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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения, сложившиеся между вице-
губернатором А. П. Жолобовым и иркутским духовенством. Они носили явно непри-
язненный характер. Закономерным их итогом стало участие иркутского духовенства 
в событиях февраля 1733 г., направленных против Жолобова и известных как «ир-
кутская ребелия». 
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В феврале-марте 1733 г. в Иркутске произошли события, которые совре-

менники назвали «иркутской ребелией». В них оказались вовлечены все слои 
городского населения: чиновники, воинская команда, купечество, горожане и 
духовенство. Духовенство сыграло в этих событиях особую роль, поскольку 
оно впервые выразило свою позицию по отношению к гражданской власти, 
выйдя за пределы обыденного церковного служения. Дело разворачивалось 
вокруг отставки иркутского вице-губернатора Алексея Петровича Жолобова. 

Сибирский историк М. О. Акишин так характеризует А. П. Жолобова: 
«Он принадлежал к поколению служилых дворян, чью судьбу определили 
реформы Петра Великого. Именно благодаря преобразованиям начала 
XVIII в. этот выходец из рода московских дворян добился высокого положения 
в администрации Российской империи. Будучи сначала строевым, а затем 
штабным офицером Петровской армии, он вошел в тот круг служилых дворян, 
которые в ходе Северной войны внесли решающий вклад в победу. После 
окончания войны Жолобов получил заметное назначение на гражданской 
службе. На основании резолюции Петра от 17 апреля 1722 г. он стал прокуро-
ром Штатс-контор-коллегии. 28 апреля 1730 г. получил чин статского советни-
ка. 31 января 1731 г. был назначен иркутским вице-губернатором» [1, с. 569]. 
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В летописи Иркутска о нем сказано: «…В канцелярских делах был за-
обычен, а в судных разсудителен, и во время правления его колодников име-
лось малое число, в собрании казенных сборов был радетелен и своим стара-
нием соборную церковь застроил. Средняго роду людям никаких обид и на-
логов не чинил, а к богатым прицепки чинил по причинам, с коих и взятки 
брал, также и промышленникам, у коих сроки паспортам минули, за взятки 
новые давал» [3, с. 140]. 

За свое трехлетнее пребывание в должности вице-губернатора Иркут-
ской провинции он сумел правдами и неправдами нажить почти 35 тыс. руб. 
Своих противников, а среди них были чиновники и торговые люди, он «пы-
тал безвинно и при пытках жег огнем» [2, с. 70]. 

Иркутск в это время занимал особое место среди сибирских городов. В 
1724 г. он стал административным центром провинции, в состав которой во-
шла бо́льшая часть Восточной Сибири (за исключением Енисейской провин-
ции) и Дальний Восток. Из Иркутска контролировался поток пушнины, по-
ступавшей в Россию (в основном из Якутска), производство и продвижение 
хлеба и продовольствия (Иркутск, Илимск), дипломатические отношения и 
караванная торговля с Китаем (Нерчинск и Селенгинск), освоение Дальнего 
Востока (Охотск). По оценке самого А. П. Жолобова, «делами так правинцыя 
отегощена, что ни в губернии столька. Вся Сибирь приемом мяхкой рухляди 
и отправлением корована ж и розменою на границе, а паче пограничныя де-
ла» [1, с. 570]. 

Являясь выразителем нового петровского времени, А. П. Жолобов наде-
ялся больше на поддержку своих покровителей в столице (П. И. Ягу-
жинского, А. С. Маслова, А. Ю. Бибикова), чем искал опору в сибирском об-
ществе. Отношения с иркутским духовенством у него сложились откровенно 
неприязненные. Он отказал в помощи иркутскому епископу Иннокентию 
(Кульчицкому) в организации миссионерских поездок по епархии. Задержи-
вал решение вопроса о выплате жалования. Не проявлял сочувствия к цер-
ковному строительству. Не стал выполнять сенатский указ о постройке в Ир-
кутске архиерейского дома.  

В дело был вынужден вмешаться сибирский губернатор А. Л. Плещеев. 
23 декабря 1731 г. он обратился с личной просьбой к Жолобову: «В надежде 
вашей, моего государя, милости прошу, какие случатся нужды преосвящен-
ному архиепископу Иркуцкому отцу Инокентию, пожалуй, государь, покажи 
к нему свое благодеяние. А я у вас, моего государя, о том со усердием прошу 
как о себе. И остаюсь на вашу милость в надежде, понеже преосвященный 
архиепископ Инокентий в бытность свою в Москве был мне отец духовной» 
[1, с. 574]. Но и эта просьба осталась со стороны Жолобова без ответа. 

Еще большее отчуждение в среде духовенства вызвали действия вице-
губернатора по смерти епископа Иннокентия (Кульчицкого). Святитель про-
живал в Вознесенском монастыре, в 6 верстах от города, поскольку в Иркут-
ске архиерейского дома не было. Получив сведения о смерти епископа Инно-
кентия, Жолобов направил в Вознесенский монастырь секретаря провинци-
альной канцелярии Федора Лопакова и канцеляриста Злобина с воинской 
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командой. Все имущество умершего епископа и имевшиеся средства были 
изъяты в иркутскую провинциальную канцелярию. Действия проводились без 
учета монастырского уклада, среди вещей были прихвачены вещи и имуще-
ство, принадлежавшие монастырю. Иркутское духовенство сообщало, что в 
результате действий вице-губернатора «на погребение и повиновение ево ар-
хиерейское ничего не осталось» [6, л. 170].  

Полученным имуществом А. П. Жолобов распоряжался по собственному 
усмотрению. По донесению наместника архиерейского приказа игумена Воз-
несенского монастыря Паисия, «оставшиеся после оного епископа имущество 
и ризницу и деньги и всякой келейной скарб якобы конфискованных не писав 
о том в синод забрал к себе в провинциальную канцелярию ис которых же 
оной Жолобов и в расход употребляет без указу самовольно» [6, л. 171]. 

В ответ Жолобов сообщал, что имущество умершего епископа «в про-
винциальную канцелярию велел взять для охранения и поставить в каменные 
палаты от пожарного случая для того де что монастырь деревянной» [6, 
л. 171 об.]. Он также обвинил игумена Паисия – «он де игумен и наместник 
из крестьянства породою зырян и великой пьяница и многих непотребств че-
ловек» [6, л. 172]. Вице-губернатор обещал вернуть все имущество или ново-
му архиерею, или отправить в Синод, или доставить в Сибирский приказ, как 
будет решено Сенатом. Впоследствии, даже спустя два года – в 1733 г. епи-
скопу Иннокентию (Неруновичу) не удалость ничего вернуть, а Синод и Си-
бирский приказ сообщали, что «помянутых пожитков и протчих вещей в тот 
приказ в привозе не имеетца» [6, л. 172].  

22 февраля 1732 г. на смену Жолобову был назначен Кирилл Карпович 
Сытин. В октябре 1732 г. он добрался до Тобольска, а 5 января 1733 г. при-
был в Иркутск. Жолобов в это время находился в Селенгинске и Нерчинске, 
откуда вернулся 9 января. По приказу Сытина ему запретили входить в кан-
целярию и отдавать распоряжения приказным служителям. Однако еще в до-
роге Сытин тяжело заболел и умер 2 февраля 1733 г., не успев принять дела. 
Горожане отказались подчиняться Жолобову. 

В этой ситуации во главе города фактически оказалась вдова Сытина 
Екатерина. Она сообщила иркутянам, что «муж ее при смерти приказывал 
каманду Бухалцу». И. Д. Бухольц занимал в это время должность коменданта 
Селенгинска. Узнав о событиях в Иркутске, он категорически отказался при-
нимать на себя руководство. Тогда Сытина сумела убедить полковника Ли-
совского с казаками, чтобы они признали вице-губернатором ее пятилетнего 
сына Александра Кирилловича, «а для исправления дел быть у нево в това-
рыщах брегадиру и каменданту Бухалцу». Вслед за казаками власть малолет-
него Сытина признали чиновники. Дворянин Иван Литвинцев, подьячий 
П. Татаринов и приказной Г. Лебратовский от имени дворянства и приказных 
передали управление вдове Сытина, которая в канцелярии «дела… исправля-
ла и ясатчиков определяла». 

Подобная ситуация в Иркутске уже случалась. В 1695 г. из Москвы в Ир-
кутск был послан воевода С. Полтев. Но он не доехал до Иркутска и умер в 
Идинском остроге. В город приехала его вдова с малолетним сыном Николаем. 
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Жители города, желая сменить ненавистного им воеводу А. Савелова, собрались 
на мирской сход и выбрали воеводой Николая Полтева, а «в товарищи» к нему 
главу служилых людей сына боярского Ивана Перфильева. Сибирский приказ 
придал решению иркутян законную силу, и до 1698 г. город управлялся от имени 
малолетнего воеводы, когда на смену ему прибыл И. Николаев. 

Но если в конце XVII в. все жители города выступили за удаление 
А. Савелова, то в 1733 г. мнение иркутян разделилось. А. И. Жолобову оста-
лась верна рота солдат, которая не позволила восставшим расправиться с 
бывшим вице-губернатором, а впоследствии помогла ему восстановить поря-
док в городе. 

В этой напряженной ситуации все ждали слова от духовенства. Ситуа-
цию осложнял тот факт, что в Иркутске отсутствовал епископ. Второй глава 
Иркутской епархии Иннокентий (Нерунович) был назначен на иркутскую ка-
федру 5 июня 1732 г., рукоположен в сан 25 ноября, а в Иркутск прибыл в 
октябре 1733 г. [7, с. 316]. Поэтому иркутскому духовенству пришлось делать 
самостоятельный выбор. 

13 февраля 1733 г. наместник архиерейского приказа игумен Вознесен-
ского монастыря Паисий собрал на совет всех духовных лиц города для при-
нятия решения. На совете присутствовали представители «черного» (мона-
шествующего) духовенства: иеромонах Корнилий, иеромонах Стефан (Коры-
тов), иеромонах Лаврентий, иеромонах Мисаил, иеродьякон Серафим, 
монахи – казначей Авраамий, келарь Иоиль, трое монахов (Иркутский Возне-
сенский монастырь); от Иркутского Знаменского монастыря – священник 
Яков Максимов; и «белого» (приходского) духовенства: протоиерей Иркут-
ской Спасской церкви Петр Григорьев; ключарь-священник Иркутского Бо-
гоявленского собора Василий Федоров, священники собора Семен Иванов, 
Иосиф Петров; священники Прокопьевской церкви Иван Петров и Устин 
Иванов; священник Троицкой Петропавловской церкви Илья Карамзин; свя-
щенник Богородице-Владимирской церкви Иван Андреев; дьяконы иркут-
ских церквей Никифор Петров, Иван Федоров, Логин Миронов, Тит Григорь-
ев; приказной надзиратель архиерейского приказа Алексей Попов, «странник 
Хинского государства поп Иван Филимонов». 

Обсуждение проходило бурно. Игумену Паисию с помощью посоха удава-
лось останавливать разгорячившихся спорщиков и обеспечивать порядок. Вы-
явились три позиции: 1) поддержать вдову Сытина («чтоб сытина сыну быть ви-
це губернатором а бухольцу советником»), 2) не вмешиваться в светские дела («в 
светские де дела вступатца нам не надлежит»), 3) поддержать Жолобова («за ви-
це губернатором никокова подозрения и обид и налогов не видим»). 

Не обошлось и без взаимных упреков. Так, игумен Паисий упрекал клю-
чаря-священника Иркутского Богоявленского собора Василия Федорова: 
«Василь ты де речи переносишь воеводам и мутишь ушами нашими и есть де 
просьба от граждан и от нас увижу как то де ты руки не приложишь будешь 
прочь от братии». В ответ ключарь сказал, «что де я от своей братии не 
прочь» [5, л. 888]. 
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В результате удалось принять согласованное решение, которое было 
оформлено в виде доношения и направлено в иркутскую провинциальную 
канцелярию. Оно предусматривало признание вице-губернатором малолетне-
го Александра Кирилловича Сытина, а его товарищем – И. Д. Бухольца, дей-
ствия А. И. Жолобова рассматривались как самовольство.  

Приведем текст этого доношения: «Доносят города Иркуцка духовного 
чина всякие люди, о чем наше доношение тому следуют пункты. 

1. Сего 1733 года генваря 5 дня по имянному Ея императорского величе-
ства указу прибыл во град Иркуцк вице-губернатором статской советник Ки-
рилло Карпыч господин Сытин на место бывшего вице-губернатора Жолобо-
ва и прислан в Иркуцкую провинциальную канцелярию Ея императорского 
величества о бытии ему в Иркуцку вице-губернатором указы для ведома всем 
иркуцким обывателем которой господин Сытин во оное правление и вступил 
и онаго Жолобова повелено бытности ево вице-губернатором по приходным 
и расходным книгам сочесть и по делам и по поданным на него Жолобова 
прошениям в обидах и разорениях изследовать, а по следствии сочинить вы-
писку со своим мнением для решения выслать в Москву в сибирский приказ. 

2. И сего 1733 года февраля на 2 число в ночи оной вице-губернатор гос-
подин Кирило Карпыч Сытин от немощи и волею божиею преставился а ос-
тался от него сын его Александр Кирилович а ныне слышно что по кончине 
его превосходительства господина Сытина в Иркуцку в вице-губернаторскую 
должность хочет вступить прежде бывшей вице-губернатором господин Жо-
лобов по прежнему без указу Ея императорского величества самовольно. 

3. А мы нижеподписавшиеся желаем во граде Иркуцку судией быть и 
всякие Ея императорского величества дела отправлять вышеписанного пре-
ставившегося вице-губернатора Кирила Карповича Сытина сыну его Алек-
сандру Кириловичу да с ним для вспоможения в товарищи бригадиру и ко-
менданту господину Ивану Дмитриевичу Бухольцу. 

Того ради всепокорно просим Ея императорское величество дабы сие 
наше покорнейшее доношение в иркуцкой провинциальной канцелярии пове-
лено было принять и о вышеписанном писать куда надлежит. 1733 г. февраля 
13 дня». Далее следовали подписи [4, л. 976–976 об, 977–977 об.]. 

Выступление духовенства повлияло на иркутян. Положение Жолобова 
стало серьезным. По его личной оценке, жители Иркутска «хотели живот мой 
отнять, чинили подписку, чтоб ее пятилетнему сыну быть виц-губернатором, 
их канцелярии караул велели меня убить ежели пойду. И полтретя месяца 
сидел в осаде до получения указу ис Табольска. И письменную крышпонден-
цию з губерниею и з Бухальцем пресекли» [1, с. 584]. 

Ситуация, сложившаяся в Иркутске, разрешилась через несколько не-
дель. Сибирский губернатор А. Л. Плещеев 9 марта 1733 г. приказал Жолобо-
ву исполнять обязанности вице-губернатора, а 12 апреля 1733 г. в Иркутск 
поступил указ, подтверждавший полномочия Жолобова, которому было «ве-
лено команду ведать по-прежнему». 

Возвратившись к власти, Жолобов объявил иркутские события «ребе-
лею» (бунтом) и начал следствие. И. С. Литвинцев, С. С. Лисовский и 
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П. Татаринов оказались под розыском. Обвинения были предъявлены и игу-
мену Паисию, которого Жолобов публично назвал «вором». Его обвиняли в 
развратном поведении, что «де вор и пьяница и явной блудник», а также в 
угрозах духовенству: «собрал попов в неволю и напився пьян хотел бить ду-
биною чтоб подписались чтоб сытину сыну быть вице губернатором а бу-
хольцу советником, какова де воровства от веку неслыхано и попы де из за 
дубины руки приложили» [5, л. 892]. Ключарь-священник Василий Федоров 
показал, что игумен Паисий и священник Прокопьевской церкви Иван Пет-
ров его «за бороду держали и такие речи еще тебе такой матере седую ту бо-
роду до волоса выдеру как то ты руки не приложишь» [5, л. 867]. 

Однако иркутское духовенство выступило в защиту Паисия. Разбира-
тельство в отношении духовенства было поручено епископу Иннокентию 
(Неруновичу), прибывшему в епархию. Сенат потребовал от архиерея ответа 
«в том, что они к тому доношению руки прикладывали своею ль волею и не 
было б в том им от кого какого принуждения». 

Были допрошены все лица, подписавшие доношение. Власти пытались 
выяснить все обстоятельства дела: роль жены Сытина, имело ли место давле-
ние или подкуп. В ходе проведенных допросов все подписавшие обращение 
заявили, что «принуждения де в том и пристрастия мы как от наместника 
игумена Паисия так и от других ни от кого не было також и он наместник ду-
биной нам не угрожал» [5, л. 890]. Слова Василия Федорова были объявлены 
оговором. В сложившейся ситуации сибирский губернатор предпочел замять 
дело. Игумен Паисий был удален из архиерейского приказа. Остальные пред-
ставители духовенства ограничились лишь церковным покаянием. 

Однако выступление иркутского духовенства имело огромное значение. 
Являясь одной из опор в колонизации края, православная церковь надеялась 
на поддержку со стороны государства. Не получив такой поддержки от мест-
ных властей (в лице вице-губернатора А. П. Жолобова), духовенство вырази-
ло свое разочарование. Но поскольку отчуждение и неприятие вызывал вице-
губернатор лично (не случайно в доношении его именуют лишь по фамилии, 
тогда как вновь назначенного – по имени и отчеству), у них появилась наив-
ная надежда на лучшего администратора. Выступление духовенства показы-
вает, что в его среде начала формироваться гражданская позиция. В отсутст-
вие епископа, как правило, единолично принимавшего решения по спорным 
вопросам, им впервые представилась возможность открыто высказать свое 
мнение. В дальнейшем они сумели отстоять свою позицию не только перед 
архиереем, но и следственной комиссией. В событиях февраля 1733 г., конеч-
но, возобладал протест, но элементы вольнодумства и свободомыслия начали 
проявляться. Формировалось корпоративное сознание, что было новым явле-
нием в среде сибирского духовенства. 
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Irkutsk Clergy and the Vice-Governor A. P. Zholobov:  
Opposition or Free-Thinking? 

A. P. Sannikov 
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Abstract. The article concerns the relationship between the Vice-Governor A. P. Zholobov 
and Irkutsk clergy. Its hostile nature resulted in that in February, 1733 Irkutsk clergy took 
part in actions against A. P. Zholobov, which became known as “Irkutsk rebellion”. 
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