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ВВЕДЕНИЕ

Христианизация Сибири, в частности, Якутии, имеет многовековую

историю, однако в силу региональной специфики распространение

православия здесь сталкивалось с целым рядом преград, начиная от

чрезвычайно низкой плотности населения при огромных территориях и

заканчивая устойчивыми языческими традициями. Советский период

истории России и Русской Православной Церкви практически уничтожил те

плоды, которые были достигнуты трудами православных миссионеров в

предшествовавшие века. Возрождение церковной жизни было трудным и

кропотливым процессом и продолжается до сих пор, актуальными являются

многие направления миссионерской деятельности. В этой связи

представляется обоснованным обратиться к историческому опыту, к

деятельности выдающихся якутских архипастырей и проповедников

православия. В качестве примера плодотворной миссионерской работы нами

предложен опыт служения епископа Иакова (Домского), занимавшего

Якутскую кафедру в 1884-1889 гг.

Выбор темы исследования обусловлен также личным интересом автора,

которому в 1990-е гг. довелось жить и служить в Якутии, когда фактически

уничтоженная церковная структура здесь только начинала восстанавливаться

после советского периода. На юге республики не было вообще ни одного

храма, ни одного священнослужителя, за исключением

прикомандированного из Иркутска священника. Этот священник вахтовым

методом служил в Нерюнгри, в молитвенном доме, обустроенном в бараке.

Но все это было полулегально, да и то после 1985 г. А до того

священнослужителям приходилось добираться до места на свой страх и риск.

23 февраля 1993 года Святейшим Патриархом Алексием II и

Священным Синодом Русской Православной Церкви было принято

постановление о возрождении Якутско-Вилюйской епархии на территории
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Республики Саха (Якутия)1. Автор был свидетелем того, как первый епископ

новообразованной епархии архимандрит Герман (Моралин), ныне

митрополит Курский и Рыльский, создавал епархию «с нуля», не имея ни

средств, ни административного потенциала, зачастую встречая активное

сопротивление атеистически настроенных чиновников и адептов

начинавшего возрождаться местного язычества. Именно благодаря его

стараниям, в Якутии была создана полновесная жизнеспособная епархия с

эффективными структурами и органами управления. Сменивший Владыку

Германа на Якутской кафедре епископ Зосима (Давыдов) посвятил свое

служение цели просветить Христовым светом все остальные народы

республики. Особенно это касалось проповеди среди коренных народов

Севера – якутов, эвенков, эвенов, юкагиров. Такая напряженная работа не

могла не сказаться на здоровье правящего архиерея. Епископ Зосима

(Давыдов) скончался 9 мая 2010 года от сердечного приступа после Литургии

в алтаре Градоякутского Никольского собора. Согласно его устному

завещанию, епископ Зосима был похоронен за алтарем Градоякутского

Преображенского Кафедрального собора2. Это был второй архиерей, который

лег в землю Якутии. Первым был преосвященный Иаков (Домский), епископ

Якутский и Вилюйский, о котором и идет речь в данном исследовании.

Вместе с тем, эта работа посвящена памяти епископа Зосимы (Давыдова),

которого верующие Якутии почитают святым и верят, что в скором времени

Господь прославит своего подвижника.

Объект исследования – история православия в Сибири.

Предмет исследования – деятельность епископа Якутского и

Вилюйского Иакова (Домского) по распространению православия в Сибири в

XIX в.
1 Архиепископ Якутский и Ленский Роман (Лукин). Как стало возможно возрождение
Православия в Якутии // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Вып. 5. – Якутск:
Медиа-холдинг Якутия, 2018. – С. 8.
2 Троицкий синодик. Епископ Зосима (Давыдов, † 2010) // Свято-Троицкая Сергиева
Лавра: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://stsl.ru/news/all/troitskiy-
sinodik-9-maya-den-pamyati-episkopa-zosimy-davydova-2010.
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Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать

процесс христианизации Сибири на примере деятельности епископа

Якутского и Вилюйского Иакова (Домского).

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих

задач:

1. представить краткий обзор истории возникновения очагов

христианства и дальнейшего распространения православия в

Сибири;

2. изучить начальный период пастырского служения епископа Иакова

(Домского) и показать процесс формирования его взглядов;

3. охарактеризовать миссионерскую деятельность епископа Иакова

(Домского) на Якутской кафедре.

К большому сожалению, литературы и источников, описывающих

деятельность одного из самых выдающихся архиереев своего времени

епископа Иакова (Домского), сохранилось немного. Историография

исследования состоит, прежде всего, из работ, посвященных истории Якутии

(сочинение Калашникова А.А.1), первоначальному распространению здесь

христианства (труды Сафронова Ф.Г.2, Сумарокова П.3), а также краткому

обзору истории Якутской епархии (монографии Петрова П.П.4,

Шишигина Е.С.5, Юргановой И.И.6).

Предшественникам епископа Иакова (Домского) в деле православной

миссии в Якутии – святителю Иннокентию (Вениаминову) и епископу

1 Калашников А.А. Якутия: хроника, факты, события 1632-1917 гг. – Якутск: Бичик,
2000. – 480 с.
2 Сафронов Ф.Г. Православное христианство в Якутии. – М.: Алмазы России Саха, 1998. –
96 с.
3 Сумароков П. Миссионерство в Сибири // Христианское чтение. – 1883. – № 9-10. С. 411-
434; № 11-12. С. 561-593; 1884. – № 1-2. С. 113-147; № 5-6. С. 639-673; № 6-10. С. 372-347;
№ 11-12. С. 657-688.
4 Петров П.П. Градоякутские православные храмы. – Якутск: Бичик, 2000. – 96 с.
5 Шишигин Е.С. Якутская епархия: краткий исторический очерк и проблемы
возрождения. – Мирный: Мирнинская городская типография, 1997. – 60 с.
6 Юрганова И.И. Церкви Якутии: краткая история. – Якутск: Триада, 2005. – 168 с.
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Дионисию (Хитрову) – посвящены достаточно обширные исследования

историка и археографа И.П. Барсукова1.

Непосредственно жизнь и пастырская деятельность епископа

Якутского и Вилюйского Иакова (Домского) в литературе освещена весьма

скудно. Здесь можно отметить, прежде всего, труд митрополита Мануила

(Лемешевского) «Русские православные иерархи»2. В этом трехтомнике

митрополит Мануил собрал и систематизировал информацию обо всех

архиереях Русской Православной Церкви с 992 по 1892 годы. Кроме того, в

томе 20 «Православной энциклопедии» помещена статья епископа Зосимы

(Давыдова)3, возглавлявшего Якутскую и Ленскую кафедру в 2004-2010 гг.

Основные сведения об архипастырском служении и миссионерской

деятельности епископа Иакова (Домского) почерпнуты нами из источников.

В качестве источниковой базы исследования были использованы материалы

основанных по указанию епископа Иакова (Домского) «Якутских

Епархиальных Ведомостей»4. Здесь регулярно публиковались разного рода

Постановления, Указы, учреждения Святейшего Правительствующего

Синода, Якутской духовной консистории. В «Ведомостях» рассматривались

вопросы якутского духовенства, успехов и проблем проповеди христианства

среди коренных народов Севера, климата и погодных условий, транспортных

коммуникаций в разное время года (зимние и т.д.), этнографические очерки о

быте, нравах, языческих верованиях, обрядах и традициях местных народов.

Кроме того, при создании работы использовались архивные материалы:

1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям,
письмам и рассказам современников. – М.: Синодальная типография, 1883. – 796 c.;
Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского, а затем Уфимского
и Мензелинского. – СПб.: Синодальная типография, 1902. – 76 с.
2 Иаков, епископ Якутский и Вилюйский (Домский Иероним Петрович) // Русские
православные иерархи: 992-1892 / Митрополит Мануил (Лемешевский). В 3-х томах. Том
1. – М., 2002. – С. 455-456.
3 Зосима (Давыдов), епископ. Иаков (Домский Иероним Петрович) // Православная
энциклопедия. Т. 20. – М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 508-510.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – №№ 1, 2, 3, 12, 13; 1888. –
№№ 7, 8, 9, 11, 19; 1889. – №№ 5, 6, 12, 15, 16, 18, 19, 23; 1890. – № 3; 1895. –
№ 11, 12, 15, 16, 17; 1899. – №№ 2, 6, 12, 15, 16, 18, 19; 1900. – №№ 1, 2, 6, 12.
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1. Национального архива Республики Саха (Якутия) (НАРС(Я). Ф. 226-

и) о епархиальных предписаниях Духовной консистории, принадлежащих

перу епископа Иакова (Домского);

2. Российского Государственного исторического архива (РГИА.

Ф. 796), где находится формуляр о прохождении службы епископом Иаковом

от исполнения обязанностей ректора Благовещенской Духовной семинарии

(в сане архимандрита), а также годовой отчет о нравственно-религиозном

состоянии епархии за 1888 год, ряд Предписаний, Указов и распоряжений

Святейшего Правительствующего Синода в отношении Якутской и

Вилюйской епархии.

Методологическую основу исследования составляют, во-первых,

принцип опоры на исторические источники, во-вторых, историко-системный

метод, который направлен на выявление комплексной картины прошлого,

исходя из понимания взаимосвязи событий и процессов, во-третьих, принцип

историзма, согласно которому всякий предмет исторического исследования

должен рассматриваться в развитии. Кроме того, использованы принципы

системности, конкретности, методы сбора, обобщения и систематизации

информации.

Научная новизна исследования заключается в том, что предпринята

попытка систематизировать сведения о жизнеописании и архипастырской

деятельности епископа Якутского и Вилюйского Иакова (Домского), оценить

его вклад в распространение православия в Якутии, а также показать на

примере одного из архиереев XIX века преемственность церковной жизни в

этом северном крае.

Положения, выносимые на защиту:

1. на формирование личности будущего талантливого архипастыря и

администратора большое влияние имел опыт его пребывания на

посту ректора Благовещенской духовной семинарии;

2. в период своего архипастырского служения в Якутской и

Вилюйской епархии епископ Иаков (Домский) выступил

https://ru.wikipedia.org/wiki/Святейший_правительствующий_синод
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организатором целого ряда важных для христианизации края

начинаний:

 реорганизация административно-хозяйственной жизни епархии;

 открытие большого количества церковно-приходских школ и

духовных училищ;

 издание первого в Якутии епархиального печатного органа –

журнала «Якутские епархиальные ведомости»;

 открытие миссионерских школ для инородцев при Якутском

Спасском монастыре и на востоке Якутии, в Нижне-Колымске;

 устройство церковных попечительств при церквах, которые

должны были изыскивать средства на содержание церковно-

приходских школ и привлекать в них детей;

 возрождение Якутской духовной семинарии;

 открытие Епархиального женского духовного училища;

 создание Комитета по цензуре проповедей на якутском и русском

языках;

 организация церковно-приходских библиотек и др.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка

использованных источников и литературы и приложения.

В первой главе систематизирована полученная из различных

источников информация о проникновении в Якутию и распространении на ее

территории Православия; данные о русских первопроходцах и первых

христиан из числа коренных народов; сведения об организации епархий на

территории Сибири до назначения архимандрита Иакова епископом

Якутским и Вилюйским.

Во второй главе отражено формирование взглядов, начало пастырского

служения, а также деятельность, прежде всего миссионерская, епископа

Иакова (Домского) на Якутской кафедре. Собраны и описаны сведения о

детских и юношеских годах, учебе и становлении будущего епископа.

Описаны события, посвященные времени после окончания учебы,
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преподавания в семинариях, монашеского пострига, священнической

хиротонии, вплоть до назначения на Якутскую и Вилюйскую кафедру

епископом. Рассматривается время управления епархией вплоть до смерти

архиерея. Резюмируются плоды деятельности епископа Иакова как в

административном управлении епархии, так и в миссионерских трудах на

ниве Христовой.

В заключении сделаны выводы по проделанной работе.

В приложении размещены фотоматериалы дореволюционного периода

и современности, относящиеся к Якутской и Вилюйской (Ленской) епархии и

лично епископу Иакову (Домскому), а также целый ряд письменных

документов: воспоминаний (епископа Иакова и о нем), предписаний и т.д.
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ГЛАВА I ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОЧАГОВ ХРИСТИАНСТВА И

ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В СИБИРИ

1.1 Особенности христианизации Сибири, Прибайкалья и Дальнего

Востока.

«По откровению тайны, о которой от вечных времен

было умолчано, но которая ныне явлена, и через

писания пророческие, по повелению вечного Бога,

возвещена всем народам для покорения их вере»

(Рим.14:25)

Деятельность преосвященного Иакова (Домского) на территории

Якутии во многом была миссионерской. Однако задолго до него проповедь

христианства проникла и в Якутию, и более широко – в Сибирь.

Христианство проникало на эти территории разными способами. Один из

таких каналов – через народы Великой степи. Протоякуты раньше жили

значительно южнее нынешнего ареала обитания, в Прибайкалье,

исторической зоне расселения монгольских племен. Вследствие этого

культурный обмен и взаимное межнациональное проникновение на

протяжении многих веков. Затем они двинулись на Север. Так, член-

корреспондент Академии наук РФ Деревянко А.П. полагает, что миграция

праякутов на Север началась где-то в VIII-IX вв. Именно в это время в

Прибайкалье поселились во многом легендарные предки якутов –

тюркоязычные курыкане. Сведения об этом сохранены в рунических

орхонских надписях якутов. Исход же якутов из Прибайкалья состоялся

вследствие постоянных столкновений и конфликтов с воинственными

монгольскими племенами. Монголы шли вслед за отступавшими курыканами

и, завоевав в XII-XIII вв. нынешнюю Южную Якутию, вышли к реке Лена,

оттеснив предков якутов еще дальше на север. Этот процесс закончился

только в XIV-XV вв. К XII-XIII вв. монголы уже знали о христианстве.

Римско-Католическая Церковь неоднократно пыталась закрепиться в среде
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народов Великой степи, особенно среди монгольских племен. В

Средневековой Европе широко получила распространение легенда о

«Царстве пресвитера Иоанна». В это время Римская церковь усиленно искала

себе союзников. Пытаясь сплотить европейские государства крестовыми

походами, Ватикан добивался главенствующей роли в политической и

социальной жизни Европы. Возглавляя общее «благоугодное» дело, Рим

стремился подчинить себе не только политическую, но и духовную сферу.

Именно на это были направлены усилия монашеских орденов –

цистерцианцев и клюнийцев, основных пропагандистов примата власти

римского папы над всей Вселенной. Именно эти ордена оказали

политическую и финансовую помощь военно-монашеским орденам – Ордену

Храмовников и Немецкому Ордену. Однако европейские государи не

спешили объединяться в борьбе за привилегии Ватикана и искали во всем

свою выгоду. Разобщенность франкских, британских и германских монархов

дала возможность ближневосточным тюркам и арабам консолидироваться и

нанести ряд серьезнейших поражений крестоносным войскам. Из-за этого

многие достижения I Крестового похода были утеряны, а образовавшееся

Иерусалимское королевство оказалось в стесненных обстоятельствах.

Помощи ждать было неоткуда. Именно в это время начинается поиск

«Царства пресвитера Иоанна», о богатстве и военной мощи этого

мифического христианского государства слагаются легенды.

Организовываются сухопутные и морские экспедиции на поиски

вымышленного царства. Марко Поло, кардинал Паоло Карпини прибывают в

ставку монгольских ханов, где рассказывают о Христианстве. Впрочем,

особого успеха проповедь католичества в Великой степи не имела.

Другим очагом проникновения христианства явились последователи

секты несториан. В свое время один из византийских патриархов Несторий за

ересь был отлучен от Церкви и изгнан из Византийской империи. Вместе со

своими последователями Несторий ушел на территорию Западного Ирана,

откуда христианство в виде несторианской ереси проникло в Великую степь,
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в среду монгольских народов. В XI в. в Самарканде постоянно находилась

резиденция несторианского митрополита. Тогда же несторианство приняли

целый ряд местных народов: кераиты, онгуны, часть уйгуров. Позже

несторианами стали найманы. Последователями несторианства были многие

знатные монголы. По некоторым данным, несторианином был Сартак, сын

Батыя, названный брат святого князя Александра Невского, а также его

родственник полководец Неврюй, приведший в 1253 г. свои войска на

помощь благоверному князю свои войска. Также среди несториан значится

монгольский хан Хулагу, который в 1253 г. начал поход на Ближний Восток,

против мусульман. Огнем и мечом прошел хан Иран, Мессопотамию, Сирию,

Палестину, уничтожая на своем пути всё, что связано с исламом. Мечети

разрушались или их переделывали в православные или несторианские храмы,

священные книги мусульман сжигались, последователям Магомета давали

выбор – принять христианство или умереть, мусульманские правители

уничтожались в любом случае. В 1256 г. монголы захватили крепость

ассасинов Аламут в Иране, в 1257 году – все крепости исмаилитов в Иране, в

феврале 1258 г. двести тысяч воинов хана захватили Багдад. Последний

халиф из рода Аббасидов был казнен, династия прервалась. Хулагу оказывал

всемерную помощь христианам, независимо от вероисповедания. Хан

подарил несторианскому патриарху дворец халифа для устройства

резиденции, чем привлек на свою сторону армян и сирийцев. Армянский

патриарх благословил хана на священную войну, а царь Малой Армении

(Киликии) Гетум I и его зять, антиохийский князь Боэмунд VI, присоединили

свои войска к монгольским. Монголы устремились в Сирию. В 1258–1259 гг.

они разбили султанаты Месопотамии и Сирии1. В 1259 г. монгольский нойон

Кит-Бука сделал предложение палестинским католикам-крестоносцам о

военном союзе против мусульман Египта. Однако они отвергли предложение

монголов. Иерусалимское королевство, католические князья Ближнего

1 Империя, которую скрыли… // Конт – платформа для социальной журналистики
[Электронный ресурс]. – URL: https://cont.ws/@pokemon1957/1512384.
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Востока и военно-монашеские ордена (тамплиеры, иоанниты) восприняли

монголов врагами. На военном совете было принято решение о заключении

союза с мамлюками против монголов. И хотя официально союз не был

заключен, крестоносцы оказали всемерную помощь мусульманам-мамлюкам.

Осенью 1259 г. Хулагу получил известие о смерти брата, хакана Мункэ, что

требовало личного присутствия хана на курултае чингизидов. Ситуация

осложнялась тем, что Хулагу был во враждебных отношениях с ханом

Золотой Орды Берке, мусульманином и врагом несториан. Поэтому Хулагу

срочно вернулся в Иран, оставив в Палестине всего лишь 20 тыс. воинов,

которыми командовал нойон Кит-Бука1. Поэтому в решающей битве

мамлюки имели численное превосходство и разбили остатки монгольского

войска.

Как бы то ни было, на северных территориях, в Якутии, ни

католичество, ни несторианство особого успеха не имели. До прихода

русских казаков и переселенцев в этих местах ничего не знали и о

Православии. Сумароков П. пишет: «… при покорении Сибири русскими

тьма язычества и магометанства всецело царила над Сибирскими

инородцами»2.

В 1581 г. Сибирь была присоединена к Московскому царству. Казачий

атаман Ермак Тимофеевич разбил завоевателя Сибири ногайского хана

Кучума и захватил его ставку – Сибирь, которая располагалась в нескольких

километрах от нынешнего Тобольска. Закрепившись в этом опорном пункте,

казачья вольница «… стала предпринимать походы во все стороны, покоряя

русской державе тамошних инородцев»3.

Царь Иоанн Васильевич «Грозный», после удачного покорения Сибири

Ермаком, стал увеличивать воинские контингенты, расквартированные на

1 Империя, которую скрыли… // Конт – платформа для социальной журналистики
[Электронный ресурс]. – URL: https://cont.ws/@pokemon1957/1512384.
2 Cумароков П. Миссионерство в Сибири // Христианское чтение. – 1883. – № 9-10. –
С. 413.
3 Там же. С. 418.
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новых территориях на постоянной основе. Эти контингенты состояли из

стрельцов, представителей регулярной армии, а также иррегулярных

воинских формирований, состоявших из казаков и частных наемных отрядов,

которыми окружали себя купцы. Одними из видных представителей этого

сословия были Демидовы. Московские власти всячески приветствовали

переселения на сибирские земли свободных людей – промышленников,

купцов, переселенцев, монахов и духовенства.

Спустя сорок лет патриарх Филарет во взаимодействии с царем

Михаилом Федоровичем Романовым учредил отдельную епархию в

Тобольске, столице Сибири. Епархия получила статус архиепископии, затем

митрополии, а позже снова архиепископии с титулом предстоятеля

«архиепископ Сибирский и Тобольский»1.

Первым Cибирским и Тобольским архиепископом стал архимандрит

Киприан (Старорусенков). Его хиротония была совершена патриархом

Филаретом 8 сентября 1621 г. Архиепископ Киприан находился на кафедре

чуть более двух лет, причем его деятельность была направлена на

обустройство епархиального управления, создания епархиальных институтов

и окормление русского населения.

Огромные территории Сибири, находившиеся в управлении сибирских

и Тобольских архиепископов и митрополитов, нуждались в градации на ряд

более мелких епархиальных образований, для более удобного

территориального управления. Сначала были учреждены десятины

(благочиния) во главе с «заказчиками», которые ведали духовными делами. К

1678 г. таких благочиния было четыре: Даурское (за озером Байкал),

Иркутское, Якутское и Киренское2.

По мере увеличения десятин их стали преобразовывать в викариатства.

Первой викарной епархией в 1706 г., при правлении Тобольского

1 Cумароков П. Миссионерство в Сибири // Христианское чтение. – 1883. – № 9-10. –
С. 426.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1885. – № 11. – С. 164.



15

митрополита Филофея (Лещинского), стала Иркутская десятина с центром в

г. Иркутске. В 1707 г. эту кафедру возглавил викарный епископ Варлаам

(Косовский)1.

В 1727 г. викариатство было преобразовано в самостоятельную

епархию, которую возглавил епископ Иннокентий (Кульчинский), с титулом

Иркутский и Нерчинский. Он был на кафедре с 15 января 1727 г. по 27

ноября 1731 г.2

В это время Якутское благочиние, несмотря на близость к Иркутской

епархии, осталось в подчинении Тобольской митрополии. Кроме того,

Тобольскому митрополиту подчинялись также Киренский и Селенгинский

монастыри. Эти очаги христианства были созданы в свое время для

миссионерской деятельности среди малых народов Севера и активно вели

просветительскую работу в инородческой среде. Несмотря, на удаленность

благочиния и монастырей от митрополии, Тобольские архиереи были

заинтересованы в управлении ими и «ради “благословных винъ” удерживали

за собою монастыри»3, а проще говоря, дорожа окладными и не окладными

соборными сборами в пользу Тобольской митрополии.

Однако уже в 1731 г. благодаря деятельности епископа Иннокентия

(Кульчицкого) к Иркутской епархии были приписаны Якутский и Илимский

округа, вместе с Киренским и Селенгинским монастырями4. С этого момента

титулом иркутского архиерея стал «епископ Иркутский, Нерчинский и

Якутский».

Огромный вклад в дело просвещения Восточной Сибири христианской

верой, а также неимоверную работу по формированию епархиальных

институтов и территориальной градации церковных структур в этом регионе

внес святитель Иннокентий (Вениаминов). Апостол Сибири, Дальнего

1 Ярославские Епархиальные Ведомости. – 1861. – №46. – С. 473.
2 Иркутские Епархиальные ведомости. – 1863. – №15. С. 202; 1865. – №7. С. 744; 1871. –
№32. – С. 688-689.
3 Якутские Епархиальные ведомости. – 1895. – №11. – С. 166.
4 Ярославские Епархиальные Ведомости. – 1861. – №46. – С. 476.
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Востока и Америки не только занимался миссионерством в среде инородцев,

но и зарекомендовал себя государственным мужем и дипломатом, возглавляя

освоение новых территорий и присоединение их к Российской империи1.

В 1699 г. казаками, русскими купцами и переселенцами из

Центральной России была покорена Камчатка, которая сразу стала

управляться в церковных вопросах Тобольской митрополией. С 1723 г.

церковное управление полуостровом осуществлялось уже иркутскими

архиереями. С продвижением христианской веры от Урала к Тихому океану

стал меняться статус Сибири и Дальнего Востока. 29 ноября 1840 г. в

Священном Синоде состоялось совещание, по итогам которого было

вынесено постановление об учреждении Камчатской епархии. В этом

Постановлении признавалось необходимым: «1. Учредить епископскую

кафедру Российско-американских церквей, и кафедре сей подчинить

Качатския и Охотския церкви, отчислить оныя от епархии Иркутской;

2. Учреждаемой епархии состоять в третьем классе; 3. Епископу иметь

пребывание на острове Ситхе, в месте главного управления Российско-

Американской компании, а именоваться Северо-Американским и

Камчатским; 4. Поелику не представляется удобства дать сей кафедре

консистории прочее полное епархиальное устройство, то епископу ея, как в

священнослужении, так и в правлении, сообразоваться с местными

обстоятельствами и способами, соблюдая токмо существенный церковный

чин и законный порядок действования и следуя примером древней простоты;

5. На содержание архиерея, его епархиального управления и всей епархии

обратить способы, какими ныне пользуются те церкви»2.

1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям,
письмам и рассказам современников. – М., 1883. – С. 336-337.
2 Там же. С. 123-124.
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1.2 Начало православной миссии: деятельность святителя

Иннокентия (Вениаминова).

В этом же, 1840 году, правящим архиереем новообразованной Северо-

Американской и Камчатской епархии был назначен епископ Иннокентий

(Вениаминов)1.

Епископ Иннокентий (Вениаминов) выехал из Москвы к месту

исполнения послушания 30 января 1841 г. и уже 11 марта прибыл в Иркутск.

После чего, проехав Якутск, 15 июля прибыл в Охотск. 27 сентября 1841 г.

епископ Иннокентий добрался до г. Новоархангельска на острове Ситхе2.

В мае 1850 г. святителем Иннокентием (Вениаминовым) в Святейший

Правительствующий Синод был представлен отчет о состоянии и

особенностях управления Камчатской епархией. В этом отчете правящий

архиерей предлагал перенести управление структуры с окраины, из

Новоархангельска, ближе к центру епархии, для более удобного руководства.

Так, указывается, что «епархиальное управление необходимо перенести

отсюда куда-либо, но лучше всего и удобнее в Аян – как центр, куда

отовсюду могут приходить бумаги благовременно и удобно»3.

Повсеместное распространение христианства среди малых народов

Севера и успехи на этом поприще святителя Иннокентия и его соработников

подвигнули Святейший Синод присоединить к Камчатской епархии

Якутскую область. В 1852 г. это присоединение было закреплено

юридически. «Область Якутская»4 была выделена из Иркутской епархии и

закреплена за епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. В связи с

1 Иннокентий (Вениаминов Иван Евсеевич) // Православная энциклопедия. Т. 22. – М.:
ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 707.
2 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 259.
3 Там же.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1890. – №3. – С.47.
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новым штатным расписанием глава Иркутской епархии, по указу Святейшего

Правительствующего Синода, стал епископом «Иркутским и Нерчинским»1.

11 сентября 1853 г. преосвященный Иннокентий (Вениаминов) прибыл

для постоянного пребывания на кафедре в Якутск2.

По своем приезде в Якутск, в 1853 г. епископ Иннокентий

(Вениаминов) активизировал усилия, направленные на проповедь

христианства среди инородцев. По его прямому указанию на базе

епархиального управления был основан комитет по переводу священных и

богослужебных книг на якутский язык. Дело в том, что среди четырех

основных коренных народов, населяющих эту территорию, якуты были

самыми многочисленными. Эвены, юкагиры и эвенки были малочисленны и

занимались в основном кочевым скотоводством в районах Крайнего Севера,

доступ к которым в зимнее время был крайне ограничен, а весной и летом

вообще невозможен из-за отсутствия дорог и болотистой местности.

Духовенство Якутии с большим воодушевлением включилось в эти

миссионерские труды. В этой связи, особо необходимо отметить труды

священника Дмитрия Хитрова. За 12 лет пастырского служения в Якутии он

настолько освоил якутский язык, что не только свободно говорил на нем, но

и написал грамматику якутского языка. Преосвященный Иннокентий

(Вениаминов) высоко оценил труды отца Дмитрия. Естественным стало

назначение его председателем созданного Владыкой переводческого

комитета. 5 февраля 1857 г. священник Дмитрий Хитров был направлен в

московские и петербургские типографии для печати якутской грамматики,

священных и богослужебных книг3. Миссионерская работа среди инородцев

приобретала централизованный характер. Впоследствии священник Дмитрий

Хитров стал первым самостоятельным архиереем Якутии с титулом епископ

Якутский и Вилюйский.
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1895. – №12. – С.186.
2 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 326.
3 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского, а затем Уфимского
и Мензелинского. – СПб., 1902. – С. 25.
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В июле 1857 г. епископ Иннокентий (Вениаминов) был приглашен в

Святейший Правительствующий Синод. В Красноярске, остановившись

проездом у протоиерея кафедрального собора г. Красноярска Василия

Дмитриевича Касьянова, преосвященный рассказал протоиерею о своей

мечте – учредить в Якутске и Новоархангельске викариатства. В свою

очередь, протоиерей Василий Касьянов горячо рекомендовал Владыке

священника Петра Попова, отличавшегося высокой духовной жизнью,

стремлением к миссионерству, благочестием и простотой. Отец Петр был

вдовцом, и епископ Иннокентий решил предложить ему переезд, «не будет

ли о. Петр пригоден ему в викария?»1

Прибыв в Святейший Синод, святитель Иннокентий (Вениаминов)

добился своей цели. 11 января 1858 г. было оглашено высочайшее повеление

об учреждении двух викариатств в Якутске и Новоархангельске2. А уже 29

марта 1859 г. в Иркутске состоялась епископская хиротония архимандрита

Петра (Попова), ранее принявшего монашеский постриг и назначенного

ректором Новоархангельской семинарии. Епископ Петр был назначен на

епископскую кафедру на остров Ситху3.

Викарный архиерей в Якутию был назначен несколько позже.

К концу 50-х гг. XIX в. в Российской империи существенно изменилась

военно-политическая обстановка. В 1856 г. был подписан унизительный

Парижский мирный договор, завершивший проигранную Россией Крымскую

войну. Однако на Дальнем Востоке все складывалось иначе. Успехи

российской дипломатии, разведки и армии привели к тому, что 16 мая 1858 г.

между Россией и маньчжурской империей Цин был заключен Айгунский

договор, по которому Амурские и Уссурийские территории передавались под

владение русской короны4. С овладением Россией таким обширным краем

1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 413.
2 Там же. С. 419.
3 Там же. С. 442.
4 Там же. С. 423.
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епископ Иннокентий (Вениаминов) решил перевести кафедру в

Благовещенск1. Однако этим устремлениям не удалось сбыться.

Забота о новопросвещенных светом Христовым малых народах Севера

была постоянной у святителя Иннокентия и его соратников. Большим

торжеством и радостью правящего архиерея стал день 19 июля 1859 г., когда

впервые в мировой истории была отслужена Божественная Литургия на

якутском языке. В соборе Святой Троицы в Якутске вначале был совершен

молебен на якутском языке, а затем и Литургия. Храм не смог вместить всех

молящихся. Многие стояли вне стен собора. На службе присутствовали

русские, знающие якутский язык и крещеные якуты, которые были

несказанно удивлены. «Якутов до того тронуло это событие, что

родоначальники их, от лица всех своих собратьев представили владыке

Иннокентию покорнейшую просьбу, чтобы девятнадцатое июля навсегда

было днем праздничным. Потому что в этот день они в первый раз услышали

Божественное слово в храме на своем родном языке»2.

В своем отчете от 26 января 1860 г. о состоянии Камчатской епархии

епископ Иннокентий (Вениаминов) докладывает Святейшему Синоду о том,

в Якутске основан единственный во всей Камчатской епархии монастырь со

штатом из пяти лиц. Также в этом документе указано, что в епархии имеется

всего 72 церкви, из них 6 каменных, и 130 молитвенных домов. Все шесть

каменных церквей и большая часть молитвенных домов находятся в

Якутской области3. По итогам указанного отчета из Святейшего

Правительствующего Синода был получен указ, в котором говорилось о

посвящении клирика Красноярска протоиерея Петра Попова во епископа

Якутского, викария Камчатской епархии4. 4 марта 1860 г. в Иркутске

состоялся монашеский постриг отца Петра Попова с именем Павел, а 6 марта

того же года совершена епископская хиротония. 15 марта епископ Павел
1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 432.
2 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского... С. 37.
3 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 465-466.
4 Там же. С. 468.
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(Попов) выехал к месту назначения и 31 марта прибыл в Якутск1. С этого

момента в Якутии появился первый в истории правящий архиерей, викарий

Камчатской епархии.

Святитель Иннокентий (Вениаминов) был доволен своим викарием,

епископом Павлом (Поповым), и считал, что сделал правильный выбор,

когда предложил его кандидатуру для назначения в викарные архиереи. Вот

что он писал митрополиту Филарету: «Из бумаг, получаемых мною из

Якутска, видно, что он принялся за дело со всею ревностию, и в особенности

за введение богослужения на якутском языке. Довольно им и светское

начальство, как это видно из письма тамошнего губернатора ко мне, где он

пишет ко мне со всею откровенностию о том, как он ведет жизнь свою;

пишет мне, что он ничего не пьет и весьма мало принимает пищи, служит

часто и проч.»2. Епископ Павел был очень строг к себе, но при этом милостив

к окружающим.

В 1860 г. преосвященный Павел издал предписание, по которому всем

священнослужителям, поступившим в епархию из других губерний, было

необходимо в течение двух месяцев с момента прибытия в Якутию научиться

отправлять богослужение на якутском языке. Знание якутского языка и

проведение служб на нем предписывалось диаконам, а также причетникам и

остальному клиру. В личных делах священно- и церковнослужителей

хранились обязательства-подписки об обещании исполнить предписание3.

Архиепископ Иннокентий (Вениаминов) в 1860 г. докладывал

митрополиту Филарету о благочестии якутской паствы, что она «довольно

хорошо устроена, можно сказать во всех отношениях, и если бы не цветущее

состояние наших финансов и, главное, если бы не связывала меня семинария,

находящаяся ныне в Якутске и тоже, в духовном отношении, в состоянии

1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 481-483.
2 Там же. С. 486.
3 Сафронов Ф.Г. Православное христианство в Якутии. – М., 1998. – С. 65.
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очень хорошем – то я ныне же бы представил об учреждении в Якутске

самостоятельной архиерейской кафедры»1.

Попечение о Якутской епархии, об ее самостоятельности, создании

Якутского викариатства в составе Камчатской епархии всегда занимало

много сил и средств святителя Иннокентия (Вениаминова). Он много

хлопотал о своем детище и перед церковной иерархией, и перед светскими

властями империи. Так, в письме к сенатору генерал-лейтенанту

Муравьеву А.Н. Владыка просил его, бывшего Тобольского губернатора и

большого знатока Сибири, предпринять все возможные усилия и употребить

свое влияние для учреждения самостоятельной епархии в Якутии: «это,

говорил он, совершенно необходимо, поверьте. Якутская область есть свой

мир, где все свое особенное и где, наконец, и служба будет совершаться на

своем языке»2.

Уже после учреждения самостоятельного Якутского викариатства в

составе Камчатской епархии архиепископ Иннокентий наконец-то

реализовал свои планы и в 1862 г. перенес свою кафедру в Благовещенск,

куда в сентябре этого года переехал для постоянного «служения и

жительствования»3.

В 1866 г. епископ Павел (Попов) был направлен в Новоархангельское

викариатство, а на Якутскую кафедру был назначен епископ Петр

(Екатеринов), но из-за постоянных болезней в 1867 г. он был уволен на

покой. Его место занял епископ Дионисий (Хитров), хорошо знакомый с

климатическими условиями и особенностями жизни в Сибири4.

Многолетняя деятельность и миссионерские труды архиепископа

Иннокентия (Вениаминова) на благо епархии были окончены на территории

сибирского региона в связи с его избранием на Московскую кафедру. 18

января 1868 г. из Святейшего Правительствующего Синода прибыло
1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 508.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1895. – №17. – С. 264.
3 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 503.
4 Сафронов Ф.Г. Указ. соч. С. 40.
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известие о том, что по смерти митрополита Филарета (Дроздова)

архиепископ Иннокентий назначен митрополитом Московским и

Коломенским. В феврале 1868 г., с тяжелым сердцем из-за расставания с

любимой епархией, после Божественной Литургии святитель выехал в

Москву и прибыл к месту служения только в 25 мая того же года1.

Несмотря на увеличение служебных обязанностей и связанных с ними

нагрузок, новый Московский митрополит не только не забыл сибирские

земли, но и при любой возможности оказывал повсеместную помощь

северным епархиям2.

В марте 1870 г., 29 числа, указом Святейшего Правительствующего

Синода были объявлены торжества, посвященные учреждению

самостоятельной Якутской епархии3. Как было указано выше, первым ее

архиереем стал викарный епископ Дионисий (Хитров).

На торжествах в Якутске епископ Дионисий передал верующим

поздравления митрополита Московского и Коломенского Иннокентия

(Вениаминова), для которого это событие имело особое значение, ведь он

много сил и времени отдал для того, чтобы оно свершилось. Епископ

Дионисий передал от митрополита Иннокентия архипастырское

благословение и икону Святой Живоначальной Троицы с частицей древа от

животворящего Креста Господня. На иконе имелась надпись: «Благословение

граду Якутску и ново-учрежденной епархии Якутской»4. Эта икона сейчас

находится в Якутске в алтаре собора во имя святителя Николая Мир

Ликийских чудотворца.

Прошли годы и само время показало правильность выбора кадров

святителем Иннокентием, первым из которых, безусловно, был

преосвященный Дионисий (Хитров). Его отеческая забота о верующих,

переводческие и миссионерские труды, личный пример подвижничества дали
1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 564.
2 Там же. С. 733.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1895. – № 17. – С. 267.
4 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 693.



24

возможность Якутской епархии окрепнуть и утвердиться. Протоиерей

Афанасий Виноградов, клирик Иркутского кафедрального собора в

пятидесятилетний юбилей служения в священном сане епископом

Дионисием сказал: «По должности миссионера, в первые годы своего

служения в Якутске, вы измерили Якутскую область, можно сказать, вдоль и

поперек, отлично изучили все жизненные условия края, религиозно-

нравственные нужды якутов, узнали личные бытовые потребности

духовенства, его религиозно-нравственный уровень, знали подробно всех, от

священника до дьячка. Вам, главным образом, якуты обязаны тем, что могут

ныне слушать христианское богослужение на своем родном языке…»1.

Деятельность епископа Дионисия (Хитрова) была высоко оценена

населением Якутии и особенно малыми народами Севера. «Благодаря его

неусыпным трудам, заботам и ходатайству, Якутской епархии были

Высочайше дарованы новые штаты и открыто 36 новых церквей и приходов в

таких отдаленных уголках ея, где настоял вопиющая нужда в духовном

водительстве словесных овец стада Христова со стороны пастырей церкви»2.

За время своего служения в Якутии протоиерей Дмитрий, а

впоследствии епископ Дионисий (Хитров), в совершенстве изучил якутский

язык, создал его грамматику, был председателем комитета по переводу

священных и богослужебных книг3.

Во время командирования протоиерея Дмитрия епископом

Иннокентием (Вениаминовым) в Санкт-Петербург и Москву в типографиях

этих городов удалось отпечатать большое количество экземпляров

вышеуказанной литературы. К весне 1859 г. труды по печатанию были

окончены. Летом этого же года в Якутске была отслужена первая

Божественная Литургия и молебен на якутском языке4.

1 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского... С. 110.
2 Там же. С. 86.
3 Там же. С. 25.
4 Там же. С. 35-36.
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С 1862 г. протоиерей Дмитрий – ректор Якутской Духовной семинарии.

Также он являлся членом цензурного комитета по переводу духовных книг

на якутский язык1. Кроме того, с 1865 г. он исполняет обязанности

наместника Якутского Спасского монастыря, затем благочинного Градо-

Якутских и походных миссионерских церквей.

В эти пять лет супруга протоиерея Дмитрия сильно болела. После

тяжелой и продолжительной болезни она скончалась2.

В июле 1867 г. была проведен монашеский постриг протоиерея

Дмитрия с именем Дионисий, в феврале 1868 г. – епископская хиротония с

титулом епископа Якутского, викария Камчатской епархии3.

В 1870 г. Якутская епархия получила статус самостоятельной. Уже в

рамках самостоятельной епархии епископ Дионисий (Хитров) провел

организационные и штатные мероприятия и преобразования, направленные

на пользу всей епархии и духовенства, ввел новые полезные учреждения4.

В последующие 14 лет преосвященным Дионисием в Якутской епархии

была открыта духовная консистория, учрежден Епархиальный Комитет

Православного Миссионерского общества, построены пять новых отдельных

зданий для духовной семинарии, освящено 36 построенных церквей и

приходов, проведено второе издание богослужбных книг на якутском языке в

типографии Казани5.

После перевода на другую кафедру епископа Якутского и Вилюйского

Дионисия (Хитрова) сменил на этом посту преосвященный Иаков, речь о

котором пойдет в следующей главе этой работы.

1 Гуляева Е. Издательская деятельность русской православной миссии в Якутии (1812-
1916) // Илин: культурологический, историко-географический журнал. – 2011. – № 1-2
[Электронный ресурс]. – URL: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2011-12/30.htm.
2 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского... С. 42.
3 Пивоваров Борис, прот., Маякова И.А. Дионисий (Хитров Димитрий Васильевич) //
Православная энциклопедия. Т. 15. – М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2007. –
С. 302.
4 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского... С. 42.
5 Шишигин Е.С. Якутская епархия: краткий исторический очерк. – Мирный, 1997. – С. 33.
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ГЛАВА II ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИАКОВ, ЕПИСКОП ЯКУТСКИЙ И

ВИЛЮЙСКИЙ: ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСТВО И

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИБИРИ ХIХ ВЕКА

2.1 Формирование взглядов и начало деятельности и пастырского

служения епископа Иакова (Домского).

Сведений, касающихся детских и юношеских лет преосвященного

Иакова (Домского) (Приложение А), в настоящее время сохранилось очень

мало. Вот что пишет о этом известный церковный историк митрополит

Мануил (Лемешевский): «родился 6 июля 1823 года в селе Семенках

Подольской губернии в семье священника»1.

Отец будущего епископа был сельским священником Петром Домским,

мать звали Евгения. В семье было пятеро детей. «Якутские Епархиальные

Ведомости» пишут о том, что епископ Иаков, в миру Иероним Петрович

Домский родился в селе Семенок Брацлавского уезда Каменец-Подольской

губернии2.

Рождение будущего епископа сопровождали удивительные события.

Восприемником младенца Иеронима при крещении был Александр I – Его

Императорское Величество Государь Александр Павлович3. После смерти

епископа Иакова (Домского) при осмотре его документов среди прочего

было найдено «Отношение» от 6 октября 1823 г., подписанное начальником

главного штаба в г. Тульчине. В этом документе указывается о том, что

священник Петр Домский уведомляется о «соизволении Императором на

восприятие от купели крещения новорожденного у него младенца» и что «в

1 Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские Православные Архиереи. 992-1892.
Том 1. – М., 2002. – С. 455.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 16. – С. 253.
3 Александр I Благословенный (1801 – 1825 гг.).
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ознаменовании сего случая Его Величество жалует ему препровождаемый

при Отношении подарок, золотые часы»1.

В метрической книге2 в записи за №6 от 6 июля 1823 г. указано: «Села

Семенок у священника Петра Домского и жены его Евгении родился сын

Иероним, которого села Низшей Кропивны священник Августин

Казачковский молитвовал, а крестил и миропомазывал (октября 6) села

Кинашева тамошний священник Захария Салтановский, Его Императорское

Величество, Государь Александр Павлович был восприемником»3.

Участие в крещении младенца августейшим венценосцем вызвало у

многих зависть и даже злобу в отношении и Иеронима, и его отца –

священника Петра. Об этом прямо указывает священник села Семенок

Василий Сольский. В корреспонденции от 6 марта 1865 года на имя

архимандрита Иакова (Домского) он вспоминает о его отце, положении

семьи и о селе Семенок: «…отважиться в лагерное время получить доступ к

Государю императору и просить Его величество, быть восприемником, Вас –

сына бедного сельского священника, есть важный шаг, вызвавший потом

против него и зависть, и ненависть»4.

Таланты и активная деятельность в деле распространения веры

Христовой епископа Иакова (Домского) вызывали ненависть и интриги у

многих завистников преосвященного на протяжении всей его жизни.

Язычество народов Сибири и его адепты не собирались уступать своих жертв

Православию и возбуждали против архиерея доносы, кляузы, поклепы.

Епископ Иаков пишет, что все это «ставило сильные преграды моей

деятельности»5. В Святейший Правительствующий Синод шли жалобы о

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 12. – С. 176.
2 Метрические книги – публичные книги для записи рождений, браков, смертных случаев
и других подобных событий.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – №12. – С. 176.
4 Там же.
5 Отчет о состоянии Якутской епархии в нравственно-религиозном и хозяйственном
отношении в 1888 году // РГИА. Ф. 796. Оп.442. Д. 1270. Л. 23.
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якобы имеющем место «сухом формализме по отношению не только к делу

управления епархией, но и ко всякому другому делу»1.

В продолжение темы о семье Преосвященного Иакова необходимо

отметить, что, согласно клировой ведомости2 от 1834 г., материалы которой

приведены в «Якутских Епархиальных Ведомостях», указано, что отец

епископа Иакова «священник Петр Домский имеет от роду 41 год, в

семействе у него жена Евгения Иоанновна 30 лет, дети их: Иероним 12 лет,

обучается в Приворотском духовном училище, Игнатий – 1 года, Анна – 5

лет, Матрена – 4 лет»3. Также в этом документе указано, что жена

священника умерла в 1837 г., оставив на попечении мужа трехмесячную дочь

Ефросинию4. Священник Петр Домский отошел ко Господу

предположительно спустя три года, в 1840 г.

Иероним Домский был старшим ребенком в семье. До девятилетнего

возраста он проживал в семье, с родителями, оказывая им помощь в ведении

домашнего хозяйства. В сентябре 1832 г. поступил в училище5. После

окончания училища обучался с 1840 по 1843 гг. в Каменец-Подольской

Духовной Семинарии6.

После смерти отца, священника Петра Домского, Иероним с братьями

и сестрами оказался сиротой. Семья крайне нуждалась. Подольский

правящий архиерей Кирилл, видя бедственное положение семьи Домских,

всеми силами старался помочь детям. Вскоре такая возможность

представилась. В 1843 г. архиерей был вызван в Санкт-Петербург и взял с

собой Иеронима, на тот момент окончившего одним из первых среди своих

сверстников Подольскую Семинарию. Благодаря ходатайству архиепископа
1 Якутские епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 17.
2 Клировая ведомость – документ, учитывающий положение духовного сословия. От слова
«клир» – причт, духовенство.
3 Якутские епархиальные Ведомости. – 1889. – № 16. – С. 253.
4 Там же. С. 254.
5 Там же.
6 Формулярный список по службе ректора Благовещенской Духовной Семинарии
архимандрита Иакова (Домского). За 1876-1877; 1877-1878 гг. // РГИА. Ф. 796. Д. 384.
Л. 104 об.
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Кирилла Иероним был определен за казенный счет на учебу в Петербургскую

Духовную Семинарию1. В столичном учебном заведении Иероним

продолжил изучение богословия, истории, философии, словесности, физики

и математики, а также иностранных языков – латинского, греческого,

французского.

После завершения учебы в Петербургской Семинарии Иероним

Домский был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую

окончил с отличием.

После окончания Академии будущий архиерей получил назначение на

должность учителя риторики, пастырики (пастырское богословие) и учения о

богослужебных книгах, класса чтения греческих отцов и латинских

писателей в Иркутскую Духовную Семинарию2, на что Иероним с радостью

согласился.

Что толкнуло на этот шаг блестяще образованного выпускника СПДА?

Во-первых, Промысел Божий и полное доверие Создателю самого Иеронима.

Во-вторых, жажда духовных подвигов и желание нести имя Христа еще не

просвещенным светом Христовым народам. С этого началась жизнь

миссионера и просветителя малых народов Севера. Приходилось трудно,

иногда неимоверно трудно. Но «живой, любознательный, даровитый и

энергичный, а также глубоко верующий в Промысел Божий воспитанник

академии не унывал, и с того началась почти 40-летняя церковная,

педагогическая и административная, трудовая до подвигов жизнь в разных

епархиях суровой Сибири»3.

После окончания обучения выпускник Санкт-Петербургской Духовной

Академии Иероним Домский отправился к месту своего служения. Нельзя

сказать, что все было безоблачно. Мысли о неизвестном ему крае и о своем

будущем беспокоили молодого специалиста. К тому времени Сибирь хоть и

1 Якутские епархиальные ведомости. – 1899. – №19. – С. 297.
2 Формулярный список по службе ректора... Л. 104 об.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 19. – С. 297.
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была уже колонизирована и обжита русскими переселенцами, но еще была

достаточно диким местом, с гигантскими расстояниями между населенными

пунктами, со своими законами и правилами, отличными от центральных

регионов империи, с многочисленными народами, населявшими Сибирь, их

обычаями и верованиями. 30 ноября 1849 г. Иероним Домский причисляется

во второй разряд воспитанников СПбДА и назначается учителем в

Иркутскую Духовную Семинарию, где преподавал «ряд наук в высшем и

низшем отделениях оной»1.

С момента начала исполнения своих служебных обязанностей Иероним

Петрович Домский подходит к процессу преподавания творчески, всячески

пытался привить слушателям не только знания, но и способность думать,

анализировать, видеть окружающую картину мира как можно шире,

принимать самостоятельные решения. Во время всего своего служения на

поприще преподавания как светских, так и духовных дисциплин Иероним

Домский показал себя как грамотный знающий специалист, талантливый

ученый и умелый администратор. Вместе с тем, он был добр и терпелив к

слушателям, за что снискал к себе всеобщую любовь. За свою

преподавательскую и административную работу он был неоднократно

поощряем денежными премиями от руководства.

В августе 1850 г. Иероним Петрович Домский возведен в степень

кандидата богословия2.

Как уже говорилось выше, Иероним Домский не только преподавал, но

и активно занимался административной работой, в том числе на различных

руководящих постах. С 1851 по начало 1854 г. он назначается секретарем

семинарского правления с оставлением в должности учителя по Семинарии.

С 9 октября 1857 г. – помощник инспектора семинарии, с 13 июня 1858 г.

1 Формулярный список... Л. 104 об.
2 Там же.
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определением Святейшего Синода переведен в Томскую Духовную

Семинарию на должность учителя словесности1.

После двухлетнего преподавания, в 1860 г., по определению

семинарского правления, епархиальный архиерей утвердил Иеронима

Домского членом Комитета по составлению церковно-исторического и

статистического описания Томской епархии2.

8 октября 1860 г.3 в жизни Иеронима Домского происходит знаковое

событие, определившее всю его дальнейшую жизнь и служение. Он

принимает иноческий постриг с именем Иаков4. В служебной документации

и биографических данных нет информации, в честь какого святого совершен

постриг. Однако, по всей видимости, постриг совершался вечером 8 октября,

после вечернего богослужения, то есть фактически 9 октября, так как по

церковному уставу (кругу богослужений) вечер текущего дня является

началом дня нового. Девятого же октября совершается память одного из

двенадцати апостолов Иакова Алфеева, брата святого апостола и евангелиста

Матфея.

Кроме того, это предположение находит подтверждение еще

некоторыми моментами. В 1889 г. в Якутске с 1 по 15 августа проходили

«педагогические курсы для учителей и учительниц церковно-приходских

школ Якутской епархии»5. Илья Попов, участник курсов и учитель

Берденской церковно-приходской школы вспоминает: «В ознаменование

трудов преосвященного Иакова, с вступления которого на Якутскую кафедру

началось возрождение и насаждение церковно-приходских школ в епархии,

слушатели и слушательницы курсов по братской подписке собрали

некоторую сумму денег, на которую выписал икону святого апостола Иакова

1 Там же.
2 Формулярный список... Л. 105.
3 Дата указана по старому стилю.
4 Формулярный список... Л. 105.
5 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1899. – № 15. – С. 224.
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с подобающей надписью; чтобы увековечить незабвенную его память в среде

учащих в этих школах»1.

Таким образом, на основании изложенного, имеет место

предположение, что именно в честь святого апостола Иакова Алфеева и был

совершен иноческий постриг Иеронима Домского.

Дальнейшие события жизни новоиспеченного монаха Иакова

(Домского) иначе, чем Промыслом Божиим назвать нельзя. Через два дня его

рукополагают в диакона, на следующий день, 11 октября происходит

священническая хиротония. А уже 24 октября этого же года иеромонах Иаков

(Домский) награждается набедренником2.

Святейший Правительствующий Синод своим определением от 25

ноября 1861 г. назначает иеромонаха Иакова (Домского) на должность

инспектора в Иркутскую Духовную Семинарию, сохранив за ним также

должности преподавателя по Священному Писанию и соединенным

предметам3.

Иеромонах Иаков (Домский) возвращается в Иркутск, где начинает

активно работать и преподавать в Иркутской Духовной Семинарии. 11 июня

1865 г. за отличие и ревностную службы произведен сразу в сан

архимандрита4.

Находясь в Иркутске, иеромонах Иаков занимается не только

преподавательской деятельностью, но промыслительно привлекается к

административно-хозяйственной и руководящей работе. Со 2 сентября 1866

по 23 мая 1867 г. он временно исполняет обязанности ректора и

преподавателя Иркутской Духовной семинарии. С 1 января 1868 г.

назначается членом строительного комитета по исправлению зданий

Иркутского духовного Училища5.

1 Там же. С. 270-271.
2 Формулярный список... Л. 105.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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С 12 марта 1868 г., на период каникул, архимандрит Иаков (Домский)

снова назначается временно исполнять обязанности ректора Иркутской

Духовной Семинарии. А с началом учебного периода, 1 сентября того же

года, освобождается от этой должности1.

Вскоре архимандрит Иаков (Домский) пробует себя на новом поприще.

В эти же годы он назначается цензором «Иркутских Епархиальных

Ведомостей»2. Эта должность знакомит его с типографских делом и дает

опыт работы с тогдашним средствами массовой информации. Впоследствии,

этот опыт как никогда пригодится в основании «Якутских Епархиальных

Ведомостей», нового органа печати, организованного преосвященным

Иаковом уже в Якутском крае.

Деятельность архимандрита Иакова (Домского) на ниве просвещения и

административно-хозяйственной деятельности вызывала признательность не

только у церковных, но и у светских властей. В молодом архимандрите

видели перспективного руководителя и управленца этих пока еще безлюдных

мест. Архимандрит Иаков «за отличие и ревностную службу 30 июля 1867

года награжден орденом святой Анны 3-й степени»3.

С октября 1870 г. архимандрит Иаков (Домский) по указу Святейшего

правительствующего Синода назначен ректором Благовещенской Духовной

Семинарии4.

Основание духовного учебного заведения в этих краях было положено

задолго до архимандрита Иакова. Учреждением семинарии в Благовещенске

занимался еще святитель Иннокентий (Вениаминов)5. Совершив серию

просветительских и миссионерских путешествий по Амуру и Камчатке,

святитель 2 сентября 1862 г. вернулся в Благовещенск, который и определил

местом своего пребывания. Именно в Благовещенске святитель Иннокентий

1 Формулярный список... Л. 105.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 431-432.
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основал духовное училище, которое предполагал трансформировать в

семинарию, перенеся вместе со своей кафедрой из Якутска в Благовещенск

также и семинарию. Однако большие расстояния между населенными

пунктами, крайне плохая почтовая и транспортная связь в регионе, а также

заботы по устроению нового места для епархии не дали возможности

святителю реализовать свои планы. 18 января 1868 г. к святителю

Иннокентию (Вениаминову) в Благовещенск прибыл посланник из

Святейшего Правительствующего Синода с вестью о назначении его

митрополитом Московским и Коломенским, в связи со смертью его

предшественника – святителя Филарета (Дроздова)1.

В 1870 г. в Якутске, в городе с преобладанием деревянных построек,

произошел пожар, в результате которого сгорели Якутская духовная

Семинария и Духовное училище. Вынесенные из огня архив и библиотека, в

связи с отсутствием помещения в Якутске, были перевезены в

Благовещенск2. Таким образом, Якутская Духовная Семинария и училище

прекратили свое существование.

В 1870 г. по указу Святейшего Правительствующего Синода в

Благовещенске была открыта духовная семинария. 3 октября этого же года

ректором благовещенской духовной семинарии был назначен архимандрит

Иаков (Домский)3.

«Чувство глубокого благоговения к почившему архипастырю и

благодарная память о нем побуждает нас заглянуть в прошедшее, чтобы,

пользуясь воспоминаниями, обрисовать деятельность его как мудрого

начальника и талантливого учителя»4, – пишет в своих воспоминаниях

священник Николай Верещагин об архиерее Иакове (Домском), бывшем в то

время ректором Благовещенской Духовной Семинарии.

1 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 559.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 20.
3 Формулярный список... Л. 105.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 18. – С. 274-275.
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Сам отец Николай был слушателем Благовещенской семинарии в те

годы, когда ею руководил архимандрит Иаков. Священник Николай

Верещагин вспоминает, что первоначально, еще до учреждения семинарии, в

Благовещенске находилось духовное училище, которое располагалось в

весьма ветхом здании. Хозяйственная и учебная части, воспитательная

работа и образовательный уровень, как воспитанников, так и

преподавательского состава были в крайне удручающем состоянии. Педагоги

имели плохое образование и не стремились его повышать. Их знания

простирались «не далее 2-ой кафизмы царя Давида… Учили как хотели и как

умели»1. «Воспитанники не имели ни сносного стола, ни порядочной

одежды. Вечно полуголодные, полуодетые, они жили так, как жили

страдальцы во времена существования пресловутой бурсы»2. В училище

практиковались пьянство, табакокурение, распущенность нравов.

Отец Николай пишет, что подобное положение дел не только не

смутило архимандрита Иакова (Домского), но и придало решимости

немедленно исправить все негативные стороны, имевшие место в учебном

заведении. Многолетняя административная и преподавательская

деятельность, воспоминания о своей сиротской судьбе давали ректору

чувство сострадания и сочувствия к воспитанникам, но вместе с тем и

ответственность и решимость покончить с такой обстановкой.

Прибыв в Благовещенск в 1870-71 учебном году, архимандрит Иаков

начал реформирование учебного заведения. Сохранились теплые

воспоминания священника Николая Верещагина о прибытии нового ректора

(см. Приложение Б).

При ректорстве архимандрита Иакова начинается совершенно новый

этап в деятельности Благовещенского духовного учебного заведения.

Выписываются новые книги, учебные пособия, географические карты. В

училище прибывают преподаватели с хорошим образовательным уровнем.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 18. – С. 277.
2 Там же. С. 278.
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Вводится строгое следование расписанию и распорядку дня.

Непосредственный контроль за неукоснительным соблюдением учебного

процесса осуществляется самим ректором. Архимандрит Иаков лично

присутствует на учебных занятиях и самоподготовке воспитанников. Строго

спрашивает с преподавателей за ошибки при подготовке и чтении лекций,

анализирует ответы учеников, составляя для себя общую картину

образовательного уровня класса. Отец-ректор, оставаясь после занятий, на

самоподготовке, терпеливо объяснял непонятные моменты в учебном плане

учащимся.

Отдельной темой для постоянного контроля стал внешний вид

учеников. Отец-ректор строго следил за опрятным видом слушателей,

исправным состоянием их письменных принадлежностей, порядком в

классных помещениях. Особо проверял регулярное проветривание учебных и

бытовых помещений, гигиену слушателей и преподавательского состава,

«требуя от преподавателей добросовестного отношения к своим

обязанностям, о. ректор являл в своем лице пример честного и всецело

преданного своему делу труженика. До пунктуальности точный и

исполнительный, он не знал ни устали, ни утомления: болезни как бы совсем

были непричастны его природе, так что во все время своего служения на

Амуре, он не пропустил ни одного урока»1.

Сам отец-ректор избрал основным предметом своего преподавания

предмет Священного Писания, который он вел в богословском отделении

семинарии. Священник Николай Верещагин в своих воспоминаниях очень

трогательно описывает то, с каким вниманием и благоговением слушали

своего наставника воспитанники, отмечая красоту его простых лекций,

которые вызывали живой интерес воспитанников (см. Приложение В).

Архимандрит Иаков (Домский) в совершенстве знал многие предметы,

и в особенности Священное Писание. На своих лекциях он объяснял учебный

материал наизусть, без учебников. Обладая замечательной памятью и
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 18. – С. 280-281.
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риторским мастерством, отец-ректор настолько доступно изъяснял темы, что

они легко и свободно усваивались слушателями, свидетельством чему

являлись их ответы на учебных занятиях и экзаменах.

Для более успешного усвоения материала архимандрит Иаков

привлекал в качестве лекторов для своих учеников ученых, писателей,

интересных и образованных людей, не находящихся в штате семинарии.

Примером этого может служить приезд в 1870 г. в Благовещенск ученого-

астронома, полковника Генерального штаба Ш. с официальной миссией «для

наблюдения по прохождению планеты Венера через диск Солнца». Отец-

ректор, узнав о прибытии ученого, сразу же обратился к нему с тем, чтобы

оказать помощь семинарии и показать слушателям небесное пространство.

Офицер Генерального штаба, видя любовь ректора к своим ученикам, не смог

устоять перед напором архимандрита. «В один из ясных летних вечеров, все

преподаватели и воспитанники собрались во двор квартиры любезного

астронома, который показывал им в телескоп некоторые небесные планеты,

делая в то же время астрономические объяснения относительно их открытия,

устройства, движения в солнечной системе и проч.»1.

В 1871 г. в Благовещенск прибыл начальник Пекинской Духовной

миссии архимандрит Палладий, славившийся знанием национально-

культурных традиций Китая и знаток китайского языка2. Отец Иаков

немедленно посетил его и убедил дать цикл лекций в Благовещенской

Духовной семинарии по истории, культуре, государственному устроению

Китая, а также китайскому языку.

Архимандрит Иаков (Домский), исходя из заботы о повышении

образовательного уровня и дисциплины среди учащихся, во время каникул

организовывал экскурсии и учебные экспедиции учеников старших классов и

преподавателей в Китай с целью практических занятий по изучению

маньчжурского языка. Подобные экспедиции были сопряжены с

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 23. – С. 363.
2 Там же. С. 362.
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противодействием с китайской стороны. Государственные чиновники

полагали, что подобные путешествия вредны для Китая, еще недавно

бывшего закрытой для иностранцев страной и видевшего во всех остальных

народах варваров. В семинаристах видели либо шпионов, которые пытаются

узнать военные и государственные секреты, либо проповедников чуждой

Китаю веры, которая, по мнению чиновников и жрецов даосов, чань-

буддистов и особенно приверженцев конфуцианства, способна развратить

страну и сделать её легкой добычей других государств. Несмотря на это

семинаристы во главе с архимандритом Иаковом находили себе редких

друзей среди местного населения. Из-за противодействия успехи в изучении

языка были скромными, но зато в Благовещенской семинарии появились

обширные этнографические исследования, сделанные и описанные, к особой

радости отца-ректора, семинаристами и преподавателями, а также

практические навыки в миссионерской деятельности1.

Несмотря на занятость и труды по обучению семинаристов, не забывал

отец-ректор и о собственном повышении образовательного уровня. Для того

чтобы успешно преподавать, нужно самому постоянно образовываться. 25

мая 1872 г., по итогам работы «Исторический опыт русского

проповедничества и взгляд на современное его направление», архимандрит

Иаков (Домский) был удостоен степени магистра богословия2.

В летний период 1872 г. епископ Камчатский и Благовещенский

Вениамин (Благонравов) совершил ознакомительное путешествие в Японию.

В поездке его сопровождали архимандрит Иаков (Домский) и певчие из

числа воспитанников Благовещенской семинарии. Это путешествие носило

не столько миссионерский, сколько ознакомительный и дипломатический

характер. В ходе этой экспедиции преосвященный Вениамин (Благонравов)

благословил начинание отца-ректора о написании учениками семинарии

путевых заметок по итогам этого путешествия, в которых были выражены не

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – №18. – С. 284.
2 Формулярный список... Л. 105.
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только личные впечатления, но и отображены географические,

этнографические, социально-культурные, политические и религиозные

особенности Японской империи. Эти путевые заметки, а также статьи и

письма о путешествии самого архимандрита Иакова были напечатаны в

«Иркутских Епархиальных Ведомостях» и получили широкое признание как

церковных, так и светских властей, а также живой интерес в обществе.

Особой заботой отца-ректора было пополнение семинарской

библиотеки. Во вновь открытой семинарии состояние библиотеки было

крайне плачевное. Несмотря на вывезенные после пожара из Якутска книги,

библиотечный фонд семинарии был мал, многие книги пострадали от огня,

не хватало даже самого необходимого учебного материала. Архимандрит

Иаков не мог мириться с этим. На приведение в порядок библиотеки и

создание книжного фонда отец-ректор тратил свои скудные средства.

Организовывал подписки по сбору средств и собирал пожертвования на

приобретение книг. Уже вскоре семинарская библиотека была пополнена

новыми книгами, журналами, иными современными изданиями. Были

отремонтированы помещения библиотеки и созданы условия для хранения

книг. Отдельно была организована так называемая ученическая библиотека,

ориентированная на приобщение учеников к внеклассному чтению1.

Однако отец-ректор не ограничился этим. Благодаря его неутомимой

деятельности, в Благовещенской Духовной Семинарии одновременно с

обустройством библиотеки организуется первый в истории Дальнего Востока

музей. Первыми экспонатами музея стали материалы и предметы,

привезенные отцом-ректором и воспитанниками из Японии. Музей

пополнился географическими картами Японии и другими японскими

книгами, живописными картинами, чучелами птиц и животных,

национальными костюмами, предметами искусства, бытовыми и

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 19. – С. 300.
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культурными артефактами, минералами и многим другим. Все эти труды

ректора, преподавателей и воспитанников положили основание музею1.

3 апреля 1873 г. архимандрит Иаков (Домский) «за отличную и

ревностную службу награжден орденом святой Анны 2-ой степени»2.

Необходимо отметить, что, несмотря на всю доброту архимандрита

Иакова, он в своей деятельности ректора семинарии был при необходимости

строг. Неоднократно устраивал внезапные проверки, посещал с инспекцией

семинарию в ночное время. «Руководимый чувствами высшей

справедливости в обращении с воспитанниками он отличался

необыкновенною настойчивостью, которая не исключает деликатности,

кротостью, которая не переходит в слабохарактерность и

снисходительностью к недостаткам их, которая не допускает послабления»3.

Деятельность архимандрита Иакова (Домского) на посту ректора была

направлена как на обустройство жизнедеятельности семинарии, ремонт и

строительство зданий, обеспечение учебными пособия и продуктами

питания, так и на преображение внутреннего облика воспитанников учебного

заведения. На это ректор отдавал всего себя. «И, таким образом, вскоре так

облагородил характер и полудикие нравы воспитанников, что открыл им

свободный доступ в семейства горожан, в обществе которых и сам он

пользовался глубокими симпатиями и уважением за свой блистательный ум,

возвышенность чувств, добродушие, доступность и прелесть общения»4.

Вместе с тем, сложности в управлении вновь созданной семинарией

оставались. Особенно проблемной оставалась имущественно-хозяйственная

часть семинарии. Средств катастрофически не хватало. Архимандрит Иаков

прилагал все усилия для того, чтобы семинария под его управлением ни в

чем не нуждалась. Было отремонтировано здание Духовного училища. Для

воспитанников семинарии выстроено новое вместительное деревянное
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 23. – С. 361-362.
2 Формулярный список... Л. 105.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 23. – С. 364.
4 Там же. С. 365.
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здание, в котором также располагалась столовая, приобретен дом для

проживания эконома Благовещенской семинарии. Все это, а также создание

музея и библиотеки требовало все больших финансовых расходов.

Архимандрит Иаков (Домский) активно искал благотворителей и меценатов,

желающих помочь распространению веры Христовой в этих местах. Одним

из таких благотворителей был М.Д. Бутин, прославившийся добротой и

делами христианского милосердия1.

«За отлично усердную службу архимандрит Иаков 27 марта 1877 года

награжден орденом святого Владимира 4-ой степени»2.

Сам же архимандрит Иаков (Домский) жил весьма скудно, предпочитая

подвиги благочестия сытой жизни. Вот что пишет священник Николай

Верещагин в своих воспоминаниях о личной жизни отца-ректора: «Его

келейная жизнь представляла из себя ряд непрерывных трудов и подвигов,

направленных в пользу семинарии и науки. Никто никогда не видел

о. ректора без дела. Все посещавшие его воспитанники постоянно заставали

его за письменным столом. Если не с пером, то с книгою в руках. Различия

между его помещением и кабинетом ученого не существовало. Жизнь вел

строго воздержанную, если не аскетическую, употреблял пищу

преимущественно из царства растительного, утоляя свой голод нередко

однажды в сутки. В одежде соблюдал крайнюю простоту, презирая

щегольство и пышность, как пороки, неуместные в иноке. Спал столько,

сколько было необходимо для восстановления упавших сил организма»3.

В 1879 г. архимандрит Иаков (Домский) назначается ректором

Пермской Духовной Семинарии, где проявил не меньшую заботу и

попечение о ней. В 1882 г. отец архимандрит был вызван на череду служения

в Санкт-Петербург4.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 23. – С. 370-371.
2 Формулярный список... Л. 105.
3 Якутские епархиальные Ведомости. – 1889. – № 23. – С. 372-373.
4 Там же.



42

С 1883 г. определением Святейшего Правительствующего Синода

архимандрит Иаков (Домский) назначается настоятелем Переяславского

Троицко-Данилова монастыря во Владимирской губернии1.

12 декабря этого же, 1883 года, состоялось его назначение во епископа

Якутского и Вилюйского2. 8 января 1884 года – архиерейская хиротония.

Отныне появился новый архиерей – преосвященный Иаков, епископ

Якутский и Вилюйский3.

2.2 Архиерейское служение и миссионерская деятельность епископа

Иакова (Домского) на Якутской кафедре.

Эпиграфом к архиерейскому служению епископа Иакова (Домского) на

своем посту в Якутии могут служить слова ректора Якутской семинарии

протоиерея Федора Стукова: «на долю преосвященного Иакова выпал

нелегкий жребий упорядочить в совне организованных приходах внутренний

быт, улучшить или создать новые органы и учреждения для проведения в

инородческую массу населения начал христианства»4.

12 декабря 1883 г. преосвященный Дионисий (Хитров) перешел на

Уфимскую архиерейскую кафедру. Епископом Якутским и Вилюйским, по

Высочайшему повелению, назначен епископ Иаков (Домский),

шестидесятилетний настоятель Переяславского Данилова монастыря5.

8 января 1884 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялась

архиерейская хиротония архимандрита Иакова (Домского) во епископа

1 Там же.
2 Калашников А.А. Якутия: хроника, факты, события 1632-1917 гг. – Якутск, 2000. –
С. 225.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1899. – № 19. – С. 297.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 20.
5 Калашников А.А. Указ. соч. С. 225.
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Якутского и Вилюйского1. Сборы были недолги. В марте того же года он

прибыл к месту назначения2.

Епископ Иаков (Домский) вступил на Якутскую и Вилюйскую кафедру

уже не молодым человеком, со всем грузом человеческих болезней,

усталости и житейских неурядиц. Но плоть немощна, дух же бодр.

Невероятная сила воли, вера и бескомпромиссное служение Христу

позволили епископу Иакову реорганизовать, а то и вовсе организовать

административно-хозяйственную жизнь епархии, создать по большому счету

уникальную, но в то же время единую со всей церковной организацией

епархию на Крайнем Севере. Преосвященный Иаков и здесь верен себе. Ему

нужны грамотные, образованные, способные принимать самостоятельные

решения люди. Он считает, что люди должны знать и понимать то, во что они

верят. Эти люди в перспективе должны стать миссионерами христианства и

нести его непросвещённым народам Севера. Поэтому в эти годы благодаря

энергичной деятельности епископа образовывается масса церковно-

приходских школ и духовных училищ. Строятся епархиальные здания и дома

для клира. И главное – выходит в свет печатный орган епархии, первый в

Якутии, который совмещает в себе не только духовные вопросы, но и

общеобразовательные, просветительские, научные аспекты.

Для повсеместного распространения христианства в среде малых

народов Севера очень многое сделал предшественник епископа Иакова –

преосвященный Дионисий (Хитров). Его трудами в Якутскую епархию из

Центральной России были направлены святые мощи для пятидесяти церквей,

которые появились в Якутии благодаря стараниям и молитвам епископа

Дионисия. Пятьдесят церквей – это очень много. Нужно сказать, что и в

конце 90-х гг. ХХ в. в Якутской епархии не было такого количества церквей.

В ноябре 1883 г. (см. Приложение Г) и январе 1884 г. владыка

Дионисий обращался в Святейший Синод с просьбами о выдаче святых

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1899. – № 19. – С. 297.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1885. – № 15. – С. 232.
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мощей для освящения антиминсов и храмов1. Писав повторное прошение,

епископ Дионисий еще не знал о Постановлении Синода, подписанном в

декабре 1883 г., о переводе его на Уфимскую кафедру.

В связи с переводом Преосвященного Дионисия (Хитрова) на

Уфимскую кафедру, Святейший Правительствующий Синод выдачу святых

мощей предоставил не епископу Вениамину в Иркутске, а викарию

Московской епархии Мисаилу, епископу Можайскому, который из

московской Синодальной конторы выдал их 23 января 1884 г. епископу

Якутскому и Вилюйскому Иакову (Домскому)2.

Перу епископа Иакова (Домского) принадлежит литературное

исследование «Путешествие по Лене», которое впервые было напечатано в

«Якутских Епархиальных Ведомостях». В этом труде преосвященный Иаков

описывает свои первые впечатления об Якутском крае, бытовавших в нем

нравов, народонаселении и обычаях (см. Приложение Д). «Изображая в

описательной форме нравы местного населения и картины пустынной реки,

геологическим строем напоминающей об усовершимости природы, это

сочинение послужит занимательным уроком, серьезно напоминающим о

необходимости улучшения жизни, грамоты и выхода из юрты»3.

Проезжая по Якутии, епископ Иаков (Домский) не только наслаждался

красотами этого северного края, но и видел тяжелое, а зачастую и

бедственное положение населения. То было заметно и в быту, и в

нравственном, и, особенно, в религиозном отношении (см. Приложение Ж).

Преосвященный Иаков (Домский) незамедлительно принялся изучать эту

проблему и наметил активные мероприятия, направленные на ее решение.

Будучи хорошим аналитиком, он видел корневые ошибки, а иногда и

проступки в построении отношений между центральной властью и
1 Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского покорнейшее представление // РГИА.
Ф. 796. Оп. 165. Д. 1558. Л. 3.
2 Указ Св. Синода о снабжении частицами святых мощей, потребных для освящения
антиминсов и храмов Якутской епархии. № 23 от 11 января 1884 года // РГИА. Ф. 796.
Оп. 165. Д. 1558. Л. 7-7 об.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 19. – С. 300.
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коренными народами Севера. В своем отчете за 1888 год в Святейший

Правительствующий Синод владыка писал: «при изучении нравов и жизни

местного населения я обратил внимание на слабое действие русской

цивилизации в течении 257 лет. Причиною малоуспешности ея, вследствие

которой якуты доселе коснеют в диком состоянии, угнетены суеверием,

грубыми страстями и крайнею нищетою, – незнание русского языка и

грамоты. Поэтому главною мерою к устроению епархии признано умножение

школ, распространяющих грамотность в народе и обрусение края»1.

Окружавшие в то время соработники епископа Иакова вспоминают, что

владыка всячески пытался донести мысли о необходимости распространения

образования среди якутов и священнослужителям, и гражданским властям. В

частности, протоиерей Федор Стуков пишет об идеях епископа Иакова:

«настала пора начать в Якутской области период «общежития», который он

называл периодом школы и просвещения народа, которому предшествовал

долгий период жизни дикой и неряшливой, называемой им периодом юрты и

неразлучного хотона (скотского хлева), унижающих человеческую

природу»2.

Мысли епископа Иакова (Домского) нашли понимание в Святейшем

Правительствующем Синоде. 19 декабря 1881 г. Святейший Синод издает

Постановление «О главных началах, на которых должна быть устроена на

будущее система образования инородцев», а 21 июня 1882 г. выходит

Постановление «Об удостоверении инородцев священнослужительских

должностей». Эти решения были направлены на повышение эффективности

и качества обучения церковно-приходских школ, а также подготовку

священнослужителей из числа инородцев. Немаловажным было то, что

особое внимание уделялось обучению вероучению на родных языках этих

народов3.

1 Отчет о состоянии Якутской епархии в нравственно-религиозном и хозяйственном
состоянии в 1888 году // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1270. Л. 3.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 18.
3 Шишигин Е.С. Указ. соч. С. 34-35.
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В целях увеличения численности церковно-приходских школ в епархии

и образования коренных народов Севера епископ Иаков (Домский)

учреждает в Якутске в 1884 г. Епархиальный Училищный Совет, который

призван был взять на себя весь спектр вопросов, связанных с проблемами

образования. Возглавил Совет протоиерей П. Суворов. В это время во вновь

образованные церковно-приходские школы благодаря деятельности Совета

попадает самая необходимая литература – «Азбука-копейка», «Родное

слово», «Русско-славянский букварь», «Книга для нравственного чтения» и

другие издания1. Учителя школ, священнослужители, сам Преосвященный

Иаков терпеливо начинают свой долгий и нелегкий путь на ниве образования

малых народов. Без преувеличения это можно назвать подвигом. Уже в 90-е

годы ХХ века мы видели, как трудно шло религиозно-нравственное

образование во всей России после стольких лет безбожия. И это в среде

грамотных, образованных людей, очень многих с высшим образованием.

Тогда же, в те годы, и знаний, и образования не было вовсе. Люди, малые

северные народы, жили во тьме языческих представлений о мире и

Вселенной. Епископ Иаков писал: «грамотность есть лучший и скорый

проводник в среду инородцев добрых начал, привитых в школе»2.

Кроме всего прочего, под началом Епархиального Училищного Совета

была открытая в 1885 г. по указанию епископа Иакова (Домского)

миссионерская школа при Якутском Спасском монастыре. В школе было три

класса, в которых изучались Закон Божий, церковный устав, русский язык,

арифметика, чистописание, церковное пение3. Уже в следующем, 1886 году,

в миссионерской школе обучалось 49 мальчиков4.

Преосвященный Иаков в своем докладе в Святейший

Правительствующий Синод писал, что «более надежным средством для

образования Якутской епархии, улучшения внешнего быта и нравственности
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 70-71.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1895. – № 15. – С. 233.
3 Калашников А.А. Указ. соч. С. 228.
4 Там же. С. 239.
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ее населения признано учреждение миссионерского училища из инородцев,

которые распространяли бы в народе церковную грамотность, хозяйственные

сведения и миссионерскую проповедь. Инородцы, вышедшие из

миссионерской школы на должность учителей народных, причетников и

миссионеров, с большим успехом подействуют на своих родичей, чем

русские, не знающие народных обычаев и не имеющих хорошей подготовки

для исправления их»1.

Далее, в своем отчете за 1888 год архиерей в упоминании о Спасском

монастыре особо подчеркивает то, что монастырь активно участвует в

просветительских делах и несет на себе финансовые расходы на приходские

училища и имеющуюся в монастыре миссионерскую школу (см. Приложение

И). Материальная помощь монастыря2 была значимым вкладом в дело

народного образования. Однако, не ограничиваясь этими средствами,

епископ Иаков (Домский) искал финансы где только возможно. Искренняя

любовь и личная проповедь Христа самим епископом среди инородцев

принесли свои плоды. Представители малых народов Севера стали

жертвовать довольно крупные суммы на развитие и содержание школ. Так,

тунгуска3 Олекминского округа Анисия Якомина не только пожертвовала

очень крупную суммы в 5000 рублей, но и учредила в духовном училище

стипендию своего имени на двух человек с процентов этого капитала.

Спустя короткое время такая же миссионерская школа, благодаря

попечению правящего архиерея, открывается далеко на востоке Якутии, в

Нижне-Колымске4. Это был центр притяжения и привлечения к образованию

уже не только в большей степени якутов, но уже эвенов, эвенков и особенно

юкагиров, которые проживали вокруг берегов реки Колымы, в Нижне-

Колымском и Верхне-Колымском улусах. Это удивительный, некогда

обширный народ, несущий в себе европеоидные антропологические черты. В
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 67-68.
2 См.: Там же. С. 67.
3 Тунгусы – один из малых народов Севера.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 68.
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результате многочисленных войн с соседними племенами численность

юкагиров стремительно сокращалась. В настоящее время этот народ

насчитывает 1100 человек, из которых 1000 человек живет в Верхне-

Колымском районе республики Саха (Якутия) и 100 человек на Аляске в

США. Поэтому распространение грамотности и религиозного образования

было постоянной заботой епископа Иакова. Он писал: «распространение

между ними грамотности – одно из наиболее действительных средств

вывести населяющих область инородцев из их поистине жалкого положения.

Значительных успехов в деле возрождения нравов и быта можно ожидать с

обрусением инородцев посредством русской грамотности»1.

2 июня 1886 г. была открыта церковно-приходская школа в поселке

Усть-Мая. 23 октября того же года – церковно-приходская школа в

Вилюйске. Вначале в этих школах учились крестьянские дети переселенцев

из Центральной России. Но уже вскоре там начали свое обучение дети из

кочевых родов2.

И в наше время самым большим по протяженности субъектом

Федерации в России является Республика Саха (Якутия), где имеются свои

проблемы с передвижением по региону, особенно в непогоду. Во времена

епископа Иакова (Домского) с другим территориальным делением,

фактическим отсутствием дорог и дорожной инфраструктуры дело обстояло

еще хуже. Основным препятствием для открытия церковно-приходских школ

«являлась разбросанность и дальность жительства инородцев от церкви, от

чего, на приходящих учеников при открытии при церквах школ рассчитывать

нельзя, устройство же школ с пансионом при них требует значительных

денежных средств»3. Но епископ Иаков вместе со своими соработниками на

ниве просвещения преодолевали любые трудности. Священнослужители

сами, на свои скудные средства, по благословению и помощи архиерея,

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 64.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 233.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 68.
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открывали при церквях приходские школы. Священник Покровской

Красноярской церкви в Намском улусе Георгий Черных записал: «8 ноября

1887 года по совершении Божественной литургии, по молебне, открыта

приходская школа. Школа открыта, за неимением особого помещения, в

квартире священника; на первый раз поступило учиться 4 мальчика;

содержание их пищею и одеждою приняло на себя общество Хомустанского

наслега, обучение – священник и псаломщик. А за время отсутствия их –

жена священника, – бесплатно, учебные книги высланы и впредь будут

высылаться якутским епархиальным училищным Советом. Пособия, как-то

бумага, перья, карандаши и проч. – должны быть приобретаемы на сумму,

ежегодно выручаемую от продажи исповедных свеч»1.

Народное образование было постоянной заботой правящего архиерея.

В своих архипастырских поездках по региону он обязательно посещал не

только церковные учебные заведения, но и гражданские, не разделяя их и

оказывая помощь и тем и другим. Он присутствовал на уроках по различным

предметам, делился своих опытом в преподавании с учителями, привозил с

собой новые учебные пособия, «употреблял все доступные ему средства к

умножению в епархии приходских школ»2.

На своем выступлении в Якутском Епархиальном Училищном Совете

епископ Иаков (Домский) указывает, что в конце 1886 – начале 1887 гг. во

время посещения им северных округов епархии для обревезирования церквей

«причтом были открыты школы грамотности в Колымском округе: при

Сенкельском миссионерском стане с тремя учениками; в Верхнеянском

округе при Усть-Янской церкви с попечительством с десятью учениками,

Ожогинской церкви с двумя учениками, Момской церкви с двумя учениками,

в Верхнеянском соборе с пятью учениками; в Якутском округе:

Тюбябасинской церкви с пятью учениками»3.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 7. – С. 110.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 69.
3 Калашников А.А. Указ. соч. С. 233.
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Уже к 1888 г. открытие церковно-приходских школ и обучение в них

местного населения в епархии было налажено. В своем отчете в Святейший

Правительствующий Синод епископ Иаков указывает: «почти половина

епархиального духовенства занимается устройством школ, для обучения

инородческих детей»1. Однако, пишет архиерей, «в большинстве приходов

школы заводятся преимущественно домашние, вследствие разбросанности

населения и бродячего образа жизни инородцев. Вследствие чего, даже

богатый приход очень скоро делается бедным»2.

Другой формой просветительской деятельности, выбранной правящим

архиереем и епархиальным Советом, было устройство церковных

попечительств при пяти основных соборах и некоторых церквах. Основной

задачей этих попечительств, при контроле благочинных, было привлечение в

церковно-приходские школы детей и изыскание средств на поддержание и

процветание школ. В 1884 г. такие попечительства были открыты в

Сунтарском округе и Майском ведомстве.

В 1886 г., предоставляя сведения в Святейший Правительствующий

Синод, епископ Иаков поясняет, что, «конечно, при всей заботливости о

выполнении указа, школ в Якутской епархии можно открыть немного.

Причиною служит малолюдность населения (260,000 душ), разбросанного на

необъятной территории (3,486,952 квадр. верст). К тому же, в

сосредоточенном населении епархии уже открыто 14 школ министерского

ведомства и 3 школы приходских, не говоря о 7-ми учебных заведениях

г. Якутска»3.

В 1887 г. были открыты церковно-приходские школы при

Красноярской церкви Хомустахского наслега Намского улуса, в Верхоянске,

Средне-Колымске, Нижне-Колымске, Нерюктейская – в Олекминском

округе, Покровская – в Якутском округе4.
1 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 11 об.
2 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 11 об.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 70.
4 Калашников А.А. Указ. соч. С. 235.
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По состоянию на 1887-1888 учебный год в Якутской епархии на

балансе находилось 25 школ, в том числе 13 церковно-приходских и 12 школ

грамоты. Общая численность учеников за это время составляла 165 человек,

из них 150 мальчиков и 15 девочек1.

Поистине это серьезный и значимый результат. Протоиерей Федор

Стуков вспоминает: «за небольшой период времени управления Якутской

епархией преосвященным Иаковом, за пять только лет, при случайных и

крайне скудных средствах, число церковно-приходских школ в 1889-1890

учебном году возросло до 19-ти и школ грамотности до 12-ти. Деятельность

преосвященного Иакова по церковно-школьному делу, в год прибытия его на

Якутскую кафедру, наметившая новую эру в Якутской епархии, послужила

началом постепенного роста церковно-приходских школ количественно,

качественно и материально»2.

Основным очагом по распространению грамотности среди местного

населения было духовенство. От его морально-нравственных и деловых

качеств, стремления к проповеди христианства среди язычников, умения

находить общий язык с представителями другой культуры, от его искренней

любви к малым народам зависело будущее этого края. И архиерей прекрасно

понимал это. Но такие кадры нужно было растить. Большинство

священнослужителей как раз и были таковыми. Нужно было только придать

направление их деятельности. Но попадались личности и совершенно

противоположные. По этому поводу епископ Иаков (Домский) сокрушался:

«Конечно, есть неисправные личности, не способные к выполнению моих

требований, тяготящиеся предписаниями. Это священники и причетники

старые, закоснелые в невежестве, непривычные к мышлению и умственной

работе. От них трудно добиться какого-нибудь успеха. На все мои

требования у них отрицательный ответ. Почему не учите детей? У всех один

ответ: “инородцы не дают!” “почему не читаете инородцам напечатанных

1 Там же. С. 239.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 71.
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правил об оспе?” – “Они не хотят слушать и проч.”. К счастию таких

невежественных и закоснелых причтов остается в епархии немного»1.

Для правящего архиерея были неприемлемы в среде священства такие

качества, как лень, отсутствие инициативы, нежелание изучать языки

коренных народов по месту службы священника и, главное, нежелание

проповедовать Христа среди язычников. С этим владыка боролся

непримиримо. Вот предписание Духовной консистории за 1884 год, в

котором епископ Иаков пишет: «При обозрении церквей усмотрено мною

неисправность священника Архангельского в исполнении пастырских

обязанностей и несоответствии его нуждам прихожих якутов. Проживая

среди них многие годы, он не знает якутского языка, не занимается

проповедничеством и не оказывает влияния нравственного на пасомых.

Вследствие этого около 3000 якутов в его приходе по целым годам не бывает

у исповеди, и заметно расстройство христианской жизни. Посему перевести

Архангельского в русское село, поближе хоть к главному тракту, где он

может быть более полезен своим прихожанам, а на его место перевести

священника, знающего якутский язык и деятельного. Григория Попова или

Иннокентия Попова»2.

Постоянно работая над улучшением нравственного облика

епархиального священника, епископ Иаков (Домский) при этом не забывал

заботиться о своих соработниках, в частности, о весьма скудном

материальном положении священства и причта. Особенно это касалось

соборного штата. «При обозрении церквей Олекминского округа в 1887 году

он приобрел для соборян в г. Олекминске дома, предложив учинить

подписку, сделав и собственный вклад, что и дало в общей сложности

1,500 р. На эти деньги, с прибавлением такой же суммы из церковной кассы,

1 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 12 об.
2 Предписание Духовной Консистории 1-ое, от 15 декабря 1884 г., за № 135 // НАРС(Я).
Ф. 226-и. Оп. 2. Д. 1324. Л. 304-304 об.
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приобретены удобные помещения не только для всех членов соборного

причта, но и для приходской школы»1.

Однако дело распространения образования в Якутском крае не

ограничивалось только открытием церковно-приходских школ и духовных

училищ. По замыслам архиерея, церковно-приходские школы были только

первой ступенью в образовательном процессе. После трудов по учреждению

начальных учебных заведений, епископ Иаков (Домский) решил продолжить

свои труды и организовать в Якутске духовную семинарию.

В 1845 г., благодаря деятельному участию митрополита Иннокентия

(Вениаминова), Петропавловское (Камчатское) Духовное училище из

Петропавловска было переведено в Новоархангельск, на остров Ситху, и

переименовано в семинарию2. После перенесения в 1858 г. с острова Ситхи

архиерейской кафедры в Якутск туда же была переведена и

Новоархангельская семинария. Однако после пожара 1870 г., уничтожившего

все здания соединенных учебных заведений, семинария, семинарские

библиотека и архив были перенесены из Якутска в Благовещенск3.

Благодаря активной деятельности епископа Иакова (Домского) в

1884 г. в Якутской епархии была заново открыта Якутская духовная

семинария, которая по замыслам архиерея должна была стать центром

распространения просвещения среди коренных народов.

Преосвященный Иаков видел трудности и проблемы в этом нелегком

деле. Он понимал, что, несмотря на принятие якутами русского подданства и

христианства более двухсот пятидесяти лет назад, не только их духовное

обучение, но и даже усвоение русской грамоты шло крайне тяжело. Дело

было в том числе в большой протяженности между населенными пунктами и

разбросанности населения по всему краю. Люди жили в стойбищах, выгонах,

в лесах, горных плато, по берегам рек, на многие версты вдалеке от церквей и

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 6. – С. 92.
2 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский... С. 219.
3 Якутские епархиальные Ведомости. – 1900. – № 2. – С. 20.
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церковно-приходских школ. Одной из важных причин отсутствия

грамотности среди коренных народов в Якутии было, по воспоминаниям

протоиерея Федора Стукова, «совершенное незнание учащимися ни одного

слова по-русски»1.

Эта проблема была известна. Преодолевать ее начал еще святитель

Иннокентий (Вениаминов) вместе с протоиереем Дмитрием Хитровым2. Ими

была начата работа по переводу на якутский язык богослужебных книг и

книг духовно-нравственного содержания. Впоследствии отцом Дмитрием

Хитровым, родоначальником якутской письменности, были созданы

якутские грамматика и алфавит. Это «дало возможность для якутских

мальчиков составить букварь на их родном языке, с приложением

элементарного учения о вере и нравственности христиан»3.

Епископ Дионисий (Хитров) также начал подготовку для перевода

Якутского духовного училища в разряд семинарии. В 1877, 1880, 1882 гг. им

созываются съезды епархиального духовенства, на котором обсуждаются

практические меры по открытию семинарии в Якутске. В 1881 г. епископ

Дионисий представляет в Святейший Правительствующий Синод готовый

проект по открытию семинарии, который в этом же году был утвержден4.

Продолжая начинания своих предшественников, епископ Иаков

(Домский) прилагал усилия по открытию семинарии в Якутске, в новом

здании. Он хотел создать все возможные благоприятные условия для

слушателей и преподавательского состава, чтобы ничего не отвлекало от

учебы. Благо, подобный опыт у преосвященного уже был по Благовещенской

семинарии. В предложении по расчетам и расходам сумм от 16 апреля 1884 г.

за № 66 епископ Иаков дает распоряжение: «так как нужных сумм в

наличных деньгах к 17 апреля состоит только 1978 руб. 12,5 к., то

консистория находит возможным на предстоящие подготовительные работы
1 Якутские епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 65.
2 С 1870 года первый епископ Якутской епархии.
3 Якутские епархиальные Ведомости. – 1895. – № 16. – С. 244.
4 Якутские епархиальные ведомости. – 1900. – № 2. – С. 21.
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по постройке деревянного здания Якутской семинарии»1. Работы по

строительству здания Якутской Семинарии были окончены в 1887 г.2.

Первая семинария, которая существовала в Якутске до пожара 1870 г.,

была учебным заведением с неполным образовательным циклом. Система

обучения подразделялась на два класса с трехгодичным курсом. Полный курс

обучения составлял 6 лет: 1 класс три года, 2 класс – три года. Не хватало

преподавательского состава, особенно с академическим образованием.

Немногочисленные преподаватели отвлекались на ведение предметов в

двухгодичном Духовном училище, что отвлекало и распыляло силы.

Практически отсутствовали учебные пособия, особенно по логике и

психологии. Протоиерей Стефан Добротворский вспоминал: «При такой

постановке учебного дела затруднения в преподавании предметов были

неизбежны; приходилось преподавать, говорю это по собственному опыту, в

один и тот же класс, словесность, логику и психологию»3.

Новая семинария, благодаря деятельности епископа Иакова, имела

полный курс образовательных наук. Была определена более удобная система

обучения, внесено целесообразное распределение классов.

Преподавательский состав дополнительно обогатился на семь человек с

высшим академическим образованием. Денежное содержание учителей

составило 100 рублей4.

Преосвященный Иаков полагал, что конечным итогом деятельности

Якутской духовной семинарии должно быть прежде всего миссионерство. В

своем выступлении на торжественном открытии семинарии епископ Иаков

сказал: «Из 53 существующих семинарий признание якутской семинарии по

местным условиям страны есть миссионерское. Выходящие из сего заведения

служители церкви не могут ограничиться совершением богослужения и

1 Предписание духовной Консистории от 16 апреля 1884 г. За № 66 // НАРС(Я). Ф. 226-и.
Оп. 1. Д. 798. Л. 4 об.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 235.
3 Якутские Епархиальные ведомости. – 1887. – № 1. – С. 13.
4 Там же. С. 14.
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проповедью Евангелия инородцам. Они должны обучить еще инородческое

население русской грамоте, изыскать средства для учреждения церковных

попечительств, приходских и домашних школ; ибо без этих важных пособий,

как показал опыт малоуспешного влияния русской цивилизации, слово их

будет бессильно и бесплотно»1.

В 1890 г. состоялся первый выпуск выпускников Якутской духовной

семинарии.

При семинарии действовала церковь в честь Покрова Пресвятой

Богородицы, которая была освящена епископом Дионисием (Хитровым) 3

октября 1882 г. Иконы для той церкви были написаны в живописной

мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры2. Прихожанами храма сначала

были ученики духовного училища, а затем воспитанники семинарии.

В 1886 г. по инициативе преосвященного Иакова было выстроено новое

здание храма Покрова пресвятой Богородицы при Якутской духовной

семинарии3.

Следующим этапом просветительской деятельности епископа Иакова

стала забота об образовании лиц женского пола из числа представителей

коренных народов Якутии. Если образование мальчиков – будущих

священно- и церковнослужителей – нарастало, то с женщинами вопрос

обстоял куда как хуже. Между тем, правящий архиерей считал, что очень

важным является «обучение грамоте и воспитание в духе веры православной

девочек, как будущих воспитательниц молодого поколения, хозяек дома и

матерей»4. Эти первостепенные задачи были поставлены епископом Иаковом

перед вновь образованным Епархиальным женским духовным училищем,

которое было открыто 11 сентября 1888 г. по прямому указанию архиерея.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 2. – С. 26.
2 Юрганова И.И. Церкви Якутии: краткая история. – Якутск, 2005. – С. 23.
3 Калашников А.А. Указ. соч. С. 233.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – №12. – С. 142.
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Открытие этого учебного заведения стало возможным благодаря

финансовым поступлениям из Якутской Духовной консистории1.

Епископ Иаков понимал, что без денежных вливаний вопрос женского

образования с места не сдвинется. В своем предложении в материалах

Духовной консистории за 22 февраля 1887 г. о смете расходов на содержание

этого училища архиерей с болью пишет: «жалкое состояние дочерей

духовенства, особенно в Колымском и Верхоянском округах, побуждает

ускорить с открытием института»2.

Инициативной группой под председательством епископа Иакова

(Домского) в Якутске был организован Комитет по делам института девиц

духовного звания. Председателем стал священник В. Охлопков. С первых же

дней деятельности члены Комитета начали подготовительные мероприятия

по открытию этого учебного заведения. Стали изучаться возможности

приобретения отдельного здания для размещения института, подготовки

материально-технического и учебного процесса, приобретение мебели,

расходных и съестных припасов, строительных материалов3. Активно велись

поиски финансовых средств для реализации этих планов.

Внезапно проблемой стал в определенном смысле слова «обратный

культурный обмен», что крайне обеспокоило епархиальные власти. «Дети

местного духовенства, да и вообще русского населения, усвоили местный

язык и почти совсем отвыкают от русского, не говорят на нем и тем более, не

обучаются грамоте. Вследствие чего дочери церковнослужителей вырастают

в совершенном невежестве, бездеятельности, не знают никакого ремесла, и

не могут руководить воспитанием подрастающего поколения. Про них

существует поговорка, выраженная местным словом: «объякутились». Не

говоря уже о нравственности, эта «объякутенность», ярко выражается в

1 Калашников А.А. Указ. соч. С. 239.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 12. – С. 143.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 12. – С. 143-144.
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бытовой обстановке»1. Организация женского учебного заведения стало

насущной проблемой.

Первоначальный проект женского института было поручено

подготовить бывшему смотрителю мужского духовного училища Бабину.

Однако от него пришлось отказаться вследствие амбициозности замыслов

при крайне скудном финансовом состоянии епархиальных средств. Было

принято решение «открыть и именовать в Якутске, с сентября 1888 г. … с

сокращением приложенных к Высочайше утверждению уставу программ,

штата и предположенных по штату окладов»2. На основании секвестра

бюджета численность учениц по классам распределялось таким образом: в 1

классе должно было обучаться 20 учениц, во 2-м и 3-м по 15 учениц. С

большой печалью архиерей и члены Комитета пошли на такие меры, исходя

из того, что пусть делается хоть что-то, чем вообще ничего.

17 октября 1888 г. состоялось открытие Епархиального женского

духовного училища. При училище удалось организовать двухгодичный

учебный класс на 10 человек (6 каз. и 4 пансион.) в котором жили и

обучались девочки-сироты преимущественно духовного звания.

Дальнейшее попечение о качественном и количественном развитии

этого училища легло уже на преемников епископа Иакова (Домского),

который заложил крепкий фундамент духовного образования в епархии3.

Удивительно, но деятельность епископа Иакова, направленная на

духовное и народное образование в Якутском крае, стала очень быстро

приносить свои плоды. Особенно это касалось инородческого населения.

Коренные народы Севера жадно впитывали в себя не только светское

образование, но и тянулись к духовному просвещению, отвергаясь от

языческих верований. Христианская нравственность среди этих народов

возрастала повсеместно.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 11. – С. 164-165.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – №12. – С. 144.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – №12. – С. 145.
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Но не только христианское просвещение малых народов было заботой

епископа Иакова (Домского). С самого начала своей деятельности в Якутской

епархии первым шагом архиерея было учреждение воскресных бесед,

которые проводились им и его помощниками в здании Якутской городской

Управы. Правящий архиерей считал, что эти беседы крайне необходимы, что

их цель – «вразумление сосланных в Якутск анархистов и социалистов,

вредно действующих на население своими убеждениями, склонных к

печатной клевете, пасквилям, безымянным доносам, разрушительно

относящихся ко всем авторитетам»1.

Епископ Иаков считал, что его прямой обязанностью является

исправление образа мыслей революционеров в сторону христианского

благочестия и положительного отношения к государству. Как уже было

сказано выше, архиерей сам принимал участие в проводимых беседах, а если

не мог на них присутствовать, то сам назначал темы для бесед и обсуждал их

сначала с теми священниками, которые были назначены их вести. Темы

бесед не были отвлеченными или абстрактными, они имели самое

непосредственное отношение к жизни ссыльных, истории, социально-

политическому и религиозному состоянию края. Беседы были направлены на

«объяснение воскресных Евангелий, с нравственными выводами, подвиги

сибирских миссионеров: митроп. Иннокентия, святителя Иннокентия

Иркутского и других; о необходимости труда, бережливости,

самостоятельности и выработке делового характера в гражданском

обществе»2.

Вопросы и проблемы работы с ссыльными поселенцами в епархии

курировал сам архиерей и члены Комитета Якутского Миссионерского

Общества. К большому сожалению, эти беседы не нашли отклика в среде

ссыльных. Дело в том, что к этому времени в Якутске среди революционеров

собралось большое число радикалов, негативно настроенных не только к

1 Там же. С. 146.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – №12. – С. 146-147.
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государственной власти, но и к христианской религии. Эти радикалы имели

влияние и авторитет среди ссыльных и активно противостояли церковным

властям. Поэтому воскресные чтения были закрыты. Однако, после

некоторых мероприятий гражданских властей, направленных на изменение

качественного состава ссыльных и перевода наиболее радикально

настроенных революционеров в другие места для наблюдения эти беседы

снова стали востребованы. 28 ноября 1900 г., уже при новом правящем

архиерее преосвященном Никаноре, епископе Якутском и Вилюйском,

воскресные беседы возобновились1.

Следующим этапом в повышении образовательного уровня в епархии

было создание епископом Иаковом Комитета по цензуре проповедей на

якутском и русском языках. Создание этого комитета имело двоякую цель. С

одной стороны, уровень образования в священнической среде не всегда был

высоким и многие священнослужители и причт оставались малограмотными.

Некоторые говорили только на русском языке, не зная языков коренных

народов. Исправить это было необходимо. С другой стороны, большое

количество талантливых священников присылали в комитет свои проповеди

и прилагали их переводы в основном на якутский язык. Члены Комитата

отбирали лучшие проповеди и предлагали их другим священникам епархии,

не имеющим таланта проповедничества2.

Кроме того, постоянной заботой правящего архиерея было наполнение

качественной литературой библиотечного фонда Якутской Духовной

семинарии. Вместе с тем, епископ Иаков прекрасно понимал, что только

одним лишь Якутском дело ограничиться не может. Для повсеместного

распространения образования необходимо было учреждение церковно-

приходских библиотек. Архиерей полагал, что для священников эти

библиотеки представляли бы «средство, как для самообразования, так и

давали бы возможность им идти навстречу нарождающемуся в населении

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 1. – С. 5.
2 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 7–7 об.
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желанию освятить и укрепить свою веру»1. По итогам сбора финансовых

средств в 1884 г. для организации церковно-приходских библиотек в епархии

были собраны деньги с 74 церквей от 10 до 100 рублей с каждой. Из

Синодальной библиотеки были исходатайствованы учительные книги

нравственного содержания. Через Миссионерский Комитет были выписаны

книги и брошюры духовно-нравственного содержания, книги по земледелию,

огородничеству, медицине, другим отраслям народного хозяйства. Эти книги

распределялись по церквям епархии так, «чтобы священно- и

церковнослужители, при всяком удобном случае, особенно при объездах по

приходам, распространяли полезные знания между неграмотными и

снабжали грамотных для чтения»2.

За время работы комитета всего было разослано более 500 экземпляров

книг3.

Епископ Иаков (Домский) в приобретении книг для нужд епархии

использовал не только свои личные средства, но и активно искал

благотворителей, в том числе и среди своих личных знакомых. Много

помогали якутскому архиерею собратья по священническому и

архиерейскому служению. Так, в 1887 г. в Якутск на имя епископа Иакова

пришла посылка весом в 11 пудов, которую прислал старший член Санкт-

Петербургского Цензурного Комитета архимандрит Григорий. В посылке

были книги, которые были розданы в библиотеку Якутского Спасского

монастыря, миссионерского училища, Якутского духовного училища,

Якутскую городскую библиотеку. Журналы духовного содержания из этой

посылки были отправлены в чукотскую миссионерскую библиотеку.

Безвозмездную помощь в перевозке этой посылки оказал иркутский купец

Громов4.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 12. – С. 145.
2 Там же. С. 146.
3 Якутские епархиальные ведомости. – 1900. – № 15. – С. 234.
4 Калашников А.А. Указ. соч. С. 239.
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Уже к 1888 г. в Якутии было открыто 7 общественных библиотек1, и

потребность в открытии новых только возрастала, особенно среди коренных

народов. В этом епархиальные власти шли навстречу общественным

настроениям.

9 апреля 1886 г. в Якутске была открыта городская бесплатная

публичная библиотека. Епископ Иаков (Домский) писал тогда, что «книга

есть лучший наставник и собеседник в жизни, руководитель к труду, знанию,

уважению и довольству. Собрание книг – публичные библиотеки – это

ограда народного смысла, общественной совести и гражданского

благоустройства»2.

Открытие этой библиотеки состоялось при самом деятельном участии

правящего архиерея. Основные финансовые расходы приняла на себя

Якутская епархия. Это было принципиальное решение епископа Иакова и

священнослужителей епархии. До этого Якутские городские власти

неоднократно отказывались рассматривать этот вопрос. Городская Управа

ссылалась на отсутствие средств в казне3. Там не менее, под нажимом

епархии власти все же выделили помещение для библиотеки в здании

городской Управы. В январе 1887 г. городскую библиотеку перевели в

пустующую лавку Гостиного двора4.

В отчете «О состоянии публичной библиотеки с апреля 1886 по

1888 год, составленном г. Москвиным» указывается, что различными

епархиальными структурами – консисторией, семинарией, монастырем,

правящим архиереем за счет своих личных средств – были пожертвованы в

библиотеку 304 книги, преимущественно нравственного содержания. К этим

книгам, составившими первичный библиотечный фонд, были добавлены

полученные городской Управой: «Правительственный Вестник», «Восточное

Обозрение», «Сибирская Газета», «Сибирь» и иные периодические издания.
1 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 3 об.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 9. – С. 136.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 8. – С. 119.
4 Калашников А.А. Указ. соч. С. 232.
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В первое время работа библиотеки ограничивалась вторником и четвергом с

2-х до 6-ти часов по полудни1.

Вначале население Якутска отнеслось к публичной библиотеке с

большим недоверием. Это экзотическое для северного города новшество

казалось легкомысленным и недолговечным. Как уже указывалось ранее,

основными модераторами негативного отношения к начинаниям епархии и

светских властей были ссыльные революционеры. Однако уже через полгода

работы публичной библиотеки отношение к ней в большинстве своем

изменилось к лучшему, особенно в инородческой среде. «Постоянные

заявления искренней благодарности учредителю библиотеки, увеличение

числа подписчиков, общая надежда на умножение книжных сокровищ,

пожертвования разных лиц и учреждений сделали городскую библиотеку

популярною и авторитетною в общественном мнении»2.

Повышение образовательного уровня населения епархии и попечение о

городской публичной библиотеке было постоянной заботой правящего

архиерея. На протяжении всего времени епископ Иаков (Домский)

выписывал для библиотеки книги и печатные издания за свой личный счет.

Сначала он передал в библиотечный фонд 150 книг, затем еще свыше 200. В

общей сложности количество пожертвованных епископом книг и

присланных по его просьбе из различных учреждений превысило половину

книжного фонда библиотеки3.

В начале 1888 г. библиотечный фонд составил 1340 экземпляров4.

Однако неверно было бы полагать, что забота Преосвященного Иакова

ограничивалась лишь одной Якутской городской библиотекой. Целью

архиерея было всеобщее образование населения. Для этого он принял

деятельное участие в организации библиотек в других населенных пунктах,

находящиеся за сотни, а иногда и за тысячи верст. В 1888 г. епископ Иаков
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 8. – С. 119.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 9. – С. 133.
3 Там же. С. 136.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1888. – № 8. – С. 120.



64

отправил в Чукотскую миссию свыше двух пудов книг, в основном

духовного содержания, для поддержания проповеднической и миссионерской

деятельности1.

Вместе с тем, епископ Иаков (Домский) прекрасно понимал, что в деле

народного образования никак нельзя обойтись без организации собственного

печатного издания, которое бы освящало интересы местного населения

епархии, отмечало особенности духовного и нравственно-религиозного

состояния, быта, культурные особенности, проблемы региона. Мысли о

создании такого печатного издания давно волновали архиерея. Такой орган

служил бы «проводником здравых понятий среди язычествующих инородцев

о предметах веры и нравственности»2.

В 1884 г. епископ Иаков пишет в Святейший Правительствующий

Синод ходатайство о необходимости открытия в епархии печатного органа и

о разрешении начать его издание с октября этого же года. Название

печатного органа – «Якутские Епархиальные Ведомости». В своем

ходатайстве архиерей пишет членам Синода: «по указанию статистики, в

Якутской епархии число крещеных якутов простирается до 250000, из них

одна восьмая знает русский и якутский. Вследствие незнания языка и

догматов христианских, большая часть якутов придерживается суеверий и

шаманства. Лучшим проводником христианского просвещения для якутов,

разбросанных на огромной территории, послужат местные Епархиальные

Ведомости, издаваемые по программе, примененной к нуждам населения, и

проводимой в народ церковными причтами»3.

В 1884 г. вышел Указ Святейшего Правительствующего Синода, где

было одобрено издание «Якутских Епархиальных Ведомостей». Однако в

связи с большими расстояниями между Санкт-Петербургом и Якутском,

скудностью епархиальных средств, а главное, неготовностью областного

1 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 8 об.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 2. – С. 20.
3 Там же.
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Якутского управления типографии к увеличению темпов печати, первый

выпуск «Ведомостей» состоялся спустя два с половиной года.

16 апреля 1887 г. состоялось торжественное открытие печатного органа

епархии – «Якутских Епархиальных Ведомостей». Первым автором был

епископ Иаков. Ведомости выходили регулярно два раза в месяц – 1 и 16

числа месяца. Тираж составил 300 экземпляров.

«Якутские Епархиальные Ведомости», по примеру остальных печатных

изданий подобного рода, состояли из двух разделов: первый, официальный, в

котором печатались Указы и Постановления Святейшего Синода и местные

епархиальные распоряжения и объявления. Второй раздел был

неофициальным. В нем печатались поучения, речи, исторические и путевые

заметки, некрологи и прочее.

По представлению епископа Иакова (Домского) Святейший

Правительствующий Синод утвердил первым редактором «Ведомостей»

ректора Якутской Духовной Семинарии Стефана Мартыновича

Добротворского, а цензором этого же печатного издания – инспектора

семинарии Иннокентия Никитича Запольского1.

В 1886 г. под руководством епископа Иакова было построено новое

деревянное здание Якутской Духовной консистории2.

Впервые в Якутске Консистория была образована в 1870 г., при

образовании Якутской епархии, по ходатайству епископа Дионисия

(Хитрова)3. Сначала она помещалась в ветхом здании Якутского Спасского

монастыря. Особую тревогу архиерея вызывала ветхость здания и его

пожарная безопасность. В 1883 г. олекминский почетный инородец и кавалер

Стефан Иванович Идельгин пожертвовал епископу Дионисию (Хитрову)

2,000 рублей. Но этих средств для постройки здания были недостаточны.

Строительство было законсервировано.

1 Якутские Епархиальные ведомости. – 1889. – № 2. – С. 21.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 233.
3 Барсуков И.П. Памяти Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского... С. 85.
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По прибытии в Якутск епископа Иакова (Домского) вопрос о

размещении Консистории в пожароопасном здании встал очень остро. В

апреле 1884 г., осмотрев Консисторию, архиерей «с сочувствием отнесся к

желаниям и просьбе корпорации Консистории о перемене дома… и дал свое

энергичное слово помочь горю безотлагательно»1.

В мае этого года епископом Иаковом (Домским) был образован

Комитет, целью которого было изыскание средств для строительства.

Комитетом было собрано около 7,000 рублей пожертвований, которые были

направлены на покупку строительных материалов и строительство самого

здания. Однако на приобретение земельного участка под строительство

здания денег не хватило. Еще необходимо было собрать до 2-3 тысяч рублей.

Но «Архипастырь помог и последнему горю. Как настоятель монастыря,

заполучив согласие от братии монастыря, владыка уступает на выбор три

места. Комитет выбрал самое видное, сухое, высокое и лучшее место, в

южной стороне ограды монастыря»2.

В мае 1885 г. началось строительство, в августе 1886 г. здание «было

готово окончательно и выполнено в постройке по всем правилам

архитектуры. В воскресение 24 августа 1886 года, после поздней литургии,

совершенной преосвященным в монастыре, было совершено торжественное

шествие к новопростроенному зданию, где состоялся водосвятный молебен и

само освящение нового здания»3.

После завершения строительства правящий архиерей смог

удовлетворенно сказать: «Консистория деятельна и к занятиям усердна».

Впрочем, контроль за деятельностью Консистории епископ Иаков

осуществлял постоянно, находя промахи и нарушения в ее работе от

«недостатка нравственных убеждений» среди служащих организации.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – №3. – С. 40.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 3. – С. 40.
3 Там же. С. 41.
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Здание Консистории вошло в комплекс построек монастыря и

представляло собой «типичный образец городского сооружения с высокими

оконными проемами и резными наличниками, покрашенными белой краской.

Стены его, вероятно, в начале ХХ века, были обшиты тесом. Ныне это

единственное деревянное здание монастыря, которое дошло до нас без

позднейших перестроек. В годы советской власти в нем размешалась

городская детская больница»1.

Епископ Иаков (Домский) постоянно находится в движении с

архипастырскими поездками по епархии. Владыка посещал самые дальние

приходы. Все его интересовало. До всего ему было дело. И прежде всего –

оказание помощи малоимущим приходам. Из-за больших расстояний и

суровых климатических условий эти поездки были изнурительны, они

занимали от трех до шести месяцев каждая. Поэтому избирался такой

маршрут, чтобы по возможности охватить как можно больше приходов. Так,

в «июле – декабре 1887 года преосвященный совершил поездки для

обозрения церквей: Жиганской, Булунской, Вилюйского и Олекминского

округов, заленских Якутского округа»2.

Отец Стефан Попов, Кылаханский священник, вспоминая о епископе

Иакове (Домском) пишет: «наш энергичный и неутомимый архипастырь-

труженик, кроме своей религиозно-нравственной проповеди, часто

затрагивал и побочные, как бы ни входящие в круг его деятельности, явления

из жизни хозяйственной»3.

Священник Стефан Попов в воспоминаниях указывает, что на

расстоянии 180 верст4, между Вилюйским и Олекминским округами, не было

ни одного жилища, в связи с чем путешествие по этой местности было

чрезвычайно тяжелым и опасным (см. Приложение Л). В этих непростых

условиях и совершал правящий архиерей свои путешествия по вверенной ему
1 Петров П.П. Градоякутские православные храмы. – Якутск, 2000. – С. 7-8.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 235.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 5. – С. 75.
4 1 верста – 1066,8 м.
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епархии. Вместе с тем народ любил своего архиерея и всячески пытался

облегчить его поездки. Был установлен обычай встречать епископа Иакова на

границе округов с тем, чтобы заменить лошадей, накормить епископа и

сопровождающих его лиц. Ямщики извещались полицейскими управами о

маршруте владыки и в указанном месте ожидали его. Иногда такое ожидание

длилось по две недели. «В лесу, под открытым небом, в ноябре, при 46

градусах мороза. Вырыв яму в снегу и свалив в нее срубленное дерево,

зажгли его и грелись у огня»1.

Подобное состояние дорог, сопряженное с непростыми

климатическими условиями в регионе, а также имеющими место

человеческими жертвами от обморожений побудили в 1887 г.

Преосвященного Иакова обратиться к улусным старшинам Олекминского

округа и богатым инородцам с просьбой об улучшении этого тяжелого пути,

«как для пользы их самих, так и для облегчения проездов местных

архипастырей и начальников гражданского ведомства»2.

К 1889 г. эта просьба была исполнена. На расстоянии 180 верст «было

обустроено шесть станов, на двух из которых постоянно проживали

инородцы Олекминского округа».3 Совершая с января по март 1889 г.

поездку «для обозрения церквей Вилюйского и Олекминского округов»4,

епископ Иаков смог лично убедиться в исправлении ситуации.

Направляя свои силы на духовное просвещение и

общеобразовательные процессы среди коренных народов Севера, правящий

архиерей не забывал и о строительстве в епархии церквей. Только в 1887 г.

были построены Мегежекская Иннокентьевская и Абгинская Николаевская

церкви5.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 6. – С. 89.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 6. – С. 89-90.
3 Там же. С. 90.
4 Калашников А.А. Указ. соч. С. 240.
5 Там же. С. 235.
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Здесь уже упоминалось о имеющем место противодействии проповеди

Христа в крае. Необходимо сказать, что основными противниками проповеди

христианства в Якутском крае были далеко не язычники и их жрецы –

шаманы. К удивлению, коренные народы Севера очень быстро приняли

христианство. Безусловно, пережитки суеверий существовали в виде так

называемого «бытового язычества». Основными противниками христианства

в Якутии были ссыльные революционеры, исповедующие, по моде того

времени, агрессивный атеизм. Как считал великий русский писатель Федор

Михайлович Достоевский, вражда революционеров была не столько против

государства, сколько против Бога. Это были озлобленные, враждебные

государству, обществу и Церкви люди. Но в то же время они были

заблудшими и обманутыми своими циничными вождями. Это прекрасно

понимал епископ Иаков. И его забота распространялась не только на свою

паству, но и на этих несчастных, разуверившихся во всем, кроме идеи

всеобщей революции, людей.

За годы своего служения в Якутии епископ Иаков (Домский) «опытом

убедился в том, какое зло причиняет ссылка в Якутскую область и какую

язву составляют для края отбросы из других мест негодные, вредные и самые

порочные, в значительном проценте не пригодные ни к какому труду

ссыльные бродяги, бывшие каторжные поселенцы, переселяемые за дурное

поведение, ссылаемые административным порядком за конокрадства:

башкиры, татары, и евреи. В официальных документах признано, до какой

степени вредно в нравственном отношении отражается на местном населении

переполнение области ссыльными; последним приписывается громадное

большинство совершаемых в области преступлений»1.

К 1883 г. количество ссыльных всех категорий в Якутской области

составило «5948 человек обоего пола, в частности 82 государственных и 64

политических преступника»2. Однако уже в 1884 г. это количество составило

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1899. – № 12. – С. 178.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 225.
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6415 человек1. В произведении «Путешествие по Лене» епископ Иаков

(Домский) делает записки о нравах, быте, идеях ссыльных поселенцев (см.

Приложение М).

22 марта 1889 г. произошло событие, потрясшее всю Россию и

показавшее опасность ссыльных, готовых не раздумывая идти на

преступления. В Якутске произошла так называемая «монастырская

трагедия». Это название происшествие получило по имени некоего

Монастырева, владельца дома, в котором собирались ссыльные. Поводом к

этой трагедии послужил отказ ссыльных поселенцев исполнить

распоряжение вице-губернатора Осташкина об отправке их в Верхоянский и

Колымский округа. Между революционерами и силами правопорядка

произошло вооруженное столкновение, в результате которого шесть

ссыльных были убиты, а многие ранены. Военно-полевой суд приговорил

троих революционеров к смертной казни через повешение, а 23 других

подсудимых были приговорены к каторжным работам на разные сроки и еще

двое к ссылке в самые отдаленнейшие места Якутской области2.

Сокрушаясь о нравственном падении ссыльных, епископ Иаков

(Домский) в своей заботе о пастве был непреклонен. Он регулярно обличал в

проповедях, публичных выступлениях и в печатных статьях

безнравственность ссыльных, ложь и опасность для государства и общества

революционеров. Голос архипастыря особенно был важен на окраинах

епархии, где он бывал во время епархиальных ревизий3. Преосвященный

полагал, что «главною исправительною мерою против нравственных недугов,

служат ежегодные объезды архиерея по епархии и ревизии церквей, с

совершаемым богослужением, поучением народу и полезными внушениями

духовенству… Посещением архиерея инородцы оживляются и нравственно

настраиваются»4.
1 Там же. С. 228.
2 Калашников А.А. Указ. соч. С. 241.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 12. – С. 178.
4 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 21-22.
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Епископ Иаков (Домский) полагал, что важным средством для

просвещения всего инородческого населения, «не просвещенного светом

евангельской проповеди», а не только коренных народов Якутии, является

«святая отвага отшельников, ставивших монастыри в лесных дебрях среди

дикарей и деятельная любовь их к этим дикарям»1. Для реализации этих

планов епископ Иаков прилагал все возможные силы. Так, по его задумке,

крайне важным для епархии делом стало бы открытие в Нижне-Колымске

мужского монастыря.

Вот что пишет по этому поводу епископ Иаков: «а, В обширной

Якутской епархии, обитаемой инородцами, язычниками и поселенцами

налицо – 1 монастырь Спасский. Как училище благочестия, действующий на

инородцев примером доброй жизни иноков, простирает свое влияние на

якутский округ на город Якутск. б, В Колымском округе, куда стекаются на

ярмарку бродячие племена, удрученные нуждами, и благоговеющие перед

священным саном, монастырь послужил бы для них назиданием, утешением

и побуждением к принятию христианства»2.

К большому сожалению, этим планам архиерея не удалось сбыться.

Смерть настигла его в самом начале приготовлений к основанию монастыря.

Эта же причина не дала возможности реализовать и другую задумку

епископа Иакова – открытие женского инородческого института, который по

мысли архиерея, мог «привить инородческому населению русскую

цивилизацию»3.

Преосвященный Иаков, епископ Якутский и Вилюйский скончался 27

мая (9 июня по новому стилю) 1889 г., около 11 часов утра, после

непродолжительной болезни4.

Епископ был похоронен в деревянной Вознесенской церкви Спасского

монастыря. В первые годы советской власти монастырь был закрыт, а здание
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 12. – С. 147.
2 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 8.
3 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 12. – С. 147.
4 Там же. С. 177.
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церкви было передано народному театру, в котором проходили спектакли и

народные собрания. В 1926 г. это здание было снесено.

Официальной причиной смерти епископа Иакова (Домского) стало

«разлитие желчи»1. Это была тяжелая потеря для всех верующих Якутского

края. Невозможно передать ту боль, с которой стояли и русские, и иноверцы

перед гробом своего архипастыря.

30 мая 1889 г. по Преосвященному Иакову состоялась заупокойная

литургия, а затем панихида, после чего тело было предано земле.

Несмотря на то, что епископ Иаков был вторым по счету

самостоятельным архиереем вновь образованной Якутской епархии, многие

воспринимали его как единственного. Такова была любовь народа к своему

архиерею.

В те годы архиерейское служение в Сибири предполагало само собой

деятельность, прежде всего, миссионерскую. И примеры святителя

Иннокентия (Вениаминова), епископа Дионисия (Хитрова) стояли перед

преосвященным Иаковом (Домским) как живые образцы для подражания.

Они жили для Христа, они горели верою во Христа, проповедь Христа была

их насущной целью. Они просто не могли жить иначе.

Миссионерство предполагало и организацию, и строительство

церковно-приходских школ, училищ, семинарий, которые были не только

обычными образовательными учреждениями, но выступали прежде всего как

миссионерские заведения. Первыми миссионерами в таких учебных

заведениях становились преподаватели.

К моменту смерти епископа Иакова (Домского) в Якутской епархии

было открыто 13 церковно-приходских школ, в которых обучалось 137

мальчиков и 12 девочек, 13 школ грамоты с 39-ю учениками обоего пола.

Необходимо отметить, что к моменту вступления на Якутскую кафедру

епископа Иакова количество учеников было в три раза меньше, число

1 Там же.
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церковно-приходских школ и школ грамоты не превышало 10, а учащихся

было 30 человек1.

Задумка Преосвященного об организации в Нижне-Колымске

монастыря, которой, увы, не суждено было осуществиться, имело важное

стратегическое значение в просвещении инородческого населения Якутского

края. Этот монастырь должен был стать примером подражания для коренных

народов Севера, тем более, что пример такой уже был.

Воспитанник семинарии Е. Протопопов, стоя над гробом своего

архиерея, произнес замечательные слова: «Будучи сам сыном науки он всегда

на первом плане своей жизни старался просвещать и других светом

евангельского учения, открытием школ и мудрыми советами, не жалея

здоровья, средств и покоя. Каждая служба преосвященного сопровождалась

глубоко назидательными уроками. Несмотря на холод и неудобства здешних

жилищ, он проезжая по епархии везде проповедовал слово Божие с усердием.

Мало этого, слово его всегда сходилось с делом. Так, проповедуя о

образовании юношества, он всегда первым показывал пример этому

открытием школ, – несмотря ни на какие препятствия»2. Прощальное слово

было сказано и отцом Доримедонтом Протопоповым (см. Приложение Н).

По решению Святейшего Правительствующего Синода за № 1339 от 21

июня 1889 г. преемником преосвященного Иакова (Домского) на Якутской

кафедре назначен викарий Иркутской епархии епископ Селенгинский

Мелетий3.

16 сентября 1889 г. епископ Мелетий прибыл в Якутск и приступил к

исполнению своих обязанностей4.

Епископ Иаков завещал похоронить себя в своей епархии, в якутской

земле. Люди, проживающие в Якутии, всегда помнили епископа Иакова

(Домского). Не забыта эта память и в наши дни. Во время торжественных
1 Петров П.П. Указ. соч. С. 59.
2 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 16. – С. 251.
3 О замещении Якутской архиерейской кафедры // РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 117. Л. 1 об.
4 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1895. – № 15. – С. 234.
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мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения святителя

Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского, в

сентябре 1997 г. епископ Якутский и Ленский Герман (Моралин) в

сослужении духовенства епархии отслужил панихиду по епископу Иакову.

Панихида проходила на территории Якутского Спасского монастыря,

любимого детища владыки Иакова, на месте его предполагаемого

захоронения. Здесь был установлен деревянный крест1. Трагикомичные

гримасы нашего времени – на основной части территории монастыря

располагается Якутский Государственный музей истории и культуры

народов Севера имени Емельяна Ярославского, одного из видных

воинствующих атеистов и безбожников (см. Приложение П).

Спустя два года, в декабре 1999 г., при проведении ремонта в Якутском

Государственном музее было обнаружено место захоронения епископа

Иакова. Найденные мощи не были подвержены тлению. Сохранились в

хорошем состоянии облачение, крест, Евангелие, все остальные атрибуты

погребения, в том числе разрешительная молитва с вписанным именем

епископа Иакова и подписью архимандрита Иоанникия, совершавшего

отпевание. В канун Светлого Христова воскресения в 2000 г. нетленные

мощи приснопоминаемого епископа Иакова были перенесены в храм

Святителя Николая Мир Ликийского г. Якутска2, где они находятся и на

сегодняшний день (см. Приложение Р).

Эпитафией на смерть Преосвященного Иакова, епископа Якутского и

Вилюйского могут стать слова семинариста Е. Протопопова, о котором

упоминалось ранее: «В благодарность за твои заслуги и заботы о нас, мы –

твои питомцы – будем возносить теплые молитвы ко Господу, дабы Он

упокоил душу и даровал нам соединиться с тобою вечно в царстве Его»3.

1 Петров П.П. Указ. соч. С. 13.
2 Зосима (Давыдов), епископ. Иаков (Домский Иероним Петрович) // Православная
энциклопедия. Т. 20. – М.: ЦНЦ «Православная Энциклопедия», 2009. – С. 510.
3 Якутские Епархиальные ведомости. – 1889. – № 16. – С. 252-253.



75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Делая выводы по рассмотренной теме, скажем, что епископа Иакова

(Домского) можно охарактеризовать как настоящего миссионера,

поработавшего Христу в самых отдаленных местах Крайнего Севера,

проповедника, несшего свет Христов инородцам-язычникам. Этот архиерей

искал любую возможность, любой путь к сердцу людей, была ли то

необходимость открытия школ грамоты или публичной библиотеки,

духовных училищ, семинарии или монастыря, воскресная проповедь или

ежемесячный печатный вестник.

Епископ Иаков (Домский) вступил на Якутскую кафедру в

шестидесятилетнем возрасте. В 1883 г. он был назначен архимандритом

Данилова Троицкого монастыря в Переяславле, Владимирской губернии.

Мог встретить спокойную тихую старость в самом центре, в сердце России.

Но не таков был этот подвижник. Он принял архиерейский крест в диких

неизведанных окраинах Севера, среди язычников и воинствующих

безбожников-революционеров. Он жил ради Христа, он любил людей,

живших в этих краях, как образ Христа, он, по своему завещанию, лег в

Якутскую землю, став первым архиереем, похороненным в Якутской земле.

Епископ Иаков (Домский) стремился в своих миссионерских делах

подражать святителю Иннокентию (Вениаминову) и епископу Дионисию

(Хитрову). У него это получилось. Стремясь к утверждению Церкви

Христовой на Сибирской земле, он не только продолжил общее дело, но и

приумножил во сто крат то, что посеяли до него сибирские святители.

Так, благодаря стараниям архиерея Якутский Спасский монастырь стал

поистине центром просвещения и миссионерства среди инородцев. Вот что

написал епископ Иаков об обители: «… монастырь служит для города

училищем христианского благочестия, как добродетельною жизнью иноков,

так ежедневным богослужением и проповедью в праздничные дни»1.

1 Отчет о состоянии Якутской епархии... Л. 10.
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Главным делом жизни преосвященного Иакова во время нахождения

его на Якутской кафедре было воспитание будущих пастырей из числа

инородцев. Для этого открывались духовные учебные заведения. Для этого

русские семинаристы и священнослужители учили якутский язык. Для этого

была открыта Якутская Духовная Семинария.

Важным во всем этом было и начало работы первого церковного

печатного органа Якутии – «Якутских Епархиальных Ведомостей», которые

также внесли свой громадный вклад на ниве просвещения и миссионерства

среди коренных народов Севера.

Роль епископа Иакова (Домского) в становлении и развитии епархии,

его активная деятельность по развитию учебных программ, открытию

церквей, учебных заведений, органов печати была не просто значимой. Она

была основополагающей. По его инициативе была открыта Якутская

городская публичная библиотека. Велась работа с ссыльными поселенцами.

«За незначительный период управления Якутской епархией

преосвященным Иаковом, т. е., за пять только лет, при случайных и крайне

скудных средствах, число церковно-приходских школ в 1889-1890 учебном

году возросло до 19-ти, а школ грамотности до 12-ти. Деятельность

преосвященного Иакова по церковно-школьному делу, в год прибытия его на

Якутскую кафедру, наметившая новую эру церковно-приходской школы в

Якутской епархии, послужила началом постепенного роста церковно-

приходских школ количественно, качественно и материально»1.

В этой работе описаны лишь некоторые моменты архипастырской

деятельности преосвященного Иакова, епископа Якутского и Вилюйского.

Автор полагает, что эти материалы дадут возможность будущим

исследователям более подробно изучить тему служения, прежде всего

миссионерского, епископа Иакова в Якутской земле.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1900. – № 6. – С. 71.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Епископ Якутский и Вилюйский Иаков (Домский)

(фото второй половины 1880-х гг.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Воспоминания священника Николая Верещагина о прибытии

архимандрита Иакова (Домского) в Благовещенск в качестве ректора

духовной семинарии

«Отец ректор, первый архимандрит на Амуре с высшим образованием,

был предметом глубокого интереса городского общества, а особенно

воспитанников, из которых многие родились в полудикой Камчатке, где и на

обыкновенного инока, явись он в эту глушь, взглянули бы не иначе, как на

чудо или выходца с того света. Питомцы встретили о. ректора с любовию,

хотя и не без тревоги и трепета, так как предполагали в нем строгого и

недоступного начальника. Но, вскоре, сомнения, обуревавшие их юные

души, рассеялись как скоро преходящие на ясном небосклоне мрачные тучи.

После торжественного молебствия перед началом учебного года, которое

совершено было впервые на Амуре архимандричьем служением, о. ректор

обратился к ним с задушевными словами приветствия и наставлений,

которые, будучи выслушаны с удвоенным вниманием, произвели сильное

впечатление на восприимчивые умы и сердца юных слушателей и

подействовали на них ободряющим образом. А еще более убедились они в

добродушии о. ректора, когда, при наступлении занятий, он разрешил им

свободный доступ в свою квартиру или за получением объяснений на свои

затруднения по приготовлению уроков, или с какими-либо нуждами и

просьбами»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 18. – С. 278-279.



84

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Воспоминания священника Николая Верещагина о преподавании

Священного Писания архимандритом Иаковом (Домским) в

Благовещенской духовной семинарии

«Богатство душевных дарований, обширная начитанность,

всестороннее образование и редкие педагогические приемы были

неотъемлемым достоянием о. ректора, как талантливого учителя, опытного

педагога. И что это были за лекции, имевшие для нас непостижимую

чарующую прелесть и заманчивость?! Красота речи, неудержимо лившейся,

подобно стремлению потока, склад её, простота в изложении и обилии

разнообразных сведений, возбуждали в слушателях глубочайший интерес и

внимание к мудрому преподавателю, перед которым благоговели.

Сосредоточенно-спокойное лицо, ровная плавная походка и сановитость во

всех движениях любимого о. ректора окончательно и как бы невольно

приковывали к нему слушателей, у которых превращалось в слух и внимание

все и вся. На уроках о. ректора не было места ни скуке, ни утомлению и, если

он замечал в ком-либо стремление к дремоте, то. Обладая в высшей степени

богатою ассоциациею идей и представлений, доводил свою лекцию до

возможного оживления и интереса, чем снова овладевал вниманием

сонливых учеников»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 18. – С. 281-282.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Представление епископа Дионисия (Хитрова) на имя

Святейшего Синода от 10 ноября 1883 г.

«По случаю открытия в Якутской епархии 36 новых приходов и

причтов, в будущем 1884 году предстоит мне надобность освятить до 15

церквей и часовен, по чину освящения храмов. А святых мощей, как для св.

антиминсов, так и для вложения под св. престолы, в настоящее время в

Якутской епархии в запасе имеется недостаточно. Из Московской

Синодальной конторы почтою св. мощи отправлены быть не могут; а

нарочито послать из Якутска кого-либо из священнослужителей в Москву за

принятием св. мощей слишком много потребуется времени и расходов на

проезд туда и обратно, так как из Якутска до Москвы более восьми тысяч

верст. В отклонение сих затруднений, прибегаю к Вашему Святейшеству с

покорнейшую просьбою, не признает ли Святейший Синод, возможным,

разрешить Преосвященному Вениамину, епископу Иркутскому и

Нерчинскому, отделить потребное для Якутской епархии количество от

нетленных и цельбоносных мощей святителя Иннокентия I-го, епископа

Иркутского, открыто почивающего в Иркутском Вознесенском монастыре.

Если на таковое ходатайство мое последует от Вашего Святейшества

разрешение, то я без всякого затруднения мог бы лично принять святые

мощи из рук самого преосвященного Вениамина в селении Витимском, где в

лете 1884 года и он, и я имеют возможность свидеться, во время

путеследовавания нашего для обозрения церквей и причтов, вверенных нам

епархий. Какое последует разрешение на сие смиренное мое ходатайство,

благопокорнейше прошу не оставить меня указным предписанием»1.

1 Дионисия, епископа Якутского и Вилюйского покорнейшее представление // РГИА.
Ф. 796. Оп. 165. Д. 1558. Л. 1-1 об.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Из сочинения епископа Иакова (Домского)

«Путешествие по Лене»

«Следуя в Якутскую епархию в 1884 году я вступил в пределы этой

знаменитой реки в начале марта, в с. Качуге; за 2,605 верст от г. Якутска и,

при всем старании, не сразу оценил ее особенности. Этому мешал или мороз,

который по ночам, особенно к утру, достигал до 42 градусов. Значительным

препятствием также служили глубокие снега, покрывшие горы, и метели

затемняющие воздух, при всем том меня удивили высокие утесы, в виде

замков и развалин, по обеим берегам широкой реки. Утесы эти

продолжаются на расстоянии почти 300 верст до Витима (пограничного села

иркутской губернии) и 300 верст от Витима до Якутска»1.

«Проезжающего из центральной России в Сибирь одолевает чувство

сиротства и одиночества. Места пустынные, встречи с людьми неожиданные.

Села и горы редки и предоставляются взору сразу, как говорится – без

предисловий, без загородительных домов и построек. Они вызваны как из

земли нуждами торговли и общественных сношений, еще более поражает

наблюдателя пустынность и редкое население края. Здесь нет многолюдных

сел, а есть поселки по берегам реки, на дальних расстояниях один от другого.

Чувство одиночества и желание видеть какие-нибудь жилища настраивает

воображение к иллюзиям»2.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 12. – С. 188.
2 Там же. С. 189.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Воспоминания епископа Иакова (Домского)

о жизни простых якутов

«Якуты говорят громко, и все зараз, перебивая друг друга. При упряжке

лошадей и спорах подымают крик на весь околоток. Тут я в первый раз

увидел юрты, с камином, из коего искры летят на двор снопами, и никто на

это не обращает внимания. При юрте обыкновенно устроен хлев для скота,

который отравляет воздух. Спрашиваю: “почему не отделяете хлева?” “Так,

говорят, теплее. Камин не достаточно нагревает”. Заметил много слепых и

чахоточных от действия пылающего камина и быстрого перехода от тепла в

холод. Заметил и много других неустройств и беспорядков – употребление

сосновой муки, продевание скоту сквозь ноздри спиц и колец. Спрашиваю:

“бывают ли здесь ревизии начальства и учат ли вас приличию и хозяйству?”

“Бывают, но никто ничему не учит нас. Мы и живем, как предки, и думаем,

что ладно”. – “Да как же ладно? Вы видите у русских столы в аршин высоты,

а у вас столы низкие, наравне с нарами, так что перед ними надо нагибаться,

чуть не на колени вставать! И многое у вас так непрактично и крайне

неудобно”. – “Что же делать? Мы не умеем иначе; а сами дорости умом до

этого не можем”»1.

«Спрашивал чиновников: “делает ли начальство какие-нибудь

распоряжения об улучшении жизни якутов?” “были, говорят, предписания об

отделении скотского хлева от юрты, да ни к чему это не послужило и не

помогло”. К крайнему удивлению и доказательству варварства якутов, я

заметил жестокое обращение их с животными. Лошади всю зиму остаются на

подножном корму. Волам продевают сквозь ноздри кольцо, и так ведут их на

веревке, или привязывают их к повозке, оттягивая морду вола немилосердно.

И что должно чувствовать бедное животное, особенно на морозе в 52

градуса. Ужели нет здесь книг и проповедников, которые научили бы этих

дикарей чувству сострадания и милосердия христианского?.. Тут я задумал
1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 12. – С. 191-192.
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помочь чем-либо этому народу, вымирающему целыми улусами от оспы и

чахотки, держась поговорки: “лучше что-нибудь сделать в беде, чем ничего”.

Главною бедою простого народа я признаю невежество; следовало его

вывести из юрты, – хлева скотского, и образовать умственно и

нравственно»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 13. – С. 199-200.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Воспоминания епископа Иакова (Домского) о

Якутском Спасском монастыре

«Монастырь служит для города училищем христианского благочестия.

Как добродетельною жизнью иноков, так ежедневным богослужением и

проповедью в праздничные дни. Вследствие этого городское население

преимущественно посещает монастырские храмы, особенно в праздники. Для

епархии монастырь полезен в другом отношении. Он дает помещение

миссионерскому училищу, содержание сиротам, жалование учителям;

жертвует значительные суммы на приходские училища (в сем году

пожертвовано 2,000 рублей). В монастыре находят пристанище исключенные

ученики училища и семинарии; упражняясь на клиросах, вместе с

миссионерскими учениками, в чтении и пении, – поступают псаломщицкие

места и на должность учителей в народных школах. В свечной лавке

монастыря продаются проповеднические и назидательные книги. А

библиотека монастырская служит источником просвещения для

монашествующих»1.

1 Отчет о состоянии Якутской епархии в нравственно-религиозном и хозяйственном
отношении в 1888 году // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1270. Л. 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Предписание Духовной консистории епископа Иакова (Домского)

за декабрь 1884 г.

«… при обозревании мною церквей оказалось, что при них не имеется

церковных библиотек и учительных книг, для проповеди церковной, а суммы

церковные, особенно свечные, накопляются в значительном количестве, без

надлежащего его употребления по нуждам прихожан. Посему

обревизованные мною церкви назначили необходимую сумму в количестве

1205 рублей на выписку учительных и проповеднических книг»1.

«Для выписки полезных книг на эту сумму для 75 церквей предлагаю

городскому духовенству собраться в консисторию в назначенный день под

председательством о. кафедрального протоиерея и обсудить, какие книги

нужны для церквей, и вслед за тем выписать их через меня от г. Тузова.

Денег в задаток послать рублей на 200-300.

Для 75 церквей мною выписано ныне же 75 экз. сочинения протоиерея

Гиляровского «Что может сделать приходской священник для своего

прихода»; 75 экз. «Объяснения Богослужения Ансерова»; 15 экз.

«Бережливость» Смайльса; 10 экз. «Труд» Смайльса»2.

«Для обзаведения церковно-приходских библиотек в епархии мною

назначены суммы церковные 25 обревизованных церквей. По согласованию с

настоятелями, предлагаю консистории собрать и из остальных 50 церквей

Якутской епархии соответствующее количество денег для учреждения при

них церковных библиотек, и разом выписать для епархии проповеднические

и учительские книги. При этом иметь ввиду, что для беднейших церквей я

пожертвую с навигацией достаточное количество необходимых учительных

книг. Книгу преосвященного Иннокентия: «Указание пути в Царствие

1 Предписание Духовной Консистории 2-ое. От 15 декабря 1884 г., за № 136 // НАРС(Я).
Ф. 226-и. Оп. 1. Д. 841. Л. 1.
2 Там же. Л. 2.
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Божие» разослать по всем церквам; и если можно по 2 экземпляра, (и для

церковных библиотек)»1.

1 Предписание Духовной Консистории 10-ое, от 31 декабря 1884 г., за № 148 // НАРС(Я).
Ф. 226-и Оп. 1. Д. 841. Л. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Из воспоминаний священника Стефана Попова о состоянии дорог

в Якутской епархии

«Изнуренные лошади трудной дорогой, без защиты от вьюги и метели,

проводят ночь на подножном корму. При такой обстановке пустынной

дороги нередко случается бедным путешественникам, особенно пешим,

отмораживать ноги, руки, лишаться пальцев и т.п. Особенно поселенцы,

странствующие из Вилюйского в Олекминский округ для пропитания плохо

одетые и голодные, испытывают все бедствия на этом скорбном, буквально

тесном пути. Не раз приходилось слышать с болезнью сердца, что на этом

опасном пути находили странников окоченелыми и бездыханными. И,

несмотря на такой трудный и опасный путь, сообщения этих двух округов по

торговой части продолжаются беспрерывно, начиная с 15 октября – времени

падения первого снега. До последней распутицы – 20 апреля»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1889. – № 5. – С. 75-76.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Из сочинения епископа Иакова (Домского)

«Путешествие по Лене» (о ссыльных поселенцах)

«Среди крестьян попадаются и ссыльные. Крестьяне живут по берегам

Лены. Потомки по воле поселенных из центральных губерний крестьян,

отчасти удерживающие нравы своих предков, они не занимаются трудною

работою – землепашеством, а промышляют себе пропитание почтовою

гоньбою. Многие из них вороваты, нечисты на руку, в чем я убедился лично

и не однократно…

Ссыльные занимают должности станционных писарей, а поспособнее,

втираются на службу в города. Большая часть из них живет в праздности, за

счет якутов, составляя тяжкое бремя в экономическом и особенно в

нравственном отношении. Есть между ними хорошо образованные, но

нравственно испорченные, и потому непригодные ни к какому делу;

исключения в этом отношении весьма редки. Преподавание в народных

школах недавно воспрещено им указом.

Можно ли найти средства к исправлению преступников, ссылаемых

ежегодно в Якутскую область в количестве 300-400 человек, и составляющих

наличность свыше 5000! Дело невозможное по местным условиям, и

многолетний опыт убедил в этом, что ссылка не смягчает их нравов. Приняв

во внимание их неисправимость и вредное влияние на инородцев,

общественно мнение приходит к мысли о возможности прекращения ссылки

преступников всех родов в Якутскую область»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1887. – № 13. – С. 200-201.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Из речи священника Доримедонта Протопопова над гробом

епископа Иакова (Домского)

«Будучи строгим исполнителем слова апостола, ревностный

проповедник говорил постоянно: «Горе мне есть, аще не благовествую!..»

Сей умерший наставник и учитель наш провел всю жизнь свою на поприще

учебной службы и столько имел питомцев, которых просвещал он светом

богословской науки, и которые следуют слову Божию и подражают жизни

наставника своего. Он всю жизнь свою старался по силам сеять слово истины

и правды, и верно слово Божие и всякого приятия достойно, что такой

деятель не погубил мзды своея у всеведящего Господа, для Которого

трудился и прожил недаром, и данные от Бога таланты не скрыл. а умножил;

и следовательно приобрел право на приобретение наград и в загробной

жизни по слову Христа «добрый раб, благий и верный, о мале был еси верен,

над многими тя поставлю; вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25.21)»1.

1 Якутские Епархиальные Ведомости. – 1899. – № 16. – С. 243-245.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Якутский Государственный музей истории и культуры народов Севера

имени Емельяна Ярославского

(бывшие архиерейские покои Якутского Спасского монастыря)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Гробница епископа Якутского и Вилюйского Иакова (Домского) в храме

святителя Николая Мир Ликийских чудотворца г. Якутска


