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Введение 

Актуальность исследования.  

Перед современным образованием в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) стоит задача духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников. Данная цель предполагает 

воспитание у подрастающего поколения способности к духовному развитию и 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России;  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и т.д. Всё это подразумевает формирование у детей таких важных 

качеств, как доброта и отзывчивость, внимательность к окружающим, а также 

способности к самоограничению в поступках и поведении. 

Православная культура является неотъемлемой частью культуры 

общероссийской, поэтому для формирования целостного представления о 

российской культуре у школьников необходимо изучение истории и культуры 

Русской православной церкви. 

Также федеральный государственный стандарт предусматривает 

необходимость введения регионального компонента в современную 

образовательную практику. В ФГОС отмечено, что предназначение 

регионального компонента – это защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; сохранение единого 

образовательного пространства России; вооружение школьников системой 

знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в 

социокультурной среде. Наличие регионального компонента в образовании 

должно способствовать формированию духовно-нравственных ориентаций у 

учащихся, развивать их творческий потенциал, а также чувство толерантности 

в условиях многонациональной среды. 
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Применение регионального компонента основано на преемственности 

поколений, уникальности природы родного края и культурно-исторической 

среды, что предопределяет выбор содержания регионального компонента 

образования. Всё это способствует адаптации школьников к условиям жизни 

в ближайшем социуме. Учащиеся могут стать носителями традиций своего 

народа и дать им продолжение, если будут убеждены в их значимости и 

ценности.  

Это значит, что перед педагогами стоит задача привить детям любовь к 

родному краю, сформировать интерес к истории его развития, культуре и 

традициям. Выполнить поставленные задачи можно на уроках «истории 

России» и модуле «Основы православной культуры» (ОПК) предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Учитывая 

региональный компонент, совершить это можно при помощи рассмотрения 

житий святых, входящих в Собор Сибирских святых. Но до настоящего 

времени комплексного изучения Собора сибирских святых не проводилось, 

поэтому нет обобщающего труда на данную тему. 

Объектом исследования являются русские святые православной 

церкви, относящиеся к территории Сибири (в частности, Приенисейской 

Сибири), и источники их житий. 

Предмет исследования представляет дидактический потенциал житий 

сибирских святых на школьных уроках. 

Степень изученности темы. Из церковных исследователей русской 

агиографии XIX века необходимо назвать архиепископа Филарета 

(Гумилевского) сделавшего обобщающее сочинение1 и другие труды2. Также 

нужно назвать исследователя архиепископа Димитрия (Самбикина) с его 

трудом «Месяцеслов святых, всею Русскою Церковию или местно чтимых, и 

указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих 

                                                           
1 Филарет, архиепископ Черниговский [Гумилевский]. Русские святые, чтимые всей церковью или 

местно. Опыт описания жизни их. [Отд-ние 2]. Май, июнь, июль, август / Соч. Филарета, архиеп. 

Черниговского. Изд. 3-е с доп. СПб. : И.Л. Тузов, 1882. 585, V с. 
2 Филарет, архиепископ Черниговский [Гумилевский]. «Жития святых, чтимых Православной 

Церковью» в 12 книгах. Чернигов, 1861; 3-е изд. СПб., 1900. 
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в нашем Отечестве», 14 томов которого (12 по месяцам и 2 дополнительных) 

были напечатаны в 1878-1907 гг.3 

В XIX веке жития русских святых стали предметом изучения светских 

ученых. Начало было положено В.О. Ключевским, который впервые дал обзор 

редакций ряда житий4. Эта работа была продолжена Н.П. Барсуковым5. Е.Е. 

Голубинский издал специальное исследование, посвящённое канонизации 

русских святых6. В процессе дореволюционного развития церковной 

исторической науки она имела возможность и стремилась обрести свою 

собственную историографию именно как науку о церковной истории 

аналогично тому, как это происходило в отечественной гражданской 

исторической науке. К сожалению, дальнейшие известные социальные, 

политические и научные события после 1917 года сыграли негативную роль в 

процессе становления церковной историографии. 

Только в 90-е гг. XX века вышли в свет обобщающие сочинения по 

русской агиографии исследователей: Георгия Федотова7, Сергея Мансурова8. 

Ряд работ был посвящен изучению некоторых частных проблем. Игуменом 

Андроником (Трубачёвым) был осуществлён опыт создания полного 

хронологического списка русских святых и подвижников благочестия9. 

В разное время появлялись труды по отдельным святым, например, А.С. 

Архангельского о Ниле Сорском10, Н.Н. Покровского о Максиме Греке11 или 

                                                           
3 Димитрий (Самбикин), «Месяцеслов святых, всею русскою церковию или местно чтимых» (4 

выпуск, 1878—83; вновь переработанный и дополненный «Месяцеслов» издан в 1893—1903 годы в 14 

выпусках). 
4 Ключевский В.О.. Древнерусские жития святых как исторический источник: Исследование / Изд. 

К.Солдатенкова. М. : Тип. Грачева и К', 1871. 
5 Барсуков, Н.П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. ([Общество любителей древней  

письменности. Издания]: ОЛДП; 81). 
6 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Императорское Общество 

Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 2-е изд., перераб. и доп. М. 1903. 606 c. 
7 Федотов Г.П. Святые древней Руси, М., Московский рабочий, 1990. Первое издание: Париж, 1931. 
8 Мансуров С.П. Очерки из истории Церкви, М., 1994. 328 с. 
9 Андроник (Трубачёв), игумен. Канонизация святых в Русской православной Церкви /Андроник 

(Трубачёв), игумен // Православная энциклопедия. М., 2000. С. 346-371. 
10 Архангельский А. С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в Древней 

Руси. СПб., 1882. 
11 Покровский Н.Н. Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. Изд. подг. Н. Н. Покровский, 

под ред. С. О. Шмидта. М., 1871. С. 97. 
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Н.Н. Исаевой о Василии Мангазейском12. Но комплексных трудов по Собору 

Сибирских святых, а также о святых Приенисейского края, не выходило. 

Целью исследования является установить жития сибирских святых с 

последующей их систематизацией в виде картотеки, удобной для 

использования в преподавании истории и ОРКСЭ. 

Для выполнения поставленной цели определён круг задач: 

 проследить путь становления православия в Сибири 

 проанализировать персоналии, входящие в Собор Сибирских 

святых; 

 рассмотреть сибирских святых относящихся к территории 

Приенисейского края; 

 выявить источники житий сибирских святых; 

 выполнить систематизацию житий сибирских святых в виде 

картотеки; 

 обосновать рамки и необходимость применения картотеки на 

школьных уроках. 

Территориальные рамки условно проходят по границам настоящего 

Сибирского федерального округа. Также в рамки входят частично территории 

современной Тобольской епархии (Тюменская область). 

Хронологические рамки: нижней границей является конец XVI века – 

это время жизни первого сибирского святого Василия Мангазейского. Верхней 

границей является конец XIX века, это время, когда жил последний 

представитель Собора Сибирских святых – преподобный Арефа 

Верхотурский. 

Использованные источники. 

Источники у данного исследования довольно разнообразны. Первый 

блок источников - это житийная литература. Второй – это периодическая 

                                                           
12 Исаева Н.Н. Иконы Василия Мангазейского в Красноярском краеведческом музее // Духовность. 

Нравственность. Правопорядок: Сб. ст. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2003. С. 125, 

135-136, 138-139, 144-148. 
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печать: Енисейские епархиальные ведомости, Иркутские епархиальные 

ведомости, Томские епархиальные ведомости, Тобольские епархиальные 

ведомости. Третий – архивные документы Красноярского и Тобольского 

архивов. Четвёртый – это непосредственно иконы изображающие святых. 

Методика исследования. Основными методами изучения 

православных Сибирских святых является принцип историзма, который 

включает научную объективность и системность. Помимо этого, 

использовался аналитический метод, позволивший увидеть специфику 

Сибирских святых. Метод синтеза способствовал составлению общей картины 

Сибирской святости. Системный подход дал возможность увидеть место 

каждого святого в Соборе Сибирских святых. Типологизация позволила 

сгруппировать Сибирских святых по общим характерным для них признакам. 

Метод биографического анализа помогает объяснить складывание личности 

отдельного подвижника в результате чего, он становится святым. 

Апробация работы. 

По теме исследования было сделано три публикации в научных 

сборниках. Одна из них в научном журнале. А две в сборниках, выпущенных 

по итогам конференции: XIX Международный научно-практический форум 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» 

(Красноярск, 2018 г.); XI Международная научная конференция «Образование 

и социализация личности в современном обществе» (Красноярск, 5-7 июня 

2018 г.). 

Научная новизна исследования определяется тем, что в работе 

предпринято комплексное изучение дидактического потенциала Собора 

Сибирских святых. Вклад в разработку темы исследования заключается в 

обобщении накопленного материала, а также систематизации житий 

сибирских святых в виде картотеки. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, 

что комплексного изучения Собора Сибирских святых в исторической науке 
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ещё не проводилось. Также картотеку, составленную в ходе исследования, 

можно будет использовать на школьных уроках. 

Материалы и выводы данного исследования могут быть задействованы 

при подготовке специальных курсов лекций и семинаров по истории, ОРКСЭ 

и краеведению. Исследование может быть полезным для историков и 

религиоведов. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключительной части, списка использованных источников и 

литературы, списка сокращений, а также приложения в виде картотеки 

сибирских святых и иконографических изображений соборных икон. 
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Глава 1. СИБИРСКИЕ СВЯТЫЕ. 

1.1. Становление православия в Сибири. 

Во время присоединения Сибири к России была заложена история 

Тобольско-Сибирской епархии, основанной в 1620 году Патриархом 

Филаретом (ок. 1554-1633 гг.) как архиепископия, а потом преобразованной в 

митрополию, из которой в дальнейшем образовались последующие Сибирские 

епархии. 

Первым этапом становления православия в Сибири стал поход дружины 

Ермака и как следствие, строительство первых сибирских городов. Главная 

цель похода - очищение сибирских земель от «богомерзостей»13, т. е. борьба с 

сопротивлением язычников. По данным Ремезовской летописи, принимаемым 

большинством историков, уже в отряде Ермака было трое православных 

священников и некий «старец бродяга» который хорошо знал и исполнял все 

правила церковного богослужения любой сложности14. По данным той же 

летописи, использованной Г. Ф. Миллером, Ермак во время зимовки на Урале 

соорудил в своём лагере часовню во имя святителя Николая15. 

Начиная с 1580-х гг. стали возводиться православные храмы в 

основывавшихся один за другим в Сибири русских городах: в Тюмени (1586 

г.), Тобольске (1587 г.), Пелыме (1592 г.), Сургуте (1594 г.), Таре (1594 г.), 

Нарыме (1596 г.), Мангазее (1600 г.), Томске (1604 г.) Енисейске (1618 г.) и 

др16. 

Важнейшим этапом становления христианства в Сибири стало 

учреждение Сибирской епархии с размещением архиерейской кафедры в 

Тобольске и назначение на неё (8 сентября 1620 г.) первого архиепископа — 

Киприана (Старорусенина). Этому предшествовало открытие в только что 

основанных сибирских городах православных храмов и монастырей при их 

                                                           
13 Полное собрание русских летописей. Т. XXXVI. СПб., М., 1841–1989. С. 120. 
14 Сибирские летописи. СПб., 1907. С. 316. 
15 Миллер Г. Ф. История Сибири. Т. I, изд. 2. М., 1999. С. 211. 
16 Зольникова Н.Д. Традиции православия в Сибири. Конец XVI — XX вв. // Сибирская икона. Омск, 

1999. С. 11. 



10 
 

подчинении в разное время епископам Казанской, Ростовской или 

Вологодской епархий. Как писал П. А. Словцов: «Политическое возобладание 

русскими Сибирью равномерно совершалось и в христианском разуме, через 

сооружение часовен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее правило 

тогдашних русских: где зимовье ясачное, там и крест или впоследствии 

часовня»17. 

Сибирские земли в начале своего освоения русскими не были лакомым 

кусочком для православных служителей. Стояла сложная задача – обращение 

аборигенов в православие. 

Первому сибирскому архиерею было предписано «достойно пасти 

словесное стадо», заботиться о чистоте нравов, обращать ко Христу 

язычников, и «да проповедь слова Божия растет и множится». 

10 января 1621 г. обоз сибирского архиепископа выехал из Москвы и в 

первый сибирский город, Верхотурье, приехал лишь 12 марта, где вынужден 

был остановиться на срок более двух с половиной месяцев. Такое длительное 

путешествие объясняется не трудностями пути, а причинами, которые 

архиерей детально изложил в своем письме к патриарху. Дело заключалось в 

том, что священнослужители, направленные с ним «по государеву указу, а не 

по доброй воле», количеством 59 человек, почти что все или отказались ехать 

в Сибирь или разбежались в пути: «попы ехали все по сторонам, своим 

произволом, как кто хотел, для самовольства и пьянства». После того, как 

церковнослужителей собрали и направили к ожидавшему их владыке, то, «как 

съехались они в Верхотурье, то подняли шум и слезы и вопли с женами и 

детьми и говорили — Бог судит их разлучника, кто разлучил их с домами, 

родом и племенем, да и едучи с Верхотурья по всем сибирским городам и в 

Тобольске тех своих речей не переменили ... говорили непригожие слова про 

патриарха, а мне бесчестие многое учинили...»18. В итоге в Тобольск 

                                                           
17 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1.М., 1836. С. 36. 
18 Буцинский П. Н. Открытие Тобольской епархии и первый тобольский архиепископ Киприан. 

Харьков, 1891. С. 15. 
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преосвященный прибыл только 19 июня. Здесь он нашел в вверенной ему 

пастве «великое нестроение», которое заключалось в том, что многие русские 

люди не надевают крестов, едят «всякую скверну» совместно с инородцами, 

живут «не по закону» с калмыцкими, татарскими и вогульскими женами, 

кровосмесничают — женятся на сестрах двоюродных и родных, на дочерях 

своих, «блудом посягают» на своих матерей и дочерей, закладывают жён на 

сроки, а те люди, у которых они бывают в закладе, живут с ними и «блуд 

творят беззазорно» до тех пор, пока мужья их обратно не выкупят. Помимо 

этого архиепископу стали поступать многочисленные жалобы от сибиряков, в 

которых они жаловались на отсутствие в их селениях церквей; у кого же они 

и были построены, то стояли «без пения» из-за нехватки священников; 

практически везде отсутствовали духовные книги, колокола и пр. Письма 

обычно оканчивались тем, что младенцы умирают без крещения, взрослые — 

без покаяния, что некому хоронить, венчать и т. п19. 

Бывший «стольный град Сибири» Тобольск, который был основан в 

1587 году, стал кафедральным городом. Из Тобольска в разные уголки Сибири 

оправлялись миссионеры для обращения коренного населения в православную 

веру, которое принимало миссионеров не сразу, быстрее и «безболезненнее» 

других аборигенов православие принимали представители якутов. 

Одним из методов противостояния коррумпированности чиновничества 

на колонизируемых землях Сибири была церковная организация. Руководству 

организованной сибирской церкви предписывалось выполнять общую защиту 

от притеснений местными властями всех аборигенов в независимости от веры, 

какую они исповедовали и желали ли они креститься. 

Учреждение Тобольской епархии (а позднее, в 1727 г. и Иркутской), 

сооружение новых храмов и монастырей в ходе продвижения на восток дали 

значительный толчок развитию на местной почве православной литературы, 

книжности, живописи, архитектуры, театра. Русские мигранты в Сибири 

                                                           
19 http://ricolor.org/history/ka/period/2/sibir/ 23.06.2016. 
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сначала преимущественно с Европейского Севера страны, а после и из других 

регионов, несли с собой глубокие традиции народного православия, иконы, 

книги. 

Помимо этого, большое число икон и книг для сибирских церквей и 

монастырей закупалось и привозилось духовными и светскими властями. Уже 

первые сибирские священники привезли с собой внушительные библиотеки, 

немало икон, а также успешно наладили в Сибири книжное дело и 

изготовление местных икон20. 

Огромный вклад в распространение христианства в Сибири в XVII и 

первой половине XVIII веков сделали архиепископы Сибирские и Тобольские 

– Киприан (2-я пол. XVI в. — 1634), Макарий (? – 1635), Нектарий (1586 (1587) 

— 1667), Герасим (? — 1650), Симеон (?), митрополиты Корнилий (? - 1678), 

Павел (? - 1692), Димитрий (1651 - 1709), Иоанн (1651 - 1715), Филофей (1650 

- 1727). Некоторые из них впоследствии были причислены к лику святых 

земли Сибирской. 

В XVII веке политическое влияние России, а значит можно сказать, и 

Православия, за относительно короткий временной промежуток 

распространилось от Урала до берегов Тихого океана. Хозяйственное 

освоение бескрайних сибирских земель шло одновременно с духовным 

влиянием, приобщением аборигенов Сибири и Дальнего Востока к развитой 

российской культуре и православной вере. 

В самом начале своего существования Тобольская епархия имела в лике 

святых святого праведного мученика Василия Мангазейского (около +23 

марта 1602 года). В последующие времена в земле Сибирской было явлено ещё 

множество других подвижников веры и благочестия, особо отличившихся 

своей христианской жизнью и трудами на благо Церкви и Отечества. 

                                                           
20 Тобольский архиерейский дом в XVII веке. Изд. подг. Н. Н. Покровский, Е. К. Ромодановская. 

Серия «История Сибири. Первоисточники», вып. IV. Новосибирск, 1994. С. 18 — 19, 52 — 53, 71 — 72, 75, 92 

— 93, 104 — 105, 107, 109 — 110, 245 — 246. 
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Третьим этапом духовного становления Сибири как православной земли 

можно считать появление института собственных, сибирских святых. А 

началось это 25 июля 1636 года, когда «в Тобольске явилась одной жене 

пресвятая Богородица с чудотворцем Николаем, повелевая сказать о своем 

святом явлении архиепископу, воеводам и всем христолюбивым людям, чтоб 

во имя ее святого, честнаго и славного знамения, которое было в Новгороде, 

воздвигнули в Тобольском уезде, в селе Абалак, другую церковь подле 

Преображения церкви»21. Само знамение верующими людьми было 

воспринято как покровительство Богородицы над новым приобретенным 

краем. В 1642 году были обретены мощи первого сибирского святого — 

Василия Мангазейского22. Хотелось бы обратить внимание, что это обретение 

произошло в одном из самых северных пунктов проживания в Сибири русских 

поселенцев на тот период. В этом же году (1642) умер Симеон Верхотурский, 

признанный праведным ещё при жизни23. Верхотурье — самый западный 

сибирский город. В конце XVII века Жития Василия Мангазейского, Симеона 

Верхотурского и сказание об Абалацкой иконе начали пользоваться 

популярностью у сибирских читателей24. 

В XVIII веке активизировалась миссионерская деятельность, как на 

северных, так и на восточных и южных окраинах Сибири, приведшая к 

окончательному распространению и закреплению православной веры в крае. 

Несмотря на это рост числа церквей сильно отставал от увеличения 

православного населения (также проходила успешная миссионерская 

деятельности среди аборигенов). На начало XVIII в. в Сибирской митрополии 

имелось всего 160 церквей, большинство приходов были огромными по 

размерам. В 1799 г. количество храмов одной только Тобольской епархии 

достигло 626, несмотря на то, что к тому времени (с 1727 г.) из неё уже 

выделилась обширная Иркутская епархия, с назначением епископа 

                                                           
21 Буцинский П. Н. Сибирские архиепископы: Макарий, Нектарий, Герасим. Харьков, 1891. С. 45. 
22 Словарь исторический о русских святых. М. 1991. С. 51; Москва православная. М., 1994. С. 293. 
23 История русской церкви. М., 1991. С. 522; Словарь исторический о русских святых. С. 219. 
24 Литература Тобольского архиерейского дома. Изд. подг.: Е. К. Ромодановская, О. Д. Журавель. 

Новосибирск, 2001. Серия «История Сибири. Первоисточники». Вып. Х (в печати). 
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Иннокентия (Кульчицкого). Учреждение новых сибирских епархий и 

впоследствии шло вместе с колонизацией Сибири. В 1834 г. была учреждена 

Томская епархия (в её составе с 1879 г. было Бийское викариатство — на Алтае 

успешно функционировала знаменитая духовная миссия); в 1840 г. основана 

Камчатская епархия, разделённая в 1898 г. на Благовещенскую и 

Владивостокскую; создание Енисейской и Красноярской епархии датируется 

1861 г., Якутской — 1869 г., Забайкальской — 1894 г25, Омской – 1895 г. 

С основанием первой сибирской епархии постепенно начинает 

развиваться и духовное образование. Законодательство и многолетняя 

политика церковных властей по замещению вакантных должностей 

священников в первую очередь студентами семинарии привела к тому, что в 

Сибири к средине XIX века более трёх четвертей священников имели 

семинарское образование, а большинство преподавателей семинарии 

закончили духовную академию. Некоторые успехи имела к тому времени и 

сеть низших церковных школ, где имели возможность обучаться крестьяне и 

горожане. В 1848 г. в Тобольской губернии функционировало 52 таких школы 

с 706 учениками26. 

Но все положительные результаты деятельности православной церкви 

на территории Сибири были почти полностью уничтожены за период 

советского правления. В 1922 году Сиббюро ЦК РКП(б) была разработана 

новая программа антирелигиозной пропаганды. Действующих молитвенных 

зданий к 1936 году в СССР осталось 23,5 % (10695) от тех, что были до 

революции. В 1938 г. в СССР не было ни одного православного монастыря. От 

высшего духовенства в предвоенные годы осталось четыре человека27. В 

военные годы произошли незначительные послабления в отношении 

православия со стороны власти. Епархиальные центры в Сибири в 

послевоенный период были размещены в 3-х городах: Омске (Омско-

                                                           
25 Булкагов С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. Ч. II. М., 1913. С. 1395 — 

1418. 
26 Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. Т. 2. Новосибирск, 1982. С. 420. 
27 Архивный отдел администрации г. Ачинска. Д. 5. Л. 15, 16 об; Д. 8-42,45, 46; ГАКК. Ф. П. - 60. Оп. 

1. Д. 768. Л. 1-7. 
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Тюменская епархия), Иркутске (Иркутско-Читинская) и Новосибирске 

(Новосибирско-Барнаульская). Такое положение в составе Сибирских епархий 

было до 1987 года, пока не была возрождена Красноярско-Енисейская, а после 

- и другие ранее существовавшие епархии28. 

 И только в 1980-е гг. произошёл новый импульс для развития 

православной церкви, как в России, так и в Сибири. 

С самого начала присоединения Сибири, на этой территории было 

явлено множество подвижников веры и благочестия (начиная с Василия 

Мангазейского), прославивших землю Сибирскую святостью своей жизни и 

трудами на благо Церкви и Отечества. 

1.2. Собор Сибирских святых. 

В 1984 году по указанию Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Пимена (1910-1990 гг.), в ходе подготовки к празднованию 1000-летнего 

юбилея Крещения Руси, было утверждено празднование в память Собора 

Сибирских святых, которое установлено совершать 10/23 июня, в день памяти 

святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири чудотворца (1711-

1715). С предложением празднования изначально выступил Омский и 

Тюменский епископ Максим (Кроха). 

10/23 июня 1984 года в Тобольске (в то время в составе Омско-

Тюменской епархии) в Покровском храме, где находятся мощи святителя 

Иоанна, было совершено первое торжественное празднование Собору 

Сибирских святых29. 

Практика учреждения соборных памятей (не только Сибирских святых) 

имела серьёзные недочёты. Одни священники помещали в Собор имена только 

тех святых, которые имелись в «Православном церковном календаре» 

текущего года, иные пополняли список теми подвижниками благочестия XI–

XVII вв., о которых многие памятники агиографии говорили, как о 

местночтимых святых. Прочие добавляли помимо этого и имена подвижников 

                                                           
28 http://www.ihtus.ru/hi14.shtml 23.06.2016. 
29 http://www.kerpc.ru/sacred/sobsibsv/ 06.06.2016. 
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благочестия XVIII–XX вв., предполагая, что учреждение Собора и есть именно 

осуществление местной канонизации, но при этом всём имя каждого святого 

отдельно не обсуждалось и ни жития, ни службы им не составлялись. Помимо 

всего прочего отметим, что в «Православном церковном календаре» всё же не 

сформировалась единая система публикации соборных памятей. Результатом 

этих недочётов стало то, что «техническая» сторона формирования соборных 

памятей впоследствии была неоднозначно оценена в докладе Комиссии по 

канонизации, одобренном определением Священного Синода от 1.10.199330. 

Всего в Собор Сибирских святых входит 31 имя. Специфика этого 

Собора выражается в том, что в него входят святые, жившие в период с конца 

XVI века, это начало присоединения Сибири, до конца XIX века (в него не 

входят новомученники). Если мы расположим их в хронологическом порядке, 

то полный список подвижников, будет выглядеть следующим образом: 

1) Мученик Василий Мангазейский (+ около 1602, память 22 марта, 23 

марта, 10 мая, 6 июля); 

2) Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642, память 12 мая, 12 сентября, 

18 декабря); 

3) Святитель Нектарий (Теляшин), архиепископ Сибирский и 

Тобольский (+ 1667, память 15 января, 28 мая); 

4) Святитель Симеон (Молюков), митрополит Смоленский (+ 1699, 

память 4 января); 

5) Блаженный (юродивый) Иоанн Верхотурский (+ 1701, память 16 

апреля); 

6) Блаженный (юродивый) Косма Верхотурский (+ 1706, память 1 

ноября, 8 декабря); 

7) Святитель Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский (+ 1709, 

память 21 сентября, 28 октября, 23 мая); 

                                                           
30 ИБ ОВЦС МП. 1993. 27 окт. № 20. С. 1. 
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8) Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Сибирский и 

Тобольский и всея Сибири чудотворец (+ 1715, память 10 июня, 20 сентября); 

9) Святитель Филофей (в схиме Феодор) (Лещинский), митрополит 

Сибирский и Тобольский (+ 1727, память 31 мая); 

10) Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский (+ 1731, 

память 9 февраля, 26 ноября); 

11) Святитель Антоний (Стаховский), митрополит Сибирский и 

Тобольский (+ 1740, память 27 марта); 

12) Святитель Павел (Конюскевич), митрополит Сибирский и 

Тобольский (+ 1770, память 4 ноября); 

13) Святитель Софроний (Кристалевский), епископ Иркутский (+ 1771, 

память 13 марта, 30 июня); 

14) Преподобный Синесий (Иванов), схиархимандрит Иркутского 

Вознесенского монастыря (+ 1787, память 10 мая); 

15) Святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский (+ 1802, 

память 27 декабря); 

16) Преподобный Андрей Рафаиловский, Тобольский, игумен (+ 1820, 

память 14 мая); 

17) Праведный Пётр Томский, отрок (+ начало XIX в. / 1820, память 4 

марта); 

18) Преподобный Герман Аляскинский, монах (+ 1837, память 27 июля, 

13 декабря); 

19) Святитель Мелетий (Леонтович), архиепископ Харьковский (+ 1840, 

память 12 февраля); 

20) Праведный Даниил Ачинский (+ 1843, память 16 апреля, 16 декабря); 

21) Преподобный Варлаам Чикойский (близ Урлука), пустынник (+ 

1846, память 23 января, 8 августа, 5 октября); 

22) Преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский, архимандрит (+ 1847, 

память 18 мая); 
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23) Преподобный Мисаил Абалакский, иеромонах (+ 1852, память 17 

декабря); 

24) Святитель Филарет (в схиме Феодосий) (Амфитеатров), митрополит 

Киевский (+ 1857, память 21 декабря); 

25) Праведный Феодор Томский (+ 1864, память 20 января, 22 июня); 

26) Блаженная Домна Томская, старица (+ 1872, память 16 октября); 

27) Праведный Стефан Омский, протоиерей (+ 1876, память 30 июня); 

28) Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский (+ 

1879, память 31 марта, 23 сентября); 

29) Святитель Герасим (Добросердов), епископ Астраханский (+ 1880, 

память 24 июня); 

30) Святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский (+ 1900, память 14 

января); 

31) Преподобный Арефа (Катаргин), Верхотурский, архимандрит (+ 

1903, память 15 мая). 

Если внимательней посмотреть на список сибирских святых, то можно 

увидеть интересные детали. На всех святых приходится только одна женщина 

– это Блаженная Домна Томская; остальные же лица мужского пола. 

Как минимум двое из святых скончались в относительно раннем 

возрасте – это мученик Василий Мангазейский и праведный Пётр Томский, им 

на момент смерти было не больше двадцати лет. Насчёт блаженного Космы 

Верхотурского невозможно сказать доподлинно, потому что отсутствуют 

подлинные сведения о дате (десятилетии) рождения святого, хотя на иконе 

«Собор Сибирских святых» он изображён довольно юным, без бороды. 

Только двое святых родились в XVI в., а умерли в XVII в.: Василий 

Мангазейский и Нектарий Теляшин. Родились они примерно в одно и то же 

время – 80-е гг. К слову, Василий Мангазейский почти всю жизнь провёл в 

XVI в. (умер в 1600 или 1602 г.). В XVII в. провели свою жизнь 2 святых: 

Симеон Верхотурский и Симеон Молюков. Родились в XVII в., а почили в 

XVIII в. 8 подвижников: Иоанн и Косма Верхотурские, Димитрий Туптало, 
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Иоанн Тобольский, Филофей Лещинский, Иннокентий Кульчицкий, Антоний 

Стаховский, Синесий Иванов. В XVIII в. родились и ушли из жизни 2 святых: 

Софроний Кристалевский и Павел Конюскевич. Большинство (12) святых 

родилось в XVIII, а почило в XIX столетии: Варлаам Петров, Андрей 

Рафаиловский, Пётр Томский, Герман Аляскинский, Мелетий Леонтович, 

Даниил Ачинский, Варлаам Чикойский, Макарий Глухарёв, Мисаил 

Абалакский, Филарет Амфитеатров, Феодор Томский, Иннокентий 

Вениаминов. Жили только в XIX в. 3 подвижников: Домна Томская, Стефан 

Омский, Герасим Добросердов. И 2 персоналии жили в XIX – нач. XX вв.: 

Мелетий Якимов и Арефа Верхотурский. Из этого можно сделать вывод, что 

жизнь и труды основного контингента святых приходится на вторую половину 

XVII – XIX вв. 

Сибирских подвижников благочестия можно сгруппировать по 

региональному признаку, в соответствии с местом, в котором подвизался тот 

или иной святой. Перечисляем с запада на восток. Святые европейской части 

России (6 персоналий): святитель Симеон Смоленский, святитель Димитрий 

Ростовский, святитель Мелетий Харьковский, святитель Филарет Киевский, 

святитель Иннокентий Московский, святитель Герасим Астраханский. 

Верхотурские святые (4 персоналии): праведный Симеон, блаженные Иоанн и 

Косма, преподобный Арефа. Тобольские святые (8 персоналий): святитель 

Нектарий, святитель Иоанн, святитель Филофей, святитель Антоний, 

святитель Павел, святитель Варлаам, преподобный Андрей, преподобный 

Мисаил. Томские святые (3 персоналии): праведные Пётр и Феодор, 

блаженная Домна. Приенисейские святые (2 персоналии): праведный 

(мученик) Василий Мангазейский и праведный Даниил Ачинский. Иркутские 

святые (3 персоналии): святитель Иннокентий, святитель Софроний, 

преподобный Синесий. И пятеро святых единолично подвизавшиеся в разных 

географических точках: преподобный Герман Аляскинский, преподобный 

Варлаам Чикойский, преподобный Макарий Алтайский, праведный Стефан 

Омский. 
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Необходимо сказать о почитании святых. Общецерковное почитание в 

Соборе Сибирских святых имеют только пятеро святых. Это праведный 

Симеон Верхотурский, получивший общецерковное почитание с 1704 года31, 

святитель Иоанн Тобольский с 10 июня 1916 года32 (в день памяти которого и 

отмечается праздник Собора), святитель Иннокентий Иркутский с 28 октября 

1804 года33, святитель Софроний Иркутский с апреля 1918 года34. А также 

получивший общецерковное почитание совсем недавно (с февраля 2016 года) 

святитель Филарет Амфитеатров35. Все остальные 26 святых на данный 

момент остаются местночтимыми несмотря на многочисленные попытки 

перевести их в статус общецерковных почитаемых, как например, в случае с 

Василием Мангазейским. 

Сибирские подвижники представляют разнообразие относительно ликов 

святости. В Соборе пятнадцать святителей: Нектарий (Теляшин) Тобольский, 

Симеон (Молюков) Смоленский, Димитрий (Туптало) Ростовский, Иоанн 

(Максимович) Тобольский, Филофей (Лещинский) Тобольский, Иннокентий 

(Кульчицкий) Иркутский, Антоний (Стаховский) Тобольский, Павел 

(Конюскевич) Тобольский, Софроний (Кристалевский) Иркутский, Варлаам 

(Петров) Тобольский, Мелетий (Леонтович) Харьковский, Филарет 

(Амфитеатров) Киевский, Иннокентий (Вениаминов) Московский, Герасим 

(Добрососедов) Астраханский, Мелетий (Якимов) Рязанский. Семеро 

преподобных: Синесий (Иванов), Андрей Рафаиловский, Герман 

Аляскинский, Варлаам Чикойский, Макарий (Глухарев), Мисаил Абалакский, 

Арефа (Катаргин) Верхотурский. Пятеро праведных: Симеон Верхотурский, 

Пётр Томский, Даниил Ачинский, Феодор Томский, Стефан Омский. Трое 

блаженных (юродивых): Иоанн и Косма Верхотурские, Домна Томская. Один 

мученик (как подписывают на некоторых иконах) – Василий Мангазейский, 

хотя вопрос о лике этого святого остаётся спорным, потому что Василий не 

                                                           
31 http://rublev.com/sviatye/simeon-verhoturskij 25.06.2016. 
32 http://www.patriarchia.ru/db/text/910780.html 18.06.2016. 
33 http://www.pravoslavie.ru/59657.html 18.06.2016. 
34 http://iemp.ru/prazdnik.php?ID=1299 18.06.2016. 
35 http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html 18.06.2016. 
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пострадал за веру (как это должно быть36) и по некоторым святцам он 

определяется как праведный37. 

К празднику Собора Сибирских Святых в 1984 г. написана одноимённая 

икона мастерами-иконописцами Московской Патриархии38 в частности 

Александром Вахромеевым. Сюжет для иконы составила Тамара Яковлевна 

Волкова по благословению архиепископа Максима39. На иконе святые 

изображаются в следующем порядке: 

Первый нижний ряд слева направо: 

- святитель Филарет (в схиме Феодосий), митрополит Киевский; 

- преподобный Синесий (Иванов), сподвижник святителя Софрония, 

епископа Иркутского, схиархимандрит; 

- святитель Софроний, епископ Иркутский; 

- святитель Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский; 

- святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец; 

- святитель Иннокентий, митрополит Московский; 

- святитель Павел, митрополит Тобольский и Сибирский; 

- святитель Иннокентий, епископ Иркутский; 

- святитель Филофей (в схиме Феодор), митрополит Тобольский и 

Сибирский. 

Второй ряд: 

- святитель Симеон (Молюков), митрополит Смоленский; 

- святитель Нектарий (Теляшин), архиепископ Тобольский и Сибирский; 

- преподобный Арефа (Катаргин) Верхотурский, архимандрит; 

- праведный Симеон Верхотурский; 

- святитель Мелетий, архиепископ Харьковский; 

- преподобный Герман Аляскинский; 

                                                           
36 http://ru-icons.ru/part17/part172/saint.html 22.06.2016. 
37 Исаева Н.Н. Иконы Василия Мангазейского в Красноярском краеведческом музее // Духовность. 

Нравственность. Правопорядок: Сб. ст. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2003. С. 125. 
38 http://www.orthedu.ru/news/prazdniki/13085-23-iyunya-sobor-vseh-svyatyh-v-zemle-sibirskoy-

prosiyavshih.html 22.06.2016. 
39 http://hram-uara.ru/eparhiya.htm 22.06.2016. 
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- мученик Василий Мангазейский; 

- святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский и Сибирский; 

- святитель Антоний, митрополит Тобольский и Сибирский. 

Третий ряд: 

- блаженный Косма Верхотурский, Христа ради юродивый; 

- преподобный Андрей, игумен Рафаиловский, Тобольский; 

- святитель Герасим, епископ Астраханский; 

- святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский; 

- преподобный Макарий, архимандрит, миссионер Алтайской Миссии; 

- праведный Стефан Омский; 

- преподобный Мисаил, иеромонах Абалацкого монастыря. 

Четвертый ряд: 

- блаженный Иоанн Верхотурский, Христа ради юродивый; 

- блаженная (юродивая) Домна, старица Томская; 

- праведный Даниил Ачинский; 

- праведный отрок Петр Томский; 

- праведный Феодор Кузьмич Томский; 

- преподобный Варлаам, пустынник Чикойский (близ Урлука). 

Порядок расположения святых на иконе достаточно необычный. В 

каждом из четырёх рядов есть представители как минимум двух чинов 

святости, а во втором и третьем вообще четырёх чинов. Можно с 

уверенностью сказать, что автор иконы не брал за основу расположения 

святых принцип чинов святости, как это сделал, например, Пётр Тимофеев в 

1814 г. с иконой «Образ всех Российских святых», расположив святых в 

одиннадцать рядов строго по чинам. Также в каждом ряду есть представители 

совершенно разных географических мест, поэтому нельзя сказать, что автор 

основывался на региональном принципе как, например Иулиания, написавшая 

в 1930-е гг. икону «Собор всех святых, в Земле Русской просиявших», 
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расположив святых по отдельным региональным группам40. Продолжая по 

аналогии перебирать возможные принципы, мы приходим к мнению, что 

помимо двух перечисленных иконописец точно не пользовался временным: в 

соответствии с возрастом святого или столетием, в котором жил, количество 

лет почитания. В связи этим остаётся большим вопросом, какой принцип для 

написания иконы «Собор Сибирских святых» использовал иконописец, и 

использовал ли он его вообще, или святые изображены совершенно в 

хаотичном порядке. 

Таким образом, мы видим, что на территории Сибири православная вера 

прошла свой путь становления и развития, огромную роль, в котором играли 

подвижники благочестия. При жизни они своими делами обращали взоры 

людей к христианству и после смерти являются примером к подражанию для 

многих людей, а также являются ходатаями, заступниками пред Богом и 

помощниками в христианской жизни. 

 

1.3. Приенисейские святые. 

Среди тридцати одного представителя Собора Сибирских святых к 

территории Приенисейской Сибири, что условно соответствует границам 

современного Красноярского края, относятся только двое святых: Василий 

Мангазейский, впервые «нашедший» почитание в Мангазее и далее в Новой 

Мангазее (современный Туруханск), и Даниил Ачинский в Енисейске и 

Ачинске. 

Василий Мангазейский родился ок. 1588 г. в Ярославле. Дни памяти 

святого: 22 марта (по новому стилю 3 апреля), 10 мая – день перенесения 

мощей в Троицкий монастырь Туруханска из Мангазеи (место смерти), 6 

июля, 23 мая - в Соборе Ростово-Ярославских святых, 10 июня - в Соборе 

Сибирских святых. 

                                                           
40 http://www.pravklin.ru/publ/iz_istorii_gimnografii_i_ikonografii_sobora_vsekh_russkikh_svjatykh/9-1-

0-1874 22.06.2016. 
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Василий Мангазейский был сыном ярославского торговца. Отец отдал 

юношу в работники купцу, который поехал для торговли в Мангазею. Когда 

Василий Мангазейский молился в храме, воры разграбили лавку его хозяина. 

Узнав о происшествии, купец обвинил Василия в потворстве грабителям, стал 

ругать и бить его. Невиновный юноша с честью переносил страдания. Купец 

решил добиться признания от юноши с помощью городского воеводы С. 

Пушкина, который в угоду купцу отдал приказ пытать отрока. От пыток 

Василий Мангазейский скончался. Произошло это примерно в 1602 г. 

Интересно, что в жизни святого не наблюдается особого христианского 

подвижничества. 

Гроб с телом отрока закопали в болотистой местности рядом с 

приказной избой, где он был убит. Так как место было «мокротным», через 

некоторое время сверху уложили доску для возможности прохода. В 1649 г. 

житель Мангазеи С. Ширяев заметил, что доска поломалась на две части, а из 

земли показался край гроба. Вскоре неподалёку стали возникать исцеления. В 

1652 г. над гробом возвели часовню. 

Воевода Мангазеи С. Корсаков отправил Сибирскому и Тобольскому 

архиепископу Симеону списки чудес нового чудотворца. Не позднее декабря 

1653 г. архиепископ послал царю Алексею Михайловичу описание чудес с 

вопросом: «Для свидетельства тех Мангазейских новых чудотворцев в 

Мангазею ехать мне ль?»41. Послание осталось без ответа. Но в Мангазее 

почитание святого расширялось. В том же году местному охотнику Г. 

Коротаеву открылось имя святого, а некий Г. Давыдов совершил молебен на 

гробнице святого, после прозрения по молитвам Василию Мангазейскому. 

Священник мангазейской Троицкой церкви Димитрий сделал вторичное 

донесение о чудесах архиепископу Симеону. В августе 1659 г. мощи были 

освидетельствованы. С того времени «священницы прихождаху, и совершаху 

                                                           
41 Лит. памятники Тобольского архиерейского дома XVII в. / Изд. подгот. Е. К. Ромодановская и О. 

Д. Журавель. Новосибирск, 2001. С. 304. 
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молебныя пения... молящеся новоявленному чудотворцу»42. Наличие службы 

предполагает, что местная канонизация состоялась в 1653 г. 

2 апреля 1670 г. Тихон вместе с приказным человеком Никифором 

Смирновым, по повелению Василия Мангазейского, явившегося Тихону в 

молитве неделей ранее, освидетельствовал мощи святого, и крестным ходом 

переместил их из часовни в соборную церковь43. 1 мая мощи святого были 

перенесены в Троицкий Туруханский монастырь. Появление культа Василия 

Мангазейского совпадает по времени с запустением города Мангазея44. 

Высланные в 1671 г. в Москву списки чудес Василия Мангазейского для 

канонизации вновь остались без ответа. 

В 1719 г. митрополит Тобольский Феодор (Лещинский) приехал в 

монастырь для поклонения мощам и освидетельствовал их и «написал в 

похвалу мученику Василию канон»45. Во время служения Филофея на 

Тобольской кафедре были составлены 3 службы Василию Мангазейскому. 

Вследствие деятельности святителя Феодора православный отрок приобрёл 

известность за пределами Сибири. 

Но преемник святителя Филофея святитель Антоний (Стаховский) дал 

указание, чтобы мощи чудотворца «были сокрыты в земли внутрь 

монастырской ограды»46, над мощами была устроена часовня. В 1755 г. 

Тобольская консистория запретила совершение молебнов святому, в 1756 г. 

было разрешено выполнять панихиды по особому чину. В 1803 г. Тобольский 

архиепископ Антоний предписал игумену Троицкого монастыря внести в 

церковь образ и не создавать препятствий для почитания святого47. 

В XIX в. в Енисейске, Туруханске, Красноярске распространялись 

иконы святого, у населения Енисейского Севера имелись «большие 

                                                           
42 ИЕВ. 1864. № 8. С. 136; Лит. памятники Тобольского архиерейского дома. С. 347. 
43 ЕЕВ. 1903. №23. Отд. неофиц. – С.640. 
44 Бахрушин С. В. Легенда о Василии Мангазейском // Бахрушин С. В. Науч. труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 

1. С. 331-354. 
45 ГАТОТ. Ф. 144. Оп. 1. № 51. Тетр. 19. Л. 2 об. 
46 Там же. 
47 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. Императорское Общество 

Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 2-е изд., перераб. и доп. М. 1903. С. 319. 
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деревянные складни, некоторые в металлических ризах, с изображениями 

Василия Мангазейского»48. В качестве небесного покровителя охотников и 

звероловов чудотворец почитался у коренных жителей Енисейского Севера. В 

1893 г. местное священство вновь отправили прошение в Синод о канонизации 

святого, Синод приказал завести книгу чудес, возникающих от мощей святого. 

В нач. XX в. имя святого было внесено в официальный «Православный 

календарь», выпущенный при Святейшем Синоде. 

Незадолго до закрытия Туруханского монастыря в 1921 г. святой явился 

во сне одному эвенку и повелел сокрыть свои мощи в тайге49. В 1997 г. было 

выполнено освидетельствование места в Троицкой церкви, где раньше 

хранились мощи Василия Мангазейского, и были обнаружены фрагменты 

святых останков. Для обретённой святыни сделали раку, которая в настоящее 

время хранится в монастырском храме. 

Формирование образа Василия Мангазейского - значительный вкладов 

Приенисейских иконописцев в отечественную иконографию50. 

Источники к иконографии Василия Мангазейского находятся в 

описаниях его облика в видениях и записях результатов освидетельствований 

его мощей. Найденный в гробу скелет был «дву аршин без чети, чаять лет 15 

или меньши». Иван, человек Стрешнева: «млад, ни уса ни брады нет». 

Копылов Антип: «млад, лицем светел, возрастом мал, брады нет, риза на нём 

с пробелью». Антонов Алексей: «лицом кругловат, в одной сорочке, возрастом 

низмен, в плечах плосок». Григорий Иванов: «чудотворец возрастом невелик, 

млад. Лицо имяше окружно, бело, руце мягкости исполнены, власы русы 

жёлтостью»51. 

В соответствии с монастырской традицией первая икона была написана 

к 1679 г. ещё при жизни основателя туруханского монастыря иеромонаха 

                                                           
48 Житие Василия Мангазейского и повествование о начале Туруханского Троицкого мон-ря / Под 

ред. П. Е. Островских. СПб., 1910. С IV. 
49 Путешествие по святым местам Таймыра и Туруханского края: исторический очерк / К.Е. Беглов, 

ред. Л.Н. Стрючкова. Норильск: АПЕКС, 2014. С. 9. 
50 Пестов И.С. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. М., 1833. С. 221-222. 
51 ГАКК. Ф.594. Оп.1. Д.3. Л.10-11.  
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Тихона (почил в 1680-х гг.) и, возможно, по его заказу. Судьба этого первого 

образа по документам не прослеживается. 

Существует несколько наиболее важных и старых икон, сохранившихся 

до наших дней. Три такие иконы находятся в собрании Красноярского 

краевого краеведческого музея. Первая икона происходит из 

Преображенского собора г. Туруханска – это створка складня, где Василий 

Мангазейский изображён вместе с несколькими святыми. Н.Н. Исаева относит 

создание складня к 1719 г. и связывает это с поездкой в Туруханский край 

митрополита Тобольского и Сибирского Феодора, который ещё в 1701 г. 

сделал одну из многочисленных попыток канонизации святого Василия, а 

автором был один из енисейских мастеров52. Поступила в музей в 1904 г. 

Вторая – из Туруханского Троицкого монастыря, это икона в медном 

чеканном окладе на которой изображены два Василия, Великий и 

Мангазейский. Икона и её оклад, вероятнее всего, сделаны енисейским 

мастером в 1788 г., когда игумен Мисаил вновь перенёс гроб Василия 

Мангазейского в монастырский храм53. Икону в составе туруханской 

коллекции в КККМ привёз в 1923 г. А. Солболев54. 

В монастыре имелась ещё одна икона с серебряным окладом, 

помещаемая возле гроба святого. Впоследствии была утрачена55. 

Третья икона происходит из деревни Иркинеевой на Ангаре, состоящей 

в приходе Петропавловской церкви села Богучанского (Енисейский уезд)56. 

Эта икона свидетельствует о почитании подвижника за пределами 

Туруханского монастыря, на Ангаре. Размеры и оформление говорят о её 

публичном почитании. Икону можно датировать 1805 годом57. Поступила в 

КККМ в 1912 г. 

                                                           
52 Исаева Н.Н. Иконы Василия Мангазейского в Красноярском краеведческом музее // Духовность. 

Нравственность. Правопорядок: Сб. ст. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2003. С. 135-136. 
53 ГАКК. Ф. 594. Оп. 1. Д. 127. Л. 19. 
54 ГАКК. Ф. 258. Оп. 1. Д. 77. Л. 79, 79 об.; ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 8004. Л. 13 (Опись 1916). 
55 Исаева, Н.Н. Церковная живопись Приенисейского края XVII - начала XIX века: альбом-каталог / 

Н. Н. Исаев. Красноярск: Платина, 2008. С. 225-226. 
56 Двадцатипятилетие Красноярского городского музея (1889-1914). Красноярск, 1915.  С. 43, 70, 98. 
57 Исаева Н.Н. Иконы Василия Мангазейского в Красноярском краеведческом музее // Духовность. 

Нравственность. Правопорядок: Сб. ст. Красноярск: Сибирский юридический институт, 2003. С. 144-148. 
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Уцелевшие иконы демонстрируют Василия Мангазейского в полный 

рост, в поворотах влево и вправо, в молении и предстоянии. В названиях 

фигурирует слов «мученик». Одежды обыденные – рубаха и порты. Ноги, как 

обнажённые, так и обутые. Лик целостно сохранён на створке и на иконе из 

деревни Иркинеевой. Волосы на иконах, как короткие, так и длинные 

(волнистые). Персонажи, сопровождающие фигуру Василия Мангазейского, 

дают возможность раскрыть контекст образа относительно его чудес. 

История почитания и иконописания Василия Мангазейского богата 

нетрадиционными элементами: отсутствие типичного состава жития, большое 

влияние светской власти в отношении защиты почитания образа чудотворца. 

Василий Мангазейский – сибирский, приенисейский святой, чей образ 

сформировался намного раньше образа Симеона Верхотурского (1694 г.). Ещё 

в начале XVIII в. Филофей Лещинский ходатайствовал за перенесение мощей 

мангазейского святого из далёкого Туруханского монастыря в Тобольск, 

чтобы установить его общесибирское почитание. Вопреки сему первым из 

сибирских святых был канонизирован в 1704 г. именно Симеон 

Верхотурский58. 

Другой Приенисейский святой Делиенко [Дёмин] Даниил Корнилиевич 

родился 12 декабря 1784 г. в местечке Новые Сенжары Кобелякского уезда 

Полтавской губернии. Дни памяти праведного Даниила Ачинского 28 апреля 

(15 апреля по старому стилю) – день преставления и 23 июня (10 июня по 

старому стилю) - в Соборе Сибирских святых. 

В 1807 г. 23-летнего Данилу Делие призвали в армию из Новых Санжар 

в Полтавской губернии, где он проживал вместе с семьей. Его определили в 

артиллерию. В батарейной школе, он приобрёл начальное образование. 

Даниил был участником Отечественной войны 1812 года, в том числе битвы 

при Бородино. Принимал участие в заграничном походе русской армии, дошел 

до Парижа. К 1820 г. Даниил дослужился до унтер-офицера. В 1824 г. он 

                                                           
58 Челобитная Митрополита Сибирского и Тобольского, Филофея Лещинского Петру Великому, и 

ответы сего государя на нее // ИЕВ. 1866. № 45. Прибавления. С. 523.; ГАКК. Ф. 594. Оп. 1. Д. 249. Л. 75 об. 
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доложил начальству о желании выйти в отставку и уехать в пустынь или 

монастырь, но понимания не встретил. По этому делу состоялся военный суд, 

лишивший его звания, отправивший в сибирскую ссылку за «намерение 

удалиться вовсе от службы для пустынножительства». 

В ссылку Данила направили в Боготол, на пожизненную работу на 

винокуренном заводе. Здесь один чиновник долго и упорно издевался над 

Даниилом, но однажды сам заболел и попросил Дениила помолиться за него. 

После молитвы пристав чудом выздоровел и освободил Даниила от каторги 

как не готового к тяжким работам. 

Освободившись, Даниил поселился в Ачинске у местного купца. Здесь 

он избрал себе жизнь аскета. Через некоторое время Даниил переехал в 

деревню Зерцалы, в семнадцати верстах от Ачинска. Бывало, что занимался 

рукоделием, но денег за работу не брал. По ночам в тайне выходил, чтобы 

поработать у бедных, помогал чем мог. Вёл жизнь отшельника. Носил на теле 

берестяной пояс, железные вериги и обруч. 

К нему стали приходить за благословением люди, так как он имел дар 

прозорливости. К нему приезжал Иркутский архиепископ Михаил (Бурдуков). 

Даниил уходил от людской славы, не любил празднословия. В предчувствии 

скорой кончины, старец снял с себя вериги и обруч, чтоб не показывать свой 

подвиг людям. 

В январе 1843 г. по прошению своей духовной дочери, настоятельницы 

Рождественского монастыря в г. Енисейске (в 1873 был переименован) 

игуменьи Евгении (Стариковой), Даниил переехал в Енисейскую обитель, где 

вскоре и умер. В смерти Даниила Ачинского исповедовал священник Василий 

Касьянов, служивший в то время в Рождественском храме монастыря, 

составитель жизнеописания праведного. Предшественница Евгении, бывшая 

настоятельница монастыря Девора, будучи полностью слепой, увидела свет, 

когда скончавшегося старца проносили мимо её кельи. Даниил Ачинский был 

похоронен в монастыре, в 1860 г. над его захоронением рядом с 

Рождественским храмом была построена часовня во имя преподобного 
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Даниила Столпника (в 1869 сгорела, в 1870 отстроена заново)59. Популярный 

вариант жизнеописания Даниила Ачинского собирался составить и издать Л. 

Н. Толстой. 

В мае 1920 г. (по др. информации, в апреле 1921) постановлением 

президиума Енисейского губернии комитета РКП мощи Даниила Ачинского 

была выкопаны и выставлены на всеобщее обозрение, часовня разрушена, 

останки праведного, скорее всего, тогда же были перезахоронены. К 2007 г. их 

местонахождение неизвестно60. 

Рождественский храм был уничтожен, на его фундаменте возведено 

здание школы. В 2000 г. был обнаружен фрагмент чугунной плиты с могилы 

Даниила Ачинского, в настоящее время пребывающий в кафедральном 

Успенском соборе Енисейска. Там же находится икона праведного, 

написанная в 1989 г. 14 ноября 1999 г. во время службы, совершённой в 

кафедральном Покровском соборе Красноярска архиепископом Красноярским 

Антонием (Черемисовым), состоялась канонизации Даниила Ачинского в лике 

местночтимых святых (память 16 декабря)61. Во имя Даниила Ачинского 

освящён храм-часовня (20 января 2001) в Красноярске. В 2011 г. в Ачинске 

построена церковь Даниила Ачинского. 

В Енисейском краеведческом музее хранится большой посмертный 

портрет праведного Даниила Ачинского 2-й пол. XIX в. (вероятно, выполнен 

с раннее написанного оригинала), находившийся изначально в часовне 

преподобного Даниила Столпника, над погребением старца в енисейском 

Иверском женском монастыре. Святой выполнен в полный рост, вполоборота 

вправо, в длинной до самых ступней светлой холщовой рубахе, препоясанной 

веревкой, руки с большими ладонями, правая ладонь прислонёна к груди, 

левая рука опущена и отведена в сторону ладонь открытая, ноги необутые. 

                                                           
59 ЕЕВ. 1887. №4. Отд. неофиц. С.60-62. 
60 Майстренко В.А. Тихий свет Зерцал. Жизнь и посмертная слава праведного старца Даниила 

Ачинского. Красноярск: Енисейский благовест, 2006. С.11. 
61 Кочетов Д.Б. Даниил Ачинский // Православная энциклопедия, Т. 14, С. 109-111. 
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Черты лица святого отражают индивидуальность, седые волосы уложены 

назад, борода длинная, широкая и густая. 

Этот образ воспроизведен на литографии 1879 г., сделанной в 

мастерской И. П. Малышева в Сергиевом Посаде, и на подобной тоновой 

литографии 1891 г. в мастерской Е. И. Фесенко в Одессе (обе в РГБ) – Даниил 

Ачинский стоит на фоне небольших гор (у Малышева ещё и на фоне облаков), 

в подписи отмечены дата и место его гибели62. По всей видимости, портреты-

иконы старца Даниила стали распространяться ещё в кон. XIX в. 

Одно из самых ранних для XX в. изображений Даниила Ачинского в 

иконописи было включено в композицию Собора Сибирских святых, 

созданную в 1984 г., когда был учреждён этот праздник (Покровский собор 

Тобольска). Единоличная икона Даниила была написана в 1989 г. по 

распоряжению протоиерея Геннадия Фаста одним из его учеников 

священником Александром Васильевым. На основе портретов старца XIX в. 

иконописцы постепенно разработали современную иконографию Даниила 

Ачинского - в длинной рубашке, как правило, зеленоватого оттенка, иногда с 

посохом в левой руке в высоту примерно до груди или с веригами у ног. 

Например, иконы кон. XX – нач. XXI в. работы енисейского художника А. И. 

Лебедева (Успенский собор в Енисейске), Н. Храмковой (церковь 

великомученика Георгия Победоносца в Мотыгино), образ 2006 г. тверского 

иконописца Е. Е. Антоновой (церковь Сошествия Святого Духа на апостолов 

в посёлке Курагино близ г. Абакан) - с цветами на земле, а также изображения 

святого из храма-часовни во имя Даниила Ачинского в Красноярске, из церкви 

Казанской иконы Божией Матери в Ачинске. 

Любопытную схожесть имеют жития и иконографии праведных 

Даниила Ачинского и Феодора Томского. Оба святых имеют отношение к 

службе в армии и к Отечественной войне 1812 года Даниил принимал 

непосредственное участие в Бородинском сражении и дошёл до Парижа в ходе 

                                                           
62 Адарюков В.Я., Обольянинов Н.А. Словарь русских литографированных портретов. Составлен при 

участии и под рук. С.П. Виноградова. Т. 1. А-Д. С 160 фототипическими снимками. М., 1916. С. 273. 
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заграничного похода русской армии, а после ещё служил до 1820-х гг. А 

Феодор рассказывал о войне в мелких подробностях, что окружающие 

изумлялись (вероятно, он в ней участвовал). Оба жили в одно и то же время. И 

тот и другой проживал в деревне Зерцалы, Даниил в 1830-е гг. до 1843 г., а 

Феодор с 1837 г. несколько лет, а после часто менял местоположение, иногда 

возвращаясь в Зерцалы. Более того, пересекаясь в Зерцалах, они вместе 

производили различные работы63. Оба прославлены в лике праведных. 

На многих иконах (портретах) Даниил и Феодор изображены в длинной 

холщёвой рубахе, препоясанной верёвкой. Правая рука у святых прислонена к 

груди. Хотя левая у Феодора, как правило, держится за препоясывающую 

рубаху верёвку, а у Даниила опущена и отведена в сторону, ладонь открытая 

(на некоторых иконах у Даниила в левой руке трость). У обоих старцев седые 

волосы уложены назад, борода длинная, широкая и густая, а лоб высокий и 

открытый. Существует одна икона «Три старца», на которой Даниил 

Ачинский и Феодор Томский изображены вместе, а рядом с ними 

преподобный Серафим Саровский. 

Таким образом, в Приенисейском крае имеются двое святых, живших до 

XX в., которые являются местночтимыми. Они почитаются в Сибири до 

настоящего времени, в их честь возводятся храмы. В честь обоих написано (и 

пишется) достаточно икон, некоторые из которых сохранились ещё с первой 

половины XVIII в. 

В первой главе мы рассмотрели путь становления и развития 

православия на территории Сибири, какие перипетии жизни обрамляли это 

развитие, какие ключевые этапы оно проходило, его специфику, в контексте 

которого и появлялись сибирские святые. Мы увидели, что за это время на 

сибирской земле было явлено несколько десятков христианских святых, 

которые играли огромную роль как в становлении православия, так и в жизни 

общества, простых людей. При жизни они своими делами обращали взоры 
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людей к христианству и после смерти являются примером к подражанию для 

многих, а также являются ходатаями, заступниками пред Богом и 

помощниками в христианской жизни. Среди трёх десятков сибирских святых, 

особую роль для Приенисейского края играют двое святых Василий 

Мангазейский и Даниил Ачинский, которые именно на Приенисейской земле 

подвизались и прославились, житие которых представлено в данной работе 

более подробно. 
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Глава 2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КАРТОТЕКИ 

ПЕРСОНАЛИЙ «СОБОР СИБИРСКИХ СВЯТЫХ». 

2.1. Источники житий сибирских святых. 

В этой главе мы постараемся выявить источники Житий сибирских 

святых, сделать их обзор. Те самые первоначальные задокументированные 

или записанные сведения о том или ином святом. Так же как икона – не 

портрет, житие – не биография. Агиограф поставлен в рамки жёсткой 

традицией: он должен создать образ самой святости для поучения в первую 

очередь простых людей. По этой причине многие жития являются похожими 

друг на друга, и святые зачастую в них показаны людьми, изначально 

сотворенными «другими». Житие по природе своей состоит из двух элементов 

совершенно разного начала и свойства: религиозно-нравственные истины, как 

и в простой церковной проповеди, рассматриваемые в реальных исторических 

условиях (событиях). 

Обычная биографическая записка об определённом подвижнике, 

сделанная для памяти в скором времени после смерти его, становилась 

недостойной почитаемого святого после обретения (открытия) мощей и 

установления ему празднования: это провоцировало обработку жития. Но 

святой не умирал и после смерти, потому что мощи продолжали совершать 

исцеления, его история постоянно обновлялась очередными чудесами и под их 

влиянием обретала новые биографические черты. 

В области агиографии в Сибири в XVII в. было создано всего 2 жития — 

Василия Мангазейского и Симеона Верхотурского. 

1) Мученик (праведный) Василий Мангазейский (+ около 1602, память 

22 марта, 23 марта, 10 мая, 6 июля). Житие святого занимает особое место в 

агиографии Сибири. В настоящее время известны пять списков этого 

литературного памятника. Первый из них относится к 70-м гг. XVII в., а 

последний — к середине XIX в.64 По структуре житие святого Василия похоже 

                                                           
64 Священник Сергий Мансуров, Очерки из истории Церкви. «Богословские труды», сборник шестой. 

М., 1971. 
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на северорусские жития XVI–XVII вв., большую часть которых представляет 

описание или перечисление явлений и чудес святого65. Первоосновой жития 

праведного Василия явились документы, свидетельствовавшие о явлении 

мощей подвижника, о событиях, связанных с началом почитания его как 

Божьего угодника, и о перенесении его мощей из Мангазеи в Туруханский 

монастырь во Имя Пресвятой Троицы. Согласованность актовых материалов 

с сведениями жития говорит о его достоверности как исторического 

источника. 

Самый ранний вариант жития находится в «Сборнике Едомского», 

названном по фамилии первого владельца — торговца Герасима Едомского. 

Данный «Списокъ сь явления чюдотворца Василия Монгазейского города» 

был сделан после перенесения мощей святого из Мангазеи в Троицкий 

Туруханский монастырь в 1670 г. строителем монастыря иеромонахом 

Тихоном. Запись владельца рукописи датирована 1676 г., следовательно, 

«Список с явления чудотворца Василия» был составлен в период между 1670–

1676 гг. Есть основания считать, что этот список «происходит 

непосредственно из Туруханского Троицкого монастыря»66. В «Списке...» 

описываются тринадцать чудес, связанных преимущественно с перенесением 

мощей. В 1889 г. вся рукопись была опубликована в XXIX выпуске 

«Памятников древней письменности и искусства»67. 

К концу XVII в. относится рукопись жития, находящаяся в собрании 

Мазурина в Российском Государственном архиве древних актов68. Рукопись 

озаглавлена «Сия чюдеса новоявленнаго Мангазейскаго Святаго 

великомученика и чюдотворца Василия. Еже содеяшася в последнем роде 

нашем русскаго Православия, в Словенском нашем языце, в Сибирских 

                                                           
65 Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII-XV1I вв. Л, 

1973. 
66 Ромодановская Е.К. Легенда о Василии Мангазейском и Туруханская литературная традиция. — 

«Бахрушинские чтения», 1973, вып. 2. Вопросы истории Сибири досоветского периода, Новосибирск, 1973. 

С. 64-65. 
67 «Сборник Едомского». Сообщил Н. Барсуков (Памятники древней письменности и искусства, № 

XXIX), СПб., 1889. 
68 РГАДА. Ф. 196 (собрание Мазурина). № 763. лл. 25-78. 
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краех». В отличие от жития из «Сборника Едомского» в этой редакции 

описываются ранние чудеса от мощей святого (1649–1665 гг.), то есть она 

может называться полной. Также этот список жития имеет традиционное 

предисловие и дополнен позднейшими чудесами (конца XVII)69. 

Ещё одна рукописная редакция жития святого Василия — «Сказание о 

проявлении мощей в Сибирстей стране, во граде Мангазейску новаго 

страстотерпца и мученика Василия Мангазейского чюдотворца». Она 

датирована 1717 г.70 Также как и предыдущий список, он содержит ранние 

чудеса, связанные с перенесением мощей святого, и описание его 

последующих явлений. 

В 1864 г. были опубликованы другие две редакции жития с 

предисловием Никодима (Казанцева), первого епископа Енисейского и 

Красноярского. Важное место среди источников о Василии Мангазейском 

занимает первая редакция, которую напечатали под названием «Повесть о 

блаженном Василии Мангазейском и о начале Туруханского Троицкого 

монастыря». По мнению епископа Никодима, «Повесть...» была составлена 

кем-то из братии Туруханского монастыря, «человеком не ученым, но 

разумным, благочестивым, правдивым, и к событиям и лицам, о коих 

повествует, близким»71. Рукопись была найдена в 1862 г. в селе Назимове. 

Последние события, о которых говорится в этом житии, относятся к 1719 г. 

Исходя из этого, можно сказать, повесть была составлена в первой трети XVIII 

в. С. В. Бахрушина в своём анализе выявил, что источники «Повести...» более 

раннего происхождения. Они относятся к официальным спискам о чудесах и 

явлениях святого, составление которых было начато ещё в 1653 г.72 

В составе «Повести...» по хронологии расположены 21 статья. В 

некоторых из них описываются разные явления и чудеса святого, например, 

                                                           
69 Ромодановская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII века. Новосибирск, 1973. 
70 Ромодановская Е.К. Легенда о Василии Мангазейском и Туруханская литературная традиция. — 

«Бахрушинские чтения», 1973, вып. 2. Вопросы истории Сибири досоветского периода, Новосибирск, 1973. 

С. 65. 
71 ИЕВ. 1864. №7. Отдел неофиц. С. 115-116. 
72 Бахрушин С.В. Легенда о Василии Мангазейском. — Научные труды, т. 3, ч. 1. М„ 1955. С. 342,349. 
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перенесение мощей из Мангазеи в Туруханск, из одной церкви в другую. В 

рукописи содержались три службы Василию Мангазейскому. 

Вторая, из напечатанных в «Иркутских епархиальных ведомостях», 

редакция жития приходится на XIX в. и называется «Житие и страдание 

мученика Василия Мангазейского». Она основана на рукописи, хранившейся 

у игумена Туруханского Троицкого монастыря Илиодора, переведённого в 

этот монастырь в 1850 г. и настоятельствовавшего в нём до 1864 г. Бахрушин 

полагает, что автором данной рукописи являлся сам игумен Илиодор73. 

Судьба рукописей, использованных епископом Никодимом, неизвестна. 

Вследствие чего напечатанные им материалы являются одним из наиболее 

ценных источников для всех исследований о Мангазейском святом. В 1910 г. 

обе редакции жития, уже опубликованные в «Иркутских епархиальных 

ведомостях», были переизданы П. Е. Островских74. 

Итак, из пяти известных нам редакций жития святого три опубликованы 

и две пока только в рукописях. 

В Троицком Туруханском монастыре, со слов епископа Никодима, была 

ещё одна рукопись жития святого, но во время его правления Енисейской 

епархией она была взята кем-то из монастыря и не возвращена75. Помимо 

этого, из рапорта настоятеля Туруханского монастыря Тобольскому 

архиепископу Антонию III, написанного в 1803 г., явствует, что «лучшее и 

основательное описание явлений чудотворений святого Василия сгорело в 

церковном пожаре»76. 

Безусловно имелось достаточно рукописей жития, и до нашего времени 

дошла лишь часть списков. Но даже сохранившиеся житийные материалы 

демонстрируют богатую литературную деятельность Троицкого Туруханского 

монастыря и о широком почитании Василия Мангазейского в Сибири и за её 

границами. 

                                                           
73 Там же. С. 35. 
74 Житие Василия Мангазейского и повествование о начале Туруханского Троицкого монастыря. Под 

ред. П. Е. Островских. СПб., 1910. 
75 ИЕВ. 1864. №7. Отдел неофиц. С. 116. 
76 ГАТОТ. Ф. 144, Оп. 1. № 51, тетрадь 19, л. 4. 



38 
 

2) Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642, память 12 мая, 12 сентября, 

18 декабря). В конце XVII в. в Тобольском Архиерейском доме написана 

«Повесть известная и свидетельствованная о проявлении честных мощей и 

отчасти сказание о чудесех святаго и праведнаго Симеона, новаго Сибирскаго 

чюдотворца» — наиболее раннее агиографическое сочинение о святом. 

Написано по инициативе митрополита Игнатия (Римского-Корсакова) и 

частично им самим, что отразилось на стилистике текста: традиционные 

житийные фрагменты сочетаются с ораторско-публицистическим и 

лирическим началом. Подобно житию Василия Мангазейского, «Повесть...» 

не имеет подробной агиобиографии святого. Скудные сведения о нём 

переданы старожилом села Меркушино, 70-летнего старцем Афанасием, не 

помнившем даже имени праведника (оно было открыто в нескольких видениях 

разным лицам). В воспоминаниях очевидца Симеон предстаёт как пришедший 

«с Руси» смиренный странник. В Меркушине он подвизался тем, что делал 

особые нашивки на шубы (не беря за это оплату). По словам С.В. Бахрушина, 

Симеон Верхотурский «воплотил в себе тип гулящего человека, каких много 

забредало в Сибирь через Верхотурские ворота»77. После перенесения мощей 

праведного в Верхотурский Николаевский монастырь в «Повести...» 

появляются новые чудеса, представляющие Симеона как юродивого, что 

повлияло на последующую церковную традицию его почитания. Аутентичная 

«Повесть...» не сохранилась, но стала основой Ранней и Распространенной 

редакции, в последней добавляется много новых посмертных чудес. В 1846 г. 

была составлена «Выписка из имеющихся в Верхотурском Николаевском 

монастыре Пермской епархии записей и других документов» о Симеоне. Она 

использовалась при составлении поздних, вторичных редакций Жития, 

включающих в себя только пересказ фабульной основы «Повести...»78. В 

поздних версиях добавляются отсутствующие в «Повести...» элементы 

                                                           
77 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1956. Т. 3, ч. 1. С. 353. 
78 Мангилев П. И. К истории текста Жития Симеона Верхотурского / П. И. Мангилев // Проблемы 

истории России. — Екатеринбург : Волот, 2001. — Вып. 4: Евразийское пограничье. — С. 293-301. 
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житийного этикета, дорабатывающие образ святого и являющиеся, вероятно, 

частью народного представления о нём. С 1856 г. Житие Симеона 

Верхотурского, утверждённое на поздних версиях и вольном пересказе легенд, 

неоднократно издаётся (например, «Сказание о жизни и чудесах св. 

праведнаго Симеона Верхотурского чудотворца (ум. 1642). Соч. А. М.». СПб., 

1857; «Подробное сказание о жизни и чудесах св. праведнаго Симеона, 

Верхотурскаго чудотворца». Ирбит, 1874 (переизание. Киев, 1879; Пермь, 

1881); «Житие святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, и 

подробное сказание о явлении святых мощей его и о чудесах, от тех мощей 

проистекающих». М., 1887; «Житие св. праведнаго Симеона Верхотурскаго». 

М., 1912 (ил.)79. 

3) Святитель Нектарий (Теляшин), архиепископ Сибирский и 

Тобольский (+ 1667, память 15 января, 28 мая). Рукописи жития святителя по 

нашим данным не сохранилось. Самое раннее достоверное целостное 

повествование о святителе находится у В.П. Успенского в труде 

«Преосвященный Нектарий, второй настоятель Ниловой Столобенской 

пустыни, бывший архиепископ Сибирский и Тобольский»80, вышедшем в 1888 

г. Второй труд, П.Н. Буцинского «Сибирские архиепископы Макарий, 

Нектарий, Герасим (1625-1650 гг.)»81, вышедший в 1891 г. Ранее святитель 

только косвенно упоминался в некоторых изданиях. 

4) Святитель Симеон (Молюков), митрополит Смоленский (+ 1699, 

память 4 января). Святителя ещё при жизни почитали за святого82. Но 

аутентичного текста жития не сохранилось. Имя святого упоминается в 

                                                           
79 Историческая энциклопедия Сибири [Текст] : [в 3 томах] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

истории, Изд. дом "Ист. наследие Сибири" ; [гл. ред.: В. А. Ламин ; редкол.: С. С. Букин и др.]. Новосибирск 

: Историческое наследие Сибири, 2010. [Т. 3] : С-Я, 2010. С. 110-111. 
80 Успенский В.П. “Преосвященный Нектарий второй настоятель Нило-Столбенской пустыни”. 

Тверь. 1886 г. 

  Буцинский, П. Н.. Сибирские архиепископы Макарий, Нектарий, Герасим (1625-1650 гг.) / [соч.] 

проф. Имп. Харьковского ун-та П. Н. Буцинского. - Харьков : тип. губ. правления, 1891. - 67 с. 
81 Буцинский, П. Н.. Сибирские архиепископы Макарий, Нектарий, Герасим (1625-1650 гг.) / [соч.] 

проф. Имп. Харьковского ун-та П. Н. Буцинского. - Харьков : тип. губ. правления, 1891. - 67 с. 
82 Историческая энциклопедия Сибири [Текст] : [в 3 томах] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

истории, Изд. дом "Ист. наследие Сибири" ; [гл. ред.: В. А. Ламин ; редкол.: С. С. Букин и др.]. Новосибирск 

: Историческое наследие Сибири, 2010. [Т. 3] : С-Я, 2010. С. 110-111. 



40 
 

различных изданиях с конца XIX в., например, в Смоленских Епархиальных 

ведомостях83, но в большинстве случаев это всего лишь упоминание. 

5) Блаженный (юродивый) Иоанн Верхотурский (+ 1701, память 16 

апреля). Первый раз имя юродивого упоминается в обобщающих 

агиографических трудах архимандрита Леонида (Кавелина)84 в 1891 г. и 

архиепископа Сергия (Спасского)85 в 1901 г. Эти агиографы называют его 

«Верхотурским и Сибирским чудотворцем» и относят время его жизни к XVII 

в. 

6) Блаженный (юродивый) Косма Верхотурский (+ 1706, память 1 

ноября, 8 декабря). Краткие данные о его житии сохранились в форме устного 

предания, передававшегося из поколения в поколение и записанного в конце 

XIX — начале ХХ века, в Пермских Епархиальных ведомостях86. 

7) Святитель Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский (+ 1709, 

память 21 сентября, 28 октября, 23 мая). Почитание святого началось сразу 

после его преставления. Первую краткую редакцию жития Димитрия87 

составил епископ Амвросий в 1750-х гг., она содержала скудные сведения о 

жизни святителя и о некоторых его сочинениях. В 1757-1758 гг. митрополит 

Арсений (Мацеевич) тоже составил Житие и 25 июня 1758 г. предоставил его 

на рассмотрение в Синод88. Житие Димитрия в редакции митрополита 

Арсения широко распространилось в рукописной традиции, и было издано в 

нач. XX в89. 

Впервые Житие Димитрия Ростовского было напечатано в Москве в 

1786 г., эта редакция текста получила наименование Синодальной. Её 

составителем был Татищев Я.А.90, инициатор 1-го издания сочинений святого. 

                                                           
83 СЕВ. 1891. №15. Отд. неоф. С. 775. 
84 Леонид (Кавелин), архим. Святая Русь, или Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на 
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Татищев взял за основу Житие, написанное митрополитом Арсением 

(Мацеевичем), дополнив его устными свидетельствами, данными из диплома-

конклюзии (вручен Славяно-греко-латинской академией Димитрию в 1707 г.), 

из завещания Димитрия, из предисловий к «Книге житий...» (главное 

агиографическое произведение святителя, над которым он трудился более 20 

лет), из надгробной речи митрополита Стефана (Яворского). 

Вероятнее всего, в период между написанием Жития митрополитом 

Арсением и созданием Синодальной редакции был написан ещё один вариант 

текста - Вторая краткая редакция - «Житие вкратце Димитриа Ростовскаго, 

новаго чюдотворца». Один из списков имеет запись, сделанную более поздним 

почерком: «Сочиненное настоятелем Лукой 1760 года». Вероятно, автором 

данной редакции был игумен Яковлевского монастыряря Лука (1760 - 30 сент. 

1763)91. 

В конце XIX - начале XX в. на основе Синодальной редакции было 

записано много жизнеописаний Димитрия, дополненные информацией из 

новых источников, данными, взятыми из сочинений святителя. 

8) Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Сибирский и 

Тобольский и всея Сибири чудотворец (+ 1715, память 10 июня, 20 сентября). 

Святитель был прославлен лишь через двести лет после своей кончины. 

Первое жизнеописание Иоанна было составлено протоиереем А.И. Сулоцким 

в 1849 г. – «Жизнь Иоанна Максимовича, митрополита тобольского». А в 1892 

г. Н.Д. Скосырев написал труд «Очерк жития митрополита Тобольского и всея 

Сибири Иоанна Максимовичаю». 

9) Святитель Филофей (в схиме Феодор) (Лещинский), митрополит 

Сибирский и Тобольский (+ 1727, память 31 мая). Первые упоминания о 

святом в периодических изданиях восходят к середине XIX в. А первое 

жизнеописание Филофея Лещинского, как и жизнеописание Иоанна 

                                                           
91 Федотова М. А. Источники жития Димитрия Ростовского // Русская агиография: Исследования. 
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Тобольского выполнил А.И. Сулоцкий в 1854 г. – «Филофей Лещинский, 

митрополит Сибирский и Тобольский». 

10) Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский (+ 1731, 

память 9 февраля, 26 ноября). После канонизации святого в 1804 г., стали 

создаваться, распространяться жития Иннокентия с описаниями чудес и без 

них. Первым агиографическим сочинением о Иннокентии Иркутском 

является, вероятно, упомянутые в работе иркутского краеведа С.С. Попова 

"Описания чудес св. Иннокентия, напечатанные в первый раз иждивением 

иркутского купца Николая Семеновича Чупалова в 1805 г. в Иркутске"92. 

Самый ранний из установленных текстов житий святителя был издан в 1817 г. 

в составе сборника материалов по Восточной Сибири под названием 

"Новейшие любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, 

из чего многое доныне не было всем известно", сформированного Н.В. 

Семивским. Еще одно издание текста было осуществлено, в Иркутске не ранее 

1822 г.93 

 В 1836 г. в "Словаре историческом о святых, прославленных в 

Российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых" 

Д. Эристова и М. Яковлева (СПб., 1836) была напечатана статья, которую 

можно принимать во внимание, как редакцию первого жития. Спустя два 

десятилетия в сборнике "Житий святых Российской церкви. Также иверских и 

славянских" А.Н. Муравьева (СПб., 1856) был напечатан очередной текст 

жития. 

В середине ХIХ в. ситуация значительно изменилась. Во второй 

половине ХIХ - начале ХХ вв. благодаря инициативе духовных писателей 

Сибири был осуществлено несколько изданий житий святого Иннокентия, как 

в Сибири, так и за её пределами. Издательскими центрами были: Москва, 
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Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Тамбов, Пермь, Киев, Житомир, а также 

сибирские города - Тобольск, Томск и, конечно же, Иркутск94. 

Значительным событием в истории почитания святого Иннокентия стало 

издание в 1868 г. в г. Иркутске монографии-жития протоиерея П.В. Громова 

"Начало христианства в Иркутске и святый Иннокентий, первый епископ 

Иркутский. Его служение, управление, кончина, чудеса и прославление", а 

также в 1876 г. - "Сказания о святом Иннокентие, первом Иркутском епископе" 

этого же автора. Ни одно из выполненных впоследствии жизнеописаний 

Иннокентия Иркутского не могло обойтись без ссылок на труды о. Прокопия. 

11) Святитель Антоний (Стаховский), митрополит Сибирский и 

Тобольский (+ 1740, память 27 марта). Жизнеописание святителя дано в 

различных трудах и периодической печати, начиная с 50-х гг. XIX в. Среди 

прочих писали Филарет Гумилевский, Н. Абрамов, А. Недосеков. Из 

периодики: Тобольские Епархиальные ведомости, Черниговские духовные 

ведомости, Странник. Определить на данный момент аутентичный текст 

жития не представляется возможным. 

12) Святитель Павел (Конюскевич), митрополит Сибирский и 

Тобольский (+ 1770, память 4 ноября). Начиная середины XIX в. сведения о 

святом появляются во многих трудах, а также во многих периодических 

изданиях, но установить первоначальный текст жития мы не можем. 

13) Святитель Софроний (Кристалевский), епископ Иркутский (+ 1771, 

память 13 марта, 30 июня). Несколько трудов конца XIX в. Дают некоторые 

сведения о святителе. Среди них «Историко-статистический очерк 

Золотоношского Красногорского Богословского монастыря» 1859 г. Сергия 

Спасского, «Списки архиереев и архиерейских кафедр иерархии 

Всероссийской со времени учреждения Святейшего Правительствующего 

Синода (1721—1871 гг.)» 1872 г. Ю. Толстого, «Списки иерархов и 

настоятелей монастырей Российской Церкви» 1877 г. П.М. Строева, «Списки 
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архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени 

учреждения Святейшего Правительствующего Синода (1721—1895 гг.)» 1896 

г. В начале XX в. число жизнеописаний Софрония Иркутского значительно 

возрастает. Написание традиционного Жития происходит, вероятно, уже 

после канонизации святителя в 1918 г. 

14) Преподобный Синесий (Иванов), схиархимандрит Иркутского 

Вознесенского монастыря (+ 1787, память 10 мая). Данные о преподобном 

крайне скудны. Известно, что он прославился нетлением тела и 

чудотворениями, и что очень много людей приходило поклониться ему95. 

Вероятно, что устные свидетельства о святом передавались из рода в род, а в 

конце XX в. после прославления церковью в Соборе сибирских святых было 

написано житие. 

15) Святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский (+ 1802, 

память 27 декабря). Одни из первых жизнеописаний Варлаама составили Н.А. 

Абрамов в 1863 г. (Варлаам I (Петров), архиеп. Тобольский и Сибирский. 1768-

1802) и уже известный нам протоиерей Александр Сулоцкий в 1880 г. 

(Тобольские и Томские архипастыри). 

16) Преподобный Андрей Рафаиловский, Тобольский, игумен (+ 1820, 

память 14 мая). Сведения о святом скудны. Первую информацию мы можем 

подчерпнуть из краткой автобиографии самого преподобного, приводим её 

полностью: «Тобольской духовной консистории Тюменского Троицкого 

монастыря игумена Андрея 

Извещение: 

1. Нации я российской  

2. из Санкт-Петербургских мещан 

3. обучался славяно-российской грамоте читать и писать, больше ничему 

не обучался и других не учил 
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4. в монашество пострижен 1785 года 6 сентября во Владимирской 

епархии во Флорищевой пустыни  

5. послушание проходил клиросное и казначейское, а потом в 1790году 

по требованию Его высокопреосвященейшего правительствующего синода 

члена Гавриила митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского 

переведен в Невский монастырь, где также в послушании клиросном и 

ключарническом. А в 1790 году откомандирован был Его 

высокопреосвященством преосвященейшим архиепископом 

Екатеринославским в Екатеринославскую епархию для увещания 

старообрядцев и обращению их к православной церкви. И определен был 

синодальным в три монастыря настоятелем в Свято-Покровский, в Свято-

Троицкий и в Свято — Рождественский и в прочии тамошние посады где и 

находился до сего 1794года. Присоединил показанных старообрядцев к церкви 

немалое количество для которых три церкви построил и освятил 

6. от роду мне ныне 48 лет. 9 июля 1794года»96. 

Второй источник информации находим у В.В. Пассека в его 

Историческом описании Московского Симонова монастыря 1843 г. Описывая 

знаменитых людей, погребённых в Симоновой обители, он говорит 

следующее: «Игумен Андрей, бывший Настоятелем Рафаилова Троицкого 

монастыря Тобольской Епархии. Отказавшись от Игуменской должности, жил 

для духовного любомудрия с 1811 года в Симоновом монастыре в глубоком 

смирении, подвигах благочестия и чистой любви к Богу и ближним. 

Преставился 1820 года марта 14, на 75 году и погребен в сем монастыре97».  

Прославлен преподобный Андрей был в Соборе сибирских святых в 

1984 г. Но до начала 2000-х широкому кругу лиц не было известно о жизни 

святого, до того, как протоиерей Анатолий Дмитрук издал «Патерик 

сибирских святых» в 2006 г., в котором он цитирует В.В. Пассека. 

                                                           
96 ГАТО Ф.и-85, Оп.1, Д.9, Л.10. 
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С. Селивановского, 1843. - [8], С. 107. 
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17) Праведный Пётр Томский, отрок (+ начало XIX в. / 1820, память 4 

марта). Первое житие праведного было записано в XIX в. преподобным 

Зосимой Верховским («Записки о жизни и подвигах Петра Алексеевича 

Мичурина, монаха и пустынножителя Василиска и некоторые черты из жизни 

юродивого мон. Ионы»), вместе с которым Пётр проводил время в 

отшельничестве в тайге. Зосима прожил до 1833 г., соответственно житие 

записано в этих рамках. Издание 1849 г. иногда помечается «вторым». 

Экземпляры же 1-го издания неизвестны. 

Следующее жизнеописание находим только в 1900 г. у Евгения 

Поселянина («Русские подвижники XIX века»). 

18) Преподобный Герман Аляскинский, монах (+ 1837, память 27 июля, 

13 декабря). Описание жизни святого впервые было составлено братией (в 

частности, игуменом Дамаскиным) Валаамского монастыря в 1867 г. Оно было 

издано в 1868 г. под названием "Жизнь валаамского монаха Германа, 

американского миссионера". В 1894 г. вышло второе издание этого 

жизнеописания. 

В 1872 г. был издан труд "Валаамские подвижники", вторым изданием - 

в 1891 г. Здесь было помещено то же самое жизнеописание преподобного 

Германа, что и в издании 1868 г., но с незначительными изменениями. 

В 1894 г., к столетнему юбилею Кадьякской православной миссии, 

издательством Валаамского монастыря была напечатана книга "Очерки по 

истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии 

1794-1837 гг.)". Второе издание данной книги вышло в 1900 г. под новым 

названием "Валаамские миссионеры в Америке (в конце XVIII столетия)". 

Здесь жизнеописание отца Германа представлено уже более подробно, но, 

главное, в приложении в книге представлены документы, которые Валаамские 

монахи использовали при работе над составлением жития отца Германа. 

19) Святитель Мелетий (Леонтович), архиепископ Харьковский (+ 1840, 

память 12 февраля). В 1870-х гг. сведения о Мелетии печатаются в различных 
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периодических изданиях. А в 1881 г. издаётся житие, составленное Г.И. 

Кулжинским «Святитель Мелетии Леонтович». 

20) Праведный Даниил Ачинский (+ 1843, память 16 апреля, 16 декабря). 

Первое жизнеописание святого выполнил схимонах со святой горы Афон, 

известный духовный писатель по имени Парфений через 10 лет после смерти 

праведника, завершив его в Томске 28 июня 1854 г. Это «Сказание о старце 

Данииле, почившем в Бозе 15 апреля 1843 года во граде Енисейске, 

подвизавшемся в Сибирской стране близ Ачинска», перепечатанное на 

машинке сохранилось в одной из семей енисейских верующих до наших дней. 

«Сказание» вошло в 1994 г. в книгу протоиерея Геннадия Фаста «Енисейск 

православный». В основе «Сказания» лежат воспоминания, присланные по 

просьбе Парфения игуменьей Евгенией (Стариковой), священником 

Димитрием Евтихиевым и другими людьми, сталкивавшимися с праведным 

Даниилом, поэтому оно более похоже очерк о подвижнике. 

А в 1871 г. Санкт-Петербурге протоиереем Василием Касьяновым было 

опубликовано «Сказание о жизни и подвигах в Бозе почившего старца 

Даниила». 

После официальной канонизации Даниила (1999 г.) в 2006 г.  протоиерей 

А. Дмитрук составляет «Патерик Сибирских святых и подвижников 

благочестия», в котором помещается житие святого. 

21) Преподобный Варлаам Чикойский (близ Урлука), пустынник (+ 

1846, память 23 января, 8 августа, 5 октября). Житие Варлаама под названием 

«Пустынник Варлаам, основатель Иоанно-Предтечинского скита на границах 

Китайской Монголии в Чикойских горах за Байкалом» в 1875 г. составил 

другой сибирский святой Мелетий Якимов. Это житие легло в основу очерка 

Е.Н. Поселянина «О пустынниках Амфилохии Реконском и Варлааме 

Чикойском» в начале XIX в. 

22) Преподобный Макарий (Глухарев) Алтайский, архимандрит (+ 1847, 

память 18 мая). В духовном журнале «Странник» за 1860 г. представлена 

биография преподобного. На рубеже XIX-XX вв. было издано несколько 
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трудов: «Материалы для биографии основателя Алтайской миссии 

архимандрита Макария» Филимонова Д.Д. 1888 г.; «Краткие сведения о жизни 

и деятельности архимандрита Макария, основателя Алтайской Духовной 

Миссии» Ястребова И.И. 1893 г.; «Архимандрит Макарий (Глухарев), 

основатель Алтайской миссии» Птохова П.В. 1899 г.; «Архимандрит Макарий 

Глухарев. По поводу 75-летия Алтайской миссии» Харламповича К.В. 1905 г. 

23) Преподобный Мисаил Абалакский, иеромонах (+ 1852, память 17 

декабря). Из-за скудости сведений о святом, установить первоначальный 

источник жития или жизнеописания не представляется возможным, и был ли 

он в принципе до канонизации Мисаила в 1984 г. Его житие имеется в уже 

упоминаемом в нашей работе «Патерике сибирских святых и подвижников 

благочестия» 2006 г. Анатолия Дмитрука. 

24) Святитель Филарет (в схиме Феодосий) (Амфитеатров), митрополит 

Киевский (+ 1857, память 21 декабря). На протяжении всего 

дореволюционного времени после смерти Филарета, его имя достаточно часто 

упоминалось в разнообразной периодической печати и других изданиях. Но 

самое полное жизнеописание было сделано архимандритом Сергием 

(Василевским) - "Высокопреосвященный Филарет, Митрополит Киевский и 

Галицкий, и его время" (Казань, 1888 г.). Также значительный труд выполнил 

Георгий Орлов - "Филарет Амфитеатров, Митрополит Киевский, как 

проповедник" (Москва, 1898 г.). 

25) Праведный Феодор Томский (+ 1864, память 20 января, 22 июня). 

Большой интерес к Феодору Кузьмичу во многом вызван тем, что старец 

хранил тайну своего происхождения. По очень распространённой (до сих пор) 

версии он отождествляется с императором Александром I. Согласно этой 

версии, император Александр I тайно сошёл с престола и удалился в Сибирь, 

где стал проводить подвижническое житие. 

Информация о Фёдоре Кузьмиче по большей части известна из 

воспоминаний современников, в частности купца Семёна Хромова, у которого 

подвижник прожил свои последние годы. На основе этих многочисленных 
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рассказов исследователями был написан ряд работ. Из-за неоднозначности 

личности святого, о нём в большинстве случаев пишутся исследования на тему 

упомянутой версии и происхождения старца, нежели жития, среди авторов 

начала XIX в. К.Н. Михайлов98, К.В. Кудряшов99, В.В. Барятинский100 и др. 

Самое крупное исследование было проведено великим князем Николаем 

Михайловичем, биографом императора Александра I. Он отправил в Сибирь 

чиновника для опроса местных населения, знавшего старца, провёл анализ 

почерков императора и Фёдора Кузьмича, а после изложил собранные им 

сведения в изданной в 1907 г. работе «Легенда о кончине императора 

Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича». Поначалу князь 

считал, что все рассказы о загадке старца являются только легендой, но позже, 

по словам великого князя Дмитрия Павловича, поменял своё мнение и пришёл 

к выводу о тождественности императора и старца101. В 1916 г. он просил 

разрешение у императора Николая II опубликовании своих новых 

исследований, но получил отказ. Но, по словам князя Дмитрия, Николай II не 

отрицал реальности распространённой легенды102. 

На современном этапе текст жития праведного Феодора Томского был 

составлен в 2002 г. наместником Богородице-Алексиевского монастыря 

игуменом Силуаном (Вьюровым), в его основании лежат дореволюционные 

исследования, а также современные свидетельства о его благодатной помощи. 

Это житие стало первым агиографическим описанием жизни и духовного 

подвига святого. Все ранее написанные сочинения о Феодоре Кузьмиче были 

сделаны в биографическом жанре, они акцентировали внимание читателей на 

проблеме тайны происхождения подвижника. А житие, являясь своего рода 

словесной иконой святого, призвано не столько передавать подробности и 

                                                           
98 Император Александр I. Старец Феодор Козьмич. Историческое исследование. СПб.: Прометей, 

1914. 295 с. 
99 Кудряшов К. В. Александр Первый и тайна Фёдора Козьмича. — Пг.: Время, 1923. — 170 с. 
100 Барятинский В. В. Царственный мистик. (Император Александр I — Феодор Козьмич). — М., 1913. 

— С. 142-143. 
101 Любимов Л. Тайна императора Александра I. — Буэнос-Айрес, 1952. — С. 206. 
102 Любимов Л. Тайна старца Федора Кузьмича // Вопросы истории. — 1966. — № 1. — С. 213. 
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коллизии исторических сведений о старце, сколько явить смысл и своеобразие 

его пути к Богу. 

Подготовленное в Богородице-Алексиевском монастыре «Житие 

святого Феодора» вызвало интерес у широкой аудитории и выдержало 

несколько переизданий в Томске, Санкт-Петербурге, Тобольске общим 

тиражом около 40 тысяч экземпляров103. 

26) Блаженная Домна Томская, старица (+ 1872, память 16 октября). 

Первый и главный источник информации о блаженной – это материалы 

собранные и опубликованные томским протоиереем Н. Митропольским в 1883 

г. в Томских епархиальных Ведомостях104. 

В 1901 г. Е.Н. Поселянин даёт краткое жизнеописание святой в 

выдержавшей несколько переизданий книге «Русские подвижники XIX в.»105. 

В 1916 г. архиепископ Омский священномученик Сильвестр 

(Ольшевский) внес имя святой в составленный им Сибирский патерик. 

27) Праведный Стефан Омский, протоиерей (+ 1876, память 30 июня). 

Обнаружено два варианта жития святого. В Государственном архиве Омской 

области сведения об Стефане находятся в фонде Градо-Омской Воскресенской 

военной церкви (Ф. 40).  

Основные сведения о Стефане получаем из работ его современников, 

Биографический очерк А.И. Сулоцкого106 1877 г. и очерк М. Путинцева (лично 

знавшего святого) 1888 г.107 

28) Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский (+ 

1879, память 31 марта, 23 сентября). Первое и наиболее ценное сочинение, 

масштабное о жизни святителя сделал И.П. Барсуков в 1883 г.108 В нём 

                                                           
103 http://tbam.ru/Sobitiya/303309/   13.05.2018. 
104 Митропольский Н., прот. Юродивая Домна Карповна // ТЕВ. 1883. № 6. С. 168-173, 262. 
105 Поселянин Е.Н. Юродивая Домна Карповна // Русские подвижники XIX века. — СПб, 1910. — С. 

518-522. 
106 Сулоцкий А.И. Протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский: Биогр. очерк. - СПб.: Тип. духов, журн. 

"Странник", 1877. - 16 с. 
107 Путинцев М. Протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский // Душеполезное чтение. – 1888. №1. –

С.73-92. 
108 Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам 

и рассказам современников. - М.,1883. 
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представлено множество писем, переписок Иннокентия, отчёты, записки, и др. 

сведения. 

Житие святого опубликовано только в 1977 г. после его канонизации109. 

29) Святитель Герасим (Добросердов), епископ Астраханский (+ 1880, 

память 24 июня). Ранние сведения о святителе содержатся как в 

периодических изданиях, в частности, в Астраханских епархиальных 

ведомостях в 1880 г.110 и 1891 г.111, так и в других трудах: «Трехвековая 

годовщина г. Самары» (1887) П.В. Алабина112, «Краткая история список 

иерархов Астраханской епархии» (1890), «Иерархи Новгородской епархии. 

Новгород» (1897) К.Я. Здравомыслова113, «50-летний юбилей Самарской 

епархии» (1901), «Архиереи Астраханской епархии за 300 лет ее 

существования, с 1602 до 1902 г.» (1902) М.Д. Благонравова114. 

Житие святителя Герасима составлено после канонизации в Соборе 

сибирских святых в 1984 г. 

30) Святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский (+ 1900, память 14 

января). Сведения о нём в начале XX в. содержатся в большинстве своём в 

различных периодической печати. Житие составлено после прославления в 

Соборе сибирских святых в 1984 г. 

31) Преподобный Арефа (Катаргин), Верхотурский, архимандрит (+ 

1903, память 15 мая). Первые посмертные сведения о святом были напечатаны 

в 1903 г. в журнале религиозно-нравственного чтения «Русский паломник»115 

116. Житие же святого издано после его канонизации в Соборе сибирских 

                                                           
109 http://skripin.narod.ru/Metropolitan_Inokenty_Veniominov.html   14.05.2018. 
110 Преосвящ. Герасим, еп. Астраханский и Енотаевский: [Некролог] // АЕВ. 1880. № 26. Отд. неофиц 

С. 406-408. 
111 Александр Летницкий, (+ Священник Константин Егорович Добросердов), [некролог] // АЕВ, 

1891, № 23. Отд. неофиц. с. 491 - 497. 
112 Алабин П. В. Трехвековая годовщина г. Самары. Самара, 1887. 215 с. 
113 Здравомыслов К. Я. Иерархи Новгородской епархии. Новгород, 1897. С. 226-228. 
114 Благонравов М. Д., прот. Архиереи Астраханской епархии за 300 лет ее существования, с 1602 до 

1902 г. Астрахань, 1902. С. 148-161. 
115 Архимандрит Арефа: [Некролог] // Рус. паломник. 1903. № 27. С. 462. 
116 Баранов В. С. Архимандрит Арефа // Рус. паломник. 1903. № 29. С. 511. 
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святых в 1984 г., существует, например, житие в сборнике житий святых 

Екатеринбургской епархии117. 

Таким образом мы выявили источники Житий сибирских святых. 

Исходя из собранных материалов явствует, что всего двоим святым житие 

было написано в XVII в. - Василию Мангазейскому и Симеону Верхотурскому. 

Это объясняется тем, что из трёх десятков святых всего четверо умерло в этом 

столетии, а почитание из них имели двое. В середине XVIII в. было написано 

только одно житие – Димитрия (Туптало) Ростовского. В XIX в. так же было 

написано только одно житие (1817 г.) – Иннокентия (Кульчицкого) 

Иркутского. В досоветский период XX в. были написаны ещё жития Иоанна 

Тобольского, Германа Аляскинского, Мелетия Леонтовича и Иннокентия 

Вениаминова. Малое количество написанных житий в синодальный период 

связано с тем, что в это время было канонизировано только 4 святых: 

Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Иоанн Тобольский и 

Софроний Иркутский. В этот период в принципе случалось мало канонизаций, 

а препятствия к почитанию встречались не редко. Большая же часть (примерно 

две трети) представителей сибирских подвижников была канонизирована 

только в Соборе Сибирских святых в 1984 г. и их традиционное житие 

составлено после канонизации, на современном этапе истории. Редакций 

житий могло быть несколько. 

До составления же официального жития в различных источниках 

встречаются жизнеописания или биографические сведения о святых, которые 

впоследствии стали основой для текста Жития. Часто таким источником 

выступала периодическая печать, например, Епархиальные ведомости, иногда 

там публиковалась относительно подробная биография. Так же сведения о 

некоторых святых можно взять из монографий отдельных авторов. Порой 

достаточно ценная информация хранится в мемуарах, воспоминаниях, 

дневниках и путевых записках. Среди сибирских мемуаристов особое место 

                                                           
117 Жития святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Информационно-издательский отдел 

Екатеринбургской епархии, 2008. С. 51-65. 
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занимают протоиерей А.И. Сулоцкий, епископ Никодим (Казанцев), 

протоиерей М.П. Путинцев, архимандрит Макарий (Глухарёв) Алтайский. Так 

же сведения о святых содержатся в государственных архивах. Некоторые же 

жизнеописания не сохранились (или сохранились скудные сведения) и дошли 

до нас по большей части в форме устного предания. 

 

2.2. Концепция картотеки «Собор Сибирских святых». 

Перед современным образованием в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) стоит задача духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников118. Данная цель 

предполагает воспитание у подрастающего поколения способности к 

духовному развитию и нравственному самосовершенствованию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и т.д. Всё это подразумевает 

формирование у детей таких важных качеств, как доброта и отзывчивость, 

внимательность к окружающим, а также способности к самоограничению в 

поступках и поведении. 

Также федеральный государственный стандарт предусматривает 

необходимость введения регионального компонента в современную 

образовательную практику. В ФГОС отмечено, что предназначение 

регионального компонента – это защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; сохранение единого 

образовательного пространства России; вооружение школьников системой 

знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в 
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социокультурной среде119. Наличие регионального компонента в образовании 

должно способствовать формированию духовно-нравственных ориентаций у 

учащихся, развивать их творческий потенциал, а также чувство толерантности 

в условиях многонациональной среды120. 

Одной из концептуальных основ «Историко-культурного стандарта» 

(ИКС) значится этнокультурный компонент согласно которому историю 

России следует рассматривать чрез историю отдельных регионов. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав нашей страны – 

важный фактор в её изучении. 

Применение регионального компонента основано на преемственности 

поколений, уникальности природы родного края и культурно-исторической 

среды, что предопределяет выбор содержания регионального компонента 

образования. Всё это способствует адаптации школьников к условиям жизни 

в ближайшем социуме. Учащиеся могут стать носителями традиций своего 

народа и дать им продолжение, если будут убеждены в их значимости и 

ценности. 

В ФГОС региональному компоненту отводится не менее 10% времени, 

а также во многих концептуальных документах ФГОС, например, в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», подчеркивается необходимость формирования 

общероссийских культурных ценностей на основе национальных культур 

народов России. 

Это значит, что перед педагогами стоит задача привить детям любовь к 

родному краю, сформировать интерес к истории его развития, культуре и 

традициям121. Выполнить поставленные задачи на уроках модуля ОПК, 

                                                           
119 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2010. С. 16. 
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учитывая региональный компонент, можно при помощи рассмотрения житий 

святых, входящих в Собор Сибирских святых122.  

Также в историко-культурном стандарте говорится, что история 

религий, и в первую очередь православия должна подаваться системно и 

пронизывать собой весь курс истории России. 

ИКС помимо всего прочего представляет культурно-антропологический 

подход. Это означает, что необходимо уделять больше внимания отдельным 

историческим персоналиям, и не только чрез изучение первых лиц государств, 

но и через понимание жизненного пути более «рядовых граждан». 

В культуре и истории личностями именуют людей, характеризующихся 

ярко выраженной индивидуальностью, имеющих отличие от других людей в 

каком-либо аспекте. Науке известны понятия “историческая личность” и 

“выдающаяся личность”, применимые к людям, ставшим олицетворением 

значительных исторических, культурных, прогрессивных преобразований, на 

процесс которых они накладывают свой персональный отпечаток. Знакомство 

с подобной личностью, изучение её биографии и творческого пути 

представляется одним из главных направлений школьного гуманитарного 

образования123. 

Изучение исторических персоналий имеет большое значение как 

сильное средство воздействия на учебно-воспитательный процесс в 

образовательных организациях. В образовательном процессе современного 

общества без рассмотрения и исследования биографических страниц и 

жизненного пути отдельных конкретных людей, их судеб весьма трудно в 

полной мере изучать историю какого-либо периода, страны и человечества в 

целом. Особенно в школьные годы этот процесс успешнее и эффективнее 

усваивается. Рассказ о том, как жили и влияли на ход истории конкретные 

                                                           
122 Ильченко Е. А. Влияние православной культуры на формирование духовно-нравственных качеств, 

обучающихся // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 10. С. 

149. 
123 Сосновский И.З. Методология и методика изучения исторической личности на факультативных 

занятиях по православной культуре // Вестник БГУ. Язык, литература, культура. 2017. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-i-metodika-izucheniya-istoricheskoy-lichnosti-na-fakultativnyh-

zanyatiyah-po-pravoslavnoy-kulture (дата обращения: 26.05.2018).  
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личности, усваивается учащимися с большим желанием, нежели оперирование 

событиями без демонстрации участия в них этих личностей. Изучение 

исторических персоналий на уроках истории, а также религиозных деятелей 

на уроках «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является 

действительно важным условием понимания хода исторического процесса и 

выполняет воспитательную функцию. Подавляющее большинство персоналий 

наряду с личными амбициями отстаивали интересы отдельных социальных 

групп, людей, классов, сословий, политических партий, религиозных структур 

и объединений124. Этим они оказывали непосредственное влияние на ход 

исторического процесса как положительное, так и отрицательное. Самим 

ученикам разобраться в данном вопросе затруднительно. 

На сегодняшний день перед учителем истории остро стоит задача 

гуманизации истории как науки, что в первую очередь, означает её 

"очеловечивание", большое внимание к личности в истории. Проект 

государственного стандарта исторического образования ставит проблему 

изучения личности и её роли в истории первой среди сквозных 

содержательных линий всех имеющихся школьных курсов. Речь идёт не 

только о повышении количества изучаемых исторических персоналий, но и о 

некотором переосмыслении методологии анализа жизнедеятельности 

выдающихся личностей в истории. 

Успешно выполнить все вышеописанные рекомендации и задачи можно 

при изучении сибирских святых, которые насчитывают три десятка. Эти 

персоналии принадлежат к сибирскому региону, а это значит, что привносится 

региональный компонент. Они принадлежат к православной вере и являются 

отдельными личностями, внёсшими, в зависимости от святого, отдельный 

вклад в истории Российского государства. И, конечно, они являются образцом, 

глядя на который ученики могут брать пример и становиться способными к 

нравственному совершенствованию. 

                                                           
124 Изотов И. В. Изучения исторических персоналий на уроках отечественной истории // Молодой 

ученый. – 2013. – № 9. – С. 315. 
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По причине того, что в настоящее время отсутствует обобщающий труд 

на тему Собора Сибирских святых, перед педагогами встаёт достаточно 

сложная задача, а именно поиск качественного материала по данной тематике. 

В такой ситуации возникает необходимость в систематизированном и 

надёжном источнике информации относительно озвученных персоналий.  

Таким источником, по нашему мнению, будет являться картотека 

персоналий под названием Собор сибирских святых. Картотека персоналий – 

это библиографическая картотека, отражающая документы, связанные с 

жизнью и деятельностью отдельных лиц125. 

Такая форма методической продукции призвана помочь педагогу 

ориентироваться в огромном потоке информации. Также применение такой 

формы работы поможет облегчить усвоение предлагаемого материала 

учащимися. Данная форма систематизации и хранения материала 

представляется нам наиболее удобной и эффективной. Картотека должна 

включать в себя 31 карточку в соответствии с количеством сибирских святых, 

организованную в хронологическом порядке, так как именно такой порядок, а 

не алфавитный представляется нам более удобным при изучении истории.  

В каждой карточке будет содержаться четыре пункта: 

1. Биография – здесь будут представлены общие, краткие, ключевые 

и концептуальные сведения о жизни святого: дата и место 

рождения, деятельность, служение и другие важные события. 

2. Почитание – в данном пункте будет содержаться краткая 

информация относительно того, почему подвижник прославлен. 

Что именно такого он совершил при жизни, или какие чудеса, 

связанные с ним, происходили после его смерти, что его стали 

считать святым. 

3. Изображения – в этом пункте будут демонстрироваться 

изображения святого. В большинстве случаев это иконы, но также 

                                                           
125 Словарь по информации, библиотечному и издательскому делу. – М. : ВИНИТИ РАН. 2007. 
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могут быть портреты, фрески, прориси, фотографии (если 

имеются), и др. Количество изображений не будет 

исчерпывающим, так как количество изображений некоторых 

святых настолько велико, что из них можно составлять отдельную 

галерею. Изображения будут подобраны наиболее старые, 

известные и узнаваемые. 

4. Дополнительный ресурс – в последнем пункте будут 

представлены ссылки на некоторые наиболее качественные 

интернет-ресурсы о святом, в которых будет размещена полные 

сведения жития святого. 

Для наглядности мы хотим продемонстрировать 3 примера карточек 

совершенно разных святых из созданной картотеки. Это святые, 

прославившиеся в разных чинах святости, жившие в разных столетиях, 

подвизавшиеся в разных регионах Сибири: праведный Симеон Верхотурский, 

святитель Софроний (Кристалевский) Иркутский и блаженная Домна Томская. 

Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642). 

Биография. Родился в начале XVII в. Праведный Симеон Верхотурский 

был из дворянского рода, но скрывал свое происхождение и вёл смиренную 

жизнь бедняка. Много странствовал. Но чаще жил на погосте села 

Меркушино. В свободное от трудов время любил в уединении удить рыбу, ибо 

это напоминало ему о Христовых учениках. 

Праведный Симеон Верхотурский преставился в 1642 г., когда ему было 

всего лишь 35 лет. 

Почитание. Он ходил по разным деревням и безвозмездно шил 

полушубки и другую верхнюю одежду, преимущественно для бедняков. 

Избегал мирской суеты. Его беседы оказали большое влияние на духовную 

жизнь Урала и Сибири. 

12 сентября 1704 г. мощи праведного Симеона были перенесены в 

Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Праведный Симеон 
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совершил много чудес после кончины. Он часто являлся во сне больным и 

исцелял их, вразумлял впавших в пьянство. 

Прославлен в 1694 г. Имеет общецерковное почитание. 

Изображения. 

 

XIX в.                        1903 г. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.k-istine.ru/sants/our_sants_simeon_verhoturskiy-04.htm - 

Миссионерско-апологетический проект «К истине». 

 

Святитель Софроний (Кристалевский), епископ Иркутский (+ 1771). 

Биография. Софроний родился в 1703 г. в Украине в Полтавской 

губернии в верующей семье. Поступил в Киевскую духовную академию, а по 

окончании учёбы принял монашеский постриг и чрез несколько лет был 

рукоположен в священника. В 1746 г. стал наместником Александро-Невской 

Лавры, а в 1753 г. рукоположен в сан епископа. Софрония назначили в 

Иркутскую епархию. Вслед продолжительной, серьёзной болезни весной 1771 

г. святитель Софроний скончался.  

Почитание. Святитель Софроний многое сделал для продолжения 

миссионерской деятельности во вверенной ему Сибирской территории; 

возводил новые храмы; воспитывал новых священников; не редко посещал 

отдалённые приходы для поддержания духа местных неофитов. Ещё в самом 

начале XX в. встаёт вопрос о канонизации Сафрония. Прославлен 

общецерковно святитель был 30 июня 1918 г. 
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Изображения. 

 

 Парсуна XIX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://iemp.ru/prazdnik.php?ID=1299 – официальный сайт Иркутской 

епархии. 

 

Блаженная Домна Томская, старица (+ 1872). 

Биография. Родилась Домна Карповна в дворянской семье в начале XIX 

в., рано осиротела, воспитывалась в доме тёти. Узнав, что родители хотят 

насильно выдать замуж, сбежала из дома, ходила по монастырям. В Полтаве 

была арестована за бродяжничество как «непомнящая родства». По решению 

суда была сослана в Сибирь, в с. Иткуль Каинского округа Томской губернии. 

В начале 60-х гг. XIX в. Домна переселилась в Томск.  

Похоронена в томском женском монастыре во имя пророка Иоанна. В 

советские годы могила святой была расхищена. В 1995-1996 гг. на месте 

бывшего монастыря была построена часовня во имя Домны Томской, 

освященная 16 мая 1996 г.  

Почитание. Там взяла на себя подвиг юродства. Постоянного жилища 

не имела. Приходя в Томск, подолгу жила в домах странноприимных людей. 

Одежда её была из множества тяжелых узлов, которыми она, как веригами, 

обёртывала себя. Всю подаренную ей одежду немедленно раздавала нищим. 

Изображения. 
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Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/178872.html - Православная энциклопедия. 

 

В полноценном виде картотека, состоящая из 31 карточки, находится в 

приложении. 

 

2.3. Дидактический потенциал картотеки персоналий «Собор 

Сибирских святых». 

После того как мы разработали картотеку персоналий, необходимо 

выяснить где и как можно и желательно её использовать. 

Формировать и развивать духовно-нравственные качества у младших 

школьников, приобщать к культурным традициям помогает предметная 

область «Основы православной культуры» (ОПК) в рамках комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Православная культура является неотъемлемой частью культуры 

общероссийской, поэтому для формирования целостного представления о 

российской культуре у школьников необходимо изучение истории и культуры 

Русской православной церкви126. Также подобные качества, отвечая задачам, 

которые ставятся перед современным образованием, развиваются на уроках 

отечественной истории127. 

                                                           
126 Метлик И. В., Потаповская О. М. Проблемы методики преподавания православной культуры в 

школе в аспекте государственно-церковных отношений // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2015. № 4 (39). С. 30. 
127 Дёмина Л. В. Этнокультурное образование – региональный компонент // Вестник Тамбовского 

государственного университета. 2010. № 3. С. 259. 
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Изучение житий сибирских святых можно включить в некоторые из 

уроков, предложенных в блоках учебной программы «Основы православной 

культуры», например, такие как урок № 6 «Подвиг» и урок № 9 «Чудо в жизни 

христианина» учебного блока № 3. Святые Русской православной церкви 

зачастую были (и остаются) примером подражания для людей, заступниками 

и ходатаями пред Богом по их вере. В честь святых выделяются календарные 

дни для празднования, создаются иконы, строятся храмы, именуются 

некоторые учреждения. 

Рассмотрев сибирских святых и их почитание можно, во-первых, сказать 

о приобщении сибиряков к православию, во-вторых, осветить общие 

тенденции духовной жизни сибиряков, в-третьих, поведать о степени 

распространения православия в Сибири, в-четвёртых, рассмотреть какую роль 

играли святые в жизни общества. 

Учебный курс ОРКСЭ, как и один из его модулей «Основы 

православной культуры», включая рассмотрение святых, не должен иметь 

идеологический подтекст, а носить информативный характер128. Однако, 

благодаря темам и конкретным примерам, которые затрагиваются в рамках 

предметной области, учащиеся начинают задумываться о добре и зле, 

ценности жизни, любви к своей Родине. Такими примерами как раз и могут 

выступить подвижники, входящие в Собор Сибирских святых, 

насчитывающий три десятка человек. 

Изучая урок № 4 «Православная молитва», в качестве примера можно 

посмотреть на житие Симеона Верхотурского, который много и усердно 

молился, в том числе и за просвещение жителей Сибири. Другим примером на 

этом уроке послужит Пётр Томский, говоривший, что взывает к Богу 

непрестанно. После смерти другого святого, Феодора Томского, были 

обнаружены мозоли на его коленях от долгих молитв. 

                                                           
128 Урбанович Л. Н. Конфессиональное сопровождение преподавания православно-ориентированных 

дисциплин в школе (региональный аспект) // Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2015. № 2 (37). С. 114. 
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Тему урока № 22 «Христианин в труде» хорошо проиллюстрируют 

жития таких святых, как Иоанн Тобольский, Нектарий Тобольский, Димитрий 

Туптало и других святителей, которые очень сильно потрудились для блага 

своей Родины, развития церкви в регионе. Порой усердный труд лишал их 

отдыха, полноценного сна и многого другого, однако они твердо знали, что 

своё дело нужно делать качественно, и в этом они служат примером для 

многих людей. Здесь же можно выделить Иннокентия Кульчицкого, который, 

помимо своей духовной работы, выполнял много физического труда: сажал 

деревья, ловил рыбу, шил обувь для людей и прочее. 

На уроке № 12 «Милосердие» можно поведать о Варлааме Тобольском, 

одной из главных добродетелей которого было милосердие. Он жертвовал 

личные книги (которые раньше представляли большую ценность) для 

Тобольской семинарии, брал на иждивение некоторых семинаристов, также 

часто давал милостыню нищим и бедным, как из личных средств, так и из 

церковной казны. 

Иллюстрацией к уроку № 26 «Чудо в жизни христианина» служат 

эпизоды из жизни сибирских святых, например, когда, согласно житию, дождь 

не омочил одежд Иоанна Иркутского, или по его слову выпал снег, также и 

эпизоды, происходившие после смерти святых, когда, согласно житиям, они 

либо являлись во сне людям и помогали, либо их останки производили 

чудодейственные действия, как останки Василия Мангазейского. 

В ходе урока № 25 «Зачем творить добро?» можно рассмотреть 

некоторые эпизоды жития Феодора Томского, который во время следования 

этапом из Пермской губернии в Томскую помогал и заботился о больных и 

измождённых арестантах. Он делал это просто ради блага ближнего. 

Арестанты в свою очередь проявляли уважение к Феодору, защищали от 

негодных людей, выделяли специальное место для ночлега. Здесь мы видим, 

как проявляется золотое правило этики, которое с успехом может быть 

рассмотрено на одноименном уроке под номером 13. 
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Иконы и другие подобные изображения (фрески, мозаики, парсуны) 

Собора Сибирских святых и подвижников, входящих в этот Собор, было бы 

уместно демонстрировать на уроке № 15 «Икона», а также говорить о 

возведённых в честь сибирских святых храмов и демонстрировать их 

изображения на уроке № 14 «Храм». 

Каждый святой или Собор (праздник), в частности, Собор Сибирских 

святых, имеет свои дни памяти, в эти дни в церкви вспоминают подвижника 

или Собор. Воспоминания проходят с чтением молитв и пением кратких 

молитвенных песнопений: тропарей и кондаков. Это богослужебные 

составляющие. Ознакомиться с ними было бы полезно на уроке № 28 

«Литургия». 

Для облегчения и простоты поиска информации при подготовке к 

рассмотренным урокам модуля «Основы православной культуры» учителем в 

качестве инструмента может быть использована картотека персоналий «Собор 

сибирских святых». 

Предложенные в качестве примеров для отдельных уроков святые в 

данной статье не являются исключительными. На некоторых уроках ОПК 

можно приводить в пример нескольких или многих подвижников, например, 

на уроке № 4 «Православная молитва», так как молитва является (должна 

являться) неотъемлемым элементом жизни каждого православного человека, 

тем более прославленного святого. Помимо этого, жития некоторых или 

многих подвижников могут служить иллюстрацией к нескольким урокам 

модуля129. 

Изучение сибирских святых, а значит и применение нашей картотеки 

персоналий, возможно и необходимо не только в рамках учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской» и его предметной области «Основы 

православной культуры», но и в ходе уроков по отечественной истории. 

                                                           
129 Майстренко А. И. Изучение биографий сибирских святых как один из способов духовно-

нравственного воспитания на уроках модуля «Основы православной культуры» // Педагогика. Вопросы 

теории и практики. 2018. № 1. С. 75-78. 
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Историческая личность, личность святого, которая упоминается в 

учебнике или вводится в изложение учителем дополнительно, не должна 

запечатлеться для ученика только «сухим» именем героя. Длинные списки 

имён, имеющиеся в некоторых учебниках истории, пользы приносят не много. 

Исторический персонаж должен быть показан учащимся живой личностью, со 

своим характером, с индивидуальными характеристиками внутреннего и 

внешнего облика, с присущим ему конкретным поведением. Лишь, подобным 

образом, изучение исторических сведений и деятельности личности 

положительно влияет на учебный процесс и формирует собственное мнение у 

школьников, что в свою очередь влияет и на духовно-нравственное 

воспитание и способствует построению модели поведения учащихся по 

примеру яркого деятеля, особенно, если этот деятель является образцом в 

духовной сфере. 

Запоминающиеся образы знаменитых персоналий играют большую роль 

в воспитании школьника и формировании его жизненных идеалов. Часто 

главным является желание стать похожим на любимого героя, жизнь которого 

являет подвиг. Уроки истории как раз-таки способствуют созданию такого 

идеала. Поэтому на уроках истории важно в той или иной степени знакомить 

школьников с детством и молодостью великих людей, рассказывать, как уже 

в юношеское время эти люди целенаправленно работали над собой, в случае с 

сибирскими святыми в данном отношении можно выбрать практически 

любую персоналию. 

В Собор Сибирских святых входят личности, жившие с конца XVI века 

по первые годы XX века. Описанные выше периоды изучаются школьниками 

в рамках учебного предмета история России в 7 и 8 классе. В некоторые уроки 

данного предмета возможно включить изучение сибирских святых, 

соответственно наша картотека персоналий будет на этих уроках крайне 

полезна.  

На уроке «Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол» можно рассмотреть сибирских святых, которые в XVII веке 
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провели большую часть жизни и служения: Симеон Верхотурский, Нектарий 

Тобольский, Симеон Молюков, Иоанн и Косма Верхотурские. Известный 

противник Никоновской реформы протопоп Аввакум в середине XVII века в 

течение десяти лет находился в ссылке в Сибири, бывая в Тобольске, 

Енисейске, в Забайкалье. Интересно узнать вероятность косвенного 

пересечения Аввакума с сибирскими святыми.  

На уроках с темами «Культура народов России в XVII в.», «Народы 

России в XVII в., «Сословный быт и картина мира русского человека в XVII 

в.» полезно рассмотреть то, каких святых почитало сибирское население. 

Известно, что с середины XVII века начинается активное почитание Василия 

Мангазейского и Симеона Верхотурского, канонизированного уже в 1704 

году. 

На уроке «Церковная реформа (Петра I). Положение традиционных 

конфессий». Можно поведать о знаменитых сибирских святителях того 

времени: Димитрии Туптало, Иоанне Тобольском, Филофее Лещинском и 

Иннокентии Иркутском. 

В качестве иллюстрации на уроке «Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг.» можно показать деятельность Павла 

(Конюскевича) Тобольского и Софрония Иркутского, много потрудившихся в 

деле просвещения Сибири православием. 

На уроке «Национальная политика Александра I» можно поговорить о 

Германе Аляскинском – миссионере на Дальнего Востока, а на уроке 

«Национальная и религиозная политика Николая I» поведать о Макарии 

Глухарёве – просветители Алтайской земли. А на уроке «Национальная и 

религиозная политика Александра III» надо сказать о Мелетии Якимове, 

который в качестве миссионера потрудился в разных частях земли Сибирской. 

Именно при изучении таких тем представляется наиболее необходимым 

применение материала, касающегося Сибирских святых. Включение в 

представленные темы изучение материала, связанного с Сибирскими святыми, 

поможет педагогу решить сразу две задачи, а именно реализовать требование 
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ФГОС касаемо регионального компонента, а также будет способствовать 

формированию духовно–нравственных ценностей школьников.  

Образовательным организациям предоставляется свобода в 

определении содержания образования, а также в выборе учебно-

методического обеспечения для проведения учебного курса «История России» 

и «Основы православной культуры»130. Для организации изучения биографий 

сибирских святых могут быть использованы разнообразные источники. 

Первый блок источников – это житийная литература. Среди этого блока 

можно выделить синаксарь (от греч. «синаго» –  сбор, сборник) – собрание 

биографических данных о каком-либо святом, в синаксарях описывается 

причина установления празднования в честь святого. Помимо синаксаря 

существуют минеи – произведения, содержащие жития святых, 

предназначенные для чтения на каждый день месяца в церкви; есть аналог – 

четьи-минеи, предназначенные для чтения дома. Также имеются патерики, 

или отечники, которые содержат высказывания подвижников или 

повествования о них. Житийная литература и писалась для того, чтобы 

читатели могли брать пример с описываемого героя или подвига. В этот блок 

могут по желанию учителя быть включены и другие подходящие материалы.  

Второй блок – это церковная периодическая печать отдельных 

территориальных областей, выходившая с конца XIX века по первую четверть 

XX века: Енисейские епархиальные ведомости, Иркутские епархиальные 

ведомости, Томские епархиальные ведомости, Екатеринбургские 

епархиальные ведомости и др. Третий – архивные документы, находящиеся в 

архивах на территории Сибири, например, Красноярска и Тобольска. На 

сегодняшний день есть некоторые архивы, открывшие доступ к 

оцифрованным делам через Интернет, некоторые – бесплатно, например, 

Государственный архив Красноярского края131, Государственный архив 

                                                           
130 http://sch1449sv.mskobr.ru/files/pis_mo_moin_rf_2015.pdf   20.04.2018. 
131 http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk (дата обращения: 02.03.2018). 
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Новосибирской области132 и др. Благодаря современным технологиям, 

учителю не составит труда показать детям имеющийся в архиве 

соответствующий теме документ. Четвёртый – это непосредственно иконы и 

другие изображения святых подвижников. Фрагменты некоторых из 

предложенных источников также могут быть включены в практические 

задания в ходе урока или предложены для включения в рамках проектной 

деятельности. 

Несмотря на то, что формы работы с фрагментами исторических 

источников могут быть разнообразными, учитель при подготовке таких 

заданий должен учитывать возрастные особенности учащихся. Подобная 

работа будет иметь ряд преимуществ на метапредметном уровне. Такой вид 

деятельности, как работа с историческим источником или его фрагментом, 

способствует формированию у школьников навыков работы с текстом, 

анализа, синтеза, обобщения, оценки и интерпретации предложенной 

информации133. 

Преимущество использования картотеки персоналий на перечисленных 

уроках заключается в её небольшом объеме, системности и законченности. 

Картотека в лаконичном виде содержит самую необходимую информацию о 

святом. Такая карточка может быть эффективно использована для 

самостоятельной работы учащихся и помощи педагогу в формировании у них 

информационной компетенции, а именно: 

 выделять из прочитанного главные положения и мысли; 

 составлять различные виды планов; 

 развертывать текст, составляя по плану собственное 

высказывание; 

 составлять устное или письменное высказывание используя 

предложенную информацию. 

                                                           
132 http://e-archive.nso.ru/homepage.nsf/start.xsp?Open (дата обращения: 02.03.2018). 
133 Хлытина О. М. Организация работы старшеклассников с историческими источниками: от 

овладения умениями к познанию прошлого // Вестник Омского государственного университета. 2011. № 3. С. 

370. 
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Методические возможности картотеки следующие, её может 

использовать как учитель, так и ученик. Учителю она будет полезна при 

подготовке к уроку. А ученику пригодиться в: 

 подготовке к ответу на семинаре; 

 написании эссе на предложенную учителем тему о святых; 

 составлении сообщения (доклада) и сопровождающей его 

презентации; 

 подготовке к написанию теста или олимпиады по 

соответствующей теме; 

 заполнении таблицы или составлении схемы. 

 

Планируется, что в ходе работы с картотекой персоналий «Собор 

Сибирских святых» на уроках ОРКСЭ и «История России» будут проявляться 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

материала. 

Личностные результаты: 

 Понимание собственной идентичности как гражданина 

государства, члена семьи, национальной и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 Освоение социально-нравственного опыта предыдущих 

поколений, способность к выбору своей позиции и разумному 

поведению в современном обществе; 

 Развитие моральных навыков поведения; 

 Осознание культурного разнообразия мира, уважение к культуре 

как своего, так и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 Способность осознанно организовывать и корректировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 
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 Овладение навыками работы с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, сопоставлять 

данные, формулировать и обобщать выводы и др.); 

 Умение выполнять творческие задачи, демонстрировать 

результаты своей деятельности в разных формах (доклад, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 Активное применения знаний и умений, приобретённых в школе, 

в повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 Овладение опытом применения понятийного аппарата 

исторического знания; 

 Умение сопоставлять исторические время и пространство, 

поступки различных деятелей во времени и пространстве; 

 Умения анализировать информацию из разных исторических и 

современных источников; 

 Способность проводить оценочную деятельность на основе 

осмысления жизни личностей и исторического пути народов в 

рамках своей страны и человечества в целом; 

 Формирование представлений школьника о нормах морали, 

общечеловеческих ценностях, значении их в жизни людей, о такой 

нравственной категории как совесть; 

 Готовность к нравственному и духовному совершенствованию. 

Проанализировав биографии подвижников, входящих в Собор 

Сибирских святых, мы пришли к заключению, что с их помощью можно 

довольно успешно реализовать региональный компонент, который 

декларируется в связи с последними требованиями ФГОС как одна из 

концептуальных основ, а также сформировать духовно-нравственные 

ценности у школьников в рамках предметной области «Основы православной 

культуры». 
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Опыт некоторых педагогов, которые уже используют жития святых на 

уроках ОПК, свидетельствует о позитивном влиянии такого вида работы на 

школьников134. Изучение жизней святых повышает общий уровень культуры, 

самосознания, влияет на оценку собственных поступков и отношение к 

другим. 

Эффективной формой систематизации сибирских подвижников для 

школьных уроков является картотека персоналий, в которую входит 31 имя. 

Она является удобным инструментом в руках учителя, подготавливающего 

урок, и ученика, выполняющего необходимые задания. Дидактический 

потенциал картотеки достаточно широк. Разработанную картотеку 

персоналий нужно использовать на уроках «Истории России» и «Основы 

православной культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Николаева М. В. Воспитание духовно-нравственной культуры младших школьников через чтение 

жития святых на уроках модуля «Основы православной культуры» // Педагогическое мастерство и 

современные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 12 нояб. 

2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ООО «Центр научного сотрудничества “Интерактив 

плюс”», 2017. С. 87-89. 



72 
 

Заключение 

В ходе данного исследования мы рассмотрели путь становления и 

развития православия на территории Сибири, какие перипетии жизни 

обрамляли это развитие, какие ключевые этапы оно проходило, его 

специфику, в контексте которого и появлялись сибирские святые. Важнейшим 

этапом становления христианства в Сибири стало учреждение Сибирской 

епархии с размещением архиерейской кафедры в Тобольске (8 сентября 1620 

года) во время присоединения Сибири к России. После этого епархия была 

преобразована в митрополию, из которой в дальнейшем образовались 

последующие Сибирские епархии. 

Огромный вклад в распространение христианства в Сибири в XVII и 

первой половине XVIII веков сделали архиепископы Сибирские и Тобольские 

– Киприан, Макарий, Нектарий, Герасим, Симеон, митрополиты Корнилий, 

Павел, Димитрий, Иоанн, Филофей. Многие из них впоследствии были 

причислены к лику святых земли Сибирской. 

В самом начале своего существования Тобольская епархия имела в лике 

святых святого праведного мученика Василия Мангазейского (около +23 

марта 1602 года). В последующие времена в земле Сибирской было явлено ещё 

множество христианских святых, которые играли огромную роль как в 

становлении православия, так и в жизни общества, простых людей. При жизни 

они своими делами обращали взоры людей к христианству и после смерти 

являются примером к подражанию для многих, а также являются ходатаями, 

заступниками пред Богом и помощниками в христианской жизни.  

Но все положительные результаты деятельности православной церкви 

на территории Сибири были почти полностью уничтожены за период 

советского правления. 

И только в 1980-е гг. произошёл новый импульс для развития 

православной церкви, как в России, так и в Сибири. В 1984 году по указанию 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена (1910-1990 гг.), в 

ходе подготовки к празднованию 1000-летнего юбилея Крещения Руси, было 
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утверждено празднование в память Собора Сибирских святых, которое 

установлено совершать 10/23 июня, в день памяти святителя Иоанна, 

митрополита Тобольского и всей Сибири чудотворца (1711-1715). 

Всего в Собор Сибирских святых входит 31 имя. Специфика этого 

Собора выражается в том, что в него входят святые, жившие в период с конца 

XVI века, это начало присоединения Сибири, до конца XIX века (в него не 

входят новомученники). 

Всех Сибирских святых можно сгруппировать по различным признакам, 

среди которых: пол, возраст, время появления святого, региональная 

принадлежность, почитание (местное или общецерковное), лик святости. 

К празднику Собора Сибирских Святых в 1984 г. написана одноимённая 

икона мастерами-иконописцами Московской Патриархии, порядок 

расположения святых на которой достаточно необычный. В приложении 

представлена ознакомительная иконография Сибирских святых. 

Среди трёх десятков сибирских святых, особую роль для 

Приенисейского края играют двое местночтимых святых, это Василий 

Мангазейский и Даниил Ачинский, которые именно на Приенисейской земле 

подвизались и прославились. Неполные версии жития праведных юноши 

Василия Мангазейского и старца Даниила Ачинского были изучены и 

представлены. Вместе с тем были рассмотрены одни из основных и старейших 

икон (портретов) святых, дающих общее представление об их иконографиях. 

В честь обоих написано (и пишется) достаточно икон, некоторые из которых 

сохранились ещё с первой половины XVIII века. 

Далее, мы выявили источники Житий сибирских святых. Исходя из 

собранных материалов явствует, что всего двоим святым житие было 

написано в XVII веке - Василию Мангазейскому и Симеону Верхотурскому. 

Это объясняется тем, что из трёх десятков святых всего четверо умерло в этом 

столетии, а почитание из них имели двое. В середине XVIII века было 

написано только одно житие – Димитрия (Туптало) Ростовского. В XIX веке 

так же было написано только одно житие (1817 год) – Иннокентия 
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(Кульчицкого) Иркутского. В досоветский период XX века были написаны 

ещё жития Иоанна Тобольского, Германа Аляскинского, Мелетия Леонтовича 

и Иннокентия Вениаминова. Малое количество написанных житий в 

синодальный период связано с тем, что в это время было канонизировано 

только 4 святых: Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Иоанн 

Тобольский и Софроний Иркутский. В этот период в принципе случалось мало 

канонизаций, а препятствия к почитанию встречались не редко. Большая же 

часть (примерно две трети) представителей сибирских подвижников была 

канонизирована только в Соборе Сибирских святых в 1984 году и их 

традиционное житие составлено после канонизации, на современном этапе 

истории. Редакций житий могло быть несколько. 

До составления же официального жития в различных источниках 

встречаются жизнеописания или биографические сведения о святых, которые 

впоследствии стали основой для текста Жития. Часто таким источником 

выступала периодическая печать, например, Епархиальные ведомости, иногда 

там публиковалась относительно подробная биография. Так же сведения о 

некоторых святых можно взять из монографий отдельных авторов. Порой 

достаточно ценная информация хранится в мемуарах, воспоминаниях, 

дневниках и путевых записках. Среди сибирских мемуаристов особое место 

занимают протоиерей А.И. Сулоцкий, епископ Никодим (Казанцев), 

протоиерей М.П. Путинцев, архимандрит Макарий (Глухарёв) Алтайский. Так 

же сведения о святых содержатся в государственных архивах. Некоторые же 

жизнеописания не сохранились (или сохранились скудные сведения) и дошли 

до нас по большей части в форме устного предания. 

Проанализировав жития подвижников, входящих в Собор Сибирских 

святых, мы пришли к заключению, что с их помощью можно довольно 

успешно реализовать региональный компонент, который декларируется в 

связи с последними требованиями ФГОС как одна из концептуальных основ, 

а также сформировать духовно-нравственные ценности у школьников в 

рамках предметной области «Основы православной культуры». 
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Опыт некоторых педагогов, которые уже используют жития святых на 

уроках ОПК, свидетельствует о позитивном влиянии такого вида работы на 

школьников. Изучение жизней святых повышает общий уровень культуры, 

самосознания, влияет на оценку собственных поступков и отношение к 

другим. 

Эффективной формой систематизации сибирских подвижников для 

школьных уроков является картотека персоналий «Собор Сибирских святых», 

в которую входит 31 имя. В работе показан дидактический потенциал 

картотеки, он достаточно широк. Разработанную картотеку персоналий нужно 

использовать на уроках «Истории России» и «Основы православной 

культуры» учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

В работе перечислены конкретные темы уроков, на которых можно 

использовать картотеку. Она является удобным инструментом в руках 

учителя, подготавливающего урок, и ученика, выполняющего необходимые 

задания. Планируется, что в ходе работы с картотекой персоналий «Собор 

Сибирских святых» на уроках ОРКСЭ и «История России» будут проявляться 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

материала. 

Преимущество использования картотеки персоналий на перечисленных 

уроках заключается в её небольшом объеме, системности и законченности. 

Картотека в лаконичном виде содержит самую необходимую информацию о 

святом.  

В полноценном виде пример картотеки, состоящей из 31 карточки, 

находится в приложении. 

В продолжение темы исследования можно более полно и детально 

рассмотреть иконографию Приенисейских святых или любого другого (или 

группы) Сибирского святого, но в данном исследовании такой задачи не стоит. 
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Приложение 1 

Картотека персоналий «Собор Сибирских святых» 

1. Мученик [праведный] Василий Мангазейский (+ 1600). 

Биография. Святой праведный мученик Василий Мангазейский – 

первый святой, прославленный в Сибири (примерно в 1653 г.). Василий 

родился примерно в 1583 г. в Ярославле в семье незажиточного горожанина, 

именем Феодора. Отец отдал юноша в работники купцу, который поехал для 

торговли в Мангазею. Когда Василий Мангазейский молился в храме, воры 

разграбили лавку его хозяина. Узнав о происшествии, купец обвинил Василия 

в потворстве грабителям, стал ругать и бить его. Невиновный юноша с честью 

переносил страдания. Купец решил добиться признания с помощью пыток от 

чего отрок и скончался. 

Почитание. Вёл праведный образ жизни. А также после смерти святого, 

с помощью его останков происходили разного рода чудеса. И он не раз являлся 

во сне и в видениях людям. С 1659 г. Василий Мангазейский является 

местночтимым святым. В 1964 г. мученик вошёл в Собор Ростово-

Ярославских святых, а позже в 1984 – в Собор Сибирских святых. 

Изображения. 

 

Ок. 1805 г.             кон. XIX – нач. XX вв.    XVIII в.                          

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/150815.html - Православная энциклопедия. 

2.  Праведный Симеон Верхотурский (+ 1642). 

Биография. Родился в начале XVII в. Праведный Симеон Верхотурский 

был из дворянского рода, но скрывал свое происхождение и вёл смиренную 
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жизнь бедняка. Много странствовал. Но чаще жил на погосте села 

Меркушино. В свободное от трудов время любил в уединении удить рыбу, ибо 

это напоминало ему о Христовых учениках. 

Праведный Симеон Верхотурский преставился в 1642 г., когда ему было 

всего лишь 35 лет. Он был погребён на Меркушинском кладбище. 

Почитание. Он ходил по разным деревням и безвозмездно шил 

полушубки и другую верхнюю одежду, преимущественно для бедняков. 

Избегал мирской суеты. Его беседы оказали большое влияние на духовную 

жизнь Урала и Сибири. 

12 сентября 1704 г. мощи праведного Симеона были перенесены в 

Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Праведный Симеон 

совершил много чудес после кончины. Он часто являлся во сне больным и 

исцелял их, вразумлял впавших в пьянство. 

Прославлен в 1694 г. Имеет общецерковное почитание. 

Изображения. 

 

XIX в.                        1903 г. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.k-istine.ru/sants/our_sants_simeon_verhoturskiy-04.htm - 

Миссионерско-апологетический проект «К истине». 

3.  Святитель Нектарий (Теляшин), архиепископ Тобольский (+ 

1667). 

Биография. Николай Павлович Теляшин родился в 1586 (1587) г. в г. 

Осташкове Тверской губернии. В 12 лет он вступил в братство Ниловой 
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пустыни, где в 1601 г. принял монашество с именем Нектарий. В монастыре 

он получил великолепное образование. Спустя время он был назначен 

настоятелем с возведением в сан игумена. 

5 марта 1629 г. сбылось предсказание Нектария о рождении сына у царя 

Михаила Фёдоровича. С того времени царь наблюдал за мудрым монахом и 

предложил игумену Нектарию быть архиереем в Тобольске. Архиепископом 

Тобольским он стал 7 февраля 1636 г. 

С Нектарием связано установление празднования в честь явления 25 

июля 1636 г. Абалакской иконы Божией Матери, первой и главной святыни, 

особо почитаемой в Сибири. В честь сей иконы основан в 1637 г. Знаменский 

храм в Абалаке. В 1639 г. святитель Нектарий благословил основание города 

Ялуторовска. 

Почитание. Вёл строгую подвижническую жизнь. 

Изображения. 

 

Парсуна XIX в.        

Дополнительный ресурс. 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life6756.htm - православный календарь. 

4.  Святитель Симеон (Молюков), митрополит Смоленский (+ 1699). 

Биография. Симеон Молюков родился в Тобольске в семье купцов. 

Дата неизвестна. Приняв монашество, некоторое время жил в Ростовском 

Борисоглебском монастыре. В сане архимандрита был направлен в 

Нижегородский Печерский монастырь. В 1674 г. был вызван в Москву и 

назначен настоятелем Андроникова монастыря. С 9 апреля 1676 г. – 
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архиепископ Смоленский и Дорогобужский. Святитель Симеон, управлял 

Смоленской епархией 23 года, начал там строительство храмов. В 1681 г. 

после учреждения Смоленской митрополии, Симеон был возведён в сан 

митрополита. В 1699 г. похоронен был в Троицком соборе Смоленска.  

Почитание. Ещё при жизни святителя Симеона почитали как святого. 

Проводил большую святительскую деятельность. 

Изображения. 

 

                           Портрет. 

Дополнительный ресурс. 

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/simeon-molyukov - библиотека сибирского 

краеведения 

5.  Блаженный Иоанн Верхотурский (+ 1701). 

Биография. Информация о юродивом очень скудна. Агиограф Сергий 

(Спасский) называет святого Верхотурским и Сибирским чудотворцем и 

определяет время его жизни к XVII в. 

Почитание. Юродствовал. 

Изображения. 
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Дополнительный ресурс.  

http://monastyr.org/svyatyni/svyatye-verkhoturya/svyatoj-blazhennyj-ioann-

verkhoturskij.html - Свято-Николаевский мужской монастырь. 

6.  Блаженный Косма Верхотурский (+ ок. 1706). 

Биография. Блаженный Косма родился г. Верхотурье в конце ХVII в. 

Родом он был из простолюдинов. С детства Косма страдал болезнью ног и 

передвигался на костылях. Юродствовать начал с ранних лет; не редко ночью 

уходил из дома помолиться. 

Косма посещал все богослужения в храме и особенно сострадал бедным. 

Скончался Косма 8 декабря 1680 г. и погребён был на территории 

Верхотурского собора. 

О дате успения блаженного Космы существуют и другие данные. 

Считается, что он принимал участие в перенесении из села Меркушинского в 

Верхотурский Николаевский монастырь мощей праведного Симеона 

Верхотурского состоявшемся 12 сентября 1704 года. 

Умер блаженный Косма около тридцати лет от роду. 

Почитание. Юродствовал. Также, приходил во сне к одной вдове. 

Изображения. 

 

Дополнительный ресурс. 

http://shelehov.cerkov.ru/svyatye-moshhi/chastica-moshhej-kosmy-

verxoturskogo/ - храм святых апостолов Петра и Павла. 

7.  Святитель Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский (+ 1709). 
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Биография. Родился в 1651 г. в местечке Макарово, неподалёку от 

Киева, в православной семье и вырос глубоко верующим. В 1662 г., после 

переезда родителей в Киев, Даниила (в миру) отдают в Киево-Могилянскую 

коллегию, где и раскрылись способности юноши. 9 июля 1668 г. Даниил 

принял монашество, взяв имя Димитрий, в честь великомученика Димитрия 

Солунского. До 1675 г. он был на иноческом послушании в Киевском 

Кирилловом монастыре, где и началась его литературная и проповедническая 

деятельность. 23 мая 1675 г. Димитрий рукоположен во иеромонаха. 

Несколько лет иеромонах Димитрий служил, проповедуя христианство, в 

разных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. В 1684 г. был 

призван в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам 

(Ясинский), поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней на 

весь год. Вся последующая жизнь (20 лет) святителя Димитрия была 

посвящена выполнению этого грандиозного труда. Одновременно с сим 

преподобный Димитрий был настоятелем ряда монастырей (поочередно). 23 

марта 1701 г. рукоположен на Сибирскую митрополичью кафедру в г. 

Тобольск. Но уже 1 марта 1702 г. ввиду важности научного труда и 

пошатнувшегося здоровья прибыл в Ростов в статусе митрополита 

Ростовского. Умер 28 октября 1709 г. 

Почитание. Димитрий вёл праведную жизнь и большую святительскую 

деятельность. Причислен к лику святых 22 апреля 1757 г. 

Изображения. 

 

Парсуна нач. XVIII в.  Втор. пол XVIII в. 

Дополнительный ресурс. 
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http://www.pravenc.ru/text/178011.html - Православная энциклопедия. 

8.  Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея 

Сибири чудотворец (+ 1715). 

Биография. Родился в 1651 г. в г. Нежине в семье польского шляхтича. 

В 1675 г. после окончания Киево-Могилянской академии был оставлен в ней 

в качестве преподавателя. В том же году принял в Киево-Печерской лавре 

монашеский постриг с именем в честь святителя Иоанна Златоуста. 

10 января 1697 г. Патриархом Адрианом Иоанн был рукоположен во 

архиепископа Черниговского, с 1711 г. являлся митрополитом Тобольским и 

всея Сибири. 

Известен своей миссионерской и богословской работой. Основал 

Черниговский коллегиум – прототип духовных семинарий; автор многих 

поэтических сочинений. 

Почитание. Прославлен 10 июня 1916 г. В день памяти святого с 1984 

г. проходит празднование в честь всех сибирских святых. Святой имеет 

общецерковное почитание. 

Изображения. 

 

10-е гг. XX в.         Нач. XX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/910780.html - официальный сайт 

Московского Патриархата. 

9.  Святитель Филофей (в схиме Феодор) (Лещинский), митрополит 

Тобольский (+ 1727). 
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Родился в 1650 г. в Малороссии. Обучался в Киевской духовной 

академии. Окончил академию. Овдовев, поступил в Киево-Печерскую Лавру, 

где и был пострижен в монашество. Спустя время был избран экономом 

Лавры. В 1701 г. поставлен наместником Брянского Свенского Успенского 

монастыря Орловской епархии, с сохранением в должности эконома. 4 января 

1702 г. рукоположен в епископа Сибирского и Тобольского с возведением в 

сан митрополита. В 1711 г. Филофей снят с управления епархией. В 1715 г. 

повторно вступил в управление. В 1721 г. вновь ушёл на покой в Тюменский 

монастырь, откуда до самой смерти постоянно совершал путешествия по 

инородческим землям для обращения язычников и утверждения в вере 

обращенных. Скончался 31 мая 1727 г. 

За время архипастырства построил 288 церквей, 37 монастырей, основал 

много приходов, заложив тем самым основу для распространения 

христианства среди язычников. Просветил и крестил до 40000 инородцев. 

Почитание. Вёл праведную жизнь, миссионерскую и образовательную 

деятельность. 

Изображения. 

 

Портрет. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/pages.php?id=t04_2 – официальный сайт 

Тобольской митрополии. 

10.  Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский (+ 

1731). 
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Биография. Родился ок. 1680 г. в Малороссии, обучался в Киевской 

духовной академии. Монашество принял в 1710 г. и стал преподавать в 

Славяно-греко-латинской академии. В 1719 г. Иннокентий переводится в 

Санкт-Петербургскую Александро-Невскую Лавру. 14 февраля 1721 г. 

иеромонах Иннокентий был рукоположен в сан епископа Переяславского и 

отправлен в Пекинскую духовную миссию в Китай. Но правительство Китая 

не дало визу Иннокентию. В 1727 г. Иннокентий назначен епископом 

Иркутским и Нерчинским и принял управление новообразованной епархией. 

При святителе были расширена территория епархии, включившей 

Селенгинский, Якутский и Илимский округи. Святитель, не имевший 

крепкого здоровья, из-за сурового климата и трудностей рано скончался. Он 

преставился утром 27 ноября 1731 г. 

Почитание. В 1764 г. тело святого нашли нетленным, когда делали 

ремонт в монастырской Тихвинской церкви. Много чудес произошло в разных 

местах Сибири по молитвам, обращённым к святителю. Это спровоцировало 

Синод к открытию мощей и прославлению святителя в 1800 г. С 1804 г. 

установлено общецерковное празднование. 

Изображения. 

 

1847 г.                      Портрет кон. XVIII-нач. XIX вв. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/389621.html - Православная энциклопедия. 

11.  Святитель Антоний (Стаховский), митрополит Тобольский (+ 

1740). 
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Биография. Родился в 1671 г. в Репках на Черниговщине в семье 

священника Стаховского. С 1698 г. нёс служение проповедника в 

Черниговском кафедральном соборе. С открытием в 1700 г. коллегиума стал 

его первым префектом. В 1709 г. был назначен архимандритом Новгород-

Северского Спасо-Преображенского монастыря, а 20 сентября 1713 г. 

возведён в сан архиепископа Черниговского. 

В 1721 г. Антоний назначается митрополитом Тобольским и Сибирским. 

Он занимался миссионерской деятельностью, а в 1727 г. добился основания 

самостоятельной Иркутской епархии. Вводил реформы в области образования 

в Тобольске. Умер 27 марта 1740 г. 

Почитание. Вёл праведную жизнь, просветительскую деятельность. 

Изображения. 

 

Портрет.                  Фреска. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/115864.html - Православная энциклопедия. 

12.  Святитель Павел (Конюскевич), митрополит Тобольский (+ 1770). 

Биография. Родился в Галиции в семье зажиточного мещанина. Учился 

в Киевской духовной академии. После окончания академии стал там же 

преподавать. В 28 лет принял в Киево-Печерской лавре монашество. 

В 1744 г. Павла посвятили в сан архимандрита и назначили настоятелем 

Юрьева монастыря в Великом Новгороде. В качестве настоятеля Павел 

находился 15 лет. 23 мая 1758 г. рукоположен во епископа Тобольского и 

Сибирского и возведён в сан митрополита. Поднимал качество образования в 
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Тобольской семинарии, занимался постройкой храмов (при Павле в епархии 

было сооружено около 20 каменных храмов). 

В 1767 г. ушёл на покой в Киево-Печерскую лавру. В лавре пробыл до 

самой смерти, последовавшей вслед длительной болезни 4 ноября 1770 г. 

Почитание. Вёл праведную жизнь, просветительскую деятельность. 

 

Портрет. 

Дополнительный ресурс. 

http://saints.ru/p/PavelTO.html - Русские святые. 

13.  Святитель Софроний (Кристалевский), епископ Иркутский (+ 

1771). 

Биография. Софроний родился в 1703 г. в Украине в Полтавской 

губернии в верующей семье. Поступил в Киевскую духовную академию, а по 

окончании учёбы принял монашеский постриг и чрез несколько лет был 

рукоположен в священника. В 1746 г. стал наместником Александро-Невской 

Лавры, а в 1753 г. рукоположен в сан епископа. Софрония назначили в 

Иркутскую епархию. Вслед продолжительной, серьёзной болезни весной 1771 

г. святитель Софроний скончался.  

Почитание. Святитель Софроний многое сделал для продолжения 

миссионерской деятельности во вверенной ему Сибирской территории; 

возводил новые храмы; воспитывал новых священников; не редко посещал 

отдалённые приходы для поддержания духа местных неофитов. Ещё в самом 

начале XX в. встаёт вопрос о канонизации Сафрония. Прославлен 

общецерковно святитель был 30 июня 1918 г. 

Изображения. 
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 Парсуна XIX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://iemp.ru/prazdnik.php?ID=1299 – официальный сайт Иркутской 

епархии. 

14. Преподобный Синесий (Иванов), схиархимандрит (+ 1787). 

Биография. Родился в 1689 г. в г. Прилуки Прилуцкого полка. 

Монашество принял в Красногорском монастыре. Был близким другом и 

земляком святителя Софрония (Кристалевского). 

В 1753 г. Софроний (Кристалевский) был рукоположен во епископа 

Иркутского и Нерчинского и 23 апреля 1754 г. поставил Синесия игуменом 

иркутского Вознесенского монастыря, а позже возвёл его в сан архимандрита. 

Был членом консистории. Перед кончиной Синесий принял великую схиму и 

скончался 10 мая 1787 г., погребли святого у алтаря соборного храма 

монастыря.  

Почитание. После смерти был прославлен чудотворениями, на месте 

могилы построили часовню и положили в неё его мощи. После разрушения 

часовни местонахождение мощей неизвестно.  

Изображения. Нет. 

Дополнительный ресурс.  

http://alchevskpravoslavniy.ru/zhitie-svyatyx/prepodobnyj-sinesij-ivanov-

spodvizhnik-svyatitelya-sofroniya-irkutskogo.html - Алчевск православный. 

15.  Святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский (+ 1802). 
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Биография. Родился в 1728 г. в Москве в семье синодального 

московского иподиакона. В Александро-Невской Лавре был пострижен в 

монашество и затем рукоположен во иеромонаха. В 1764 г. стал игуменом 

Спасо-Елеазарова монастыря Псковской епархии. В 1768 г. Варлаама возвели 

в сан архимандрита Новоторжского Борисоглебского монастыря Тверской 

епархии. 5 октября 1768 г. назначен епископом Тобольского и Сибирского. 6 

ноября 1792 г. хиротонисан в сан архиепископа. Умер 27 декабря 1802 г. 

Похоронен в Тобольском кафедральном соборе. 

Почитание. Архиепископ Варлаам имел дар прозорливости. Вёл 

широкую просветительскую деятельность. 

Изображения. 

 

                                    Портрет нач. XIX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://zaimka.ru/sofronov-varlaam/ - Сибирская заимка. 

16.  Преподобный Андрей Рафаиловский, Тобольский, игумен (+ 

1820). 

Биография. Информация о жизни игумена Андрея скудна. Родился в 

1746 г. Андрей много лет являлся настоятелем Рафаилова Троицкого 

монастыря (Тюменской обл.). В 1811 г. уходит в Симонов монастырь. С 1811 

до самой смерти жил там. Преставился в возрасте около 70 лет. 

Почитание. Был глубоко чтим за праведную жизнь.  

Изображения. 
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Дополнительный ресурс. 

https://azbyka.ru/days/sv-and-ej-rafailovskij-tobolskij - православный 

церковный календарь. 

17.  Праведный Петр Томский, отрок (+ нач. XIX в./1820). 

Биография. Пётр Алексеевич родился в районе г. Кузнецк Томской 

губернии в семье дворян Мичуриных. Родители отправили юношу на военную 

службу, но Пётр, отдавая предпочтение аскетизму, оставил её и поступил 

учеником к пустыннику Василиску. Под его началом юноша стал исихастом. 

Пётр старался лишний раз не спать, был строгим постником. 

Во время процесса рубки дров Пётр нанёс травму несовместимую с 

жизнью и умер в возрасте 20 лет.  

Почитание. Вёл праведную, аскетичную жизнь. Сразу после смерти его 

стали почитать. 

Изображения. 

 

                                      Пётр слева. 

Дополнительный ресурс. 

http://pravoslavie.tomsk.ru/saints/18/ - Православие в Томске. 
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18. Преподобный Герман Аляскинский, монах (+ 1837). 

Биография. Происходил из купеческой семьи. В шестнадцать лет он 

был послушником в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. В 21 год 

отправился на Валаам, где стал жить в лесу в полутора верстах от обители. 

После пятнадцати лет проведённых на о. Валаам, в 1793 г. Герман стал 

членом духовной миссии в Кадьяке, учреждённой для обращения в веру 

«диких» народов Аляски и близлежащих островов. В 1807 г. Герман был 

назначен главой миссии. Спустя время Герман Аляскинский переезжает на 

ближайший к миссии Еловый остров, который назвал Новым Валаамом 

(официально переименован в 1831 г.). Здесь он и умер в декабре 1836 г. 

На Аляске крестил несколько десятков тысяч местных жителей. Один из 

первых православных проповедников в Новом Свете. 

Почитание. Вёл масштабную миссионерскую деятельность. Могила 

Германа Аляскинского на Еловом острове стремительно стала местом 

паломничества. На Архиерейском Соборе РПЦ заграницей 1969 г. было 

решено прославить святителя. 

Изображения. 

 

Нач. XX в. 

Дополнительный ресурс. 

https://valaam.ru/heritage/patericon/7495/ - официальный сайт 

Валаамского монастыря. 

19.  Святитель Мелетий (Леонтович), архиепископ Харьковский (+ 

1840). 
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Биография. Михаил Иванович Леонтович (в мире) родился 6 ноября 

1784 г. в с. Старые Санжары Полтавской губернии. Вслед за окончанием 

Екатеринославской Духовной семинарии в 1808 г. поступил в Санкт-

Петербург, в Александро-Невскую Духовную академию, в которой был 

назначен адъюнкт-профессором греческого языка. В 1817 г. Мелетия перевели 

в Киев с должностью преподавателя и инспектора семинарии. 11 февраля 1820 

г. Михаил Леонтович был пострижен в монашество, а чуть позже в 

иеромонаха. Его служение в дальнейшем проходило в духовных школах 

Могилева, Пскова и Киева. В 1826 г. Мелетий был наречён епископом. В 1828 

г. был назначен на Пермскую кафедру, а позже в 1831 г. на Иркутскую с 

возведением в сан архиепископа. В годы его архиепископства были основаны 

церкви в разных точках Восточной Сибири. 

Из-за ухудшения здоровья Мелетия перевели в 1835 г. на Слободско-

Украинскую кафедру (позже Харьковская и Ахтырская). Там он много делал 

для восстановления монастырей, упраздненных при Екатерине II, и боролся с 

расколом. Умер святителя 29 февраля 1840 г. 

Почитание. Вёл благочестивую жизнь. Сразу же после кончины 

православные стали чтить святого, через это получали помощь в своих делах. 

Изображения. 

 

Дополнительный ресурс. 

http://www.tatmitropolia.ru/mesyceslov/days/?id=64028 – Православие в 

Татарстане. 

20.  Праведный Даниил Ачинский (+ 1843). 
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Биография. Родился в 1784 г. в Полтавской губернии, из семьи казаков 

с фамилией Делие. В 1807 г. 23-летнего Данилу Делие призвали в армию из 

Новых Санжар в Полтавской губернии, где он проживал вместе с семьей. 

Даниил был участником Отечественной войны 1812 г., в том числе битвы при 

Бородино. В ходе заграничного похода русской армии, дошёл до Парижа. К 

1820 г. Даниил дослужился до унтер-офицера. В 1824 г. он доложил 

начальству о желании выйти в отставку и уехать в пустынь, но понимания не 

встретил. Состоялся военный суд, лишивший его звания и отправивший в 

ссылку за «намерение удалиться вовсе от службы». 

В ссылку Данила направили в Боготол, на пожизненную работу на 

винокуренном заводе. Здесь один чиновник долго издевался над Даниилом, но 

после выздоровления по молитвам Даниила подал рапорт томскому 

губернатору об освобождении Даниила от каторги. Освободившись, он 

поселился в Ачинске у местного купца. Здесь избрал себе жизнь аскета. Через 

некоторое время Даниил переехал в д. Зерцалы, в семнадцати верстах от 

Ачинска. Бывало, что занимался рукоделием, но денег за работу не брал. По 

ночам в тайне выходил, чтобы поработать у бедных, помогал, чем мог.  

В январе 1843 г. Даниил отправился из Зерцал в Енисейск, где в женском 

Христорождественском монастыре (ныне Иверский) игуменьей была его 

духовная дочь — Евгения (Старикова). 15 апреля он скончался в Енисейске и 

был погребён рядом с Христорождественским храмом. 

Почитание. Вёл жизнь отшельника. Носил берестяной пояс, железные 

вериги и обруч. Безвозмездно помогал бедным. Люди стали почитать его. 

В 1920 г. в связи с приказом властей мощи Даниила были вырыты и 

выставлены на всеобщее обозрение жителей, а часовня над могилой старца 

снесена. С того времени местонахождение мощей святого неизвестно. 

Изображения. 
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Хромлит.1891г.    2006 г.           Даниил слева. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/171286.html - Православная энциклопедия. 

21. Преподобный Варлаам Чикойский, пустынник (+ 1846). 

Биография. Василий родился в с. Марееве Нижегородской губернии в 

семье крестьян. В 1811 г. отправился в паломничество в Киево-Печерскую 

лавру. Его как беспаспортного арестовали за бродяжничество и сослали в 

Сибирь. Начал странствовать, к 1820 г. дошёл до склонов Чикоконского хребта 

(Забайкальский края) и недалеко от Урлука сделал себе келью, став 

отшельником. В скором времени к нему присоединились единомышленники, 

и организовалась братия будущего Чикойского монастыря. 

В 1828 г. Василий принимает монашество с именем Варлаам, а в 1830 г. 

был рукоположён во иеромонаха. В 1839 г. Варлаам был возведён в сан 

игумена, основанного им Иоанно-Предтеченского монастыря. По его 

инициативе были построены монастырские храмы, основана миссионерская 

работа среди местных жителей. Скончался святой в 1846 г. и был похоронен в 

Иоанно-Предтеченском храме основанного им же монастыря.  

Почитание. Сразу после смерти Варлааму стали приписывать 

чудотворения. В 2002 г. среди руин Чикойского монастыря было найдено 

захоронение преподобного Варлаама и 21 августа состоялось обретение его 

мощей, которые поместили в кафедральном соборе Читы. 

Изображения. 



105 
 

 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravoslavie.ru/4081.html - Православие.Ru 

22.  Преподобный Макарий (Глухарев), архимандрит (+ 1847). 

Биография. Родился Глухарев Михаил Яковлевич 8 ноября 1792 г. 

Образование получил в Вяземском духовном училище и Смоленской 

духовной семинарии, после окончания последней был оставлен в ней на 

правах преподавателя латинской грамматики. К 1817 г. окончил 

Петербургскую духовную академию со степенью магистра богословия. 18 

июня 1817 г. стал инспектором Екатеринославской духовной семинарии. 

24 июня 1818 г. принял монашество взяв имя Макарий, затем 

рукоположен во иеромонаха. С 20 февраля 1821 г. стал ректором Костромской 

духовной семинарии. 21 декабря 1821 г. был возведён в сан архимандрита и 

назначен настоятелем Костромского Богоявленского монастыря. В 1825 г. 

ушёл на покой в Глинскую пустынь. 30 сентября 1829 г. прибыл в Тобольск в 

качестве миссионера. 3 августа 1830 г. отправился на Алтай. Предпринял одну 

из первых попыток перевести библию на русский язык. 7 сентября 1830 г., 

когда Макарий крестил первого алтайца, считается днём основания Алтайской 

миссии. За 13 лет служения на Алтае Макарий окрестил около полторы тысячи 

алтайцев. По причине болезни был уволен из Миссии и назначен настоятелем 

Болховского Свято-Троицкого Оптина монастыря Орловской губернии. 4 

июля 1844 г. отправился из Улалинского стана Миссии в Болхов. Умер 18 мая 

1847 г. в Болховском монастыре. 

Почитание. Вёл масштабную миссионерскую и просветительскую 

деятельность. 
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Изображения. 

 

Дополнительный ресурс. 

http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/st-makarii/1.htm - Образование и 

православие. 

23.  Преподобный Мисаил Абалакский, иеромонах (+ 1852). 

Биография. Преподобный Мисаил родился 29 июня 1797 г. в 

Липоярском селе Тобольского уезда. При крещении ему дали имя Павел. Его 

отец - Иван Кузьмич Фокин - был диаконом в том селе.  

В 1817 г. Павел Фокин успешно окончил Тобольскую семинарию. В 

1819 г. Павел был рукоположен в сан иерея на служение в родимом селе. В 

1837 г. быт рукоположен в сан протоиерея. 17 декабря 1839 г. принял 

монашество с именем Мисаил в Абалакском Знаменском монастыре, где он 

был казначеем. В 1843 году он был поставлен иеромонахом Крестовой церкви 

в архиерейском доме. Почил 19 августа 1852 г. 

Почитание. Во время советской власти мощи Мисаила были 

уничтожены. Прославлен за богобоязненное житие. 

Изображения. 

 

Фреска. 
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Дополнительный ресурс. 

http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/pages.php?id=t04_ - официальный сайт 

Тобольской митрополии. 

24.  Святитель Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский (+ 

1857). 

Биография. Родился в с. Высоком, Кромского уезда, Орловской 

губернии 17 апреля 1779 г., отец был священником (Георгий Амфитеатров). 

Обучался в Орловской духовной семинарии. Пострижен в монахи 7 ноября 

1798 г. с именем Филарет. В первые 20 лет XIX в. занимает различные 

должности и саны в духовных семинариях и храмах разных городов России. 

1 июня 1819 г., на 41-м году жизни, архимандрит назначается епископом 

Калужским. С этого времени начинается его епархиальная и общецерковная 

деятельность, продлившаяся 38 лет. В 20-е гг. он переходит на Рязанскую, а 

затем на Казанскую кафедру. С 1827 по 1839 являлся членом комиссии 

духовных училищ. А с 1836 г. и до конца жизни состоял в Священном Синоде. 

В 1836 г. стал архиепископом Ростовско-Ярославским. 

18 апреля 1837 г. получил сан митрополита Киевского и Галицкого, со 

званием священно-архимандрита Киево-Печерской Лавры, в котором был до 

самой смерти, 13 августа 1841 г. быв пострижен в схиму с именем Феодосия. 

Почитание. Сделал большой вклад в развитие православия в России. 

Изображения. 

 

Дополнительный ресурс. 

https://www.mpda.ru/persons/76281/text.html - Московская духовная 

академия. 
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25.  Праведный Феодор Томский (+ 1864). 

Биография. Феодор Кузьмич появился в Сибири осенью 1836 г., не имея 

при себе никаких документов и не желая открывать своё настоящее имя. Он 

был сослан судом «за бродяжничество» в д. Зерцалы Боготольской волости 

Ачинского уезда. В сих местах старец прожил примерно двадцать лет, а на 

старости по просьбе уважавшего его православного купца С.Ф. Хромова 

перебрался в Томск, где и пребывал до смерти. 

     В народе очень рано появилось глубокое убеждение, что праведный 

старец никто иной, как император Александр I. По свидетельству Хромова, 

уступая его настойчивым просьбам, перед смертью наедине старец открыл ему 

тайну, завещав в то же время не воздавать себе царские почести при 

погребении. По этому поводу есть разные точки зрения. 20 января 1864 г. 

старец умер.  

Почитание. Подвиг, который нес праведный старец – странничество. 

Всемерно удаляясь от мира и «того, что в мире», старец Феодор, несмотря на 

преклонные годы, вел жизнь суровую, полную самопроизвольных лишений. 

Вставал старец очень рано и все свободное время посвящал молитве. Только 

после смерти обнаружилось, что колени старца покрыты толстыми мозолями, 

свидетельствующими о частых и продолжительных молитвах. 

Ещё один подвиг Феодора - старчество. Старчество – это способность 

выявить силы и способности человека, чтобы направить его путём 

Божественного о нём промысла. К Феодору Кузьмичу приходили богатые и 

бедные, образованные и неграмотные, власть имущие и простые. Советы он 

давал безвозмездно. Святой Феодор ещё при жизни получил Божий дар 

исцелять физические недуги. В ещё большей мере этот дар проявлялся после 

смерти праведного Феодора. 

Почитание, возникшее ещё при его жизни, не прекращается и после его 

смерти. В начале ХХ столетия над могилой Феодора была возведена часовня. 

Изображения. 
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Дополнительный ресурс. 

http://pravoslavie.tomsk.ru/saints/23/ - Православие в Томске. 

26.  Блаженная Домна Томская, старица (+ 1872). 

Биография. Родилась Домна Карповна в дворянской семье в начале XIX 

в., рано осиротела, воспитывалась в доме тёти. Узнав, что родители хотят 

насильно выдать замуж, сбежала из дома, ходила по монастырям. В Полтаве 

была арестована за бродяжничество как «непомнящая родства». По решению 

суда была сослана в Сибирь, в с. Иткуль Каинского округа Томской губернии. 

В начале 60-х гг. XIX в. Домна переселилась в Томск. 

Похоронена в томском женском монастыре во имя пророка Иоанна. В 

советские годы могила святой была расхищена. В 1995-1996 гг. на месте 

бывшего монастыря была построена часовня во имя Домны Томской, 

освященная 16 мая 1996 г.  

Почитание. Там взяла на себя подвиг юродства. Постоянного жилища 

не имела. Приходя в Томск, подолгу жила в домах странноприимных людей. 

Одежда её была из множества тяжелых узлов, которыми она, как веригами, 

обёртывала себя. Всю подаренную ей одежду немедленно раздавала нищим. 

Изображения. 
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Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/178872.html - Православная энциклопедия. 

27. Праведный Стефан Омский, протоиерей (+ 1876). 

Биография. Знаменский Стефан Яковлевич родился в августе 1806 г. в 

Барнаульском округе Томской губернии. Сын священника. Образование 

получил в Тобольской духовной семинарии. С декабря 1853 г. – в Омске. В 

течение более чем 50 лет Стефан служил в разных церквях городов и сёл, был 

членом духовной консисторий, экономом Тобольской духовной семинарии и 

законоучителем в светских учебных заведениях. За заслуги перед Церковью и 

Отечеством награжден орденами Святой Анны 2-й, 3-й степени, Святого 

Владимира 4-й степени. 

В Ялуторовске и в Омске открыл мужскую и женскую бесплатные 

церковные школы. Лично был знаком с многими известными людьми своего 

времени. С декабристом И.Д. Якушкиным он участвовал в организации 

народных училищ в Сибири. Дружеские отношения поддерживал с 

протоиереем А.И. Сулоцким. Общался с Ф.М. Достоевским. Стефан 

Знаменский оставил после себя огромное рукописное наследие. В 1876 г. 

Стефан сильно заболел и умер на 71-м году жизни.  

Почитание. Сделал огромный вклад в развитие православия в Сибири. 

Изображения. 

 

Фото.                      Фото. 

Дополнительный ресурс. 
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http://alchevskpravoslavniy.ru/zhitie-svyatyx/pravednyj-stefan-omskij.html - 

Алчевск православный. 

28.  Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский 

(+ 1879). 

Биография. Иннокентий (при рождении Иван Евсеевич Попов-

Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. в с. Ангинском Иркутской епархии в 

семье пономаря. В 1806 г. отправлен в Иркутскую семинарию. 13 мая 1817 г. 

он был рукоположен в диакона к Благовещенской церкви Иркутска, а 18 мая 

1821 г. - в священника. 

В 1823 г. началась миссионерская деятельность будущего Апостола 

Америки и Сибири. 45 лет посвятил Иннокентий просвещению народов 

Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского 

края. Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, возводил храмы, 

церковные школы и сам преподавал в них основы христианства.  

29 ноября 1840 г. пострижен в монашество. 15 декабря архимандрит 

Иннокентий был рукоположен во епископа Камчатского, Курильского и 

Алеутского. 21 апреля 1850 г. епископа Иннокентия возвели в сан 

архиепископа. 5 января 1868 г. святитель Иннокентий стал митрополитом 

Московским. По его инициативе создано Миссионерское общество, в 1870 г. 

основана Японская Православная Духовная Миссия. Построил церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии. Умер 

святитель 31 марта 1879 г. и погребён в Троице-Сергиевой Лавре. 

Почитание. Совершал масштабную миссионерскую деятельность в 

Сибири и Америке. Прославлен 6 октября 1977 г.  

Изображения. 
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                    Литогр. 40-е гг. XIX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/389619.html - Православная энциклопедия. 

29. Святитель Герасим (Добросердов), епископ Астраханский (+ 

1880). 

Биография. Родился 26 октября 1809 г. в с. Бельска, Иркутской 

губернии. Образование получил в Иркутской духовной семинарии. В июле 

1831 г., будучи учеником семинарии, отправлен в улусы как миссионер. 25 

июля 1832 г. по окончании семинарии определён учителем Иркутского 

духовного училища. 12 апреля 1836 г. рукоположен священником Иркутской 

Преображенской церкви. В 1841 г., овдовев, поступил в СПб духовную 

академию. В 40-50-е гг. занимает различные должности и саны в духовных 

семинариях и храмах разных городов России. С 1863 по 1866 гг. поочереди 

назначается епископом Старорусским, Ревельским, С.-Петербургским, 

Самарским и Ставропольским. С 1877 г. – епископ Астраханский. Скончался 

24 июня 1880 г. Погребён в Астраханском кафедральном соборе.  

Почитание. Внёс большой вклад в развитие православия в России.  

Изображения. 
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Портрет.                       Фото 60-70-е гг. XIX в. 

Дополнительный ресурс. 

http://www.pravenc.ru/text/164539.html - Православная энциклопедия. 

30. Святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский (+ 1900). 

Биография. Якимов Михаил Кузьмич родился 29 октября 1835 г. в селе 

Нема (Введенское) Вятской губернии. 

Образование получил в Вятской духовной семинарии. По окончании 

обучения в 1857 г. в Вятском Успенско-Трифоновом монастыре принял 

монашеский постриг. 16 августа 1858 г. зачислен в Казанскую духовную 

академию, где 1 февраля 1859 г. был пострижен в монашество с именем 

Мелетий, 16 марта был рукоположен в иеродиакона. В 60-80-е гг. служил 

миссионером в Восточной Сибири. За 16 лет руководства Иркутской (с 1873 

г.) и Забайкальской (с 1878 г.) обратил в христианство около 15 тысяч человек. 

5 июля 1889 г. епископ Мелетий был переведён на Якутскую и Вилюйскую 

кафедру. В Якутске открыл женское епархиальное училище, создавал 

церковно-приходские школы, строил храмы и часовни. 14 октября 1896 г. был 

назначен управляющим Рязанской и Зарайской епархиями. Умер 14 января 

1900 г. Погребён был в Архангельском соборе Рязанского кремля.  

Почитание. Совершал масштабную миссионерскую деятельность в 

Сибири. Мощи святителя обретены 18 июня 1998 г. 

Изображения. 

 

Портрет. 

Дополнительный ресурс. 



114 
 

http://www.ippo.ru/historyippo/article/svyatitel-meletiy-yakimov---

osnovatel-pervogo-otde-200642 - Императорское православное палестинское 

общество. 

31.  Преподобный Арефа (Катаргин), Верхотурский, архимандрит (+ 

1903). 

Биография. Родился Афанасий Тихонович Катаргин в 1865 г. в 

Малоархангельском уезде Орловской губернии в крестьянской семье. В 1889 

г. стал послушником Валаамского монастыря. 12 ноября 1893 г. Афанасий 

принял монашество с именем Арефа. В том же году был направлен на Урал. 

По приезду 26 декабря 1893 г. Арефа был рукоположен во иеродиакона 

Верхотурского Николаевского монастыря, а 15 октября 1895 г. во иеромонаха. 

В июне 1899 г. стал настоятелем монастыря и 6 мая 1900 г. возведён в сан 

архимандрита. Архимандрит Арефа умер 15 мая 1903 г.  

Почитание. Вёл праведную богобоязненную жизнь. В 1994 г. в 

Николаевском монастыре были обретены мощи преподобного Арефы. 

Изображения. 

 

Дополнительный ресурс. 

http://monastyr.org/svyatyni/svyatyni/item/59-svyatoj-prepodobnyj-arefa-

verkhoturskij.html - Свято-Николаевский мужской монастырь. 
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Приложение 2 

Фрагмент иконы «Собор всех святых в земле российской просиявших» 

с изображением четырёх Сибирских святых: Симеоном Верхотурским, 

Иоанном Тобольским, Иннокентием и Софронием Иркутскими. 

 

Икона «Собор Сибирских святых», написанная в 1984 году мастерами 

Московской Патриархии 

 


