, ф. 796, оп. 125, д. 631 (по 

донесению Н. об обозрении им епархии)]. Обстоятельства путешествий 

фиксировались в путевых дневниках, на основе которых были 

составлены обширные путевые заметки, впоследствии 

опубликованные. 

Н. уделял большое внимание развитию духовного образования. 

При монастырях и церквях регулярно открывались церковно-

приходские школы, было построено новое здание для Иркутской 

духовной семинарии (1846), открыто женское духовное училище при 

Иркутском Знаменском женском монастыре (1853). 

За время управления Н. в Иркутской епархии было открыто 

76 церквей, которые строились и ремонтировались преимущественно 

на средства купцов, заслуги которых отмечались орденами и др. 

наградами [представления Н. о награждении см.: РГИА, ф. 796, оп. 128, 

д. 1902, 2008; оп. 133, д. 2504]. В 1849 был составлен план 

строительства нового кафедрального собора во имя Казанской иконы 

Божьей матери, первоначальный капитал для постройки которого 

(250 тыс. руб.) пожертвовал купец-золотопромышленник 

Е. А. Кузнецов; закладка собора состоялась уже после оставления 

Н. епархии (1875; освящен в 1894) [Виноградов, А. Летопись о 

построении в Иркутске нового кафедрального собора. Иркутск, 1896. 

С. 3–4]. 

Трудами Н. в 1851 у целебных минеральных источников в южном 

предгорье Саянского хребта в 257 верстах от Иркутска была основана 

и приступила к миссионерской работе Нилова Столобенская пустынь, 

задуманная как миссионерский и просветительский центр и 

одновременно лечебница.  
Во время первой поездки на минеральные источники в 1845 Н. «выразил Руперту 

[генерал-губернатор Восточной Сибири в 1837–47] мысль устроить здесь пустынь, 

построить церковь, учредить причт и таким образом сделать это место рассадником 

духовного и гражданского просвещения между окрестными инородцами» [Попов Н. 

Ниловская пустынь // ЯрЕВ. 1864. Ч. неофиц. № 34. С. 329]. Было принято решение о 
передаче земли и расположенных на ней строений духовному ведомству. В 1847 Н. 

обратил в Синод с просьбой об учреждении пустыни. Высочайшим указом от 9 июня 

1851 пустынь была открыта [РГИА, ф. 796, оп. 128, д. 782 (по доношению архиеп. 
Иркутского Нила об утверждении Пустыни, основанной на Турано-Иркутских 

минеральных водах)]. «Две особенные цели имелись еще в виду при учреждении этой 

обители: одна – чтобы озарять окрестных язычников светом Христовой веры, укоренять 
в среде обращенных истины ее учения, распространять меж ними грамотность и те 
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начала, на коих зиждется просвещение; другая – чтобы введением при пустыни 

хлебопашества показать новым христианам пользу оного, возбудить в них стремление к 

подражанию и, путем ознакомления с сельским хозяйством, способствовать переходу из 
кочевого быта в оседлое состояние» [Заслуги преосвященного Ярославского Нила (по 

всеподданнейшему отчету обер-прокурора Святейшего Синода графа Д. Толстого по 

ведомству православного исповедания за 1874 год) // ЯрЕВ. 1876. № 14. Ч. неофиц. 
С. 111–112)]. Однако ввиду своей удаленности и труднодоступности, пустынь не 

выполнила возложенных на нее миссионерских функций и постепенно пришла в упадок. 

Была возрождена в 1970-е в качестве курорта. 

Н. был активным миссионером и противником ламаизма, но 

выступал против тотальной русификации инородческого населения; 

являлся сторонником проповеди христианского учения на языках 

коренных народов Сибири, изучал бурят-монгольский язык, занимался 

переводами на него Св. Писания и богослужебных текстов. 

Помощником владыки был окрещенный им бурятский лама Дембрел, 

впоследствии известный монголовед, переводчик и миссионер, лектор 

Петербургского университета Н. И. Нилов-Доржеев. Переводческая 

деятельность была продолжена Н. и после оставления иркутской 

кафедры. Его переводы регулярно публиковались в Синодальной 

типографии [РГИА, ф. 796, оп. 138, д. 2310; оп. 140, д. 1669 (донесения 

и представления Н. о переводе на монгольский язык, печатании и 

рассылке богослужебных книг)]: «Четвероевангелие и Апостол» 

(1852), «Чин Божественной литургии и последования: вечерни, 

утрени, св. крещения, исповеди, причащения больных, обручения, 

венчания и освящения воды» (1852), «Требник» (1858), «Начатки 

христианского учения» (1858), «Ирмология» (1863), 

«Молитвослов» (1863), «Русско-бурятский букварь» (1865), 

«Октоих» (1866), «Краткий молитвослов» (1867), «Постная триодь» 

(1869), «Служебник» (1870), «Требник» (1870), «Цветная триодь» 

(1870), «Краткий катехизис» (1870), «Общая минея» (1871), 

«Часослов» (1874) [РГИА, ф. 796, оп. 138, д. 2310 (о печатании и 

рассылке переведенных с славянского на монгольский язык 

богослужебных книг); оп. 140, д. 1669 (о напечатании требника и 

служебника на монгольском языке); оп. 149, д. 322 (о напечатании 

рукописи на монгольском языке «Постная Триодь»)]. 
Переводческая деятельность Н. была высоко оценена как обер-прокурором Синода 

Д. А. Толстым [Заслуги преосвященного Ярославского Нила… С. 111], так и в научной 
среде [Позднеев, А. М. Последние издания Православного миссионерского общества на 

разговорном калмыцком языке. СПб., 1895. С. 26]. Критическим был отзыв иркутского 

архиеп. Вениамина (Благонравова), отмечавшего, что переводы «сделаны на древний, 
книжный язык, который понимают только ученые буряты, и притом со множеством 

ошибок не только против чтения, но и против грамматики бурятского языка» [Письма 

Вениамина, архиепископа Иркутского к Казанскому архиепископу Владимиру (1862–
1889 гг.). М., 1913. С. 109]. 
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Н. был знаком с декабристами, отбывавшими ссылку недалеко от 

Иркутска. В путевых записках он упоминал о знакомстве с 

«некоторыми лицами» из поселенцев с. Урика (там отбывали ссылку 

С. Г. Волконский, М. С. Лунин, А. М. и Н. М. Муравьевы), а также 

с. Оёк (С. П. Трубецкой) [Путевые записки. Ярославль, 1874. С. 67–69]. 

О тесном общении с Н. упоминали и сами декабристы, в частности 

Трубецкой [Трубецкой, С. П. Материалы о жизни и революционной 

деятельности. Иркутск, 1987. Т. 2. С. 189]. С ссыльнопоселенцами Н. 

объединяли, в частности, библиофильские интересы, он обменивался с 

ними труднодоступными в Сибири изданиями. 

24 дек. 1853 Н. был назначен архиепископом Ярославским и 

Ростовским [РГИА, ф. 796, оп. 134, д. 2215 (о назначении Н. архиеп. 

Ярославским); ГАИО, ф. 587, оп. 1, д. 168 (о назначении Н. 

архиепископом Ярославским)]. 

Из Иркутска Н. вывез обширный личный архив и часть книг. 

Некоторые книги и документы погибли во время сплава по Ангаре, но 

большая часть их сохранилась и ныне находится в Гос. архиве 

Ярославской обл. и Ярославском историко-архитектурном музее-

заповеднике. В составе архива: материалы о свт. Иннокентии 

(Кульчицком), копии указов времен Анны Иоанновны, списки 

иркутских городских летописей, рукописи путевых дневников Н., его 

переписка, миссионерские путевые журналы и др. 
Среди документов собрания Н. особенно важны: сборник «Записки, относящиеся 

до Сибири» (из содержания: Летопись губернского города Иркутска. 1652–1778 гг.; 

Краткий очерк истории Иркутской иерархии от начала учреждения оной до 1835 года; 

Иерархи Иркутской паствы. От Иннокентия святого до Нила (10 епископов и 
архиепископов), с указанием времени управления и других обстоятельств; Два 

примечания, касающиеся истории Иркутской Спасской церкви и даты смерти свт. 

Иннокентия; Историческое обозрение ссылки в Сибирь на поселение; Рапорт из 
Якутского духовного правления архиепископу Нилу о распространении христианства 

в Якутии; О бытии свт. Иннокентию действительным иркутским архиереем. Копия 

с указа Синода от 15 января 1727 г.; Повествование о Сибири. Латинская рукопись 
XVII столетия, изданная с российским переводом и примечаниями Григорием 

Спасским), а также «Отчеты по управлению Иркутской епархией архиепископа 

Нила» [ГАЯО, ф. к. р., д. 181 (187), д. 182 (31)]. 

По прибытии в Ярославскую епархию Н. сосредоточил свои 

миссионерские усилия на борьбе с расколом, основным методом 

которой стало устройство единоверческих церквей; были учреждены 

единоверческие приходы в центре раскола г. Романове-Борисоглебске 

(1854), в с. Великом Ярославского у. (1859), с. Старо-Борисоглебском 

Пошехонского у. (1859). 

В 1856 вызван в Петербург для присутствия в Синоде [РГИА, 

ф. 796, оп. 137, д. 656 (По предложению обер-прокурора Синода 
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о присутствии Н. в Синоде)]. Исполнял обязанности цензора духовных 

изданий при Синоде.  
Деятельность Н. как цензора рассмотрена в книге Д. А. Карпука [Карпук Д. А. «Для 

чего увековечивать печатью то, что достойно не памяти, а забвения?», или несколько 
слов о цензорской деятельности архиепископа Нила / Д. А. Карпук. Архиепископ Нил 

(Исакович) (1799–1874): геолог, минералог, палеонтолог и богослов. СПб., 2015. С. 105–

113]. Приведенные в книге архивные материалы позволяют судить о строгости и 
принципиальности Н. как цензора. Им был сделан ряд существенных замечаний 

в отношении сочинений авторитетных в научной и церковной среде лиц: «Священной 

истории Нового Завета» доктора богословия, протоиерея Михаила Богословского 
(Н. были отмечены все фразы и выражения, неточно передающие содержание 

библейского текста, среди ошибок: указание на то, что омовение ног Спасителем своим 

ученикам произошло не в среду, как писал автор, а в четверг) [РГИА, ф. 807, оп. 2, 
д. 1358, л. 210–210 об.]); «Наука и литература при Петре Великом» П. П. Пекарского, по 

поводу отдельных эпизодов из которого, дискредитирующих образ жизни и деятельность 

православного духовенства, Н. писал: «Для чего увековечивать печатью то, что достойно 
не памяти, а забвения?» [РГИА, ф. 807, оп. 2, д. 1303, л. 7–7 об.]. Некоторые ключевые 

позиции, с которых Н. как цензор судил о духовной литературе, видны из отзыва на 

запрещенное им к печати сочинение протоиерея Остромыслова «О духе Православия»: 
«Выражая в общем характер грубого мистицизма, сочинение в частностях своих 

преисполнено парадоксами, до невероятия странными. Приняв за аксиому, что человек и 

весь род человеческий есть ничто, есть ноль и что для блаженства его необходима такая 
жизнь в Боге и с Богом, какую имеет дитя в матерней утробе, приняв, говорю, положения 

сии за аксиоматические, автор зиждет на них свою теорию. С грустию смотрит он на 

преуспеяние наук. Столп Вавилонский видит во всех произведениях искусства и 
художеств» [РГИА, ф. 807, оп. 2, д. 1359, л. 157–157 об.]. 

В авг. 1856 Н. принимал участие в коронационных торжествах 

в Москве; 30 мая 1858 присутствовал при освящении Исаакиевского 

собора в Петербурге [РГИА, ф. 796, оп. 139, д. 1016 (О разрешении Н. 

остаться в Петербурге по 30 мая для участия в освящении собора)]. 

В Петербурге Н. занимался научной работой, выпустил в свет свой 

главный научный труд «Буддизм, рассматриваемый в отношении 

к последователям его, обитающим в Сибири» (СПб., 1858) – 

исследование на стыке религиоведения, истории и этнографии, 

содержавшее исторический очерк распространения буддизма 

в Забайкалье и Прибайкалье в контексте расселения и миграции 

бурятских племен и систематическое изложение буддийской 

космологии, гносеологических и нравственных основ учения. 

Черновые записи к исследованию о буддизме хранятся в составе 

личного рукописного собрания Н. в Гос. архиве Ярославской области 

[О Забайкальском буддизме и тамошних ламах (писано в 1852-м 

году). ГАЯО, фонд коллекции рукописей, оп. 1, д. 316 (286), л. 1–195.] 
Интерес и глубокие познания в буддизме у православного архиерея, однако, 

вызвали неоднозначное отношение в церковной среде. Отрицательно о книге отозвался 

московский митр. Филарет (Дроздов): он счел непозволительным «поставить имя 
православного архиерея на книге о буддизме, в которой подробное описание устава 

буддийского богослужения с подробностями, только очевидцу доступными, и прочих 
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нелепостей буддизма, пересыпано необъясненными монгольскими словами и – 

латинскими стихами из Горация, Овидия, Лукреция и пр.» [Филарет (Дроздов). 

Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского по 
учебным и церковно-государственным вопросам. М., 1886. Т. 4. С. 339–340]. 

Вынужденный защищать свое сочинение, Н. в записке (1858) в Синод приводил 

следующие аргументы: «Святейшему Синоду известно, сколь обширна область 
буддизма. Начиная от Индии и Тибета до сопредельной с Восточною Сибирью 

Китайской Монголиею, поклонники Будды считаются миллионами. Даже в пределах 

нашего отечества буддизм, явившись случайно, нашел благоприятную для себя почву 
в странах сибирских… и господствует от Амура до Лены… Явление это, от каких 

причин не происходило бы, не должно ускользать от взора и внимания людей 

благомыслящих. И чем глубже язычество в виду православного населения пускает корни 
свои…, тем вящние даются побуждения к раскрытию источных начал зла, к 

обнаружению оснований, на которых утверждается столп лжемудрия… Мысль сию имел 

сам Петр Великий, когда, отправляя Духовную миссию в Пекин, обязывал членов ее 
собрать сколь можно верные сведения о буддийской вере. Но предмет этот доныне 

остается не исследованным не только в подробностях, но и в главных своих частях» 

[РГИА, ф. 807, оп. 2, д. 1283, л. 34–34 об.]. 
Рецензию (анонимную) на книгу Н. дал известный радикальный критик 

Н. А. Добролюбов. Рецензия представляла собой простой пересказ некоторых положений 

труда Н., дополненный прямыми цитатами из него. Пытаясь провести 
материалистические взгляды на происхождение и сущность всякой религии, 

Добролюбов подчеркивал близость буддизма и христианства, вследствие чего рецензия 

подверглась некоторой корректировке по требованию цензуры [Современник. 1858. 
№ 11. Отд. 2. С. 51–64]. Бесцензурная публикация состоялась в 1862 [Добролюбов Н. А. 

Сочинения. СПб., 1862. Т. 2. С. 357–370]. 

В настоящее время установлено, что Н. в своих изысканиях опирался на 
монголоязычные источники, среди которых были не только бурятские дацанские 

издания, но и пекинские и ургинские ксилографы. Современные специалисты признают 

труд Н. одним из лучших образцов миссионерского исследования о буддизме 
в Российской империи [Цыремпилов, Н. В. Буддизм и империя: Бурятская буддийская 

община в России (XVIII – нач. XX в.). Улан-Удэ, 2013. С. 4–5]. 

В 1858 Н. был освобожден от присутствия в Синоде [РГИА, ф. 796, 

оп. 139, д. 885 (о вызове на место Н. архиеп. харьковского Филарета)] 

и вернулся в Ярославль.  

В 1860 в Ярославле был издан сборник «Слова и речи 

архиепископа Нила», в который вошли проповеди и торжественные 

речи, произнесенные главным образом на иркутской кафедре: «На 

освящение церкви в Институте Восточной Сибири и открытие 

его», «На освящение церкви Иркутского архиерейского дома», «На 

освящение церкви в тюремном замке», «При заложении 

в Иркутске церкви и дома Института Восточной Сибири, для 

воспитания девиц», «При освящении новопостроенного 

в Иркутске для семинарии дома и открытии в нем учения», «При 

заложении в Иркутске училища Евфимия Кузнецова для 

воспитания девиц духовного звания», «При открытии в Иркутске 

Александровского детского приюта» и др.  
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Усилиями Н. были основаны первые в России епархиальные 

ведомости. Идея их издания принадлежала архиеп. Херсонскому 

Иннокентию (Борисову) и возникла еще в 1853, но не была 

реализована из-за Крымской войны. 31 дек. 1859 вышел указ Синода, 

согласно которому каждая епархия должна была издавать свои 

ведомости. Н. отреагировал на указ быстрее других: 16 апр. 1860 

вышел первый в России выпуск епархиальных ведомостей [РГИА, 

ф. 796, оп. 141, д. 290 (об издании «Ярославских епархиальных 

ведомостей»)]. 

В неофициальной части «Ярославских епархиальных ведомостей» 

(далее «ЯрЕВ») Н. регулярно публиковал свои труды (за подписью 

А. Н.).  

В первые два года издания в газете был напечатан цикл его речей и 

проповедей [«Слово в день успения Пресвятыя Богородицы» (1860. 

№ 20), «Слово на Новый год» (1861. № 1), «Слово в день 

восшествия на престол государя императора Александра 

Николаевича» (Там же. № 8), «Беседа в день обнародования 

высочайшего манифеста о даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей и об устройстве быта 

их» (Там же. № 12), «Слово на день Пасхи» (Там же. № 17), «Слово 

в высокоторжественный день тезоименитства ее величества, 

благочестивейшей государыни императрицы Марии 

Александровны» (Там же. № 30) и др.]. 
Проповеди Н. отличаются поэтической насыщенностью слога, обилием лирико-

медитативных моментов и философских обобщений: «Будущее есть для нас 

беспредельная область мрака и неизвестности, к запертым вратам коей еще не один 
человек на земле не находил ключа… И ныне, стоя на пределах нового периода времени, 

мы стоим как бы на краю мрачной страны, из недр которой невидимая рука, 

таинственным для нас образом, готовится извести судьбу нашу… Не примечаем ли мы 
сами, как скоро среди сует и развлечений наших, сменяются пред нами дни и ночи, 

проходят месяцы, погружаются в бездне времени целые годы… Кратко течение жизни 

нашей, близок роковой предел земного нашего странствования… И так доколе есть день 
и не пришла вечная ночь, не медли, странствующий воин Христов! Не медли при реках 

Вавилона – мира сего; стремись с быстротою еленя к Богу крепкому, Богу живому…» 

[Слово на Новый год… С. 4–7]. 

В ведомостях за 1860 была опубликована публицистическая статья 

Н. «Пустынь преподобного Нила, Столобенского чудотворца, 

в горах Саянских» [Рукопись см.: Записки, относящиеся до Сибири. 

ГАЯО, фонд коллекции рукописей, оп.1, д. 181 (187), л. 261–276 об.], 

рассказывающая об истории создания им пустыни и содержащая 

поэтическое описание места, в котором она расположилась:  
«Шум возрастал с каждым шагом. Сквозь чащу более и более поблескивали воды, 

наконец открылся поток Ихеугун (большая вода). Ложе потока так устроено, что даже 

привыкшему к дивам сибирской природы, нельзя оставаться холодным зрителем. Сила 
таинственного чувства, внушаемого грозным величием, невольно потрясает душу 
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каждого. При таких впечатлениях путник переезжает на левый берег Ихейгуна. Переезд 

этот справедливо можно назвать вступлением в предместье Ниловой пустыни… Не раз 

восходил я на утес, который первым является на плане пустыни. Там мысль моя 
свободно парила. Там открывались предо мною тысячи пирамидальных отделов Саяна 

неизъяснимым разнообразием теней, с неуловимым ни для какой кисти отражениями 

света. Высоты, проглядывая из-за облаков, серебрятся, рдеют, горят сапфирами, 
изумрудами и вдруг покрываются черным саваном. Не так ли, думал я, гаснет, меркнет 

блеск человеческой славы? Не так ли быстролетны все радости наши и надежды? По 

временам отправлялся я к пещере, открытой на бурный поток и облегающие его скалы. 
Там учился смотреть на все земное оком тех, которые, признавая себя странниками мира, 

проводили жизнь свою, скитаясь в горах, в вертепах и пропастях земных» [№ 37. С. 237–

240].  

Исторические статьи Н., опубликованные в течение 1861 в «ЯрЕВ» 

[«Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне 

архиерейский дом» (№ 1, 3–5, 7, 9–12); «Ризница ярославского 

архиерейского дома» (№ 17); «Настоятели ярославского Спасского 

монастыря» (Там же); «Житие св. благоверных князей: 

преподобного отца нашего Феодора и чад его Давида и 

Константина, ярославских чудотворцев» (№ 25–26)], вышли затем 

отдельным изданием [Ярославский Спасо-Преображенский 

монастырь, что ныне архиерейский дом, с присовокуплением 

жития св. благоверных князей Феодора, Давида и Константина 

ярославских чудотворцев и хронологического указателя иерархов 

ростовской и ярославской паствы (Ярославль, 1862; 2-е изд. 

Ярославль, 1869)]. 
Лейтмотивом повествования, связующим разные по жанру (от каталожного 

описания ризницы до агиографии) и содержанию материалы в единое целое, стало 
представление о Спасо-Преображенском монастыре как духовном центре Ярославля и 

всей Ярославской губернии: «На левом берегу Которости, близ впадения ее в Волгу, 

высятся каменные стены и башни, блещут кресты и главы церквей. Это древний 
ярославский Спасо-Преображенский монастырь, нынешний архиерейский дом. История 

его связуется с историею края. Еще град Ярославль младенчествовал, а в Спасовом уже 

курился фимиам, возносилися мольбы. К Спасу притекали князья и народ. Перед Спасом 
давались обеты, слезы радостей и горя изливались пред ним. При бедствиях народных, 

искали все спасения под благодатию Спаса, под сению обители его…Читатель! Ежели 

когда-либо приведут тебя обстоятельства или благоговение быть в Спасской обители, то, 
не входя в Преображенскую церковь, остановись в ее преддверии и размысли, что пред 

лицем ея протекли шесть с половиною веков и ряд поколений; промчались бурным 

потоком страшные полчища ордынцев и буйная рать надменных ляхов; перед лицеем ея 

сто раз город Ярославль восставал и падал; сто раз омывался кровию, очищался 

в горниле народных бедствий, и притекал на место сие, чтобы излить душу свою пред 

Господом. С этими мыслями приближайся к святилищу, восходя по ступеням, ведущим 
к его преддверию» [ЯрЕВ. 1861. № 1. С. 7–9]. «Что испытали башни, то досталось и на 

долю стен… Шесть с половиной веков, промчавшихся над Спасо-Преображенской 

обителью, не могли не оставить в ней воспоминаний о себе – воспоминаний грустных 
и радостных, бурных и тихих. К ним-то обращается теперь наша мысль, об них беседа 

наша…» [ЯрЕВ. 1861. № 10.С. 90–91].  
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С высокой долей вероятности Н. может быть приписан ряд 

анонимных статей по истории Сибири от ее освоения русскими до 

описания современных городов и существующей системы управления, 

публиковавшихся в неофициальной части «ЯрЕВ» [«Общий взгляд на 

покорение Сибири под Российскую державу» (1860. № 22), «Взгляд 

на старинных обитателей Сибири» (Там же), «Религия сибирских 

племен» (1860. № 23), «Русское народонаселение Сибири» (Там же), 

«Время и обстоятельства застроения городов Сибири» (1860. № 24), 

«Населенность главных мест» (Там же), «Управление в Сибири» 

(1860. № 25), «Краткое сказание о святителе Иннокентии 

чудотворце, первом иркутском епископе» (1860. № 44), «Начало и 

возрастание Иркутска» (1861. № 43), «Церкви города Иркутска» 

(1861. № 44), «Учреждение Иркутской епархии» (1861. № 46), 

«Иннокентий святой – первый Иркутский епископ» (1861. № 48), 

«Иркутские иерархи» (1861. № 50–52)]. 
В указателе к неофициальной части «ЯрЕВ» за 1860–92, составленном 

А. А. Титовым (Сергиев Посад, 1893), авторство этих статей не определено. Однако по 
содержанию они могут быть атрибутированы Н. Первые четыре статьи представляют 

собой сокращенные отрывки из его книги «Буддизм…» (СПб., 1858). «Краткое 

сказание о святителе Иннокентии…» текстуально совпадает с опубликованной 
в «Духовной беседе» за подписью Н. статьей «Сказание о святителе Иннокентие, 

первом Иркутском епископе и чудотворце» (1860. № 44). Менее уверенно 
устанавливается авторство Н. относительно цикла статей «Иркутские иерархи». Однако 

завершающее его подробное жизнеописание самого Н. (прочие биографии в основном 

кратки) похоже на автобиографию: повествование субъективно (присутствует описание 
эмоций, переживаний), автор обращается к др. сочинениям Н. (в т. ч. к еще 

неопубликованным его путевым заметкам), подробно излагает его жизненные 

обстоятельства. 

В «ЯрЕВ» в 1868–71 публиковались и обширные путевые записки 

Н. (1868. № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 28–30, 32–34, 36, 38, 

39, 43–47, 50–52; 1869. № 1, 5, 8, 10, 11, 16–18, 21, 22, 25–27; 1870. 

№ 31, 34–36, 38, 43, 44, 47, 48, 51, 52;1871. № 5–12), вышедшие затем 

отдельными изданиями: «Путевые записки а[рхиепископа] Н[ила]» 

(Ч. 1. Ярославль, 1869); «Путевые записки а[рхиепископа] Н[ила]» 

(Ч. 2. Ярославль, 1871). Вскоре вышло объединенное 2-е издание (Ч. 1–2. 

Ярославль, 1874). Рукописи путевых записок и дневников (в том числе 

некоторые тексты, не вошедшие в указанные выше публикации) 

хранятся в ГАЯО, в составе личного рукописного собрания Н.: 

[Путевые записки архиепископа Нила. ГАЯО, фонд коллекции 

рукописей, оп. 1, д. 183 (29) (Записки, веденные в путешествии по 

Забайкальскому тракту и вообще в Забайкальском крае в 1839 году. 

л. 1–24 об.; Записки по Ленскому пути в 1840 году. л. 24а–34 об.; Путь 

по Ленскому тракту 1851 года. д. 35–41); д. 205. (Путевые записки, 

веденные архиепископом Нилом во время поездки в г. Якутск 
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в 1843 году с 4 числа июля по 4-е число сентября. л. 1б–146 об.; 

Путевые записки в путешествии по тракту Ангарскому в 1844-м году. 

л. 148–170 об.; Записки по Забайкальскому тракту. 1846. л. 183–198. 

Записки, веденные в путешествии по Московскому тракту в 1850 году. 

л. 206–218 об.); д. 205 (678) (Путевые записки от Иркутска до 

Ярославля. Май 1854 года. л. 1–31; Путь от Иркутска до Ярославля. 

1854. л. 40–111)]. 
Опубликованные в Ярославле записки включают три части: «От Вятки до 

Иркутска», «Путешествие в Якутский край», «От Якутска до Иркутска». Путешествие из 

Вятки в Иркутск состоялось в 1838, когда Н. ехал к месту нового назначения. В этой 
части излагаются его первые впечатления от Сибири, дается характеристика (довольно 

критичная) городов, расположенных по Московскому тракту. Путешествие по Лене до 

Якутска и обратно было предпринято в 1843 для обозрения епархии и миссионерской 
проповеди среди местного населения. Основное содержание путешествия в Якутский 

край – описание приленской природы, расположенных вдоль Лены населенных пунктов 

и церквей, хроника путешествия, философские размышления об исторической судьбе 
Сибири, природе и цивилизации, просветительской роли христианства, проблемах 

миссионерства и др. Значительное место в записках занимают научные наблюдения, 

прежде всего геологические. Н. проявляет глубокие познания в геологии, пользуется 
специальной терминологией. Изучая обнажения Гусельных гор, он так пишет об их 

происхождении: «Кто внимательно смотрел на разрезы гор и глубин, тому известно, что 

земная толща разграничивается пластами, разнящимися один от другого не цветом 
только, но и условиями своего состава. Первою из сил, принимавших в деле сем участие, 

без сомнения, была вода. Она же, конечно, произвела и Гусельные горы, зачавши их 
в недре древнего Океана и растивши при обстоятельствах исключительно 

благоприятных. Благоприятство же заключалось прежде всего в невозмущаемости дна 

морского, а потом в разнокалиберности осадков, периодически изменявшихся. Их-то 
количеством и качеством обусловлен как внешний вид гор, так и внутренний состав 

их…» На протяжении всего пути Нил исследовал аллювиальные отложения и 

минеральные источники. В бассейне реки Вилюй Нил обследовал хребты, сложенные 
солью, а в селе Мухтуй он специально сделал остановку, чтобы посетить купца Рыбина, 

в доме которого увидел «разные штуфы вилюйских пород, в том числе гроссуляры, 

венису, опалы, асбест. [Нил (Исакович), архиеп. Путевые записки. Ярославль, 1874. 
Ч. 2. С. 140, 142, 202–203]. 

Путевые записки Н. – сочинение синтетического жанра, они соединяют в себе 

документ (миссионерский отчет), научное (геологическое, историческое, 
этнографическое) описание, мемуары и художественное описание путешествия. На 

эстетическую организованность текста указывают правильный литературный язык, 

композиционная целостность и наличие внутреннего сюжета и символики, обилие цитат 
из классической литературы [Саймон К. Латинские цитаты в «Путевых записках» 

архиепископа Нила // Филаретовский альманах. 2008. Вып. 4]. Из записок выявляется 

образ путешественника – европейски образованного человека, обладающего глубокими 
научными познаниями и интересами, прекрасно владеющего пером, знающего языки и 

литературу, широко мыслящего и поэтически одаренного [Мельникова, С. В. Миссионер, 

ученый, философ, поэт: образ автора-путешественника в «Путевых записках» архиеп. 
Нила (Исаковича) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2013. № 21. С. 100–107]. 

«Вечер ясный и тихий. Окрестная природа безмолвствует; только воды дают 
слышать глас свой. С наступлением ночи, туман делается непроглядным, а прибрежные 

скалы помогают сгущению его. Кто, где и как плывет – мы не видим и не слышим. Там 
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лишь ощущается некая ограда, где берега понижаются, или в сторону уклоняются 

своими высотами. В это время мы жадно выглядываем, будто из циклопической 

пещеры… С рассветом туман начал редеть, а вместе с тем окрестные предметы стали 
проявляться один за другим. И я пристально смотрел на все, до чего око достигало, и 

наконец от души сказал: О, как прекрасен Божий мир!» [Путевые записки… Ярославль, 

1874. Ч. 2. С. 95–96]. «Полночь. Стоим у Туруцкой деревни. На берегу под утесом 
пылает костер. Одни греются, другие хлопочут о скорейшем приготовлении ужина. Но 

из пустыни великой, из лесов дремучих голоса живого до нас не доходит. Катится лишь 

луна над нашей головой. А гор густая тень у ног ложась, будто говорит нам: Erectos ad 
sidera tollete vultus – в мир звездный взор свой устремляйте (Ovid). В кораблике моем 

горит свеча; на столе лист бумаги, готовый к принятию ощущений моих. Каковы же в 

эту пору ощущения? Думаю, они не далеки от тех, которые водили пером Юнга, когда 
писал он ночи свои; или же от тех, воодушевленный которыми Овидий сказал о 

человеке: Mente Deos adiit, et quare natura negavit / Visibus humanis, oculis ea pectoris 

hausit. Он к Богу мыслию восходит, / А сердцем ощущает, / Чего не досязает / Очей его 
взор бренный» [Там же. С. 129–130]. 

Заслуги Н. были отмечены рядом наград: орденами св. Анны 2 ст. 

(1835), св. Анны 1 ст. (1838), св. Владимира 2 ст. (1842), а также 

панагиями с драгоценными камнями (1847) и алмазами (1856), крестом 

на клобук (1858). В рескриптах обычно отмечалось его миссионерское 

служение: 

«Постоянная ревность, с коею вы подвизаетесь на отдаленных 

пределах империи к духовному благу вверенной вам разноплеменной 

паствы и к озарению душ светом веры Христовой, дает вам право на 

Мое особенное внимание, в ознаменование коего всемилостивейше 

жалую вам украшенную драгоценными камнями панагию» [РГИА, 

ф. 796, оп. 128, д 105, л. 25]. 

Н. был почетным членом Казанской духовной академии (1844), 

Русского археологического общества (1852), Африканского института 

в Париже (1853), Московского общества испытателей природы (1856), 

Казанского университета (1856), Русского географического общества 

(1857), С.-Петербургского университета (1869); минералогическому 

музею последнего он передал свое собрание минералов, металлов и 

раковин. 

Имя Н. отмечено в литературе: Н. С. Лесков назвал его прототипом 

главного героя своего рассказа «На краю света» [Лесков, Н. С. 

Собрание сочинений в 11 т. М., 1957. Т. 6. С. 89]. 

Уже после смерти Н. опубликовано его соч. «Замечательное 

сновидение» (М., 1875; 7-е изд. М., 1904). Это небольшая брошюра – 

рассказ нравоучительного характера, основанный на 

автобиографическом свидетельстве, относящемся к 1871. В нем 

повествуется о явлении автору умершего юноши из хора певчих и 

приводится его рассказ о загробном мире: 
«Я обратился к Я-ву с вопросом: Где находишься ты, отошедши от нас? Отв. Как 

бы в заключенном замке. Вопр. Имеете ли вы какое-либо сближение с ангелами? Отв. 
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Для ангелов мы чужды. Вопр. А к Богу какое имеете отношение? Отв. Об этом после 

когда-нибудь скажу… Вопр. Ты же как чувствуешь себя? Отв. Я тоскую. Вопр. Чем же 

этому помочь? Отв. Молитесь за меня: вот доныне не совершаются заупокойные обо мне 
литургии. При словах сих душа моя возмутилась, и я стал пред покойником извиняться, 

что не заказал сорокоуста; но что непременно сделаю. Последние слова видимо 

успокоили моего собеседника…». 

В опубликованную в 1875 в «Прибавлениях к Иркутским 

епархиальным ведомостям» «Летопись Градо-иркутской 

Крестовоздвиженской церкви с 1717 по 1771 год» (№ 26, 27, 35–42, 

45, 47), составленную дьяконом А. Г. Маловым, был включен 

подготовленный Н. материал о церковном клире за сто лет 

существования храма. 

 

Архивы 
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СЛОВНИК 

 

АЛЕКСЕЕВ Роман 
(? – после 1905) 
В конце 1880-х – начале 1890-х обучался в Нерчинском дух. 

училище, затем Иркутской дух. семинарии. Псаломщик Казаческой 
Покровской (1892–1898), Коченгской Алексеевской (1898–1890), 
Коноваловской Петропавловской церквей (1890–1902) Балаганского у.; 
священник Громовской Петропавловской (1902–1905) и Шамановской 
Михаило-Архангельской (1905–?) церквей Нижнеудинского у. 
Иркутской губ. 

Поэт. Будучи семинаристом, в 1888–1892 опубликовал в «ИЕВ» 
ряд стихотворений духовного содержания: «Единоборство Давида с 
Галиафом» (1888), «На реках Вавилонских тамо седохом и плахоком, 
внегда помянути нам Сиона. Подражание псалму 136» (1888), «Из 
ветхозаветной жизни» (1889), «Посольский монастырь» (1890) и др.  

 
АЛЕКСИЙ (Кузнецов Николай Николаевич) 
(31 авг. 1875, Царское Село – 15 нояб. 1938, Ижевск, Удмуртской АССР) 
Обучался в С.-Петербургской дух. семинарии (1891–1898) и 

С.-Петербургской дух. академии (1898–1902); помощник инспектора 
Иркутской дух. семинарии (1902–1903); преподаватель Новгородской 
(1904–1906), Ярославской (1906–1907) и Томской (1909–1911) дух. 
семинарий; член Урмийской дух. миссии в Персии (1908); настоятель 
Богоявленского Старо-Голутвина монастыря в г. Коломна Московской 
губ. (1913–1916); еп. Дмитровский, пятый викарий Московской 
епархии (1916–1917); еп. Сарапульский, викарий Вятской епархии 
(1917–1918); еп., затем архиеп. Сарапульский и Елабужский (1919–
1928); архиеп. Пензенский (1933–1934); архиеп. Тобольский (1934), 
архиеп. Сарапульский и Елабужский (1935–1937). Многократно 
подвергался арестам (1924, 1927, 1932). Расстрелян в 1938.  

Богослов, агиограф, церковный историк. Степени канд. богословия 
удостоен в 1902 за работу «Нравственный смысл юродства и 
столпничества», впоследствии переработанную в магистерскую 
диссертацию и опубликованную в С.-Петербурге под названием 
«Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, моральное 
и социальное исследование» (1913). Исследования в области 
агиографии и истории православной аскетики продолжил в Иркутске. 
В «ИЕВ» опубликованы статьи: «Не противоречит ли авторитет церкви 
свободе богословского исследования» (1902); «Святые юродивые» 
(1902); «Существенный пробел в нашей агиобиографической 
литературе» (1903); «Значение агиобиографии и ее историческая 
достоверность» (1903). Впечатления о персидской миссии нашли 
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отражение в цикле статей историко-этнографического и мемуарного 
характера, опубликованных в 1908 и 1909 в журнале «Монастырь»: 
«Сирийцы Урмии и Индии»; «Жизнь современных сирохалдейцев»; 
«Несторианство и современное движение его в Урмии среди 
сирийцев»; «Персидская революция (1907–1908 гг.)»; «Из записок 
урмийского миссионера». В 1910 в Томске опубликована «Историческая 
записка о состоянии старообрядчества в Томской епархии». 

 

АЛЕКСИЙ (Осколков Александр Захарьевич) 
(1837 – после 1897, Афон, Греция) 
Из старинного дворянского рода Осколковых; военный по 

образованию, участник обороны Севастополя во время Крымской 
войны; на гражданской службе руководил строительством железных 
дорог; в начале 1890-х принял монашеский постриг в Русском 
Пантелеймоновом монастыре на Афоне; иконописец; с 1893 – 
иеродиакон Камчатской епархии; игумен, первостроитель 
Уссурийского Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря 
на Дальнем Востоке (1894–1896). 

Мемуарист. В 1914 в Петрограде опубликованы «Воспоминания 
старца – основателя и первого строителя Свято-Троицкого Николаевского 
Уссурийского монастыря, что на крайнем востоке Сибири, в 
Приморской области». 

 

АРГЕНТОВ Андрей Иванович 
(1816, с. Великий Враг, Арзамасского у., Нижегородской губ. – 

9 мая 1896, Верхнеудинск, Забайкальской обл.) 
По окончании Нижегородской духовной семинарии (1841) 

определен на службу в Иркутскую епархию; диакон Тельминской 
Казанской церкви (1841); священник Иретской Николаевской церкви 
(1842); с 1842 по 1858 – священник храмов Якутской обл. 
(Нижнеколымской Спасской, Чуанской Николаевской и Олекминской 
Спасской миссионерских церквей); с 1858 по 1875 – священник 
Иркутской епархии (Градо-иркутской Сретенской, Иркутской 
Богородице-Владимирской, Верхнеудинской Спасской церквей); член-
сотрудник СОИРГО (1854); действ. член Комиссии по акклиматизации 
животных и растений Московского имп. общества сельского хозяйства 
(1860); с 1886 священник с. Богородское Нижегородской губ.; 
в 1889 вышел за штат и вернулся в Верхнеудинск (ныне г. Улан-Удэ, 
Бурятия).  

Краевед, этнограф, лингвист, мемуарист. Основные научные 
работы церковно-исторического и этнографического содержания: 
«Описание Николаевского Чаунского прихода. С прибавлением о 
существовании земли и людей на Ледовитом море, в северо-западной 
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стороне от острова Колючи» (СПб., 1857); «Чаунский приход Якутской 
области» (СПб., 1859). Составленный А. «Словарь-разговорник 
чукотского языка с приложением описания его фонетических 
особенностей» удостоен серебряной медали СОИРГО (1879). Годы 
миссионерского служения на севере нашли отражение 
в автобиографических сочинениях: «Путевые записки священника-
миссионера в приполярной местности» (СПб., 1857); «Путевые 
записки. Восточная Сибирь» (Нижний Новгород, 1886); «Пятнадцать 
лет в Нижне-Колымском крае: из воспоминаний священника» (Томск, 
1887).  

 

БЕЛЯЕВ-СЕРГЕЕВ (БЕЛЯЕВ) Михаил Федорович 
(1880–10.11.1955, Иркутск) 

Выпускник Московской дух. академии (1906), канд. богословия; 

преподаватель Иркутской дух. семинарии (1906–1916); Иркутского 

учительского ин-та (1916–1920); педагогического ф-та Иркутского гос. 

ун-та (1921–1931); зав. кафедрой психологии и педагогики Иркутского 

педагогического ин-та (1931–1955), д-р психол. наук, профессор.  

До революции опубликовал в «ИЕВ» несколько статей по 

религиозной психологии и воспитанию: «Опыт установки понятия 

«шаманизм» (1906); «Школа беженцев при Иркутской духовной 

семинарии в 1915–16 учебный год» (1916); «К вопросу о религиозном 

воспитании» (в 1916 переиздано отдельной брошюрой). Научные 

труды, опубликованные в советский период: «Проблема морального 

воспитания у Канта» (Иркутск, 1923); «Социальные высказывания 

детей» (Иркутск, 1928); «Основные положения психологии интереса» 

(Иркутск, 1940) и др. 

 

БЕРЕЖНОВ (БЕРЕЖНЕВ) Василий Николаевич. 
Протоиерей якутских Кангалакской Покровской (1888) и Средне-

Колымской (1890-е) церквей; член якутской Церковно-миссионерской 

переводческой комиссии (с 1900).  

Автор-составитель «Сборника катехизических поучений на 

якутском языке» (Якутск, 1913) и катехизического сочинения «Как 

следует веровать, жить и молиться на якутском языке» (Якутск, 1914). 

Мемуары: «Поездка из Якутска до г. Средне-Колымска» («ЯкЕВ», 

1896–1898).  

 

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Родионович 
В 1860-е гг. – действительный статский советник, член Совета 

Главного управления Вост. Сибири; с 1870 – товарищ председателя 

Иркутского комитета православного миссионерского общества.  
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В «Трудах православных миссий Иркутской епархии» 
опубликованы: историческое исследование «Краткий очерк 
православного миссионерства по Иркутской епархии с 1861 по 
1873 год» (Иркутск, 1884); статья нравоучительного характера 
«Чудесное обращение тунгуса» (Иркутск, 1886). 

 

БЫСТРОВ Иннокентий 
Священник-миссионер Камчатской духовной миссии (1909). 
В «Православном благовестнике» опубликована статья 

автобиографического содержания «Как ездят священники по приходу 
на Камчатке» (1910). 

 

ВАСИЛЬЕВ Петр 
Священник села Тигиль, Камчатской области (1910–1912). 
В «Благовещенских ЕВ» опубликованы путевые записки «Из 

дневника камчатского священника» (1916). 
 

ВЕНИАМИН (Благонравов Василий Антонович)  
(20 янв. 1825, с. Тарадеи, Шацкого у., Тамбовской губ. – 2 февр. 

1892, Иркутск) 
Образование получил в Тамбовской дух. семинарии (1840–1846) и 

Казанской дух. академии (1846–1850), магистр; в 1849 принял 
монашеский постриг; преподаватель Казанской дух. академии (1850–
1858); член редакции «Православного Собеседника» (1856–1857); 
ректор Томской (1858–1861) и Костромской (1861–1862) дух. 
семинарий, профессор богословия; еп. Селенгинский, викарий 

Иркутской епархии, начальник Забайкальской дух. миссии, настоятель 

Посольского монастыря (1862–1868); еп. Камчатский, Курильский и 
Благовещенский (1868–1873); еп., затем архиеп. Иркутский и 
Нерчинский (1873–1892).  

Богослов, церковный историк, мемуарист. Изучал проблемы 
миссионерского дела в Сибири. История Забайкальской духовной 
миссии изложена в автобиографических «Письмах из Посольского 
монастыря» (СПб, 1865), выдержавших несколько переизданий. 
Основное религиозно-философское сочинение – трактат «Жизненные 
вопросы православной миссии в Сибири» (СПб, 1885), включающий 
статьи: «Ламское идолопоклонническое суеверие в Восточной 
Сибири»; «Положение христиан в бурятских обществах под 
начальством язычников» и «Обязанности русского государства по 
обращению иноверцев и раскольников к православной русской 
церкви». В основе книги – личная практика миссионерской 
деятельности архиепископа, осмысляемая им в религиозно-
философском и геополитическом ключе (поднимаемые вопросы: о 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=91ad03eef7a2722ad835fa81df4ebda3&keyno=1
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национальном самоуважении; о принадлежности к православию как 
признаке национальной идентификации; о необходимости 
русификации инородцев и проч.). В 1883–1886 по инициативе В. 
в Иркутске вышел четырехтомный сборник под заглавием «Труды 
православных миссий Восточной Сибири» (1–2 т.) и «Труды 
православных миссий Иркутской епархии» (3–4 т.), объединивший 
избранные записки (главным образом отчеты о состоянии миссий и 
путевые журналы) иркутских и забайкальских миссионеров за 1860–
1880, в том числе многочисленные труды самого В. Литературное 
значение имеет автобиография В., опубликованная в Иркутске в 1913, 
уже после смерти автора. Реалистическое биографическое 
повествование соединяется в ней с житийными мотивами, чудесами и 
пророчествами, сложной символикой. В эпистолярном наследии: 
«Письма Вениамина, архиепископа Иркутского к Казанскому 
архиепископу Владимиру (1862–1889 гг.)» (М., 1913) и «Частная 
переписка Высокопреосвященного Вениамина, Архиепископа 
Иркутского, с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым» 
(Иркутск, 1913–1914). 

 

ВЕРЕЩАГИН Николай Иоаннович 
(Ок. 1856 – после 1913) 
Выпускник Благовещенской дух. семинарии (1878); священник 

Камчатской епархии: церкви Божией Матери Всех скорбящих радости 
в с. Камень-Рыболов (1878–1880); Янчихинской миссионерской (1880–
1882), Кумарской Предтеченской (1882–1886) церквей; священник 
Якутской епархии (1887–1913).  

В «ЯкЕВ» опубликованы мемуары, содержащие сведения 
церковно-исторического и биографического характера: «Воспоминания 
о в Бозе почившем преосвященном епископе Иакове, как ректоре 
Благовещенской духовной семинарии (1889); «Путевые наброски при 
исполнении христианских треб у якутов» (1895); «Поездка в Аллах-
Юнск (Путевые записки)» (1896); «Из путевых записок Усть-Майского 
(Якутской епархии) походного священника Николая Берденникова» 
(1907) и др. Там же в 1895 опубликована аналитическая статья 
«Значение церковных библиотек в деле просвещения и обрусения 
сибирских инородцев».  

 

ВЕРНОМУДРОВ Федор Федорович 
(6 февраля 1864, п. Тихоно-Задонский прииск, Иркутской губ. – 

14 февраля 1938, Иркутск)  
По окончании Иркутской дух. семинарии (1885) священник 

Иркутской Иерусалимской церкви (1885–1901); Иркутского 
Богоявленского собора (1901–1911), церкви во имя святителя Василия 
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Великого при Иркутском промышленном училище (1911–1916); 
настоятель иркутских Воскресенско-Тихвинской (1916–1932) и 
Преображенской (1933–1937) церквей; член «Братства Св. Иннокентия 
Иркутского»; председатель отдела трезвости; председатель «Братства 
взаимопомощи духовенства» и братства «Утоли моя печали»; гласный 
Иркутской городской думы от духовенства (1902–1906, 1915–1917); 
при советской власти многократно подвергался арестам (среди мест 
заключения: Домзак, Иркутск (1925–1926); Соловецкий лагерь особого 
назначения, Вишерское отделение (1926–1928); Домзак, Ирутск (1937–
1938); расстрелян в 1938 в Иркутске. 

В «ИЕВ» опубликованы: историко-агиографический очерк 
«Почитание Святителя Иннокентия в Иркутской стране и Сибири при 
жизни и по кончине его» (1907); биогр. очерк «Пятидесятилетний 
юбилей настоятеля Градо-Иркутской Благовещенской церкви 
протоирея о. Иннокентия Шастина 14 июня 1909 г.» (1909); статьи 
«Великий всероссийский день (1015–«900»–1915) 15 июля» (1915); 
«О храме Воскресения Христова в г. Иркутске» (1916) и др. В ГАИО 
хранится рукопись научно-исторического сочинения В. 
«Благотворительность в древней церкви, в средние века и в наше 
время» (1910). 

 

ВИНОГРАДОВ Афанасий Александрович  
(4 янв. 1832, с. Ундинское, Нерчинского окр., Забайкальской обл. – 

3 марта 1900, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1846–1852), затем 

Казанскую дух. академию (1852–1856), канд. богословия; 
преподаватель монголо-калмыцкого языка в Казанской дух. академии 
(1856); учитель церковной истории Казанской дух. семинарии (1857); 
инспектор Новоархангельской дух. семинарии (1857); священник 
якутских церквей (1859–1867); преподаватель Иркутской дух. 
семинарии (1871–1880); настоятель Иркутского каф. Богоявленского 
собора (1880–1894); настоятель Иркутского каф. Казанского собора 
(1894–1900); редактор «ИЕВ» (1888–1894).  

Проповедник, церковный историк, мемуарист. Основные 

исторические сочинения: «Историческая записка об Иркутской 

духовной семинарии за последние 25 лет, составленная секретарем 

правления семинарии священником Афанасием Виноградовым» 

(1872); «О Жессейском миссионерстве» (1873); «Несколько заметок о 

скопцах, поселенных в Якутской области» (1879); «О ламаизме за 

Байкалом» (1885); «Летопись о построении в Иркутске нового 

Кафедрального собора» (1895)». Мемуары: «Воспоминания о 

высокопреосвященном Иннокентие, митрополите Московском» (1879); 
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«Воспоминания о Казанской духовной академии, относящиеся к 1852–

1856 годам» (1890) и «Из воспоминаний воспитанника дореформенных 

семинарий и своей школьной жизни (1840–52 гг.)» (1892). В мемуарах 

содержатся воспоминания об А. П. Щапове – товарище В. по 

Иркутской семинарии и Казанской академии. Все сочинения были 

опубликованы в «ИЕВ», некоторые вышли в Иркутске отдельными 

оттисками. В 1880-е на страницах «ИЕВ» также регулярно 

публиковались проповеди и слова В.: «Слово в день Знамения Божией 

Матери» (1882); «Речь, произнесенная в Иркутской духовной 

семинарии в день празднования тысячелетнего юбилея 

св. просветителей славянских Кирилла и Мефодия, 6 апреля 1885 года» 

(1884), «Слово в день освящения нового кафедрального собора 

в Иркутске 25 января 1894 года» (1894) и др.  

 

ВИНОКУРОВ Зиновий Георгиевич 
(1853, Новоархангельск – 22 мая 1907, Якутск) 

Выпускник Иркутской дух. семинарии (1876); преподаватель 

Якутских дух. училищ; священник Хадарской Николаевской церкви 

(1877–1883); настоятель Чауно-Чукотской Николаевской церкви (1883–

1887); священник Амгинской Преображенской церкви (1887–1888); 

с 1888 – священник Якутского Свято-Троицкого собора; с 1899 член 

Церковно-миссионерской переводческой комиссии для перевода на 

якутский, тунгусский, юкагирский, чукотский и др. языки духовно-

нравственных сочинений и поучений. 

В «ЯкЕВ» опубликованы статьи церковно-исторического и 

этнографического содержания: «Краткие сведения о чукчах и 

Чукотской миссии» (1890); «Чукотская миссия» (1890). 

 

ВИНОКУРОВ Лаврентий Флегонтович 
(?–1855) 

По окончании в 1846 Иркутской дух. семинарии священник и 

строитель Чурапинской Вознесенской церкви Якутской епархии; с 

1848 – священник походной Благовещенской церкви.  

Перевел на якутский язык «Книгу Бытия» (1852–1853). 

 

ГАГАРИН Дмитрий Николаевич 
(4 сент. 1861, Иркутск – 23 сент. 1919, Иркутск) 

По окончании Иркутской дух. семинарии (1883) священник 

Китойской Христорождественской (1883–1888), Бейтоновской 

Николаевской (1888), Малышевской Троицкой (1888–1897) церквей; с 

1898 по 1919 состоял в причте иркутских каф. соборов. 
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Автор статьи (отд. брошюрой) о почитании свт. Иннокентия 

Иркутского («Столетие со дня открытия мощей святителя и 

чудотворца Иннокентия, первого епископа Иркутского: 9 февр. 1805 – 

9 февр. 1905 г.» (Иркутск, 1905)) и ряда биографических очерков 

(опубликованы в «ИЕВ», некоторые отд. оттисками), посвященных 

сибирскому духовенству: «Преосвященный Иоанн, епископ 

Киренский, викарий Иркутский, председатель совета Братства 

святителя Иннокентия и его хиротония» (1908); «Протоиерей Григорий 

Алексеевич Шергин: Некролог» (1909); «Кончина и погребение 

высокопреосвященного Тихона, архиепископа Иркутского и 

Верхоленского» (1911). Др. работы церковно-исторического характера: 

«Паломничество учеников церковных школ Иркутского уезда» (1899); 

«Краткие сведения о церковно-приходских школах и школах грамоты, 

открытых в Иркутском уезде с 1898 года, и о школьных зданиях, 

построенных в течение того же времени» (1901); «Двухсотлетие Градо-

Иркутского Спасского каменного храма: 1706–1906» (1907); «Десятилетие 

Иркутского церковного братства во имя святителя Иннокентия: 

1901/02–1911 г.» (1912). Библиограф, составил указатель в 3 ч. к 

«ИЕВ» за 40 лет их издания (с 1863 по 1904) (Иркутск, 1889, 1905).  

 

ГЕРАСИМ (Добросердов Георгий Иванович) 
(26 окт. 1809, с. Бельское, Балаганского у., Иркутской губ. – 

24 июня 1880, Астрахань) 

По окончании Иркутской дух. семинарии (1832) преподаватель и 

инспектор Иркутского дух. училища (1832–1836); священник 

Иркутской Преображенской церкви (1836–1841); в 1840 овдовел; 

студент С.-Петербургской дух. академии (1841–1845); в 1845 принял 

монашеский постриг с наречением Герасимом; учитель богословия 

в Тверской дух. семинарии (1845); инспектор и преподаватель 

всеобщей истории и греческого языка в Кавказской (Ставропольской) 

дух. семинарии (1846–1849); ректор семинарии, архимандрит (1849); 

ректор Симбирской дух. семинарии, цензор проповедей; духовник 

Симбирского женского монастыря (1850–1855); ректор Харьковской 

(1855–1860) и Калужской дух. семинарий (1860–1863); 

еп. Старорусский, викарий Новгородской епархии (1863–1864); 

еп. Ревельский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1864–1866); 

еп. Самарский и Ставропольский (1866–1877); еп. Астраханский и 

Енотаевский (1877–1880); в 1984 прославлен в лике сибирских святых.  

Богослов, агиограф, проповедник, мемуарист. Богословские 
сочинения, слова и проповеди: «О причинах нескорого пришествия 
в мир Христа-Спасителя» (СПб, 1845); «Беседы на разные случаи 
архимандрита Герасима» (Калуга, 1861). Значительная часть наследия – 
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переписка с духовными дочерями, близкая по своему содержанию 
к проповеднической душеспасительной литературе: «Вопросы 
монахини Евпраксии и ответы» (М., 1883); «Письма епископа 
Астраханского Герасима к духовной дочери его Александре Ефимовне 
фон-Руммель» (М., 1883); «Ответы в письмах к игуменье 
(Симбирского Спасского монастыря) Евпраксии, 1854–1857 гг.» 
(Душеполезное чтение, 1887); «Письма духовного отца к инокине 
[Евсевии]» (М., 1889). Агиографические сочинения: «Блаженный 
Андрей Ильич» (СПб, 1865); «Блаженный Антоний Алексеич» (СПб., 
1865). Мемуары: «Воспоминание о замечательной жизни и 
христианской кончине Симбирского Спасского монастыря священника 
о. Василия Яковлевича Архангельского» (СПб, 1870); «Воспоминание 
о преосвященном архиепископе Филарете и о друге его 
Н. Н. Романовском» (Самара, 1873). В «Астраханских ЕВ» за 1879–
1880 были опубликованы путевые дневники еп. Герасима, относящиеся 
к сибирскому периоду его жизни: «Выдержки из дневника ученика 
Иркутской семинарии, Высшего отделения, Егора Добросердова, 
командированного в июле 1831 года, по распоряжению Его 
Высокопреосвященства, пресв. архиеп. Иринея, в улусы Бурят 
Аларского, Балаганского и Идинского ведомств в качестве 
миссионера» (1879); «Выдержки из дневника одного из вдовых 
священников в 1841 г.» (1879). В путевых дневниках наиболее полно 
проявился писательский талант Г., есть основания для их сопоставления 
с литературным жанром сентиментального путешествия. 

 

ГЕРАСИМОВ Павел 
Священник Енисейской епархии. 
Автор исторического очерка «Распространение христианства 

в Туруханском крае (Иркутск, 1877, 1878), а также ряда статей 
краеведческого характера, опубликованных в «ИЕВ»: «Очерк прихода 
Верхнеинбатской Успенской церкви Туруханского края (1877); 
«Несколько слов о приходе Тазовском Николаевской церкви» (1877); 
«О Тазовском приходе» (1880) и др. 

 

ГОЛОВИН Григорий 
Протоиерей. 
Автор заметок о путешествии из Северной Америки в Сибирь, 

относящихся ко времени управления Камчатской епархией преосв. 
Иннокентия (Вениаминова). Отрывок из сочинения Г., описывающий 
морскую катастрофу и связанные с нею переживания автора как 
пастыря и христианина, опубликован в 1898 «ЯкЕВ» под заглавием 
«Выписка из путевых заметок протоиерея Григория Головина, 
следовавшего из Америки в Тобольскую епархию в 1846 году».  
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ГОРОДНОВ Александр 
Священник на о. Сахалин (1908). 
В «Православном благовестнике» опубликованы путевые заметки 

Г. «Поездка к крещеным инородцам северной части острова Сахалина 
в феврале месяце 1908 г. (Дневник священника)» (1908). 

 

ГРИГОРИЙ (Полетаев Лев Петрович) 
(Ок. 1831, Нижегородская губ. – 1914)  
Окончил Нижегородскую дух. семинарию и Казанскую дух. 

академию (1854); преподаватель, инспектор и эконом Казанской дух. 
академии (1854–1867); ректор Уфимской дух. семинарии (1867–1869); 
преподаватель Владимирской дух. семинарии (1872–1877); ректор 
Иркутской дух. семинарии (1877–1887); редактор «ИЕВ» (1881–1887); 
еп. Ковенский, викарий Литовской епархии (1891–1892); 
еп. Туркестанский и Ташкентский (1892–1895); еп. Омский и 
Семипалатинский (1895–1900); сверхштатный член Св. Синодальной 
Конторы с правом управления Донским монастырем (1900–1906); 
почетный член Казанской академии (1906). 

Богослов, проповедник, переводчик. Магистерское сочинение – 
«О догматических заблуждениях и ересях, обличенных в Св. Писании 
Нового Завета», переводы с греческого: «Благовестник» блаж. 
Феофилакта и «Постановления апостольские». Будучи редактором 
«ИЕВ», опубликовал в газете несколько торжественных слов: 
«Празднование в Иркутской духовной семинарии столетнего юбилея 
со дня рождения государя императора Александра I-го» (1877); «Слово 
на 19 февраля, в двадцатипятилетие царствования Его Величества 
государя императора Александра Николаевича» (1886). 

 

ГРОМОВ Николай Прокопьевич  
(6 дек. 1834, Камчатский Петропавловский порт – 27 апр. 1899, Иркутск) 
Сын прот. Прокопия Васильевича Громова; священник иркутских 

церквей (1852–1879): кладбищенской Входо-Иерусалимской, 
Богородице-Владимирской, Богоявленского каф. собора, домовой 
Александринской церкви Девичьего института Восточной Сибири, 
Спасской, Крестовоздвиженской, домовой церкви Святителя Николая 
Чудотворца при доме генерал-губернатора Восточной Сибири и др.; 
в 1879 (после пожара в Иркутске) священник Тункинской 
Николаевской церкви.  

В «ИЕВ» опубликованы «Материалы для биографии покойного 

кафедрального протоиерея Прокопия Васильевича Громова» (1880) и 

несколько статей историко-краеведческого характера: «Известие из 

Тунки» (1879); «Церковь Святителя Николая мирликийского 

чудотворца в Тункинском крае» (1880); «О суевериях в Тункинском 

краю» (1881). 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F25252.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=3942f428211581df7febc5ef9b6419cd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F452.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=7c0096ff16201f33b308ac043df80b58&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F452.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=7c0096ff16201f33b308ac043df80b58&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252Ffind%252F%2525D0%2525A3%2525D0%2525A4%2525D0%252598%2525D0%25259C%2525D0%2525A1%2525D0%25259A%2525D0%252590%2525D0%2525AF%252B%2525D0%252594%2525D0%2525A3%2525D0%2525A5%2525D0%25259E%2525D0%252592%2525D0%25259D%2525D0%252590%2525D0%2525AF%252B%2525D0%2525A1%2525D0%252595%2525D0%25259C%2525D0%252598%2525D0%25259D%2525D0%252590%2525D0%2525A0%2525D0%252598%2525D0%2525AF.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=09ada4461e615043ca073b9247ab6bdb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F751.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=9690f13c01eac8ac3f5da8ac619cec94&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F847.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=91becdcdd28c93bd60d1e53dec11a19d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F847.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=91becdcdd28c93bd60d1e53dec11a19d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F812.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=8845480e909ce11e276170490bd95c0a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F11874.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=37162826bf4fba47dbd90b8c4d7d2b44&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F11826.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=64b8b0e97156011e7966ecbd61b89725&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F8117.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=bbe2f515eeacccff73dfff801b365d76&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F8117.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=bbe2f515eeacccff73dfff801b365d76&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252F517.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=0b6fa3d35db08b6f1367cecae05c2154&keyno=1
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ГРОМОВ Прокопий Васильевич 

(7 июля 1801, Иркутск – 31 авг. 1880, Иркутск) 

Выпускник Иркутской дух. семинарии (1818) и Московской дух. 

академии (1818–1822), канд. богословия; преподаватель церковной 

истории и древнееврейского языка в Иркутской дух. семинарии (1822–

1823); протоирей Иркутской Благовещенской (1823–1824) и 

Воскресенской (1824–1831) церквей и Богоявленского собора (1831–

1833); цензор проповедей (1824–1831); настоятель Камчатского 

Петропавловского собора (1833–1847); благочинный камчатских 

церквей и первоприсутствующий Камчатского дух. правления; 

преподаватель Закона Божьего кантонистам Петропавловского порта и 

ученикам ремесленной школы (1840–1843); преподаватель воскресной 

школы при Камчатском Петропавловском соборе (1841–1846); 

смотритель Камчатского духовного училища (1842–1846); настоятель 

Иркутской Спасской церкви (1847–1862); член Иркутской дух. 

консистории (1847); смотритель дух. училищ (1847–1855); действ. член 

ВСОИРГО (с 1851); цензор проповедей (1852–1863); протоиерей каф. 

Иркутского Богоявленского каф. собора (1862–1880); первый редактор 

«ИЕВ» (1863–1870).  

Один из наиболее плодовитых и талантливых восточносибирских 

писателей, церковный историк, проповедник, агиограф, мемуарист. 

Автор первого исследования по истории Камчатской епархии – 

«Историко-статистическое описание камчатских церквей» («Тр. Киев. 

дух. академии», 1861). Основанная на архивных материалах, книга 

представляет собой хронику миссионерской деятельности Русской 

православной церкви на Камчатке: от первой, неудачной и 

трагической, миссии архимандрита Мартиниана (1705) до создания 

Камчатской, Алеутской и Курильской епархии (1840), а также 

содержит краткое описание всех православных храмов на территории 

полуострова (по состоянию на 1857). Как первый редактор «ИЕВ», 

Г. составил программу журнала, отведя в ней важнейшую роль 

материалам по истории сибирской церкви. С 1863 по 1865 на 

страницах ведомостей опубликовал серию очерков о свт. Иннокентии 

Иркутском, которые впоследствии, собранные воедино, составили 

книгу «Начало христианства в Иркутске и святый Иннокентий, первый 

епископ Иркутский. Его служение, управление, кончина, чудеса и 

прославление» (Иркутск, 1868). Труд Г. сыграл ключевую роль 

в формировании агиографии и историографии святого, а также всего 

начального периода истории восточносибирской церкви, книга до сих 

пор остается одним из самых авторитетных и часто цитируемых 
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сочинений по данному периоду. На основе исторических исследований 

Г. составил агиографическое «Сказание о святом Иннокентии, первом 

Иркутском епископе» (1876). Наиболее полно писательский талант 

Г. раскрылся в мемуарных сочинениях. Воспоминания об 

обстоятельствах путешествия на Камчатку в 1832 нашли отражение 

в серии мемуарных статей, опубликованных в «ИЕВ» под общим 

заглавием «Какими судьбами я был управлен на Камчатку» (Иркутск, 

1869). В 1879 сначала на страницах «ИЕВ», затем отдельным изданием 

вышла книга «Припоминания современника о высокопреосвященном 

Иннокентии, митрополите Московском», посвященная знаменитому 

православному миссионеру свт. Иннокентию (Вениаминову). Г. учился 

с ним в Иркутской семинарии и служил под его началом на Камчатке. 

Основное содержание «Припоминаний…» – рассказ о детских годах 

свт. Иннокентия и начале его епископского служения в новообразованной 

в 1841 Камчатской епархии. Именно «Припоминания…» следует 

считать первой биографией свт. Иннокентия, текстом, на который 

будут опираться все последующие его биографы, в том числе и 

И. Барсуков в своих фундаментальных и широко известных трудах о 

святителе. Изданию «Припоминаний…» в 1879 предшествовала статья 

Г. «Черты для будущей биографии [Иннокентия, архиепископа 

Камчатского]» (1862). Всего в «ИЕВ» опубликовано около двухсот 

статей Г. церковно-исторического, этнографического, мемуарного и 

публицистического содержания. Помимо «ИЕВ», работы Г. печатались 

на страницах таких изданий, как: «Чтения в Императорском обществе 

истории и древностей российских», «Труды Киевской духовной 

академии», «Вестник Императорского Русского географического 

общества», журналы «Миссионер», «Духовная беседа», «Странник» и 

др. 

 

ГУРИЙ (Буртасовский Сергей Васильевич) 

(30 июня 1845, с. Буртасы, Свияжского у., Казанской губ., по др. 

данным, Казань – 5 янв. 1907, Симбирск) 

Выпускник Казанской дух. семинарии (1868) и Казанской дух. 

академии (1872), канд. богословия (сочинение «Современный вопрос о 

благотворительности и его решение по духу христианства»); 

преподаватель богословия в Иркутской дух. семинарии (1872–?); 

смотритель Иркутского дух. училища (1877–1880); начальник 

Иркутской дух. миссии (1880); ректор Благовещенской дух. семинарии 

(1880–1885); еп. Камчатский, Курильский и Благовещенский (1885–

1892); еп. Самарский и Ставропольский (1892–1904); еп. Симбирский и 

Сызранский (1904–1907).  
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Богослов, проповедник, церковный историк. В Иркутске были 

написаны и изданы «Дополнительные лекции по догматическому 

богословию» (1874) и «Основное богословие» (1876). В «ИЕВ» 

опубликованы проповеди за 1873–1882, а также статьи мемуарного и 

исторического содержания: «Первое мое знакомство с деятельностью 

Иркутской духовной миссии. (Дорожные заметки нового начальника 

Иркутского отдела миссии)» (1880); «Миссионерское путешествие 

архиепископа Вениамина по Балаганскому округу» (1886); 

«Исторические сведения, касающиеся иконы Божией Матери, 

именуемой «Слово плоть бысть» или, по местному названию, 

Албазинской» (1887). Будучи Камчатским епископом, в Благовещенске 

публикует несколько полемических сочинений: «Воззвание: Против 

сектантства» (1890); «Православный ответ сектанту, мнящему быти 

мудрым о Христе» (1891); «Друже мой о Господе!» (1892). 

Публикации полемического и богословского характера продолжает на 

Самарской кафедре, в местных епархиальных ведомостях: «Высокое 

достоинство, спасительность и значение церковного православия для 

истинно-человеческой жизни, в противоположность сектантству» 

(1894); «Беседа новообращенного из молокан в православие с 

сектантами о вероучении православной церкви» (1897); 

«Архипастырское вразумление хлыстовских лжеучителей» (1899) и др.  

 

        ДИОНИСИЙ 

       (Хитров Дмитрий Васильевич) 

(22 окт. 1818, с. Хитрово, Данковского у., 

Рязанской губ. – 8 сент. 1896, Москва). 

По окончании Рязанской дух. 

семинарии (1840) священник Градо-Якутской 

Преображенской церкви (1841–1844); 

священник якутских Николаевской (1844–

1849) и Благовещенской (1849–1855) 

миссионерских походных церквей (как 

священник походной церкви упоминается, 

наряду с о. Н. Запольским, в книге 

И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”»); 

член-сотрудник ВСОИРГО (1852); с 1853 

председатель Комитета по переводу 

священных и богослужебных книг на 

якутский язык; в 1857–1859 командирован в Москву для издания книг 

Св. Писания на якутском языке; за труды по переводу св. книг на 

НАРС (Я). Ф-1 Фотофонд.  

Оп. 1. Д. 10405. Конец XIX в. 
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якутский язык награжден орденом Св. Анны II степени (1858); ректор 

Ново-Архангельской (о. Ситха) дух. семинарии и преподаватель 

богословских наук (1858–1862); ректор Якутской дух. семинарии, 

цензор проповедей (1862–1868); член Цензурного комитета якутских 

переводов (1864); в 1867, овдовев, принял монашеский постриг; 

викарий Камчатской епархии, еп. Якутский (1868–1870); после 

учреждения в 1870 самостоятельной Якутской епархии – еп. Якутский 

и Вилюйский (1870–1883); почетный член Казанской дух. академии 

(1881); еп. Уфимский и Мензелинский (1883–1896). 
Переводчик, этнограф, мемуарист. Переводческие и 

лингвистические труды: «Евангелие от Марка, на якутском языке» (М., 
1848); «Краткая грамматика якутского языка» (М., 1858); «Якутско-
русский букварь» (М., 1858) – отпечатанный тиражом 3 тыс. 
экземпляров, букварь стал первым массовым учебным пособием на 
якутском языке. Этнография: «Описание Жиганского улуса» (СПб, 
1856). Начиная с 1845 г., обстоятельства путешествий походных 
церквей фиксировались Д. в дневниках, составившими основу его 
мемуарного наследия. Дневники содержат информацию о 
распространении православия в якутском крае, историко-
статистические данные, а также исторические и этнографические 
сведения; помимо церковно-исторического и научного, имеют 
мемуарное значение и в совокупности составляют автобиографию Д. 
Первая публикация дневников состоялась в 1874 в ж. «Миссионер» 
(«Путешествие Дионисия, епископа Якутского, в отдаленные 
местности Якутской епархии»). Большая часть мемуаров была 
обнародована уже после смерти автора, главным образом в «Уфимских 
ЕВ»: «Преосвященный Дионисий, еп. Уфимский и Мензелинский: 
(Автобиография)» (1900); «Путевой журнал священника приходных 
церквей г. Якутска Д. В. Хитрова за 1849–1854 гг.» (1903); «Путевой 
журнал походной Благовещенской церкви священника Димитрия 
Хитрова с 7 октября 1849 по 3 июня 1850 года» (1903) и др. В 2013 
в Твери вышло полное собрание сочинений еп. Дионисия в 6 т.  

 

ДОБРОТВОРЦЕВ (ДОБРОТВОРСКИЙ) Стефан Мартынович 
(? – 16 февр. 1888, Якутск) 
После окончания Казанской дух. академии (1864) преподаватель 

Якутской дух. семинарии; с 1871 протоиерей каф. Якутского 
Троицкого собора; ректор Якутской дух. семинарии (1884–1887); 
редактор «ЯкЕВ» (1887–1888).  

Автор «Краткой истории Якутской семинарии» (1887), 
опубликованной в «ЯкЕВ». Публикации в «ИЕВ»: «Годовщина 
Якутского православного миссионерского общества» (1871); 
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«Открытие епархиальной библиотеки в г. Якутске» (1881); «Нечто о 
скопцах Якутского края (выдержка из дневника)» (1881); «Нечто к 
скопической ереси (выдержка из дневника)» (1882). 

 

ДРОЗДОВ Иоанн Никандрович 
(Около 1865, Нижегородская губ. – после 1922) 
Окончил Нижегородскую дух. семинарию (1887) и Казанскую дух. 

академию (1891); преподаватель Иркутской дух. семинарии (1892–
1899); с 1899 священник Михаило-Клопской церкви при Иркутском 
Сибиряковском приюте; редактор «ИЕВ» (1905–1916). 

Церковный историк, агиограф. Основные сочинения опубликованы 
в Иркутске: «Очерки по всеобщей церковной истории» (1897–1900); 
«Секта, известная под названием «еговистов» или «Сионской вести» 
(1901)»; «Святитель Иннокентий I-й, епископ Иркутский» (1903); 
«Иркутское викариатство» (1907–1908); «Краткий исторический очерк 
Иркутской миссии и ее современное положение» (1910); 
«Высокопреосвященный Серафим, архиепископ Иркутский и 
Верхоленский» (1911). 

 

ЕВГЕНИЙ (Зернов Семен Алексеевич)  
(18 янв. 1877, Москва – 20 сент. 1937, Карлаг НКВД, Бидаикское 

отд., Карагандинская обл., Казахстан) 
Окончил Московскую дух. семинарию (1897) и Московскую дух. 

академию (1898–1902); в 1900 принял монашеский постриг; 
преподаватель, затем инспектор Черниговской дух. семинарии (1902–
1906); ректор Иркутской дух. семинарии и редактор «ИЕВ» (1906–
1913); еп. Киренский, викарий Иркутской епархии (1913–1914); 
еп. Приамурский и Благовещенский (1914–1923); в 1923 арестован, 
срок отбывал на Соловках (1924–1927) и в Коми (Зырян); архиеп. 
Котельнический, викарий Вятской епархии и архиеп. Вятский (1931–
1934); митроп. Горьковский (1934–1935); в 1935 вновь арестован и 
в 1937 расстрелян; новомученик.  

В «ИЕВ» опубликованы слова и проповеди Е.: «Слово на день 
Святителя и Чудотворца Николая» (1907); «Слово на день Святителя и 
Чудотворца Николая» (1908); «Слово о необходимости для воина 
стремиться к нравственному совершенству» (1911); «Речь перед 
панихидою по скончавшемся Председателе Совета министров, статс-
секретаре П. А. Столыпине» (1911); «Слово в день открытия мощей 
новоявленного Угодника Божия, Святителя и Чудотворца Иоасафа, 
епископа Белгородского» (1911); «Доклад к вопросу о желательных 
изменениях в постановке преподавания миссионерских предметов и 
монголо-бурятского языка в Иркутской духовной семинарии в целях 
лучшей подготовки пастырей-миссионеров» (1912) и др.  
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ЕВСЕВИЙ (Орлинский Евфимий Поликарпович) 
(1808, с. Черный Верх, Белёвского у., Тульской губ. – 21 февр. 

1883, Могилев).  
Окончил Тульскую дух. семинарию и Московскую дух. академию 

(1828–1832); в 1832 пострижен в монашество; инспектор Вифанской 
дух. семинарии (1832–1834); инспектор Московской дух. семинарии 
(1834–1838); инспектор, затем ректор Московской дух. академии 
(1838–1842); настоятель Московского Богоявленского монастыря 
(1842–1845); еп. Самарский (1850–1856); еп. (с 1858 – архиеп. 
Иркутский и Нерчинский (1856–1860); архиеп. Могилевский и 
Витебский (1860–1883). 

Богослов, проповедник, переводчик. Основные сочинения: 
«О божественности христианской религии» (М., 1845); «Достопамятные 
сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов» (пер. с греч, 
М., 1845); «Беседы на воскресные и праздничные Евангелия» (М., 
1855); «О православной вере: Поучения, предлож. по порядку простр. 
Катихизиса правосл. церкви» (в 3 кн., СПБ, 1863); «Беседы к своей 
душе» (СПб, 1863); «Беседы на воскресные и праздничные чтения из 
Апостола» (в 2 ч., СПб, 1867); «Беседы на святое Евангелие от 
воскресения Лазаря до Сошествия Святого духа» (СПб., 1875); «Беседы 
на воскресные и праздничные Евангелия» (в 2 ч., СПб, 1876) и др. 
В период пребывания Евсевия на Иркутской кафедре опубликованы: 
«О христианской надежде и любви: Поучения Евсевия, архиеп. 
Иркутского и Нерчинского» (М., 1858); «Размышления о страданиях 
Господа нашего Иисуса Христа» (СПб, 1859); «Наставления 
священникам, служащим между язычниками и новообращенными к 
православной вере» (СПб, 1860) (рукопись этого сочинения хранится 
в Научной библиотеке Иркутского государственного университета 
(Иркутск, 1860).  

 

ЕФРЕМ (Кузнецов Епифаний Андреевич)  
(5 окт. 1875, ст. Красноярская, Нерчинско-Заводского окр., 

Забайкальской обл. – 5 сент. 1918, Москва) 
Выпускник Казанской дух. академии (1903); священник-миссионер 

Бырцанского миссионерского стана Забайкальской епархии (1903–
1905); начальник Забайкальской дух. миссии (1905–1916); еп. 
Селенгинский, викарий Забайкальской епархии (1916–1918); член 
Священного собора Российской православной церкви 1917–1918; 
расстрелян в Москве, священномученик, канонизирован в 2000. 

Церковный историк, краевед. Статьи: «Деятельность Забайкальской 
Духовной миссии за сороколетие ее существования (с 1860 по 
1899 гг.)» (М., 1901); «Характеристика бурят с точки зрения 
способности их к принятию христианства и общеевропейской 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D0%2525A7%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%252585%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=5bc8aeec74009975bcb9ee56a2e09968&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%252591%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252583%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=21438d66111dcbe75e1e111413039db3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=730529ad2a87c0ca55554babcbe5d960&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1883_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=55fad5389d35f49f0cb811a0b7697c8a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=391d0e53c7ac3834cafdc4a700f3fe3c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=b32cbcc2cbd5e9421254b9d051c9c76f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=a6cb838fc5112585b7612352a3147bc8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525B8%2525D1%252584%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=dcdda54524e427bd47f5e70213e71c57&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525B8%2525D1%252584%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=dcdda54524e427bd47f5e70213e71c57&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=b32cbcc2cbd5e9421254b9d051c9c76f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%25258F%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258B%2525D1%252580%2525D1%25258C_%252528%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%252529%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=23e3a3c17440b03440d6d3c0df488005&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%252528%2525D0%25259E%2525D1%252580%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%252529%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=6bbf96ec32f6fbf97a3b6a1a4bf2a019&keyno=1
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культуры» (Чита, 1905). Монографии: «В защиту православной 
противоязыческой миссии» (Чита, 1907), «Иргень – место святое: 
Миссионерский стан на озере Иргень в Забайкальской области» (Чита, 
1911) и др. 

 

ЗАПОЛЬСКИЙ Никита Николаевич 
(Ок. 1817, Рязанская губ. – 23 авг. 1863, Якутск)  
После окончания Рязанской дух. семинарии (1840) священник 

Якутского кафедрального Троицкого собора (1841–1844); миссионер 
походной Николаевской церкви и благочинный сельских церквей 
северо-восточной стороны реки Лены (1844–1858); с 1853 – член 
Комитета по переводу священных и богослужебных книг на якутский 
язык; протоиерей (1857); за труды по переводу св. книг на якутский 
язык награжден орденом Св. Анны III степени (1858); член Цензурного 
комитета якутских переводов (1864); с 1858 – наставник Новоархангельской 
дух. семинарии, перемещенной с о. Ситхи в Якутск. 

 

ЗАТОПЛЯЕВ Николай Иннокентиевич 
(Ок. 1862, с. Залари, Балаганского у., Иркутской губ. – 10 дек. 

1915, Иркутск) 
Образование получил в Иркутской дух. семинарии (1879); 

священник Жымыгытского миссионерского стана (1879), Аларского 
миссионерского стана (1879–1906), Иркутской Преображенской церкви 
(1906–1915); с 1892 член Комиссии по переводу священных книг на 
бурятский язык при Иркутском комитете Православного 
миссионерского общества. 

Автор ряда статей церковно-исторического и краеведческого 
содержания, опубликованных в «ИЕВ»: «Освящение храма в честь 
святителя Христова Иннокентия в Аларском миссионерском стане и 
крещение аларских бурят» (1890); «Вскоре наказанное кощунство (Из 
духовно-училищных воспоминаний)» (1904); «Пропаганда ламаизма 
среди крещеных инородцев Иркутской епархии и среди 
последователей шаманства, в какой мере и где она оказалась успешной 
и почему в других местах остается безуспешной» (1910) и др. 
В «Записках ВСОРГО» опубликованы работы по этнографии: 
«Сказания бурят, записанные разными собирателями» (1890); 
«Некоторые поверья аларских бурят» (1890). 

 

ЗОСИМА (Сидоровский Александр Александрович) 
(1876, Архангельская губ. – ?) 
Выпускник Казанской дух. академии (1902); преподаватель 

Житомирского дух. училища (1902–1905); инспектор Волынской дух. 
семинарии (1905–1908); настоятель Иркутского Князе-Владимирского 
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монастыря (1908–1913); ректор Иркутской дух. семинарии (1913–
1914); еп. Киренский, викарий Иркутской епархии (1914–1918); еп. 
Иркутский и Верхоленский (1918–1920); примкнул к обновленческому 
движению, в 1923 сложил сан и монашество; в 1925 восстановлен как 
обновленческий еп. Архангельский, изгнан верующими. 

Автор исследования «Мнения по миссионерскому инородческому 
вопросу выдающихся духовных писателей XIX столетия» («Известия 
Казанской епархии», 1903). Опубликовано несколько сборников 
проповедей З.: «Проповеди о. Зосимы» (Почаев, 1904); «Сборник 
проповедей» (Житомир, 1907); «О Молитве» (Почаев, 1907). В «ИЕВ» 
опубликован ряд слов и поучений: «Поучение в праздник Святителя 
Иннокентия, первого епископа Иркутского» (1913); «Поучение в 5-ю 
неделю Великого поста» (1915); «Во славу Святого, Святителя 
Христова, Иннокентия» (1915) и др.  

 

ИАКИНФ (Бичурин (Пичуринский) Никита Яковлевич) 
(29 авг. 1777, с. Акулево, Цивильского у., Казанской губ. – 11 мая 

1853, С.-Петербург). 
Окончил Казанскую дух. семинарию (1799); в 1800 принял 

монашеский постриг; преподаватель Казанской дух. академии (1800–
1801); ректор Иркутской дух. семинарии и архимандрит Вознесенского 
монастыря (1802–1806); преподаватель риторики Тобольской дух. 
семинарии (1807); начальник девятой дух. миссий в Пекине и архим. 
православного монастыря (1808–1821); по возвращении в 1822 
в Петербург за пренебрежение миссионерскими обязанностями лишен 
сана архимандрита и сослан монахом на Валаам (1822–1826); по 
возвращении из ссылки – переводчик Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел, монах Александро-Невской лавры; 
участник научной экспедиции П. Л. Шиллинга в Забайкалье, 
преподаватель китайского языка в Кяхтинском дух. училище (1830–1831).  

Выдающийся русский ученый-синолог, путешественник, писатель, 
член-корреспондент Академии Наук (1828). Автор 14 книг и около 
100 статей о Китае и сопредельных странах. Занимался изучением 
китайского языка, переводом христианских богослужебных книг на 
китайский язык и китайских источников на русский. Автор 
оригинальных китайско-русских и маньчжурско-русских словарей. 
Специально для Кяхтинского училища составил «Китайскую грамматику» и 
учебное пособие по китайскому языку. Автобиографические 
сочинения: «Отрывки из путешествия по Сибири о. Иакинфа» (Русский 
вестник, 1841); «Иакинф Бичурин. (Автобиографические записки)» 
(Ученые записки Академии наук, 1855).  

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Firkutskaya_duhovnaya_seminariya%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=132cc7cc44ca4cf74004217a9c6d3ca8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Firkutskaya_eparhiya_do_1940_h%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=e028dda6e302ecfef5bf5bdadd16ac94&keyno=1
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ИАКОВ (Домский Иероним Петрович) 

(6 июля 1823, с. Семенки, Брацлавского 

у. Подольской губ. – 27 мая 1889, Якутск) 

Выпускник Санкт-Петербургской дух. 

семинарии (1845) и Санкт-Петербургской 

дух. академии (1849), канд. богословия; 

преподаватель риторики, пиитики и 

древних языков в Иркутской дух. 

семинарии (1849–1858); преподаватель 

словесности в Томской дух. семинарии 

(1858–1861); в 1860 принял монашеский 

постриг; член Комитета по составлению 

церковно-исторических и статистических 

описаний Томской епархии, иеромонах 

(1860); инспектор Иркутской дух. 

семинарии (с 1861), архимандрит (1865); 

цензор проповедей и цензор «ИЕВ»; ректор Благовещенской дух. 

семинарии (1870–1879); в 1872 в С.-Петербурге защитил магистерскую 

диссертацию; ректор Пермской семинарии (1878–1883); архимандрит 

Данилова Троицкого монастыря в Переяславле (до 1884); еп. Якутский 

и Вилюйский (1884–1889).  

Богослов, церковный историк, мемуарист. В 1871 в С.-Петербурге 

была опубликована книга «Русское проповедничество, исторический 

его обзор и взгляд на современное его направление». Развитием 

представленных в ней идей стала магистерская диссертация, 

защищенная в СПбДА (1872), позже (1878) опубликованная под 

заглавием «Исторический очерк русского проповедничества и взгляд 

на современное его направление» (СПб., 1878). Тема была продолжена 

в книге «Пастырь в отношении к себе и пастве» (СПб, 1880). Работы, 

ставившие своей целью охватить почти тысячелетнюю историю 

христианской проповеди в России и ее современное состояние, имели, 

прежде всего, источниковедческое значение. Исторические сочинения 

представлены циклом статей «Сибирь и Пермь» («Пермские ЕВ», 

1880). Пребывание И. в Сибири также нашло отражение в путевых 

записках: «Отрывок из путешествия в Сибирь» («ИЕВ», 1869); 

«Путешествие по Лене» и «Путевые записки» («ЯкЕВ», 1889). Путевые 

записки И., отражающие его первые впечатления о Вост. Сибири и 

Приленском крае, затрагивают широкий спектр тем: нравы и обычаи 

местного населения; пути сообщения; политическая ссылка; состояние 

церквей и местных приходов; духовные и народные школы, природа и 

цивилизация и т. д. Тексты путевых записок включают описания 

НАРС (Я). Ф-1 Фотофонд. 

Оп. 1. Д. 10404. Якутск, 

конец XIX в. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8_%252528%2525D0%25259D%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%252529%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=4ce420ad9baeb9da6440847e4a6fb8a6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252583%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=d409dc61bc80434e342da30587333985&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252583%2525D0%2525B5%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=d409dc61bc80434e342da30587333985&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=71fdb08fd65137dcc7fd542b20996226&keyno=1
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природы, философские и лирико-медитативные моменты, элементы 

проповеди и в целом могут быть определены как религиозно-

философские трактаты, объединенные идеей просвещения и 

«нравственного возвышения» (по определению И.) края.  

 

ИННОКЕНТИЙ (Пустынский Александр Дмитриевич) 
(23 сент. 1869, дер. Пустынька, Вологодского у., Вологодской губ. – 

3 дек. 1937, Алма-Ата). 

Окончил Вологодскую дух. семинарию (1889) и Киевскую дух. 

академию (1893), со степенью канд. богословия; в 1894 принял 

монашеский постриг; командирован псаломщиком Кафедрального 

собора Сан-Франциско, служил в приходах Осеола-Миллз и 

Аллейгени, штат Пеннсильвания (1893–1895); по возращении в 1895 

в Россию инспектор Новгородской (1895–1897) и Московской (1897–

1900) дух. академий; магистр богословия (1900); ректор Тверской дух. 

семинарии (1900–1903); еп. новообразованного Аляскинского 

викариатства Алеутской и Североамериканской епархии (1903–1909); 

еп. Якутский и Вилюйский (1909–1912); еп. Туркестанский и 

Ташкентский (1912–1923); в 1922 уклонился в обновленчество; в 1932 

порвал с обновленчеством; в 1933 был арестован и сослан в Казахстан; 

в 1937 расстрелян. 

Богослов, церковный историк. Основной богословский труд – 

магистерская диссертация «Пастырское богословие в России за XIX в.» 

(Сергиев Посад, 1899). В 1900 в «Православном собеседнике» вышла 

статья: «Пастырское богословие: Мысли по поводу изданной мною 

книги «Пастырское богословие в России за XIX в.» («Православный 

собеседник», 1900). Слова и речи: «Два пути: Слово в день 

Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня 

(«Богословский вестник», 1897); «Дары земные небесному жителю: 

Слово в день памяти прп. Сергия Радонежского чудотворца» 

(«Богословский вестник», 1897); «Многое» и «Единое» (Лк 10. 41–42): 

Слово в день Покрова Пресв. Богородицы» («Богословский вестник», 

1898). В 1906 в «Американском Православном Вестнике» 

опубликовано историческое исследование «Аляскинское викариатство». 
 

ИННОКЕНТИЙ (Вениаминов (Попов) Иван Евсеевич) 

(26 авг. 1797, с. Анга, Верхоленского у., Иркутской губ. – 31 марта 

1879, Москва) 

Образование получил в Иркутском дух. училище и дух. семинарии 

(обучался в 1806–1818); священник Иркутской Благовещенской церкви 

(1817–1823); священник-миссионер на Алеутских островах (1824–

1833); в Новоархангельске (1834–1838); в 1840 принял монашеский 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252Ffind%252F%2525D0%25259E%2525D0%2525A1%2525D0%252595%2525D0%25259E%2525D0%25259B%2525D0%252590-%2525D0%25259C%2525D0%252598%2525D0%25259B%2525D0%25259B%2525D0%252597.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=d2e615db252cf4b0f6c9cb3f3543042a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrevo-info.ru%252Farticles%252Ffind%252F%2525D0%252590%2525D0%25259B%2525D0%25259B%2525D0%252595%2525D0%252599%2525D0%252593%2525D0%252595%2525D0%25259D%2525D0%252598.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=11fce744febff386a5da60dd42f52fc4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%2525D0%252590%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=82777df4cf731b283d449c9e90bd95b4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravenc.ru%252Ftext%252F%2525D0%252590%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0.html%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=82777df4cf731b283d449c9e90bd95b4&keyno=1
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постриг; первый еп. Камчатский, Курильский и Алеутский (1841–1868, 

с 1850 – архиепископ); митроп. Московский и Коломенский (1868–

1879); в 1977 причислен к лику святых. 
Ученый-лингвист и этнограф, переводчик, богослов. Основное 

богословское сочинение – «Указание пути в Царствие Небесное» (М., 
1840); автор переводов на алеутско-лисьевский язык «Евангелия от 
Матфея» (М., 1840) и книги «Начатки христианского учения или 
краткая св. история и краткий христианский катехизис» (СПб., 1840). 
Как документальный источник по истории православной церкви 
в Америке имеют значение путевые журналы за 1850–1851, 1861–1865, 
1867 гг. и др. Научные лингвистические и этнографические труды: 
«Алеутский букварь» (М., 1836); «Мифологические предания и 
суеверия колошей, обитающих на северо-западном берегу Америки» 
(СПб., 1839); «Записки об островах Уналашкинского отдела» (СПб., 
1840); «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка» (СПб., 1846).  

 

ИННОКЕНТИЙ (Кульчицкий Иоанн Иоаннович) 
(ок. 1680, Черниговская губ. – 27 нояб. 1731, Иркутск) 
Выпускник Киевской дух. академии (1706); монах Киево-

Печерской лавры (1708–1710); преподаватель и префект Славяно-
греко-латинской академии в Москве (1710–1719); обер-иеромонах 
флота при г. Або и наместник Александро-Невской лавры 
в С.-Петербурге (1719–1720); в 1721 посвящен в сан епископа и 
определен главой Пекинской дух. миссии, но в Китай не допущен; 
первый еп. вновь организованной Иркутской епархии (1827–1831); 
святитель (канонизирован в 1804). 

Проповедник. Проповеди И. опубликованы архим. Модестом 
(Стрельбицким) в Иркутске в 1873.  

 

ИОАНН (Смирнов Фёдор Иванович) 
(29 дек. 1857, с. Полое, Ардатовского у., Симбирской губ. – 16 дек. 

1918, Иркутск)  
Окончил Симбирскую дух. семинарию (1880) и Московскую дух. 

академию (1884); преподаватель Харьковской, Самарской, Вятской 
дух. семинарий (1884–1903); в 1901 пострижен в монашество; 
настоятель Иркутского Князе-Владимирского монастыря и 
заведующий Иркутской церковно-учительской семинарией (1903–
1908); еп. Киренский, викарий Иркутской епархии (1908–1912); 
еп. Забайкальский и Нерчинский (1912–1916); архиеп. Иркутский и 
Верхоленский (1916–1918). 

Агиограф, автор ряда сочинений о свт. Иннокентии Иркутском: 
«Великий угодник Божий, святой Иннокентий, первый епископ 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Firkutsk%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=787683ee4c4df06a851f3734e6a681b5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Fknyaze_vladimirskiy_monastyr%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=cfd00f9566d19faa4cdacd2e70429cfa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Firkutskaya_uchitelskaya_seminariya%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=cbdbb07248214f87903cb9a07e3a3b50&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firkipedia.ru%252Fcontent%252Firkutskaya_i_angarskaya_eparhiya%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=a7deba3c6347ece6c2cfef680ea06fa6&keyno=1
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Иркутский, нетленно почивающий в Иркутском Вознесенском 
монастыре» (Иркутск, 1905); «Почитание святителя Иннокентия 
Иркутского за пределами России и в странах Дальнего Востока» 
(Иркутск, 1909); «Иркутский Вознесенский святителя Иннокентия 
монастырь» (Иркутск, 1911). Др. работы церковно-исторического 
характера (по публикациям в «ИЕВ»): «Вновь учрежденный 
в Иркутске Князе-Владимирский монастырь» (1906); «О характере и 
задачах деятельности Братства Святителя Иннокентия» (1907); 
«Предсказания о нашем и последующем времени» (1910); 
«Современное состояние православной миссии в Китае» (1910); 
«В Бозе почивающий в Иркутском Вознесенском монастыре бывший 
настоятель его священно-архимандрит Синесий» (1910); 
«Православная миссия среди бурят, ее особенности и недостатки» 
(1910) и др. Мемуары: «Впечатления из поездки на Дальний Восток» 
(1911); «Памяти японского архиепископа Николая (Из личных 
воспоминаний о почившем)» (1912); «Впечатления от поездки 
в Китай» (1912) и др.  

 

ИОАСАФ (Болотов Иоанн Ильич) 
(22 янв. 1761, с. Стражково, Кашинского у., Тверской губ. – май 

1799, Охотское море) 
Окончил Ярославскую дух. семинарию (ок. 1782); учитель 

Углицкого дух. училища (1882–1886); монах (1786) Ярославского 
Толгского монастыря, Югской Дорофеевской пустыни, Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря; с 1793 начальник Кадьякской 
духовной миссии с возведением в сан архимандрита; по утверждении 
в 1796 Кадьякского викариатства Иркутской епархии еп. Кадьякский 
(хиротония в 1799 в Иркутске); по пути в Америку погиб в море у 
берегов Аляски; в Американской Православной церкви прославлен 
в лике святых как равноапостольный, имя свт. И. включено также 
в месяцесловы Русской православной церкви и Элладской церкви. 

Известно этнографическое исследование «Краткое описание об 
американском острове Кадьяке: Собрание из достоверных записок и 
расположенное на топографическое, климатерическое, статистическое 
и эстетическое отделения» (М., 1805). Также опубликовано «Письмо 
Иоасафа, преосвященного Кадьякского к ректору Ярославской 
семинарии Иерониму Понятскому» (М., 1910).  

 

ИОАСАФ (Хотунцевский, Хотунцевич, Хотуневич) 
(ок. 1700 – 29 апр. 1759, Новгород) 
Родился в Малороссии. Окончил Киево-Могилянскую академию и 

был пострижен в монашество; проповедник Московской Славяно-
греко-латинской академии (1739–1741); экзаменатор Крутицкой 
епархии (1741–1742); начальник Камчатской дух. миссии (1742–1749); 
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в 1750 вызван в С.-Петербург для хиротонии в еп. Иркутского (не 
состоялась); ректор Московской Славяно-греко-латинской академии и 
архимандрит Заиконоспасского монастыря (1754–1757); архимандрит 
Московского Высокопетровского монастыря (1757–1758); 
еп. Кексгольмский и Ладожский, викарий Новгородской епархии 
(1758–1759).  

Автор сочинений: «Сила Божественного учения» и «Слово в день 
Вознесения Господня» (М.,1742). 

 

ИОНИН Александр Алексеевич 
(17 ноябр. 1859, Тобольск – авг. 1901, Иркутск) 
Выпускник Тобольской дух. семинарии (1882) и Киевской дух. 

академии (1886); с 1887 свящ. Александро-Невской церкви при 
Иркутской мужской гимназии, законоучитель. 

Историк. На основе документов из архива ВСОИРГО подготовил 
книгу «Новые данные к истории Восточной Сибири XVII века 
(г. Иркутска, Иркутского Вознесенского монастыря, Якутской области 
и Забайкалья)» (Иркутск, 1895). Другие исторические исследования: 
«Описание о поставлении городов и острогов Сибири: Критико-
биографический обзор неизданной летописи Сибири» («Сибирский 
архив», 1913). 

 
КАСЬЯНОВ Василий Дмитриевич  
(6 апреля 1814, с. Пировское, Енисейского окр. – 29 сентября 1897, 

Красноярск) 
Выпускник Иркутской дух. семинарии (1830–1836); инспектор 

Енисейского уездного училища (1836–1842); священник Енисейской 
Иверской церкви одноименного женского монастыря (1839–1857); 
протоиерей Красноярского Воскресенского собора (1857–1862); 
настоятель Богородице-Рождественского каф. собора (1862–1897); 
цензор «Енисейских ЕВ» (1884–1897), член ВСОИРГО.  

Мемуарист. С 1870 до самой смерти вел дневник (опубликован: 
Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов. Из дневников 1870–
1897 гг. Книга I, II. Красноярск, 2012). Автор ряда торжественных слов 
и проповедей (по публикациям в «Енисейских ЕВ»): «Слово в день 
Рождества Пресвятой Богородицы» (1884); «Слово на день Святой 
Пасхи»» (1885); «Поучение на Новый год» (1888)» и др.  

 
КЛИМЮК Иван Севастьянович 
(около 1885 – после 1922) 
После окончания Киевской дух. академии (1910) преподаватель 

Иркутской дух. семинарии; с 1911 – противосектантский миссионер-

проповедник Иркутской епархии. 
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Проповедник, церковный историк. Основные работы (более 70-ти 
статей) опубликованы в «ИЕВ», в период с 1912 по 1916. Тематика 
статей: борьба с сектантством, материалы архипастырских поездок по 
епархии, освящение церквей, проповеднические и катехизические 
выступления и др.: «К вопросу о мерах борьбы с сектантством» (1912); 
«В каком смысле христианин может сказать, что он спасен?» (1912); 
«В чем заключается сила воскресения Христа из мертвых» (1914); 
«Спасение только в церкви» (1914); «Беседа с баптистом» (1914); 
«О почитании Св. мощей: К прославлению свят. Софрония, 3-го 
епископа Иркутского» (1918). Статья «К вопросу о Духовной академии 
в Сибири» вышла отдельной брошюрой (Иркутск, 1916).  

 
КОПЫЛОВ Василий Федорович 
(21 дек. 1843, с. Куяда, Иркутского у., Иркутской губ. – 12 дек. 

1906, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1868); священник Котинской 

Иннокентиевской (1868–1869), Оекской Успенской (1869–1872), 
Тугутуйской Петропавловской (1872–1875) и Иркутской Успенской 
(1875–1906) церквей; преподаватель бурятского и монгольского языка 
в Иркутской дух. семинарии (1875–?). 

Церковный историк, этнограф, религиовед. Основные статьи 
церковно-исторического и этнографического характера (по 
публикациям в «ИЕВ»): «Кохтинские духоборы» (1874); «Гайлаганы, 
или общественные жертвоприношения у северо-байкальских бурят» 
(1886); «Религиозные верования, семейные обряды и 
жертвоприношения северобайкальских бурят шаманистов» (1886); 
«Религиозные верования бурят шаманистов» (1899). Автор ряда 
историко-биографических очерков: «Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Иркутский и Верхоленский (Биографический 
очерк по случаю исполнившегося 50-летия со дня рукоположения 
в сан)» (1903); «Двадцатипятилетие архиерейского служения 
высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа Иркутского и 
Нерчинского» (1877); «25-летие духовно-учебной службы инспектора 
Иркутской духовной семинарии магистра богословия Якова Ивановича 
Стукова» (1887); «Преосвященнейший Никодим, вновь посвященный 
епископ Киренский, второй викарий Иркутский, начальник Иркутской 
духовной миссии» (1893) и др.  

 
КОРЕЛИН Василий Симеонович 
(Около 1837 – 23 апр. 1906, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1858) и С.-Петербургскую 

дух. академию (1858–1861); священник Гужирской Николаевской 
миссионерской (1862–1864), Тугутуйской Петропавловской (1864–
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1870), Солончинской Покровской (1870–1882) Иркутской Знаменской 
монастырской (1882–1890) и Иркутской Преображенской (1890–1906) 
церквей. 

Церковно-историческое значение имеют опубликованные в «ИЕВ» 
«Сведения об Иркутском Знаменском женском монастыре, 
почерпнутые из описи означенного монастыря, составленной в 1764» 
(1890); исследование «Настоятельницы Иркутского Знаменского 
женского монастыря со времени основания его – 1693 года по 
настоящее время (1892 г.)» (1892) (в том же году переиздано отдельной 
брошюрой).  

 

КОРЕЛИН Иоанн Васильевич 
(1845, с. Аркиинское, Нерчинско-Заводского у., Забайкальской 

обл. – 1916)  
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1870); священник 

Нерчинского Воскресенского собора (1870–1884), Читинского 
Михаило-Архангельского собора (1884–1901), Читинской 
кладбищенской церкви (1901–1902); наблюдатель церковных школ 
в Енисейске (1902–1904); настоятель Минусинского Спасского собора 
(1905–1906); настоятель Верхнеудинской Спасской церкви (1907), 
Читинской кладбищенской церкви (1908–1909), Верхнеудинского 
Одигитриевского собора (1910–?). 

Церковный историк-краевед, в «ИЕВ» опубликованы: 
«Историческая записка о церквах г. Нерчинска» (1878); «Нерчинское 
духовное училище» (1879, 1880, 1881); «Эпизод из истории 
миссионерской деятельности во второй половине прошедшего 
столетия у тунгусов, кочующих на северо-восток от Нерчинска» 
(1880); «Материалы для биографии свт. Софрония» (1882); 
«Нерчинский Успенский монастырь» (1883); «Материалы для 
биографии преосвященного Михаила I-го (Миткевича) епископа 
Иркутского и Нерчинского (1772–1789)» (1886) и др. В «Енисейских 
ЕВ» в 1903 и 1904 опубликованы: «Отрывки из дневника 
епархиального наблюдателя за 1902–1903 уч. г.» и «Отрывки из 
дневника епархиального наблюдателя за 1903–1904 уч. г.», отдельной 
брошюрой – «Церковные школы Забайкальской епархии к 1 июня 
1899 года (Чита, 1890).  

 

КОРНАКОВ Василий Алексеевич 
(18 января 1879, с. Шергино, Забайкальской обл. – 1958) 
Учитель Брянской церковно-приходской школы (1896–1897); 

псаломщик, затем диакон Шергинской Казанской церкви (1897–1904); 
в 1905–1907 обучался в Иркутской дух. семинарии, не окончил; диакон 
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Верхнеудинского Одигитриевского собора (1904–1908), Оловянинской 
железнодорожной церкви (1908–1911), священник Городищенской 
Введенской (1911–1912), Туркинской Богородице-Казанской (1912–
1917) церквей, настоятель Оловянинской железнодорожной церкви 
(1917–?); в 1920-е священник в Верхнеудинске; в 1930-х отбывал 
ссылку в Казахстане (г. Кустанай); 1945–1958 священник Свято-
Вознесенской церкви г. Улан-Удэ. 

Духовный поэт. В «Забайкальских ЕВ» публиковал стихотворения: 
«Вход Господень во Иерусалим» (1900); «Рождество Христово» (1901), 
статья «Заломы. (Из народных суеверий)» (1901) и др. 

 

КОСЫГИН Иоанн Иосифович 
(Около 1850–?) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1870); священник 

Гужирской Троицкой миссионерской церкви (1870–1913), 
Новоудинской Покровской церкви (1913–1916), Гужирской Троицкой 
церкви (1916–?). 

Автор «Очерка истории распространения христианства между 
тункинскими бурятами на Торской степи за истекшее пятидесятилетие 
(1827–1878)» («ИЕВ», 1878); исторического очерка «Хара-Гуджирский 
Свято-Троицкий миссионерский стан Иркутской епархии» («ИЕВ», 
1898). 

 

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич – см. АЛЕКСИЙ (Николай 
Николаевич Кузнецов) 

 

ЛАБИН Константин Андреевич 
(22 мая 1833, Иркутск – 10 дек. 1889, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1852); диакон Иркутской 

Преображенской (1853–1859) и священник Иркутской Борисоглебской 
тюремной (1859–1889) церквей. 

Мемуарист. Опубликованные в «ИЕВ» статьи «Помощь Святителя 
Иннокентия в открытии убийц» (1875); «Освящение основания храма 
в Ремесленной слободе» (1885), а также мемуары «Из памятных 
записок священника Иркутской Борисоглебской церкви» (1886) 
составили летопись тюремной церкви, вписанную в картину жизни 
рабочего предместья Иркутска.  

 

ЛАВРЕНТИЙ (Мордовский)  
Священник Киренской Спасской церкви; заказчик Киренского 

духовного правления (1784–?); игумен Киренского Троицкого 
монастыря (1805–1808). 

Автор сочинения «Историческое описание Киренского Свято-
Троицкого монастыря Иркутской епархии от начала онаго до 
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нынешних времен, с показанием, кто был первый строитель онаго, и 
кто по нем были в оном строители и настоятели; когда святые церкви, 
имевшиеся в оном и ныне существующие и при котором строителе или 
настоятеле построены и освящены, и другие замечания достойных 
случившихся при нем происшествий, почерпнутое из архивов 
монастыря сего бумаг настоятелем сего же монастыря, игуменом 
Лаврентием Мордовским» (М., 1806). Переиздано в Москве в 1841. 

 

МАКАРИЙ (Дарский Михаил Федорович) 
(1842 – 7 сент. 1897, Благовещенск) 
Окончил Тульскую дух. семинарию (1864) и Московскую дух. 

академию (1868); преподаватель Иркутской дух. семинарии (1868–
1880), кандидат богословия (1871); в 1881 принял монашеский 
постриг; начальник Иркутской дух. миссии и настоятель Ниловой 
пустыни, в сане архимандрита (1881–1883); еп. Киренский, второй 
викарий Иркутской епархии (1883–1889); еп. Селенгинский, первый 
викарий Иркутской епархии (1889–1892); еп. Камчатский, Курильский 
и Благовещенский (1892–1897). При его управлении в 1894 основано 
первое периодическое издание Амурской области – «Камчатские ЕВ». 

Автор путевых заметок и дневников: «Путешествие 
высокопреосвященнейшего Вениамина архиепископа Иркутского и 
Нерчинскогопо Якутскому тракту (с 3-го по 19 сентября 1881 г.)» 
(1881); «Дневник, веденный во время поездки Его 
Высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Вениамина 
архиепископа Иркутского и Нерчинскогопо Иркутскому и 
Балаганскому округам, с 20-го мая по 3-е июня 1882 года» (1882, 
переиздан в «Трудах православных миссий Иркутской епархии», 1886). 
Историческое значение имеют многочисленные «отчеты о состоянии и 
деятельности» Иркутской и Забайкальской дух. миссий, с 1882 по 1890, 
опубликованные в «ИЕВ». 

 

МАЛКОВ Алексей 
Священник-миссионер Иркутской епархии: священик Ононского 

миссионерского стана на Оловянном руднике (1862–1874); протоиерей 
Нерчинско-Заводского Богоявленского собора (1874 – после 1899). 

Автор мемуаров «Из записок Забайкальского миссионера. Хурал» 
(«ИЕВ», 1866) и «Из записок миссионера Забайкальской духовной 
миссии священника Алексея Малкова за первую половину 1863 года» 
(«Христианское чтение», 1864, переиздание «Труды православных 
миссий Восточной Сибири» (Иркутск, 1883)). Статьи по истории 
Иркутской епархии: «Нерчинско-Заводское кладбище» (1875); 
«Истребление пожаром Нерчинско-Заводского Богоявленского собора» 
(1878).  
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МАРТИНИАН (Муратовский Михаил Семенович) 
(1820, с. Муратовка, Свияжского у. Казанской губ. – 5 июля 1898, 

Симферополь) 
Окончил Казанскую дух. семинарию (1842); учитель, затем 

смотритель в Свияжском дух. училище (1842–1856); монашеский 
постриг (1845); настоятель Свияжской Макарьевской пустыни (1856–
1861); настоятель Иркутского Вознесенского монастыря в сане 
архимандрита (1861–1869); еп. Селенгинский, викарий Иркутской 
епархии (1869–1877); еп. Камчатский, Курильский и Благовещенский 
(1877–1885); еп. Таврический и Симферопольский (1885–1897). 

Историческое значение имеют отчеты о состоянии Забайкальской 
духовной миссии (за 1869–1877), опубликованные в «Трудах 
православных миссий Восточной Сибири» (Иркутск, 1884) и «Трудах 
православных миссий Иркутской епархии» (Иркутск, 1885), а также 
изданное в Чите отдельной брошюрой «Описание монастырей, 
соборов, церквей и часовен Мартинианом» (б. г.). В «ИЕВ» 
опубликован текст автобиографического характера «К путешествию 
преосвященнейшего епископа Камчатского Мартиниана по Камчатке 
(Извлечено из письма его преосвященства к иркутскому архиепископу 
Вениамину)» (1884), а также слова и проповеди М.: «Слово на 
освящение храма в с. Тарбагатае» (1872); «Беседа, сказанная викарием 
Иркутской епархии, преосвященным Мартинианом епископом 
Селенгинским в день 200-летнего юбилея г. Селенгинска» (1874); 
«Благодарность забайкальским оо. мисс состоянии Забайкальской 
духовной миссии (за 1869–1877 гг.) и проч.  

 

МЕЛЕТИЙ (Якимов Михаил Кузьмич) 

(29 окт. 1835, с. Нема (Введенское), 
Нолинского у. Вятской губ. – 14 янв. 1900, Рязань). 

Окончил Вятскую дух. семинарию (1858); 
исключен из Казанской дух. академии за служение 
панихиды по крестьянам села Бездна, убитым при 
усмирении их волнения; сослан в Посольский 
Спасо-Преображенский монастырь (современная 
территория Бурятии) Иркутской епархии; 
начальник Иркутского отдела дух. миссии и 
настоятель Ниловой пустыни в Саянских горах 
(1873–1878); еп. Селенгинский, викарий 
Иркутской епархии, со званием начальника 
Забайкальской духовной миссии (1878–1889); 
еп. Якутский и Вилюйский (1889–1896); 
еп. Рязанский и Зарайский (1896–1900); в 1984 
в составе Собора Сибирских святых причислен к 
лику святых, местночтимый святой Рязанской и Касимовской епархий. 

НАРС (Я). Ф-1 
Фотофонд. Оп. 1. 

Д. 10382. Якутск, 1890. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=312f54777fc62d57bc5965a20beeeed7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D0%2525A1%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2525D0%2525B6%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=9e8607d70cd81cedf2613254ea4543c8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2525D0%2525B6%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259C%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BF%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258B%2525D0%2525BD%2525D1%25258C%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=18c4d336088868b51d864f0df0f2e8ac&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258B%2525D1%252580%2525D1%25258C%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=08c1862c55a86abed3a5fbe59ad3e63b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252590%2525D1%252580%2525D1%252585%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B4%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=991433fb268f6919736be2bd2c7e1cb1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252598%2525D1%252580%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8_%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252585%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=70b07ee5d7ad75cf7f5235ea8047e468&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252598%2525D1%252580%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8_%2525D0%252590%2525D0%2525BD%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252585%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=70b07ee5d7ad75cf7f5235ea8047e468&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8_%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D1%252587%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252585%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=4f2b2c5ddcc281ce5a9ad9d3b546f411&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252584%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8_%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D1%25258B%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B5%2525D0%2525BF%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%252585%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=e30b8b6b9802093f47ddd0572cff8d17&keyno=1
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Богослов, проповедник, церковный историк. Сочинение на 
соискание степени кандидата богословия – «О переводной церковно-
канонической литературе в древней России» (1865). Церковно-
исторические исследования: «Древние церковные грамоты Восточно-
Сибирского края (1653–1726) и сведения о Даурской миссии» (Казань, 
1875); «Церковный собор в Тобольске при митрополите Филофее 
(1702 года)» (Казань, 1875); «Очерки из истории распространения 
евангельской проповеди и борьбы с ламаизмом на границе Китайской 
Монголии» (М., 1895); «Сведения о состоянии Якутской епархии за 
истекшее семилетие (1889–1896)» (Рязань, 1898); «Православие и 
устройство церковных дел в Даурии (Забайкалье), Монголии и Китае 
в XVII и XVIII столетиях» (Рязань, 1901); «Пустынник Варлаам, 
основатель Иоанно-Предтеченского скита в Чикойских горах, за 
Байкалом» (Рязань, 1901) и др. Автор значительного количества 
проповедей и торжественных слов: «Слово, сказанное преосв. 
Мелетием, еп. Рязанским и Зарайским, 8 июня 1898, при открытии 
съезда миссионеров» (Рязань, 1898); «Из пережитого: Речь, сказанная 
преосв. Мелетием, еп. Рязанским и Зарайским в собрании 
Миссионерского Казанского съезда в Казанской духовной академии 
2 авг. 1897» (Рязань, 1897) и др. Сибирский материал также нашел 
отражение в миссионерских дневниках и отчетах по Забайкальской и 
Иркутской миссиям, опубликованных в «ИЕВ» и «ЯкЕВ» и 
перепечатанных в журналах «Странник», «Миссионер», «Православное 
Обозрение». 

 

МЕФОДИЙ (Маврикий Львович Герасимов) 
(22 февр. 1856, с. Елбанское, Барнаульского у., Томской губ. – 

29 марта 1931, Харбин, Китай) 
Окончил Томскую дух. семинарию, обучался в Казанской дух. 

академии, из которой уволился по собственному желанию; с 1882 – на 
службе в Алтайской дух. миссии; монашеский постриг (1885); 
кандидат богословия (1892); архимандрит (1893); начальник Алтайской 
дух. миссии (1893–1894); еп. Бийский, викарий Томской епархии 
(1894–1898); еп. Забайкальский и Нерчинский (1899–1912); 
еп. Томский и Алтайский (1912–1914); архиеп. Оренбургский и 
Тургайский (1914–1922); митроп. Харбинский и Манчьжурский (1922–
1931). В 1900 организовал издание «Забайкальских ЕВ». 

Богослов, проповедник, публицист. В «Забайкальских ЕВ» 
опубликовано значительное количество поучений, слов, проповедей: 
«Поучение христолюбивым воинам, идущим на брань с врагами» 
(1900)»; «Слово о помощи раненым и больным воинам ко всем 
боголюбивым и человеколюбивым обитателям Забайкальской области» 
(1900); «Слово, произнесенное преосвященнейшим Мефодием 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chita.eparhia.ru%252Flibr%252Fsv%252Fvarlaam%252Fmelet%252F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=4c68f690ba1310c65345d81afd2aa729&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chita.eparhia.ru%252Flibr%252Fsv%252Fvarlaam%252Fmelet%252F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=4c68f690ba1310c65345d81afd2aa729&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chita.eparhia.ru%252Flibr%252Fsv%252Fvarlaam%252Fmelet%252F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=4c68f690ba1310c65345d81afd2aa729&keyno=1
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в Читинском кафедральном соборе в день Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа» (1901); «Слово преосв. Мефодия, епископа 
Забайкальского и Нерчинского, сказанное по случаю роспуска 
Государственной думы» (1906) и др. Церковно-исторические и 
богословские исследования: «О патриотической деятельности 
духовенства. В 2 ч.» (Чита, 1911–1913); «О богослужебном языке 
Церкви в связи с другими соприкосновенными вопросами церковной 
реформы» («Оренбургские ЕВ», 1915); «К вопросу о порядке соборных 
решений на предстоящем Всероссийском церковном соборе» 
(Оренбург, 1917); «О знамении обновления святых икон» (Харбин, 
1925); «О живой церкви» (Харбин, 1926); «По поводу церковных 
нестроений» (Харбин, 1927), «Каноническое существование 
Харбинской епархии» (Харбин, 1929), «Частная собственность и 
коммунизм. Психологический анализ» (Харбин, 1930).  

 

МИХАИЛ (Козлов Макарий Космич) 
(1826, г. Сычевск, Смоленской губ. – 30 янв. 1884, Свято-Троицкий 

Селенгинский мужской монастырь, с. Троицкое, Баргузинского у., 
Забайкальской обл.)  

Принадлежал от рождения к старообрядческому обществу 
беглопоповского согласия, в 1846 присоединился к православной 
церкви; миссионер Смоленской епархии (1846–1856); монах Русского 
Пантелеймонова монастыря на Афоне (1857–1874); миссионер 
Казанской епархии (1874–1879); с 1879 – в Иркутской епархии, 
настоятель Селенгинского Троицкого монастыря (с возведением в сан 
архимандрита) и начальник Забайкальской противораскольнической 
миссии (1879–1884). 

Проповедник, публицист, мемуарист. Путевые записки: «Поездка 
на Дунай и в Румынию афонского инока Михаила» (Казань, 1875); 
«Вторая поездка в русское селение Майнос афонского инока Михаила» 
(СПб, 1875); «Рассказ одного афонского подвижника о предсмертных 
явлениях ученику его» (М., 1875); «Нечто об Афоне и о беседах со 
старообрядцами в Казанской епархии» (М., 1876). Публицистика: 
«Несколько слов о бороде» (М., 1876); «Несколько слов о табаке с 
точек зрения исторической, медицинской и нравственной: В пользу 
пострадавших славян» (2-е изд, Казань, 1878). В «ИЕВ» опубликованы 
полемические сочинения по расколу и путевые записки: «Беседа с 
беспоповцем об антихристе, января 10 дня 1880 г.» (1880); «Краткие 
записки о новой поездке в старообрядческие селения Верхнеудинского 
округа и о собеседованиях со старообрядцами» (1880); 
«О необходимости тайн в церкви Христовой (Против беспоповцев)» 
(1881); «Беседа с глаголемыми старообрядцами в Шерлодаевском 
селении о том, что символ веры нисколько не поврежден в нашей 



65 

православной церкви» (1883) и др. Отдельными брошюрами изданы: 
«Путевые записки о публичных собеседованиях со старообрядцами 
в разных их селениях в Верхнеудинском округе Забайкальской 
области» (Иркутск, 1879); «Беседа с забайкальскими старообрядцами о 
перстосложении для крестного знамения» (Иркутск, 1881); «Беседы со 
старообрядцами начальника Забайкальской противораскольнической 
миссии» (СПб., 1887).  

 

МОДЕСТ (Стрельбицкий Даниил Константинович) 
(17 дек. 1822, с. Зиновицы, Литинского у., Каменец-Подольской 

губ. – 13 апр. 1902, Почаевская Успенская лавра, г. Почаев, 
Тернопольской губ.),  

Окончил Каменец-Подольскую дух. семинарию (1848) и Киевскую 
дух. академию (1853); преподаватель в Слуцком дух. училище (1854–
1856); Киево-Подольском дух. училище (1858–1860), Минской (1860–
1863), Литовской (1863–1866), Черниговской (1866–1868) дух. 
семинарий; архимандрит (1868); ректор Иркутской дух. семинарии 
(1869–1877); редактор «ИЕВ» (1871–1877); еп. Екатеринбургский, 
викарий Пермской епархии (1877–1878); еп. Люблинский, викарий 
Холмско-Варшавской епархии (1878–1885); еп. Нижегородский и 
Арзамасский (1885–1889); еп. Волынский и Житомирский, настоятель 
Почаевской Успенской Лавры (1889–1902). 

Богослов, проповедник, агиограф, церковный историк. Основные 
труды: «Григорий Палама, митрополит Солунский, поборник 
православного учения о фаворском свете и о действиях Божиих» 
(Киев, 1860); «Краткие сказания о жизни и подвигах св. отцев дальних 
пещер Киево-Печерской лавры» (Киев, 1862, 1885, 1901); «О церковном 
Октоихе» (Вильна, 1865); «О древнейшем существовании православия 
и русской народности в Галиции, губерниях Люблинской, Седлецкой и 
других местностях Привислинского края» (Вып. 1–2, Варшава, 1881–
1883); «Слова, воззвания, поучения и речи Модеста, архиепископа 
Волынского и Житомирского» (в 2 т., Одесса, 1893–1903). По 
церковной истории Сибири: «О проповедничестве св. Иннокентия, 
первого Иркутского епископа и чудотворца: Исследование ректора 
Иркутской духовной семинарии, архим. Модеста с присовокуплением 
поучений и слов, известных с именем св. Иннокентия» (Иркутск, 
1873)»; «Материалы для характеристики нравов жителей Восточной 
Сибири в конце XVII и начале XVIII стол., извлеченные из древних 
свитков, хранящихся в общем губернском архиве» (1877); «Жизнь и 
подвиги св. Иннокентия чудотворца, первого епископа Иркутского» 
(1883). М. – первый исследователь и публикатор проповедей 
свт. Иннокентия Иркутского.  

 



66 

НЕСТОР (Анисимов Николай Александрович) 
(9 нояб. 1884, Вятка – 4 нояб. 1962, Москва) 
Окончил Казанское реальное училище (1905) и миссионерские 

курсы при Казанской дух. академии по калмыцко-монгольскому 
отделению; принял монашеский постриг в 1907; священник-миссионер 
Гижигинской церкви на Камчатке и заведующий Камчатской дух. 
миссией (1907–1916); с 1913 игумен; полковой священник (1914–1915); 
еп. Камчатский и Петропавловский, викарий Владивостокской епархии 
(1916–1920); в 1920 выехал в Харбин; с 1933 – архиеп., затем митроп. 
Харбинский и Маньчжурский, экзарх Восточной Азии (1946–1948); 
в 1948 депортирован в СССР; заключение на территории Мордовии 
(1948–1956); митроп. Новосибирский и Барнаульский (1956–1958), 
временно управляющий Кировоградской епархией (1859). 

Автор статей церковно-исторического и мемуарного содержания: 
«Из Камчатки» (Владивосток, 1909); «Православие в Сибири» 
(СПб.,1910); «Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника 
иеромонаха Нестора» (Киев, 1912); «Расстрел Московского Кремля 
(27 октября – 3 ноября 1917)» (М., 1917); «Житие Святителя 
Иннокентия» (Харбин, 1931); «Харбин – Манжурия» (Белград, 1933); 
«Святая Земля» (Харбин, 1935) и др. 

 

НИКАНОР (Надеждин Николай Алексеевич) 
(27 нояб. 1858, с. Брейтово, Мологского у., 

Ярославской губ. – нояб. 1916, Петрозаводск) 
Выпускник Ярославской дух. семинарии 

(1881) и Петербургской дух. академии (1885); 
монашеский постриг принял в 1884; преподаватель 
Литовской дух. семинарии (1885–1888); 
инспектор Тифлисской дух. семинарии (1888–
1891); ректор Томской дух. семинарии в сане 
архимандрита (1891–1897); еп. Иркутской 
епархии, викарий Киренский (1897–1898); еп. 
Якутский и Вилюйский (1898–1905); еп. 
Пермский и Соликамский (1905–1908); еп. 
Олонецкий и Петрозаводский (1908–1916). 

Автор церковно-исторических обзоров и 

очерков: «Грузинские и тифлисские 

архипастыри: (кратк. обозрение за 1811–1866 гг. или первое 75-летие 

Экзархата)» (Тифлис, 1896); «Енисейско-Красноярские архипастыри 

1861–1896 гг.» (Красноярск, 1896 г.); «Вознесенско-Иннокентиевский 

монастырь. (Краткий очерк с 1669–1899 гг.)» (Иркутск, 1898); 

«Забайкальские архипастыри: (Краткий обзор XVII–XIX вв.)» (Чита, 

1900); «Краткий обзор за 200 лет о Русской Православной миссии в 

НАРС (Я) Ф-1 Фотофонд. 
Оп. 1. Д. 569. Якутск, 1905 г. 
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Китае» («ЯкЕВ», 1901); «Якутский Свято-Троицкий кафедральный 

собор. (К истории устроения его)» (Якутск,1902) и др.  
 

НИКОДИМ (Казанцев Никита Иванович) 
(5 сент. 1803, с. Комлево, Рузского у., Московской губ. – 11 июня 

1874, г. Димитров) 

Образование получил в Вифанской дух. семинарии (1818–1826) и 

Московской дух. академии (1826–1830), магистр; в 1829 принял 

монашеский постриг; инспектор Тульской (1830–1832), Новгородской 

(1832–1833) и снова Тульской (1833–1835) дух. семинарий; ректор 

Вятской (1835–1841), Херсонской (1841–1845), Курской (1845–1850) и 

Ярославской (1850–1854) дух. семинарий; настоятель Вятского 

Успенского Трифонова (1835–1841), Одесского Успенского (1841–1845), 

Рыльского Николаевского (1845–1850) и Ростовского Богоявленского 

Аврамиевого (1850–1854) монастырей; еп. Чебоксарский, викарий 

Казанской епархии (1854–1861), еп. Енисейский и Красноярский 

(1861–1870).  

С 1829 по 1874 вел дневники (в личном фонде Государственного 

архива Красноярского края (ГАКК) сохранилась 21 тетрадь за 1829–

1873: Ф. 561. Д. 148–171). Автор сочинений агиографического, 

исторического и мемуарного характера: «Об учреждении Енисейской 

епархии» (Красноярск, 1862); «Русский нищий» (СПб., 1864); «Повесть 

о блаженном Василии Мангазейском и о начале Туруханского 

монастыря» (Иркутск, 1864); «Город Енисейск» («ИЕВ», 1869); «О 

Филарете, митрополите Московском, моя память» («Чтения 

Московского общества истории и древностей российских», 1877); 

«О Святейшем Синоде» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905). 

Оставил обширные путевые записки: «Мое путешествие из 

Красноярска в Москву, в Перервинский монастырь, с 11 числа июня по 

26-е число июля 1870 года, в течение 45-ти дней» («Русский архив», 

1903); «Путешествие преосвященного Никодима, первого епископа 

Енисейского и Красноярского, из Красноярска в Туруханск и обратно, 

в 1862 г.» («Енисейские ЕВ», 1908–1909); «Путешествие 

преосвященного Никодима, первого епископа Енисейского и 

Красноярского, из Красноярска в Ачинский и Минусинский уезды и на 

Ангару в 1863 г. («Енисейские ЕВ», 1909–1910); «Путешествие 

преосвященного Никодима, первого епископа Енисейского и 

Красноярского, из Казани в Красноярск после назначения» 

(«Енисейские ЕВ», 1911); «Материалы к истории Енисейской епархии 

(Автобиография епископа Никодима)» («Енисейские ЕВ», 1912–1913); 

«Дневник епископа Никодима» (В кн. «Сибирские владыки. Кн. I. 

Начало». Красноярск, 2005). 
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НИКОДИМ (Лебедев Николай Арсеньевич) 
(Ок. 1799 – 21 янв. 1854, Елецкий Успенский монастырь, Чернигов) 
Окончил Костромскую дух. семинарию (1823) и С.-Петербургскую 

дух. академию (1827), со степенью магистра; монашеский постриг 
принял в академии (1825); инспектор и профессор церковной истории и 
греческого языка Костромской дух. семинарии (1827–1829); игумен 
Луховского Николаевского монастыря (1829); бакалавр и библиотекарь 
С.-Петербургской дух. академии (1829–1830); ректор и профессор 
богословия Саратовской дух. семинарии, член консистории и цензор 
проповедей (1830–1832); настоятель Саратовского Спасо-
Преображенского монастыря (1832–1833); ректор Иркутской дух. 
семинарии и настоятель Иркутского Вознесенского монастыря (1833–
1840); ректор Пермской дух. семинарии (1840–1842); ректор 
Тамбовской дух. семинарии и настоятель Козловского Троицкого 
монастыря (1842–1845); ректор Тверской дух. семинарии и настоятель 
Тверского Отроча монастыря (1847–1852); с 1852 – настоятель 
Елецкого Успенского монастыря Черниговской епархии. 

Богослов, проповедник, церковный историк. Магистерская 
диссертация «Взгляд на постепенное раскрытие пророчеств о мессии» 
(1827). Главный исторический труд – «Описание Иркутского 
Вознесенского первоклассного мужского монастыря, составленное не 
основании монастырских актов настоятелем монастыря и ректором 
Иркутской семинарии, архимандритом Никодимом в 1839 году» (СПб, 
1840). Слова и проповеди: «Три слова, говоренные в Иркутске» (СПб, 
1841); «Беседы о явлениях господа нашего Иисуса Христа по 
воскресении его» (Чернигов, 1853); «Беседы на вторую главу книги 
Деяний апостольских» (Чернигов, 1853); «Приготовление к исповеди, 
или Беседы в Тверском Успенском Отроче монастыре» (Тверь, 1850).  

 
НИКОЛЬСКИЙ Иоанн Платонович 
(?, Иркутск – 1893) 
Священник Верхнеудинского Одигитриевского собора Иркутской 

епархии; настоятель Кяхтинской Воскресенской церкви (1866–1893).  
Автор автобиографического сочинения «Записки о поездке 

русского священника в Монголию в 1864 г.», опубликованного 
в «Трудах православных миссий Восточной Сибири» (Иркутск, 1883). 

 

НИКОН (Бессонов Николай Николаевич) 
(10 июля 1868, Могилевская губ. – 1919, Одесса)  
Образование получил в Московском Константиновском межевом 

институте и в Московской дух. академии (1891–1895); преподаватель 
Новгородской (1895) и Могилевской (1896) дух. семинарий; 
заведующий Бийским миссионерским катехизаторским училищем 
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(1897–1899); ректор Благовещенской (1899–1901) и Иркутской (1901–
1906) дух. семинарий; еп. Балтский, викарий Подольской епархии 
(1906–1909); еп. Кременецкий, первый викарий Волынской епархии 
(1909–1913); еп. Енисейский (1913–1917); в 1917 снял с себя 
епископский сан и монашество. 

Публицист. В 1905, во время ректорства архим. Никона, 
в Иркутской дух. семинарии произошли волнения в семинаристской 
среде, свою версию событий ректор изложил в статье, опубликованной 
в «ИЕВ»: «Открытое письмо ректора Иркутской духовной семинарии 
архимандрита Никона отцам и матерям учащихся в семинарии, 
Иркутскому «Стачечному Комитету» последних дней (15–21 окт. с. г.), 
всем социал-демократам, социал-революционерам и гражданам 
Иркутска» (1905). Другие сочинения: «К вопросу о постановке 
обучения и воспитания в духовных семинариях» (Иркутск, 1905); «Мое 
доброе слово к православному духовенству» («Прибавление к 
Церковным ведомостям», 1912); «Сторожевой замок князей 
Острожских в городе Остроге Волынской губернии» (Почаев, 1912); 
«Церковь и социальный вопрос» («Церковно-общественный вестник», 
1913); «Орлы и вороны: (Мысли по поводу статьи М. Меньшикова [о 
немецком засильи в России])» (Киев, 1915).  

 

НИЛ (Исакович Николай Федорович)  
См. очерк (пример статьи). 
 

НИФОНТ, иеромонах 
(?–1832) 
Прибыл в Иркутск из Костромской епархии; в 1820-е – казначей 

при Иркутском Архиерейском доме; с 1830 – миссионер, проповедовал 
в Тунке, а также среди балаганских и аларских бурят. 

Рукопись его сочинения была найдена гужирским миссионером 
свящ. Иоанном Косыгиным в архиве Тункинской Степной думы и 
опубликована архим. Мелетием (Якимовым) в «ИЕВ» под названием: 
«Пастырское воззвание миссионера к бурятским родоначальникам о 
превосходстве св. Православной веры, необходимости веры в Иисуса 
Христа Сына Божия и о Святом крещении (Исторический памятник 
миссионерской проповеди 1831 года)» (1878). 

 

НОРБОЕВ Алексей 
(? – 16 янв. 1891, Агинский миссионерский стан, с. Агинское, 

Нерчинского у., Забайкальской обл.)  

Священник-миссионер Иркутской епархии: в Кударинском (1874–

1875), Часовенском (1875–?) и Агинском миссионерских станах (?–1891) 

в Забайкалье.  
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Церковный историк-краевед. В 1886 вместе со священником 
Д. Сизым перевел на бурятский сочинение митроп. Московского 
Иннокентия (Вениаминова) «Указание пути в царствие небесное». 
В «Трудах православных миссий Иркутской епархии» (Иркутск, 1886) 
и «ИЕВ» за 1886 опубликованы статьи: «Буддийская космогония», 
«Записки агинского миссионера о занятиях его в 1881 году», 
«Посещение Агинского миссионерского стана начальником 
Забайкальской миссии, преосвященнейшим Мелетием епископом 
Селенгинским 12 ноября 1885 года» и др. 

 

ОДИНЦОВ Михаил Васильевич 
(9 нояб. 1879, с. Усолье, Иркутской губ. – 11 февр. 1965, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1900) и Московскую дух. 

академию со степенью канд. богословия (1904); преподаватель дух. 
семинарии и Частной гимназии Григорьевой в г. Иркутске; проф. 
Иркутского ун-та по кафедре философии (1918–1931); проф. 
Иркутского пединститута (1931–1938); заключенный 
концентрационного лагеря в Чкаловской обл. (1938–1943); профессор 
Иркутского ун-та и Иркутского пединститута, зав. кафедрой 
педагогики Иркутского гос. ун-та (1943–1965). 

Литературный критик, религиовед. Канд. диссертация «Сергей 
Керкегор как философ и религиозный мыслитель» (М., 1904); Статьи 
религиозной тематики: «Поэзия Гоголя, ее общий характер и значение» 
(1909); «Религия и богословие» (1911–1912); «Основные вопросы 
религии» (1912); «Нравственные основы жизни по учению 
христианства» (1913); «Победа Креста Христова над миром» (1914); «О 
необходимости религиозного миропонимания» (1916). Педагогические 
работы: «Педагогическая проблема» (Иркутск, 1925); «Против 
извращений марксизма-ленинизма в педагогике» (Иркутск, 1932); «Как 
подготовить и прочитать лекцию» (Иркутск, 1959) и др.  

 

ОРЛОВ Александр Матвеевич 
(Около 1816 – 10 сент. 1889, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1832–1838); преподаватель 

монголо-бурятского языка в Иркутской дух. семинарии (1828–?); свящ. 
домовой Александринской церкви при Девичьем институте Восточной 
Сибири (1845–1882), протоиерей.  

Переводчик богослужебных и учебных книг на бурятский язык, 
мемуарист. Автор «Воспоминаний об отце ректоре Иркутской 
духовной семинарии, архимандрите Никодиме» (1879), «Слова в день 
памяти святителя и чудотворца Иннокентия» (Иркутск, 1905). Научно-
педагогические сочинения: «Грамматика маньчжурского языка, 
изложенная протоиереем А. Орловым, учителем монгольского языка 
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в Иркутской духовной семинарии» (СПб, 1873); «Грамматика монголо-
бурятского разговорного языка, составленная протоиереем 
А. Орловым, преподавателем монгольского языка в Иркутской 
духовной семинарии» (Казань, 1878), «Заметка о языке гольдов и 
ходзенов» (1869); «Заметка о грамматике монголо-бурятского 
разговорного языка» (1879); «Ответ на неблагоприятный отзыв о 
составленной мною Грамматике монголо-бурятского разговорного 
языка» (1882) и др.  

 

ОЩЕПКОВ Михаил Семенович 
(? – после 1857)  
После окончания Якутского дух. училища и Иркутской дух. 

семинарии (1838) священник Градо-якутской Николаевской церкви 
(1838–1849), Якутского Троицкого собора (1849 – после 1857); с 
1853 член Комитета по переводу священных и богослужебных книг на 
якутский язык. 

Переводчик текста «Краткого катехизиса» на якутский язык, 
опубликованного в 1844 в С.-Петербурге, и Евангелия от Иоанна. За 
труды по переводу св. книг на якутский язык награжден орденом 
Св. Анны III степени (1858). 

  

ПАРФЕНИЙ (Попов Пётр Тихонович) 
(1811, с. Вербилово, Задонского у., Воронежской губ. – 1 янв. 1873, 

Иркутск) 
Окончил Воронежскую дух. семинарию (1831) и Киевскую дух. 

академию (1835); преподаватель, инспектор, затем ректор Орловской 
дух. семинарии (1835–1845); с 1836 священник Елецкой Воскресенской 
церкви (1836–?); овдовев, в 1841 постригся в монашество; настоятель 
Болховского Оптина монастыря (1842–1845); ректор Харьковской, 
затем Херсонской дух. семинарий (1845–1852); ректор Казанской дух. 
академии (1852–1854); еп. Томский и Енисейский (1854–1860); архиеп. 
Иркутский и Нерчинский (1860–1873).  

Автор акафиста свт. Иннокентию Иркутскому. В «ИЕВ» и «Трудах 
духовных миссий в Восточной Сибири» опубликован исторический 
очерк «Пустынь преподобного Нила, Столобенского чудотворца, в 
горах Саянских» (1865); церковно-историческое значение имеют 
статьи «Сведения об Иркутском отделении миссии духовной в 
пределах Восточной Сибири за 1866 год» (1867); «Иркутская духовная 
миссия с 1861 по 1870 году» (1870) и др. 

 

ПАРЫШЕВ Стефан Евгеньевич 
(?, Екатеринбургская губ. – ?) 
После окончания Казанской дух. академии (1884) преподаватель 

Якутской дух. семинарии; с 1886 по 1889 – инспектор этой же семинарии. 
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Церковный историк-краевед, автор статей: «Якутская духовная 
школа» (1900); «Отзывы духовной власти о духовенстве Якутской 
области первой четверти XIX века» (1901); «Выписка из архива 
Покровской Кангаласской церкви» (1902); «О переводе Краткого 
катехизиса на якутский язык священником Михаилом Ощепковым» 
(1902); «Заботы архиепископа Иркутского Михаила II об образовании 
якутского духовенства» (1903); «Архимандрит Нифонт, настоятель 
Якутского Спасского монастыря. (1799–1803, в связи с положением 
церковных дел в крае)» (1905); «О первом обозрении церквей Якутской 
области высокопреосвященнейшим Иннокентием, архиепископом 
Камчатским» (1907); «Архивные сведения о Николаевской церкви 
в г. Якутске» (1908); «К истории Чукотской миссии» (1913) и др. Все 
статьи опубликованы в «ЯкЕВ». 

 

ПЕТЕЛИН Иоанн 
Священник, миссионер Якутской епархии (1891). 
В журнале «Православный собеседник» опубликован 

автобиографический очерк «У чукчей. Из дневника миссионера 
эламбальского стана (Якутской епархии) священника Иоанна Петелина 
за 1891 год». 

 

ПИСАРЕВ Иннокентий Иванович 
(1 авг. 1865, с. Тарбагатай, Вернеудинского окр., Забайкальской 

обл. – 1937, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1887); священник 

Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской (1888–1889) и Ключевской 
Иннокентиевской церквей Верхнеудинского округа (1889–1890); 
Александро-Невской церкви Александровской центральной тюрьмы 
(1890–1909); домовой Николо-Иоановской церкви Иркутской 
Кузнецовской больницы (1909); Иркутской Казанской (1909–?) и 
Преображенской (?–1937) церквей. 

Церковный историк, агиограф, автор книг «Блаженный Святитель 
Софроний, третий епископ Иркутский, нетленно почивающий 
в Иркутском кафедральном соборе» (Иркутск, 1916) и «Жизнь и 
прославление святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского и 
чудотворца» (Иркутск, 1916). В «ИЕВ» опубликован биографический 
очерк «Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея 
Сибири» (1916). Др. статьи, посвященные истории сибирской церкви: 
«Столетний юбилей градо-Селенгинского Спасского собора» (1889); 
«Закладка храма в честь святого благоверного великого князя 
Александра Невского при Александровской центральной тюрьме 
18 июля 1892 года»; «Одна из древностей Забайкальской епархии, 
оставшихся от Святителя Иннокентия» (1915) и др.  
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ПЛАТОН (Малиновский Павел)  
(?–14 июня 1754, Чудов монастырь, Москва) 

Образование получил в Киевской дух. академии; префект 

Киевской дух. академии (1722–1724); префект Московской Славяно-

греко-латинской академии (1724–1727); ректор Харьковского 

коллегиума и архимандрит Харьковского Куряжского монастыря 

(1729–1730); настоятель Костромского Ипатьевского, затем 

Московского Высокопетровского монастырей (1730–1732); 

в 1732 арестован (как противник архим. Феофана Прокоповича), 

в 1738 лишен сана и сослан на вечное пребывание в Сибирь; 

в Иркутске был учителем архиерейской школы и, по ходатайству 

еп. Иннокентия (Неруновича), был восстановлен в дух. сане; с 1742 еп., 

с 1744 по 1748 – архиеп. Сарский и Подонский (Крутицкий); архиеп. 

Московский и Севский (1748–1754). 

Проповедник. «Слово в неделю вторую по сошествии Св. Духа» 

(М., 1742), «Два слова на тезоименитство имп. Елизаветы Петровны» 

(М., 1744; М. 1746); «Два слова в день рождения Елизаветы» (М., 1745; 

М. 1752); «Слово на день восшествия Елизаветы на престол» (М., 1747) 

и др.  

 

ПОДГОРБУНСКИЙ Иннокентий Александрович  
(12 нояб. 1862, Нерчинско-Заводской окр., Забайкальской обл. – 

19 сент. 1913, Иркутск) 

Окончил Иркутскую дух. семинарию (1884) и Казанскую дух. 

академию (1888); преподаватель Иркутской дух. семинарии (с 1888); 

священник домовой церкви во имя св. Духа в Иркутской дух. 

семинарии (с 1889).  

Религиовед, автор крупных трудов в области истории буддизма, 

ламаизма. Основные исследования опубликованы в «ИЕВ», «Известиях 

ВСОИРГО», «Восточном обозрении»: «Высшие блага и пути к ним по 

учению буддизма и христианства» (1891); «Материалы для 

характеристики ламской астрологии» (1892); «Воззрения буддийской 

священной литературы на женщину» (1894); «Из мифологии бурят и 

монголов-шаманистов» (1894); «Очерки по истории буддизма» (1899)»; 

«Буддизм, его история и основные положения его учения» (Вып. 1–2, 

1901), «Каталог буддийской коллекции ВСОИРГО: Отд. 17» (Иркутск, 

1908), «Русско-монголо-бурятский словарь» (Иркутск, 1909). 

 

ПОНОМАРЕВ Николай Александрович 

(11 апр. 1876, с. Чечуйское, Киренского у., Иркутской губ. – 1 апр. 

1964, Иркутск). 
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Окончил Иркутскую дух. семинарию (1898); священник 
Марковской Троицкой церкви (1898), Киренского Спасского собора 
(1898–1902); настоятель Нижне-Илимской Покровской церкви (1902–
1908), домовой Александрийской церкви при Иркутском институте 
благородных девиц (1908–1922); священник Иркутского каф. 
Казанского собора (1922), Узколугской Троицкой церкви (1923), 
Троицкой церкви в с. Максимовщина (1924), Иркутской Казанской 
церкви (1926), Иркутской Михаило-Архангельской церкви (1929–
1931); в 1931–1943 жил в Поволжье; в 1943 вернулся в Иркутск, 
священник Иркутской Крестовоздвиженской церкви.  

Автор учебника для церковных школ «Ученик о богослужении 
православной церкви и церковный устав» (Иркутск, 1909). 
Богословские сочинения: «Был ли Иуда при установлении св. таинства 
причащения?» (Иркутск, 1911); «Пастырь церкви в прошлом и 
настоящем» (Иркутск, 1911). Публикации церковно-краеведческого и 
мемуарного характера (в «ИЕВ»): «Мухтуйский приход Иркутской 
епархии» (1998); «Поездка преосвященного епископа Евгения 
в Киренский уезд в июне-июле месяцах 1913 г.» (1913–1914); «Краткий 
очерк о. Ольхона (К открытию миссионерского стана)» (1915); 
«Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Зосимы, епископа 
Киренского, для обозрения церквей и школ в Иркутском и Балаганском 
уездах 1915 года» (1915–1916) и др.  

 

ПОПОВ Георгий Яковлевич 
(первая половина XIX века) 
Священник Олекминской Спасской церкви 
Автор «Сокращенного катехизиса, для обучения юношества 

православному закону христианскому, переведенный на якутский 
язык, с приложением напереди таблицы для складов и чтения 
гражданской печати. С дозволения Св. Правительствующего Синода 
напечатанная в Иркутской губернской типографии в 1819 г.» (второе, 
испр. изд. 1821). Одна из первых книг на якутском языке, второе 
издание вышло с параллельным переводом на русский язык, таким 
образом, катехизис также выполнял роль пособия по обучению якутской 
и русской грамоте. П. за перевод катехизиса был награжден набедренником.  

 

ПОПОВ Григорий Мисаилович 
(30 янв. 1881, Вилюйский окр., Якутской обл. – 26 февр. 1913, 

Вилюйск, колония прокаженных) 

Окончил Якутскую дух. семинарию (1902); священник Шеинской 

Георгиевской церкви, Вилюйского округа, Якутской области (1902– 

1909); миссионер Сен-Кельского стана Чукотской миссии Колымского 

округа (1909); свящ. Вилюйской колонии прокаженных (1910–1913). 



75 

Автор «Летописи Шеинской Георгиевской церкви, Вилюйского 

округа, Якутской области», публиковавшейся в течение 1909–1912 на 

страницах «ЯкЕВ». В 1910 в Иркутске опубликована книга «В Якутской 

глуши (Сборник статей из приходской жизни Якутской епархии)».  

 

ПОПОВ Димитриан Димитрианович 

(?, с. Покровское, Якутской обл. – после 1858) 

Священник Якутской епархии, преподаватель, помощник 

инспектора и инспектор Якутского дух. училища (1847–1850); с 1850 

священник Ытык-Кельской Преображенской церкви; с 1853 член 

Комитета по переводу священных и богослужебных книг на якутский 

язык; с 1864 член Цензурного комитета якутских переводов. 

Переводчик книг Св. Писания на якутский язык, в том числе 

Евангелия от Иоанна, изданных в М. в 1858. За труды по переводу св. 

книг на якутский язык награжден орденом Св. Анны III степени (1858). 

Также известен перевод П. на якутский язык статьи «Учение о 

загробной жизни» (1867).  

 

ПОПОВ Иннокентий Иннокентиевич 

(5 февр. 1870, Иркутск – 14 февр. 1938, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1891) и Казанскую дух. 

академию (1896); преподаватель, затем инспектор Иркутской дух. 
семинарии (1896–1899); зав. Иркутской церковно-учительской школы 
им. В. А. Литвинцева (1900–1903); смотритель Тверского (1903–1904), 
Читинского (1904–1906), затем Иркутского (1906 – после 1911) дух. 
училищ; законоучитель Иркутской губ. гимназии (1914–1915); в 1920–
1930-е гг. неоднократно повергался арестам, расстрелян в г. Иркутске.  

В «ИЕВ» опубликованы слова, проповеди, статьи: «О вере» (1909); 
«Пастырские собрания духовенства г. Иркутска» (1910); «О чудесах 
Святителя Иннокентия»; «О церкви» (1910–1911); «Слово на день 
Святителя Иннокентия» (1910); «Царствие Божие и его осуществление 
посредством Церкви и Государства» (1913–1914); «Речь при открытии 
«Союза приходов» (1914); «Что говорит нам о религиозном 
воспитании новейшая светская педагогика» (1915) и др.  

 

ПОПОВ Иоанн 
Миссионер, священник походной Благовещенской церкви 

Якутской епархии (1891–1893). 
Мемуарист, в «Православном благовестнике» опубликованы 

автобиографические сочинения: «Из дневника походного священника, 
посещавшего тунгусские кочевья Якутской епархии» (1893) и 
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«Трудности миссионерских путешествий. Из дневника якутского 
походного священника И. Попова во время поездки к тунгусам 
Якутского и Вилюйского округов в 1893 г.» (1896). 

 

ПОПОВ Петр 
Священник Якутской Предтечиевской церкви; с 1864 член 

Цензурного комитета якутских переводов. 
Перевел на якутский язык «Краткую священную историю» 

(Якутск, 1866). Отредактированная Димитрианом Поповым книга 
стала первым изданием на якутском языке, отпечатанном в местной 
типографии, второе, исправленное издание вышло в 1867. Также П. 
является автором перевода «Пасхальная служба, сословия, несколько 
тропарей, кондаков, прокимнов и прочее» (Якутск, 1867) 

 

ПОПОВ Петр Алексеевич 
(19 июля 1876, с. Тунка, Иркутского у., Иркутской губ. – 1927, Иркутск) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1897); священник церкви 

Иркутского женского Знаменского монастыря (1897–1927); редактор 
«ИЕВ» (1916–1919).  

До октябрьской революции в «ИЕВ» опубликовал ряд статей 
публицистического содержания: «Несколько слов о «приходских» 
собраниях, происходивших в Иркутской Знаменской монастырской 
церкви в конце 1905 г. и в начале 1906 г.» (1906); «Годовой праздник 
в Знаменском братстве ревнителей» (1913); «Христианство и война 
(Поучение к 26 октября)» (1914); «Слово в день возведения в сан 
игумении настоятельницы Иркутского Знаменского монастыря, 
монахини Анатолии, 3-го апреля 1916 года» и др. 

С 1922 по 1927 вел дневник-летопись церковной и общественной 
жизни города (Рукопись хранится в Государственном архиве 
Иркутской области). Книга «Дневник настоятеля Иркутской 
Знаменской церкви (бывшего Иркутского женского Знаменского 
монастыря) священника Петра Попова. 23апреля 1922 г. – 15 марта 
1927 г.» издана в Иркутске в 2011. 

 

ПОПОВ Степан Степанович (псевд. «Коренной сибиряк») 
(Ок. 1810 (или 1830) – 18 марта 1896, Иркутск) 
Потомственный купец; обучался в Иркутской мужской гимназии; 

чиновник городского управления (в 1850-е); владелец одной из первых 
публичных библиотек в Иркутске (1851–1853); член-соревнователь 
ВСОИРГО (с 1851), сотрудник газеты «Восточное обозрение» (в 1880-е); 
член-сотрудник Общества распространения Св. Евангелия; 
благотворитель (на средства П. в 1852 была построена деревянная 
Никольская церковь в с. Култук на Байкале). 
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Духовный поэт, журналист, библиограф. Духовные стихотворения: 

«Переложение молитвы Господней» (1884); «Поклонникам златого 

кумира» (1884); «Воскресение Христово» (1884); «Пасхальная песнь» 

(1885); «Слово Божие есть свет и жизнь» (1885); «Песнь Воскресению 

Христову» (1887) «Сила молитвы к Иисусу Христу» (1888); «Жизнь 

Иисуса Христа, изложенная в стихах по Евангельскому тексту» (1889); 

«Богоматерь у креста Спасителя» (1890) и др. Содержание текстов: 

переложение псалмов и молитв («Отче наш» и др.), поэтический 

пересказ библейских текстов, элегические размышления на 

религиозные темы; основное место публикаций стихотворений – 

«ИЕВ», также публиковались в иркутских газетах «Амур» и «Сибирь». 

Автор трактата по нравственному богословию «Ложная надежда на 

спасение есть путь к погибели. Беседа мирянина с своими собратьями 

мирянами» (1885). Подготовил к публикации «Старинные рукописи об 

освидетельствовании и открытии св. мощей преподобного Феодосия 

Тотемского Чудотворца и пожертвования императора Павла 1 

Спасосумарину монастырю, где сии мощи почивают» (1887). Составил 

«Заметки о путешествии члена-сотрудника Общества распространения 

книг Священного писания в России И. К. Голубева по Восточной 

Сибири» (Иркутск, 1892). Работал над обширной «Сибирской 

библиографией» – библиографическим указателем журнальных статей 

о Восточной Сибири, осталась неопубликованной. 

 

ПОПОВ Стефан Константинович 

(Около 1812–1872) 

Обучался в Иркутской дух. семинарии (в 1832 исключен); диакон 

Иркутской Спасской церкви (1836–1837); священник Охотской Спасо-

Преображенской церкви (1837–1846), Аянской Казанской церкви 

(1846–1849; настоятель Охотского собора (1849–1857); священник 

Иркутской Благовещенской церкви (1857–1867). 

Лингвист, переводчик. Находясь на Камчатке, состоял 

в постоянной переписке с архиеп. Иннокентием (Вениаминовым) по 

вопросам переводов. Основные труды: «Букварь тунгусский»; 

«Словарь тунгусский»; «Грамматика»; рукописные переводы 

Евангелия от Матфея, краткого Катехизиса, ряда молитв. В Научной 

библиотеке ИГУ хранится рукопись, датированная 1855, под заглавием 

«Сокращенная Тунгусская грамматика и краткий русско-тунгусский 

словарь». 
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ПОПОВ Стефан Николаевич 
(? – 8 авг. 1904, Якутск) 

Протоиерей, настоятель Кыллахской Николаевской 

церкви, Олекминского округа Якутской области 

(1864–1889); настоятель якутских Богородской и 

Преображенской церквей (1890–1904); законоучитель 

Якутского женского епархиального училища в течение 

10 лет; с 1899 член якутской Церковно-миссионерской 

переводческой комиссии.  

Автор-составитель «Тунгусского букваря» (1859) 

и «Букваря для якутов» (1895). В «ИЕВ» и «ЯкЕВ» 

опубликованы многочисленные статьи П. церковно-

исторического и мемуарного содержания: «Летопись 

Олекминской Спасской церкви (ныне собора) 

Якутской епархии» (1887); «Заметка о плодах 

пастырской деятельности в округе Олекминском» 

(1889); «Слово в день свв. Равноапостольных Кирилла 

и Мефодия» (1890); «Очерк прихода Николаевской 

церкви, Олекминского округа, на острове Кыллах» (1890); «Краткая 

историческая записка о церковно-приходских школах за истекшее 

25-летие с 1870 до 1895 года» (1895); «Воспоминания о настоятеле 

Якутского Спасского монастыря (1841–1852 гг.) архимандрите 

Самуиле и о некоторых современных ему лицах и событиях. (По 

поводу пятидесятилетия со дня его смерти)» (1904).  
 

ПРОКОПИЙ (Титов Петр Семенович) 

(25 дек. 1877, Кузнецк-Сибирский, Томской губ. – 23 нояб. 1937, 

Турткуль, Каракалпакской АССР)  

Окончил Томскую дух. семинарию (1897) и Казанскую дух. 

академию (1901); в 1901 принял монашеский постриг; зав. Томской 

церковно-учительской мужской школой при архиерейском доме (1901–?); 

преподаватель Иркутской дух. семинарии (1906–1909); помощник зав. 

пастырского училища в городе Житомире (1909–1914); 

еп. Елисаветградский, викарий Одесской и Херсонской епархии (1914–

1917); еп. Николаевский, викарий Одесской епархии (1918–1921); 

еп. Одесский и Херсонский (1921–1923); в 1923 был арестован 

приговорен к расстрелу, который заменили высылкой за пределы 

Украины, в 1925 вновь арестован, отбывал наказание на Соловках, на 

Урале и в Тобольском округе; расстрелян в 1937, священномученик.  

НАРС (Я). Ф-1 

Фотофонд. 

Оп. 1. Д. 10382. 

Якутск, 1890. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F25_%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=f221df140545c8075c076feee4e5c50e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1877%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=3002f1d86c56669cb7a5829e0c9e0e89&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259D%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D1%252586%2525D0%2525BA%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=3700a296ee3b3e41242ded7dbbfb91be&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=10650516f2254bbecdd32e0a44cca903&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F23_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%25258F%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D1%25258F%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=b8c6931ff5c5da727f7666b82042e70e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1937%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=e5d2d90992ad1ff78eb91f1f1e668e00&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A2%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D1%252582%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%26ts%3D1481822387%26uid%3D8062962061354509963&sign=9ea0b2402d22b875e78845402960eac5&keyno=1
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Автор историко-биографического очерка «Жизнь и деятельность 

угодника Божия Святителя Иннокентия, первого епископа 

Иркутского» (Иркутск, 1907), а также ряда проповедей и поучений, 

опубликованных в 1900-е в «ИЕВ».  
 

ПРОТОДИАКОНОВ (ПРОТОДЬЯКОНОВ) Александр 

Матвеевич 

(22 октября 1835, Иркутская губерния – 28 ноября 1902, Хабаровск) 

Выпускник Якутского уездного училища; священник 

Благовещенского каф. собора (1864–1866); миссионер нанайского 

народа в низовьях Амура (1866–1868); начальник Горинской туземной 

дух. миссии (1868–?); благочинный уссурийских церквей (1878–?); 

настоятель Хабаровской Свято-Иннокентиевской церкви (1888–1895); 

настоятель Хабаровского Успенского собора (1895–?); начальник 

Камчатской дух. миссии (1887–1888), протоиерей. 

Автор «Русско-Гольдского словаря» (1869). В «ИЕВ» 

опубликованы мемуары «Трудность миссионерского служения» (1887) 

и «Сведения о православной миссии Камчатской епархии за 1887 год» 

(1888). 

 
ПРОТОПОПОВ Доримедонт Доримедонтович 
(1836, Колыма – 26 апр. 1896, Якутск) 
Сирота, детство провел в Якутском Спасском 

монастыре, окончил Якутское духовное училище; 
состоял в свите архиеп. Иннокентия (Вениаминова) 
на должности протодиакона при поездках по 
епархии; священник Вилюйской Николаевской 
церкви (1866–1868); настоятель Албазинского 
прихода (1869–1872); священник-миссионер 
Якутской епархии, преподаватель и законоучитель 
духовных и светских учебных заведений в Якутске 
(1872–1896).  

Проповедник. Значительное количество 
рукописей его проповедей (около 20) хранится 
в НАРС (Я), часть из них опубликована в «ЯкЕВ»: 
«Посещение преосвященным Вениамином 
резиденции Верхне-Амурской золотопромышленной 
компании и заложение церкви» (1872); «По поводу 
кончины преосвященного епископа Иакова. Речь 
священника Протопопова» (1889); «Речь, сказанная при открытии 
Реального училища, пред молебном, июля 1-го дня 1890 г.» (1890) и др. 

 

НАРС (Я). Ф-1 
Фотофонд. 

Оп. 1. Д. 10382. 
Якутск, 1890. 
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ПРОТОПОПОВ Евсевий Васильевич 
(? – 10 янв. 1868, Якутск) 
Окончил Якутское дух. училище; священник Градо-якутской 

Предтеченской церкви (1814–1821), служил в Охотской 
Преображенской церкви, в церквах Гижигинска и Петропавловска-
Камчатского; протоиерей Якутского каф. собора, благочинный 
городских церквей (1853); член Комитета по переводу священных и 
богослужебных книг на якутский язык (с 1853); член Цензурного 
комитета якутских переводов ( с 1864). 

Автор переводов на якутский язык: «Послания Св. Апостола Павла 
к римлянам»; «Евангелия от Матфея»; «Деяний святых апостолов»; 
«Пространного Катехизиса»; «Указания пути в Царство Небесное» и 
др. За труды по переводу св. книг на якутский язык награжден орденом 
Св. Анны II степени (1858). Историческое исследование – 
«Исторические записки о начале христианства и первоначальном 
устройстве церквей в Камчатке». Записки, составленные по 
предложению свт. Иннокентия (Вениаминова), хранились в архиве 
Якутского Спасского монастыря и были опубликованы в «ЯкЕВ» за 
1893.  

 
ПУТИЛОВ Н. 
(1814–1884) 
Священник-миссионер Енисейской епархии.  
В журнале «Сибирский архив» опубликована «Летопись Усинской 

миссии, находящейся на реке Усу, Енисейской губ., Минусинского 
округа, Шушинской волости, близь китайской границы» (1914), 
переиздана отдельной брошюрой (Минусинск, б. г.). 

 

РЕЩИКОВ Михаил 
Священник Иркутской епархии, служил в забайкальских храмах: 

Малокударинской Покровской (?–1879) и Усть-Кяхтинской 
Тихвинской (1879 – после 1891) церквях.  

Церковный историк-краевед, автор «Летописи Усть-Кяхтинской 
Тихвинской церкви» (1882), статьи «Памяти Ивана Степановича 
Хаминова (1884), «Краткого сказания о явлении и прославлении икон 
Божией Матери «Споручницы грешных» в Карачееве, Москве и Кяхте» 
(1886). Все работы опубликованы в «ИЕВ». 

 

РОДИОНОВ Иоанн Петрович 
(17 сент. 1831, с. Кудинское, Иркутского у., Иркутской губ. – 

9 февр. 1891, с. Кудинское, Иркутского окр., Иркутской губ.) 
Окончил Иркутскую дух. семинарию (1852); священник-миссионер 

инородческих ведомств по Якутскому тракту (1862–1868); настоятель 
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Иркутской Успенской (1868–1875) и Кудинской Троицкой (1875–1891) 
церквей.  

В «ИЕВ» опубликована «Летопись Успенской церкви г. Иркутска, 

составленная по архивным актам бывшим настоятелем сей церкви, 

священником Иоанном Родионовым» (1876). 
 

САВВАТЕЕВ Николай Стефанович 

(Около 1863–?) 

Окончил Красноярскую учительскую семинарию (1883); учитель 

Карапчанского училища (1883–1885); псаломщик, затем диакон 

Карапчанской Никольской церкви (1885–1893); священник Шаманской 

Трехсвятительской (1893–1906), Падунской Зосимо-Савватиевской 

(1906–1909), Илимской Спасской (1909 – после 1917) церквей 

Иркутской епархии. 

Автор статьи церковно-краеведческого содержания «Описание 

древних храмов, церковной утвари и башни, находящихся в заштатном 

городе Илимске, Киренского уезда, Иркутской губернии и его 

окрестностях» («ИЕВ», 1915). 
 

СИВЦЕВ Федор  

Священник, член якутской Церковно-миссионерской 

переводческой комиссии при Якутском епархиальном миссионерском 

комитете (в 1900-е). 

Перевел на якутский язык статью «Омут, из которого необходимо 

выплыть, иначе погибнет Русь» (Якутск, 1914); сборник «Простые речи 

о великих делах Божьих архиепископа Макария Томского» (Якутск, 

1914). 
 

СИЗОЙ Дмитрий Федорович 

(Около 1849–?) 

Бурят по происхождению; в 1866 уволен из казачьего сословия, 

определен в духовное звание и назначен миссионерским послушником 

в Забайкальскую миссию; диакон, затем священник Тугнуйского 

миссионерского стана (1869–1872), Тарбагатайской Троицкой 

миссионерской церкви (1873–1876), Мангутского стана (1876 – после 1893). 

Переводчик. В 1886 вместе со свящ. А. Норбоевым подготовил 

к изданию перевод на бурятский язык сочинения митроп. Московского 

Иннокентия (Вениаминова) «Указание пути в царствие небесное». 

В «Трудах православных миссий Иркутской епархии» опубликован его 

«Журнал миссионерских действий по Тарбагатайскому стану за 

1874 год» (Иркутск, 1885). 
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СИЗОЙ Михаил Викторович 

(Ок. 1846 – после 1916) 

С 1869 по 1883 священник храмов Киренского округа Иркутской 

епархии, в том числе Верхоленского Воскресенского собора; 

священник Знаменской церкви Иркутского женского монастыря (1884–

1890); священник Троицкосавского Троицкого собора (1890–1906). 

Автор работ (опубликованы в «ИЕВ») по этнографии и местной 

церковной истории: «Народные суеверия (в Вост. Сибири), требующие 

уничтожения» (1875); «Простонародные беседы. О том, как мы, по 

учению Христа-Спасителя, должны вести себя, чтобы угодить Богу и 

войти в царство небесное» (1879); «Заштатный город Илимск, его 

древние памятники и некоторые черты из его прежней церковной 

жизни, достойные примечания (1883); «Наша современная литература 

и православное пастырство» (1915); «К вопросу о том, почему не 

состоялось назначение на пост начальника Пекинской миссии 

Святителя Иннокентия» (1916) и др.  
 

СИНЯВИН Леонид 
Священник-миссионер Сен-Кельского миссионерского стана 

Чукотской духовной миссии (1911–1912).  

В «Православном Благовестнике» опубликовал автобиографические 

«Записки якутского миссионера» (1911) и «Дневник миссионера Сен-

Кельского стана Чукотской миссии священника Леонида Синявина» 

(1913). 

 

СТУКОВ Николай 
Пономарь Гужирской (1867–?) и Хоготовской (?–1885) 

миссионерских церквей; священник Коймарского (Парфениевского) 

миссионерского стана (1885–1890), Троицкосавского Троицкого собора 

(1890–?).  

Автор статьи «Изображение Святителя Иннокентия Иркутского и 

две иконы его, именуемые «Страсти Господни», находящиеся 

в Читинской домовой Архиерейской церкви» («ИЕВ», 1914). 

 

СТУКОВ Симеон Иоаннович 
Священник-миссионер Иркутской епархии, служил в храмах 

Забайкальской области: в Кондуевской Богородской церкви (?–1864); 

в Онинском (Хоринском) миссионерском стане (1864–1891); 

в Ундинской Спасо-Преображенской церкви (1891–?). 

Церковно-историческое значение имеют статьи, опубликованные 

в «ИЕВ» и переизданные в «Трудах православных миссий Иркутской 

епархии»: «Записки миссионера Хоринского отдела Забайкальской 
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духовной миссии за первую половину 1865 года» (1866); 

«Порабощение бурят ламством в Хоринском ведомстве» (1885); 

«Журнал миссионерских действий Онинского миссионера за 1875 год 

(1885); «Об Английской миссии за Байкалом среди бурят» (1891) и др. 

 

СТУКОВ Федор Андреевич 

(1856, Забайкальская обл. – после 1910) 

Окончил Иркутскую дух. 

семинарию (1879) и Казанскую дух. 

академию (1880–1884) со степенью канд. 

богословия; инспектор Казанской дух. 

семинарии (1884–1893); магистр 

богословия (1893); инспектор (с 1895) и 

ректор (1895–1903) Якутской дух. 

семинарии в сане протоиерея; редактор 

«ЯкЕВ» (1895–1900); с 1899 старший член 

Церковно-миссионерской переводческой 

комиссии при Якутском епархиальном 

миссионерском комитете.  

Богослов, церковный историк, 

мемуарист. Богословские сочинения: 

магистерская диссертация «Лютеранский 

догмат об оправдании верой» (Казань, 1891); «Ко дню тысячелетия 

памяти Фотия, патриарха Константинопольского» (Казань, 1891); 

«Происхождение в церкви христианской мнений, противоречащих 

православно-христианскому учению о вечности мучений» (Казань, 

1893); «Католицизм и протестантизм как культурные начала» (Казань, 

1893). В «ЯкЕВ» опубликованы статьи по истории Якутской епархии: 

«Материалы для характеристики деятельности Якутской епархии за 

истекшее 25-летие со времени учреждения в Якутске самостоятельной 

епископской кафедры и открытия Епархиального миссионерского 

комитета» (1895); «К проекту устройства быта малоземельных, 

безземельных и бесхозяйственных инородцев Якутской области» 

(1896); «К вопросу о транскрипции и переводах на якутский язык 

священных и богослужебных книг» (1898). Мемуары и путевые 

записки: «Воспоминание о преосвященном Иакове, епископе Якутском 

и Вилюйском» (1899); «Дневник сопутствовавшего Его 

Преосвященству Преосвященнейшему Никанору, епископу Якутскому 

и Вилюйскому в его поездке вверх по р. Лене и Витиму для обозрений 

приходов» (1903) и др.  

 

НАРС (Я). Ф-1 Фотофонд. 

Оп. 1. Д. 10410. Якутск, 
конец XIX в. – начало XX в. 
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ТИТОВ Иоанн Иоаннович 
(1856, с. Куналейское, Верхнеудинского окр., Забайкальской обл. – 

после 1928) 

Окончил Иркутскую дух. семинарию (1877); священник храмов 

Иркутской епархии: Донинской Михаило-Архангельской церкви 

Нерчинского округа (1877–1881), Мухор-Шибирской Николаевской 

(1881–?), Илгинской Знаменской церкви (?–1891), Идинской Троицкой 

(1891–1894), Иркутской (Глазковской) Николо-Иннокентиевской 

(1894–1915) церквей. 

Основное церковно-историческое сочинение – «Материалы для 

биографии святителя Софрония, епископа Иркутского и Нерчинского, 

заимствованные из архивных дел Мухор-Шибирской Николаевской 

церкви Верхнеудинского округа» (1883). Также в «ИЕВ» 

опубликованы материалы краеведческого значения: «Открытие 

церковно-приходской школы в селении Максимовском, прихода 

Глазковской Николо-Иннокентиевской церкви, Иркутского округа, 

11 октября 1895 года» (1895); «Закладка церкви-школы в с. Смоленщине» 

(1900); «Освящение церкви-школы в селении Смоленском, Иркутского 

уезда, прихода Глазковской Николо-Иннокентиевской церкви» (1901); 

«К открытию церковно-приходской школы в Глазковском предместье 

г. Иркутска» (1912) и др. 

 

ТРОИЦКИЙ Алексей 
Священник из селения Найбучи на о. Сахалин (1901) 

В «Православном благовестнике» и во «Владивостокских ЕВ» 

опубликовал мемуары «Из дневника сахалинского священника». 

 

ТРОИЦКИЙ Аркадий Константинович 
(Около 1881, Костромская губ. – ?) 

После окончания в 1908 Московской дух. академии преподаватель 

Иркутской дух. семинарии (1908 – после 1916). 

Религиовед. В «ИЕВ» опубликована обширная статья «Баптизм» 

(1913–1914), изданная в 1914 в Иркутске отдельной брошюрой под 

названием: «Баптизм. История и учение секты. Меры борьбы с нею». 

 

ФЛОРЕНСОВ Василий Николаевич 
(3 апр. 1869, г. Балаганск, Иркутской губ. – после 1930) 

Священник-миссионер в Тункинском крае (1889–1897); священник 

Иркутской Успенской церкви (1897–1912); настоятель Иркутской 

Михаило-Архангельской (Харлампиевской) церкви (1912–1927); 

преподаватель монголо-бурятского языка в Иркутской дух. семинарии. 
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Церковный историк, переводчик, агиограф. Основные работы: 

«Книжная пропаганда буддизма и необходимость противодействия ей» 

(1894); «Из истории переводческого дела в Иркутской епархии (1908); 

«Первый перевод Св. Евангелия от Матфея на бурятский язык» (1909); 

«Новое издание на бурятском языке» (1910); «Противодействие устной 

и письменной пропаганде ламаизма» (1911); «Развитие в миссии 

переводческого и издательского дела; транскрипция переводов, 

материал для перевода» (1911); «Краткое описание жизни и трудов 

Святителя Иннокентия» (1911); «К характеристике бурят Тункинского 

края» (1917); «Монголо-бурятская сказка о Мэргэн-Зорикто» (1927) и 

др. Все работы опубликованы в Иркутске. 

 

ХРУСТАЛЕВ Дмитрий Михайлович 
(25 янв. 1862, с. Спасское, Рыбинского у., Ярославской губ. – после 

1914) 

Окончил Казанскую дух. академию (1887), кандидат богословия; 

преподаватель Иркутского мужского дух. училища (1888–1915); член 

Иркутской губернской ученой комиссии (1910-е гг.). 

Историк церкви, публицист, автор многочисленных публикаций 

журналистского уровня в «ИЕВ». Основные работы: «Тяжелый год из 

жизни Иркутского Знаменского монастыря» (1896); «Памяти 

высокопреосвященнейшего Иринея, бывшего архиепископа 

Иркутского» (1897); «Основание «Иркутских епархиальных 

ведомостей» (1898); «Валаамский монастырь» (1900). В «Сибирском 

архиве» за 1912 опубликована статья «Основание Преображенской 

церкви». Вышли в Иркутске отдельным изданием: «К истории 

Иркутского духовного училища» (1895); «Вызов духовенства из 

России на службу в Иркутскую губернию» (1896); «Дело по 

отрешению протоиерея Прокопия Громова от должностей Иркутского 

кафедрального протоиерея и присутствующего в консистории и о 

запрещении его в священнослужении в 1831 году» (1896); «Несколько 

дополнительных сведений, касающихся истории Чикойского Иоанно-

Предтеченского скита за Байкалом» (1896); «Малое о великом» (1897); 

«Добрый пастырь» (1906); «Летописные сведения об Иркутске и 

Иркутской епархии за 200-летний период их существования» (1908). 

 

ЧЕФРАНОВ Милий 
Священник Иркутской епархии; в 1888–1901 ключарь Иркутского 

Казанского каф. собора; в 1900-е протоиерей, настоятель Троицкой 

церкви при Императорском Российском консульстве в Урге (ныне, г. 

Улан-Батор). 
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Агиограф, церковный историк. Автор книг о свт. Софронии, 

третьем епископе Иркутском (публикации 1903, 1906, 1907). Статьи: 

«Усыпальница в новом Кафедральном Казанском соборе и покоящийся 

в ней архиепископ Вениамин II» («ИЕВ»», 1895). В журнале 

«Китайский Благовестник» опубликованы «Материалы для 

реорганизации православной Миссии в Монголии» (1910) и «Образ 

господских и богородичных (двунадесятых) праздников в городе Урге 

в Свято-Троицком храме» (1913).  

 

ЧИСТОХИН Яков Афанасьевич 
(?, Агинское ведомство, Забайкальская обл. – 23 янв. 1901, 

с. Коймары, Тункинского края) 

Священник-миссионер Иркутской епархии в Тункинском крае: 

Шимковская Михаило-Архангельская церковь (1879–1880), Окинско-

Мондинский (1883–1890) и Коймарский (Парфениевский) (1890–1901) 

миссионерские станы; член ВСОИРГО. 

Переводчик, автор исследований по религии и этнографии бурят. 

В «Известиях ВСОИРГО» опубликованы: «Сохор-ноин. Местное 

предание Тункинских бурят» (1894); «Материалы по народному 

творчеству монголов» (1895); «Две шаманские молитвы, 

произносимые на тайлаганах у бурят» (1895). В «ИЕВ»: «Историческая 

заметка о первоначальном распространении христианства и ламства 

среди Торских и Кырэнских инородцев» (1898); «Коймарский 

Парфениевский миссионерский стан» (1899); «Обычаи тункинских 

бурят ламаитов при рождении детей, свадьбах и похоронах» (1899). 

 

ШАСТИН Николай Петрович 
(Около 1862, г. Балаганск, Иркутской губ. – после 1916) 

Священник Иркутской епархии: миссионер Цакирской Никольской 

церкви Забайкальской области (1885–1893); священник церкви во имя 

Св. Троицы при Императорском Российском консульстве в Урге (ныне 

г. Улан-Батор) (1893–1895); с 1895 член Пекинской миссии, с 

назначением к Александро-Невской церкви в Ханькоу. 

В «ИЕВ» опубликованы статьи мемуарного и церковно-

исторического содержания: «Дневник цакирского миссионера 

священника Николая Шастина за 1886 год» (1887); «Из записок 

цакирского миссионера» (1889); «Об исцелении больной по молитвам 

святителя Иннокентия, 1-го епископа Иркутского» (1893); 

«Возникновение и устроение православного храма при Русском 

императорском консульстве в Урге и торжество его освящения» (1895) 

и др. 
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ЯВЛОВСКИЙ Прокопий Прокопьевич 
(9 июня 1868, Якутск – 25 апр. 1916, Якутск). 

Образование получил в Якутской дух. семинарии (1876–1890) и 

Московской дух. академии (1890–1894), кандидат богословия; учитель 

географии в Якутском епархиальном женском дух. училище (с 1895); 

преподаватель истории русской литературы и языка в Якутской дух. 

семинарии (с 1896); редактор «ЯкЕВ» (1900–1906); член якутской 

Церковно-миссионерской переводческой комиссии (с 1899); в 1906 

переехал в Иркутск, преподаватель греческого языка в Иркутском дух. 

училище; незадолго до смерти вернулся в Якутск. 

Краевед, летописец, библиограф. Автор «Систематического 

указателя статей, помещенных в неофициальной части Якутских 

епархиальных ведомостей за первое десятилетие издания (1887–1897 гг.)» 

(Сергиев Посад, 1898), а также ряда историко-биографических 

очерков, посвященных якутскому духовенству: «Миссионер Андрей 

Аргентов. К истории Чукотской миссии» (1892, неопуб., НАРС (Я). 

Ф. И-270. 58 л.); «Памяти протоиерея Иркутского кафедрального 

собора о. Афанасия Александровича Виноградова» («ЯкЕВ», 1900); 

«Памяти преосвященного Иакова, епископа Якутского и Вилюйского» 

(«ЯкЕВ», 1901) и др. Основной исторический труд Я. – «Летопись 

города Якутска от основания его до настоящего времени (1632–

1914 гг.)» – впервые издан в Якутске в 2004. Летопись содержит 

ценные сведения в том числе и по православной истории Якутии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Православные духовные писатели Восточной Сибири 

XVIII – начала XX века 

 

Материалы к биобиблиографическому словарю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный редактор Д. Н. Шилов 

Авторы-составители С. В. Мельникова, Т. А. Крючкова, 

Е. Л. Воробьева, Н. Н. Суханова 

 

Ответственный за выпуск Н. А. Напартэ  

 

Компьютерная верстка И. В. Лисина 

Дизайн обложки И. А. Киберт 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 02.12.2016 г. Формат 60х84 1/16. 

Гарнитура Times New Roman 

Усл. печ. л. 4,8. Уч.-изд. л. 5,5. 

Тираж 200. 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в ГБУК ИОГУНБ, 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 

Тел. (3952) 48-66-80 


