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Русская православная церковь, будучи одним из значимых социальных 
институтов Российской империи, всегда занималась вопросами просвеще-
ния, благотворительности и систематизации исторического наследия. Фор-
мы и методы социальной работы варьировались в зависимости от потребно-
стей времени и обстоятельств и распространялись на все категории населе-
ния – обеспеченных и нищих, осужденных и находящихся в тюрьмах, здо-
ровых и больных, многодетных и сирот. В задачи духовенства входило вос-
питание прихожан, оно было ответственно за морально-нравственное состо-
яние паствы. В церковных проповедях разъяснялись не только основные 
заповеди христианской морали, прихожан информировали о событиях, про-
исходящих в епархиях и губерниях, стране и мире. В условиях Якутии с 
церковных амвонов популяризировались сельское хозяйство и оседлость, 
пропагандировались оспопрививание и трезвый образ жизни.  

Представители духовного сословия входили в состав интеллигенции и 
принимали участие в интеллектуальной жизни национальной окраины и, 
выступая трансляторами христианских общемировых и российских право-
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славных ценностей, оказывали значительное влияние на формирование 
идентичности. 

Новизна исследования состоит в обращении к методологии современ-
ного гуманитарного знания для обоснования роли и значения духовного со-
общества в становлении интеллектуального ландшафта якутской окраины 
начала ХХ столетия. 

Деятельность церкви и духовенства всегда привлекала внимание иссле-
дователей, и к началу ХХ в. были подготовлены труды по истории право-
славия, разработан ряд периодизаций истории церкви, рассмотрена ее роль в 
развитии русской государственности (Знаменский, митр. Макарий, Добро-
клонский, Голубинский и др.) [2; 4; 5; 11]. В Восточной Сибири в этот пери-
од были опубликованы брошюры о жизнедеятельности якутских епархиаль-
ных архиереев и сборники статей (арх. Мелетий, Хвостов, Стуков, Попов) 
[12; 17; 24; 27].  

Советский период историографии представлен в том числе обобщаю-
щими работами Никольского и Клибанова, но в целом обращение к истории 
церкви в это время было непопулярно [16; 19]. Тем не менее советские истори-
ки проделали определенную работу по выявлению новых источников, их си-
стематизации и определению приоритетных направлений исследований.  

Изменившиеся приоритеты российского общества в конце XX в. спо-
собствовали повышению исследовательского интереса к истории РПЦ 
(прот. Николин, Миронов, Зубанова и др.) [7; 13; 15]. Современная сибир-
ская историография представлена объективными оценками деятельности 
церкви на восточных окраинах империи (Зольникова, Наумова, Харченко, 
Санников и др.) [6; 14; 21; 26]. Внимание к истории церкви уделено в ком-
плексных трудах по региональной истории, где, в частности, приведены 
сведения по численности и составу духовного сословия [8–10]. Направления 
и специфика деятельности духовного ведомства Якутского края стали объ-
ектом исследования в монографиях и статьях автора [28; 29]. Отметим, что 
представителями отечественной историографии достигнуты успехи в изуче-
нии деятельности РПЦ и в масштабе империи, и на территории Восточной 
Сибири. Большинство ученых признавали вклад православия в развитие 
народов России.  

Вместе с тем исследования по истории церкви в Восточной Сибири не 
предполагали реконструкцию деятельности духовного сообщества как одно-
го из элементов становления интеллектуального ландшафта национальной 
окраины, выявления групповых и индивидуальных характеристик идентич-
ностей представителей духовного сословия, тогда как современная истори-
ческая наука демонстрирует колоссальный потенциал в способах самовыра-
жения, в освоении новых материалов и умении извлекать новую информа-
цию из источников, уже введенных в научный оборот [20]. 

В связи с этим в контексте формирования идентификационных пара-
метров российской государственности в деятельности Русской православ-
ной церкви представляют интерес работы В. В. Трепавлова, связанные с ме-
тодологией изучения процессов присоединения, выявлением закономерно-
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стей и особенностей развития многонационального Российского государ-
ства, а также монография А. Д. Агеева, отметившего восточную экспансию 
универсальных культурных систем (религии, языка, форм сознания и вос-
приятия мира) в аспекте проблематики интеллектуальной истории 
Л. П. Репиной [1; 18; 25].  

К началу ХХ столетия в Якутской области действовала разветвленная 
структура Русской православной церкви: духовная консистория, благочи-
ния, попечительство, ревизионный комитет, комитет миссионерского обще-
ства, церковно-миссионерское Братство Христа, училищный совет, училище 
и семинария, духовные школы, отдел Палестинского общества, духовные 
комиссии, редакция журнала «Якутские епархиальные ведомости», свечной 
и книжные склады и др. Местное духовенство взаимодействовало с област-
ными органами управления, участвовало в работе различных комиссий и 
комитетов, предоставляло светским органам и учреждениям данные о чис-
ленности населения и его состоянии, сотрудничало в проведении медицин-
ских мероприятий.  

Отсутствие православных традиций, наличие ярко выраженной мен-
тальности населения приводили к тому, что церковь в условиях Якутии вы-
полняла функции не только духовного, но и социального института. Интен-
сивная миссионерская политика и просветительская деятельность духовен-
ства направляли вектор развития христианизации иноэтнического населения 
региона, а монастыри и храмы служили способом приобщения к духовным 
ценностям христианства.  

Деятельность приходского духовенства не ограничивалась служением. 
Представители духовного сословия выступали как переводчики с местных 
языков и наречий, знатоки культуры и быта народов, распространители гра-
мотности и европейской культуры. Наряду с членами академических экспе-
диций они были одними из первых исследователей географических, этно-
графических, лингвистических особенностей края, используемых впослед-
ствии светской наукой.  

Духовенство Якутии стало зачинателем книжной культуры и якутской 
письменности. Первая известная в настоящее время книга на якутском языке 
«Молитвы, Символ веры и заповеди Божьи (Начатки вероучения)» была из-
дана миссионерами в Иркутске в 1812 г. Инициировавший деятельность по 
переводу духовной литературы на якутский язык, святитель Иннокентий (Ве-
ниаминов) и его сподвижники обозначили фундаментальную проблему со-
циолингвистики и, поняв языковую ситуацию в регионе, концептуально приня-
ли ее за основу всей миссионерской деятельности. Культурно-просветительская 
деятельность русской церкви стала одним из истоков якутского литератур-
ного языка, в частности языкознания, так как в учебных пособиях и в луч-
ших переводах церковных книг были продемонстрированы образцы зарож-
дающегося литературного языка и художественной литературы [22, c. 37].  

Комплексная работа по переводу духовных и богослужебных книг вы-
звала необходимость создания якутской грамматики, разработчиком кото-
рой стал первый из якутских архиереев епископ Дионисий (Хитров). «Грам-
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матика» Хитрова как первое нормативное пособие имела не только культур-
но-историческое значение для поколения учащихся, но и научное, получив-
шее высокую оценку у специалистов: «…учебные пособия, выпускаемые 
миссионерами… постоянно совершенствовались, и к концу XIX – началу 
ХХ в. в литературно-языковом отношении стали почти образцовыми и по 
литературной обработке и нормативности практически не отличаются от 
современных литературных образцов» [3, с. 167]. 

Православной церкви принадлежала инициатива учреждения школ, по-
явившихся в крае ранее, чем светские учебные заведения. И если в «мини-
стерские» школы якутский язык не допускался, то в церковно-приходские 
школы и школы грамоты он имел широкий и свободный доступ. Церковные 
школы были заметными очагами культуры, не только дававшими азы обра-
зования, но и организующими различные просветительские мероприятия, 
праздники, концерты. Один из основоположников якутской литературы 
А. И. Софронов писал: «Когда мне исполнилось 16 лет, к моему счастью, 
недалеко от нас открылась церковноприходская школа» [23, с. 35].  

После перемещения в Якутск духовной семинарии, ставшей первым 
профессиональным учебным заведением области (1853 г.), появилась воз-
можность получения среднего образования. В семинарии проходили про-
фессиональную подготовку священники-миссионеры, ее выпускники слу-
жили на территории Восточной Сибири до Камчатки, Аляски и Русской 
Америки [22, c. 39]. Главной целью было воспитание всесторонне развитых 
и образованных миссионеров и просветителей, востребованных в различных 
областях суровой северной жизни. Помимо обязательных дисциплин учеб-
ной программы, семинаристы изучали логику и психологию, медицину, 
сельское хозяйство и якутский язык. К 1911 г. численность учащихся до-
стигла 171, и учебное заведение вышло на первое место в Восточной Сибири.  

Выпускники семинарии трудились не только в духовном служении, они 
составляли основной контингент местного чиновничества и педагогического 
сообщества, охотно принимались на государственную службу, особенно в 
области народного образования.  

С учебно-просветительской деятельностью духовенства связано фор-
мирование национальной интеллигенции, так как именно в церковных шко-
лах получали начальные знания представители местной интеллигенции.  
А так как жизненные стремления и запросы мыслящей интеллигенции этого 
периода характеризовались тягой к интеллектуальной деятельности на благо 
общества, то в целом они были солидарны задачам православия.  

Уместно утверждение о привнесении и распространении духовными 
лицами книжной культуры, в том числе и на якутском языке. Первые биб-
лиотеки в Якутии появились при православных храмах, и к началу ХХ в. 
крупнейшими книжными собраниями области были городская публичная 
библиотека-читальня, организатором которой являлся якутский епископ Иа-
ков (Домский), и библиотека духовной семинарии.  

С духовным ведомством связано появление якутской периодики. Епар-
хиальная газета стала первой в Якутии, и, при отсутствии светской печати, 
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на ее страницах публиковались в том числе и распоряжения местной граж-
данской власти. Просветительская деятельность духовенства способствова-
ла формированию хорового и певческого искусства, заложила основы живо-
писи, выявляя талантливых самородков из местного населения, предостав-
ляя им возможности для дальнейшего обучения.  

Музеи также появились во многом благодаря духовенству. Так, кол-
лекция протоиерея Д. Попова стала основой для создания первого в Якутии 
этнографического музея. Священнослужители заложил фундамент краеве-
дения, и некоторые из приходских храмов стали местами концентрации 
предметов старины, а якутский епископ Мелетий (Якимов) выражал жела-
ние создания древнехранилища при Спасском монастыре.  

Духовное сообщество принимало активное участие в работе благотво-
рительных обществ и организаций, и это было традицией, передаваемой от 
отца к сыну. Якутский комитет православного миссионерского общества, 
Якутский отдел православного Палестинского общества, Иннокентьевское 
попечительство о бедных духовного звания, различные комиссии – это да-
леко не полный перечень обществ, учредителями и членами которых были 
якутские священнослужители.  

Наряду с чиновничеством, духовенство составляло образованную часть 
якутского общества, выступая трансляторами цивилизационных ценностей, 
завершая процесс инкорпорации, и, значительно опережая в этом граждан-
скую власть, ассимилировали жителей якутской окраины в российское госу-
дарственное пространство. При относительной слабости «третьего сосло-
вия» и общественной самодеятельности органы и учреждения Русской пра-
вославной церкви в окраинной Якутии традиционно имели сильные пози-
ции, а социальные практики представителей духовного сословия (уровень 
образования, род занятий, вовлеченность в профессию и культурную среду) 
определяли потенциал якутской интеллигенции начала ХХ в. Можно утвер-
ждать, что церковная филантропия как социокультурный феномен пред-
ставляла по своей сути механизм формирования идентичности, а окраин-
ность Якутии обусловила приоритет Православной церкви в социально-
просветительской деятельности.  

Контент изучения интеллектуального ландшафта якутской окраины 
начала ХХ столетия дает возможность выявить степень воздействия куль-
турного трансфера на конструирование национальной идентичности, так как 
именно РПЦ в условиях окраинности Якутии являлась носителем культуро-
образующих маркеров (образования, языка, периодики, искусства и т. д).  
В связи с этим представляют интерес изучение научно-просветительского и 
культурных аспектов деятельности духовенства в условиях локальной (ре-
гиональной) истории в ее социокультурном наполнении, выявление их зна-
чимости в картелировании якутского общества в общероссийскую и далее 
общую цивилизационную парадигму, реконструкция межпоколенческих 
связей священнических династий. 

Таким образом, имеет смысл рассмотрение интеллектуальной истории 
национальной окраины империи на примере деятельности представителей пра-
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вославного духовного сообщества, когда изучение региональных особенностей 
формирования и развития интеллектуальных традиций расширит понятие социо-
культурного процесса взаимодействия культур, народов и цивилизаций.  
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