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Аннотация. Исследован вклад старообрядческого епископа Мефодия в формирование 
духовности русских общин окраинных территорий Российской империи. Основная цель 
публикации – анализ роли епископа Мефодия в поддержании духовности крестьян  
с. Павловск Якутской области на рубеже XIX–XX вв. Достижение поставленной цели 
предполагает широкое использование ранее не опубликованных и не введенных в науч-
ный оборот источников, часть из которых сохранилась в личном архиве автора. В статье 
рассмотрены этапы становления старообрядческой общины русских крестьян-
переселенцев в с. Павловск Якутской области и особенности ее религиозной жизни. От-
мечены отдельные факты биографии епископа Мефодия, в подчинении которому нахо-
дились старообрядческие общины Томской, Иркутской, Енисейской губерний, Амур-
ской, Якутской, Забайкальской областей. Представлены уникальные фотографии из 
личного архива автора. В настоящее время епископ Мефодий канонизирован. Ежегодно 
место его захоронения в Павловске Республики Саха (Якутия) посещают паломники со 
всех регионов современной России. 
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Процесс формирования старообрядческих общин на Алтае и в Забайка-
лье во второй половине XVIII – начале XIX в. после переселения старооб-
рядцев из Польши описали в своих работах Ф. Ф. Болонев, М. М. Шмулевич 
[1; 4]. Известны труды Ф. Г. Сафронова, в которых автор уделяет внимание 
аянскому этапу хозяйственного освоения русскими крестьянами, выходцами 
из Забайкалья, восточных рубежей Якутской области [3]. И. И. Майнов ука-
зал, что после закрытия Российско-американской компании бывшие ямщики 
Аянского тракта переселились в Павловск Якутского округа [2]. Учеными 
были рассмотрены проблемы хозяйственного освоения новых территорий, 
социально-культурного развития старообрядческих общин. Однако вопрос о 
роли выдающихся деятелей старообрядческой церкви в формировании ду-
ховности общин окраинных территорий Российской империи в современной 
историографии еще не нашел достаточного освещения. Исходя из всего вы-
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шеизложенного, основной целью настоящей публикации является анализ 
роли деятельности старообрядческого епископа Мефодия в поддержании 
духовности крестьян с. Павловск Якутской области на рубеже XIX–XX вв.  

Село Павловск Якутского округа Якутской области было основано в 
60-х гг. XIX в. как станция Иркутско-якутского почтового тракта. Именно 
сюда после закрытия Российско-американской компании прибыли семьи 
русских крестьян-переселенцев. По данным старосты крестьян Аянского 
тракта, в 1870–1871 гг. в Павловск из Нелькана и Усть-Маи приехало 
294 человека обоего пола. Из состава крестьян-переселенцев в Павловске 
была образована новая община «крестьян Иркутского тракта»1. В нее вошли 
семьи Бутковских, Спиридоновых, Китаевых, Кушнаревых, Щепуновых, 
Борисовых, Естифеевых и другие2. Старостой общины был назначен Лазарь 
Китаев3. Для большинства переселенцев с Аянского тракта главным заняти-
ем в Павловске было земледелие. «Павловчане занимались хлебопашеством, 
но еще больше огородничеством, в порядочных размерах, снабжая картофе-
лем и овощами население Якутска» [2, с. 17]. Вскоре в Павловске появились 
добротные жилые и хозяйственные постройки, а урожаи овощных культур 
крестьяне начали сбывать не только в Якутск, но и на золотые прииски 
Олекминска. Доходное земледелие было устроено «с российским порядком 
землепользования» [Там же, с. 228].  

Благодаря близости города и более высокой культуре старообрядческо-
го населения Павловск являлся одним из самых зажиточных русских селе-
ний во всех отношениях. По данным Якутского областного статистического 
комитета, в Павловске в 1905 г. на постоянной основе проживало «всего 
мужского пола 101 душ, женского пола 104 душ, ревизских по платежу по-
датей – 27 душ»4. В начале XX в. в Павловске насчитывалось «отдельных 
самостоятельных хозяйств – 28, часть коих отличается величиной и удоб-
ствами. Все коренное население Павловского принадлежит к старообрядче-
скому исповеданию поповского толка»5. Поповцы – это те староверы, кото-
рые принимали белокриницкое (австрийское) священство [1, с. 32]. Для рус-
ских крестьян с. Павловск была характерна строгость религиозной жизни, 
которая проявлялась в быту, семейных отношениях, общественной и хозяй-
ственной жизни. Действовали жесткие запреты в питании, на заключение 
браков с «инаковерующими», употребление вина и табака. Во всех семьях 
существовал патриархальный уклад. Отец в качестве главы семейства яв-
лялся наставником для остальных членов семьи. Важную роль в жизни об-
щественников Павловска играли церковные обряды, службы и таинства, ко-
торые проводились в молитвенном доме. Чаще всего обряды и службы в 
молитвенном доме вел так называемый уставщик. В силу отсутствия в Пав-

                                                            
1 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НАРС(Я)). Ф. 137 (Староста крестьян 
Аянского тракта). Оп. 1. Д. 24. Л. 21.  
2 НАРС (Я). Ф. 137. Оп. 1. Д. 24. Л. 4–7 об. 
3 Там же. Л. 31. 
4 Там же. Ф. 343 (Якутский областной статистический комитет). Оп. 1. Д. 599. Л. 8. 
5 Там жде. Л. 8. 
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ловске постоянного церковнослужителя уставщиком мог стать наиболее 
грамотный член старообрядческой общины. К уставщику предъявлялись 
особые требования точного и полного знания Псалтыря, текстов церковных 
песен на старославянском языке. В отдельных случаях уставщик мог вы-
полнять обряды крещения, но крещенных таких способом называли «по-
груженцами». Это было связано с тем, что ритуал крещения, проведенный 
уставщиком с погружением в воду, считался незаконченным. Для его окон-
чания обязательно требовался священник. Уставщик не мог проводить вен-
чания и отпевания, что для верующих было крайне важно. Население старо-
обрядческой общины Павловска на рубеже XIX–XX вв. остро нуждалось в 
поддержании духовности. Религиозным наставником крестьян-старообрядцев 
Павловска стал епископ Мефодий, жизнь и деятельность которого всецело 
была посвящена служению древлеправославной церкви.  

Епископ Мефодий – в миру Михаил Екимов (1824–1898 гг.) – родился в 
д. Выдриха Бийского округа Томской губернии (рис. 1). Служил в Перми, 
упоминался также как епископ Томский. В его подчинении находились бе-
локриницкие общины Томской, Иркутской, Енисейской губерний, Амур-
ской, Якутской, Забайкальской областей. Резиденция Мефодия располага-
лась в Михайло-Архангельском старообрядческом монастыре недалеко от 
Томска.  

 

 

Рис. 1. Старообрядческий епископ Томский Мефодий.  
Фото из личного архива автора. Томск, 1894 г. 
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В 1894 г. был сослан из Томской губернии в Киренский округ Иркут-
ской губернии, затем бежал в Усолье Иркутского округа, а в конце сентября 
1895 г. – в с. Куйтун Верхнеудинского округа Забайкальской области. Нахо-
дясь в Куйтуне, Мефодий проводил религиозные богослужения, посвящал в 
старообрядческие священники забайкальских крестьян, читал проповеди. 
Мефодий был грамотным и начитанным человеком. Дословно знал тексты 
основной традиционной дониконовской книжности. Мог свободно цитиро-
вать Евангелие, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Здесь 
епископ Мефодий начал переписку с П. И. Кушнаревым, старостой старооб-
рядческой общины с. Павловск Якутской области. В своих письмах 
П. И. Кушнареву епископ Мефодий оказывал духовную поддержку едино-
верцам, разъяснял, как и когда нужно проводить религиозные обряды мест-
ными уставщиками, объяснял особенности понимания текстов религиозных 
писаний и многое другое. Переписка павловских старообрядцев с Мефодием 
послужила духовному подъему общины. Однако в Забайкалье Мефодий 
скрывался не долго. В 1895 г. епископ Иркутский и Верхнеленский Тихон 
обратился в Губернское управление с ходатайством о выдворении Мефодия 
с территории Иркутской губернии, поскольку Мефодий совершал разъезды 
по Иркутской губернии и Забайкальской области, возя с собой походную 
церковь и отправляя богослужения по обрядам «австрийского раскольничь-
его толка»6. 

В декабре 1895 г. епископ Мефодий был арестован в Иркутске, а затем 
заключен в Иркутскую тюрьму по обвинению в распространении «раскола». 
В ходе следствия вина епископа Мефодия не была доказана. Однако в 
1897 г. на основании ст. 443 Устава о ссыльных7 епископ Мефодий вместе с 
партией арестантов был сослан в Якутск для поселения в с. Амга. Мефодий 
следовал к месту ссылки без оков, один, в сопровождении военного караула. 
В Якутск Мефодий прибыл 30 июля 1897 г. Здесь местом его водворения 
было назначено с. Усть-Мая, расположенное в 400 км от Якутска. В это 
время Мефодий подал прошение якутскому губернатору В. Н. Скрипицыну 
с просьбой поселить его в старообрядческом с. Павловск среди его едино-
верцев ввиду преклонного возраста и болезней. Ходатайство с аналогичной 
просьбой отправили якутскому губернатору крестьяне старообрядческой 
общины Павловска. Во время пребывания Мефодия в Якутске тюремный 
врач отметил, что общее состояние здоровья 73-летнего человека было не-
удовлетворительным. Ответ на прошение Мефодия был дан только 30 сен-
тября 1897 г. В переводе его на поселение в Павловск было отказано, а ме-
стом ссылки был назначен Вилюйск8.  

Сохранилась записка П. А. Квасникова, заседателя Вилюйского округа, 
переданная П. И. Кушнареву, в которой описаны последние месяцы жизни 

                                                            
6 Личный архив автора. Канцелярия иркутского генерал-губернатора, 2-е делопроизводство. 
Машинопись.7 июня 1897 г. № 4145. Г. Иркутск.  
7 Устав о ссыльных // Свод законов Российской империи. Т. XIV. Ч. V.СПб., 1857. 
8 Личный архив автора. Канцелярия Иркутского генерал-губернатора, 2-е делопроизводство. 
Машинопись. 7 июня 1897 г. № 4145. г. Иркутск. 
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епископа Мефодия: «Владыко Мефодий из Якутска выехал в середине июля 
1897 г., верхами с казаком. Дорогой он хворал. На Вилюй приехал в первых 
числах августа. На квартире в Вилюйске жил у Якова Харитонова. Мефо-
дию была отведена одна боковая комната в магазине Якова Харитонова. Об-
становка его была самая необходимая. Постель состояла из оленины. Оде-
вался он в подрясник. Вслед за ним из места прежней ссылки переслали ему 
600 руб. денег, которые он получил в октябре месяце. Все время жаловался 
на изнеможение, окончательно слег в постель в начале лета 1898 г. и более 
месяца совершенно не вставал. Ухода за ним не было никакого. Когда он 
умер, имущества никакого не осталось, только в подряснике были найдены 
письма к нему П. И. Кушнарева, 300 руб. денег, просфор пропитанный кро-
вью Христа. Похоронен на кладбище в Вилюйске, над могилой поставлен 
деревянный крест, четырехконечный, очень тоненький. На табличке сделана 
надпись карандашом о дне смерти и кто похоронен. Переписка и вещи были 
отправлены в Областное Правление»9. 29 мая 1908 г. П. И. Кушнарев подал 
якутскому губернатору И. И. Крафту прошение о разрешении перевезти те-
ло почившего старообрядческого епископа Мефодия в Павловск10. 30 мая 
1908 г. П. И. Кушнареву было выдано удостоверение на право перевозки и 
перезахоронения останков епископа Мефодия на кладбище в Павловске. 
Тело Мефодия было вырыто из могилы 29 июня 1908 г. в присутствии ви-
люйского исправника и передано для перевозки П. И. Кушнареву. Из Ви-
люйска останки были отправлены на пароходе «Громов» и прибыли в Пав-
ловск 8 июля 1908 г.11 Тело епископа Мефодия было перезахоронено 
П. И. Кушнаревым на старообрядческом кладбище в Павловске Якутского 
округа Якутской области. Над могилой был установлен восьмиконечный 
медный крест и мраморный камень.  

Члены старообрядческой общины Павловска тяжело пережили смерть 
своего духовного наставника. О несправедливом отношении властей к из-
вестному в Сибири деятелю старообрядческой церкви они написали доклад, 
который был прочитан в 1900 г. в Якутском музее. Приведем небольшую 
цитату из доклада, составленного старостой общины П. И. Кушнаревым: 
«Загляните в многострадальную историю старообрядчества! Почерпните 
материал богатый, хотя бы начиная с разорения Соловецкого монастыря при 
царе Алексее Романове в 1676 г. и кончая ссылкою старообрядческого архиерея 
Мефодия Томского через Якутск на Вилюй, где он и скончался! Поплакали мы, 
да спрятали слезы. Страдали наши предки, и укрепит нас к тому Бог!»12  

Дело епископа Мефодия в русле укрепления духовности старообрядче-
ской общины Павловска было продолжено его последователями.  
                                                            
9 Личный архив автора. Записка вилюйского заседателя П. А. Квасникова о последних годах 
жизни и месте захоронения Мефодия в ссылке в Вилюйске. Рукопись. 1898 г. Вилюйск.  
10 Личный архив автора. Справка. МВД. Архивариус Якутского областного управления. Ма-
шинопись. 5 февраля 1914 г. г. Якутск. 
11 Личный архив автора. Удостоверение, выданное П. И. Кушнареву на перевозку и погребе-
ние праха старообрядческого епископа Мефодия в Павловске Якутского округа. Машино-
пись. 30 мая 1908 г. Якутск.  
12 Личный архив автора. Доклад П. И. Кушнарева. Рукопись. 2 июня 1909 г. Павловск. 
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Рис. 2. Старообрядческий епископ Пермский Антоний.  
Фото из личного архива автора. Екатеринбург, 1905 г. 

Для поддержания духовного настроя единоверцев в 1905 г. в Павловск 
прибыл епископ Пермский Антоний (рис. 2), в 1913 г. – архиерей Восточной 
Сибири владыка Иосиф (рис. 3).  

С приходом советской власти старообрядческая община Павловска 
прекратила свое существование. Потомки семей русских крестьян-
старообрядцев Щепуновых, Борисовых, Китаевых, Кушнаревых, Естифее-
вых, Бутковских продолжили традиции своих предков по сохранению 
наследия старой веры. В Якутске была основана якутская старообрядческая 
община, старостой которой является П. Бутковский. В 1990-е гг. Петром и 
Владимиром Бутковскими в Якутске был построен храм в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла Иркутско-Амурской и всего Дальне-
го Востока епархии Русской православной старообрядческой церкви. Осве-
щен храм 12 июля 1997 г. епископом Новосибирским и всея Сибири Силуя-
ном (Килиным). После пожара деревянное здание храма было перестроено. 
Центральное место в алтаре храма занимает канонический образ епископа 
Мефодия. В храме проводятся службы священномученику Мефодию, теп-
лому и сильному молитвеннику о благосостоянии якутского народа.  
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В 2003 г. владыка Мефодий был канонизирован Русской православной старо-
обрядческой церковью как местночтимый святой в лике исповедников. Еже-
годно место захоронения епископа Мефодия посещают паломники со всех 
регионов России, чтобы укрепиться в вере и получить утешение и помощь. 

 

 

Рис. 3. Старообрядческий архиерей Восточной Сибири 
 владыка Иосиф. Фото из личного архива автора. 1913 г. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the contribution of the Old Believer Bishop 
Methodius to the formation of the spirituality of the communities of the outlying territories of 
the Russian Empire. The main purpose of the publication is to analyze the role of Bishop 
Methodius in maintaining the spirituality of the peasants in the village of Pavlovsk, Yakutsk 
Region at the turn of the 19th-20th centuries. Achievement of this goal presupposes the wide-
spread use of previously unpublished and not introduced into scientific circulation sources, 
some of which have been preserved in the author's personal archive. The article examines the 
stages of formation and features of the religious life of the Old Believer community of Russian 
peasant migrants in Pavlovsk, Yakutsk region. The publication mentions some facts of the 
biography of Bishop Methodius, in whose subordination were the Old Believer communities of 
the Tomsk, Irkutsk, Yenisei provinces, Amur, Yakutsk, Trans-Baikal regions. It is noted that 
Methodius was accused of spreading the “schism” and hiding from the persecution of the au-
thorities in Kuytun of the Trans-Baikal region. Here he conducted religious rituals and corre-
sponded with the headman of the Old Believer community of Pavlovsk – P. I. Kushnarev. In 
his letters, Methodius provided spiritual support to fellow believers, explained the peculiarities 
of understanding religious texts, the essence of church rituals. The article describes the arrest, 
imprisonment and the last months of the life of Bishop Methodius in Vilyuisk. In 1908 
P. I. Kushnarev transported the remains of Methodius to the Old Believers' cemetery in Pav-
lovsk, Yakutsk region. During the period of persecution of the clergy of the Old Believer 
Church, Methodius' activities to strengthen and maintain the spirituality of fellow believers 
became an example for his followers. In 1905-1913 prominent representatives of the Old Be-
liever Church visited Pavlovsk: Bishop Anthony, Bishop Joseph of Eastern Siberia. The article 
presents their unique photographs from the personal archive of the author. Currently, Bishop 
Methodius has been canonized. Every year the place of his burial in Pavlovsk, the Republic of 
Sakha (Yakutia), is visited by pilgrims from all regions of modern Russia. 
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