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Введение 
 

Актуальность. В лике святых Русской Православной Церкви 

прославлен сонм подвижников веры. Господь прославляет своих угодников, 

которые, презирая блага мира сего, исполняют Заповеди Божии. В истории 

Православия в Якутии есть немало имен, которые внесли большой вклад в 

распространении и укрепления веры. Одним из таких подвижников 

благочестия и проповедников веры был святитель Мелетий (Якимов † 

1900), епископ Якутский (1889-1896), епископ Рязанский и Зарайский 

(1896-1900).  

Жизнь святых – это для нас пример того, каким образом человек 

может угодить Богу. Житийная литература, жития святых – одно из 

важнейших средств для духовного воспитания. Таким образом, изучение 

биографических данных и трудов святителя Мелетия в административной и 

миссионерской деятельности может дать пример ревностного служения 

пастыря и христианина. 

Историография. При изучении темы выявлены следующие 

исследовательские работы. 

Одна из первых – статья в «Православной энциклопедии». Ее автор 

мон. Мелетия (Панкова) приводит биографические данные о святителе 

Мелетии: становление его как священника, о местах служения и 

деятельности в них, в частности, проповеди Евангелия местным жителям 

(бурятам, тунгусам)1. За время управления епископом Мелетием Иркутским 

отделом Духовной миссии были обращены в православную веру 11 695 

язычников. Назначение епископа Мелетия на самостоятельную Якутскую и 

Вилюйскую епархию. По приезду в епархию новоназначенный епископ 

незамедлительно предпринял объезд своих новых территорий. Активная 

деятельность началась с освящения 14 новых церквей. Автор обращает 

внимание на тот факт, что Святитель установил обычай служить в местной 

                                                           
1 Мелетия (Панкова), мон. Мелетий (Якимов) // Православная энциклопедия. Т. XXXXIV. М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 536 - 541. 
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семинарии Пасхальные Божественные Литургии на якутском языке. 

Святитель Мелетий проявлял особое попечение о людях, которые болели 

проказой. Благодаря его деятельной инициативе и труду была прекращена 

эпидемия. Автор пишет об удостоенных наградах за время служения в 

Якутии: орден св. кн. Владимира 2 степени, орден св. блгв. кн. Александра 

Невского, а также был избран почетным членом православного князь-

Владимирского братства в Берлине. 

После 7 лет активного и плодотворного служения на якутской земле 

епископ Мелетий был переведен на Рязанскую кафедру. Святитель, имея 

опыт объезда новых территорий, направился знакомиться с храмами и 

монастырями Рязанской области. Особое внимание он уделял 

миссионерскому служению, а именно распространению Слова Божия между 

татарами, исповедовавшими ислам. Активизировал работу братства во имя 

святителя Василия Рязанского. Были изданы труды: «Православие и 

устройство церковных дел в Даурии, Монголии и Китае в XVII-XVIII вв.», 

«Пустынник Варлаам, основатель скита на границах Китайской Монголии, 

в Чикойских горах за Байкалом». 

В последние дни жизни епископ Мелетий совершал богослужения в 

кафедральном Рождественском соборе кремля и в Крестовом храме 

архиерейского дома. Умер святитель 16 января 1900 года. 12 января 1987 

года прославлен в составе Собора Сибирских святых. 

Следующая статья о святителе Мелетие принадлежит специалисту по 

истории Православия в Якутии И. И. Юргановой. В книге «Епископы 

Якутии» даны сведения о жизни и деятельности епископа Мелетия2. Автор 

дает описание биографических данных Святителя, о его начальном 

образовании, выборе жизненного, связанном со служением Богу и людям, в 

монашеском чине. Будущий епископ Мелетий получил хорошее духовное 

образование. После чего постепенно проходит по чинам церковным от 

диакона до епископа. По большей части Святитель занимался 

                                                           
2 Юрганова И. И. Епископы Якутии. Омск, 2010. С. 124.  
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миссионерским служением, где миссия среди бурятских народов проходит 

успешно.  

Юрганова упоминает здесь о том, что святитель Мелетий был заочно 

знаком со святителем Иннокентием Московским, который тоже трудился на 

Якутской земле. По ходатайству святителя Иннокентия был направлен в 

Казань для помощи в переводе книг христианских на язык коренных 

народов. Автор пишет о том, что преосвященный Мелетий являлся 

действительным членом Православного Палестинского общества.  

Святитель в период служения в Якутии создал Церковное Братство во 

имя Христа Спасителя, на свои средства приобретал литературу, уделял 

внимание на лечение людей, больных проказой.  

Епископ Мелетий был участником III Всероссийского 

Миссионерского противораскольничьего съезда в Казани. 

После кончины Преосвященный Мелетий в 1984 году был причислен 

к Собору Рязанских Святых. 

В книге «Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII 

– начала XX века», главным редактором которой является С. В. 

Мельникова, даны биографические данные о святителе Мелетий, а также 

информация о его трудах научного и миссионерского характера3. 

Биографические данные и особенности служения Якутских архиереев 

приведены в книге «Божьи люди», авторы И. А. Дмитриева и И. И. 

Юрганова4. 

Важные сведения приведены в статье преподавателя Якутской 

духовной семинарии М. Гербановского, который писал о первом прибытии 

новоназначенного епископа Мелетия на Якутскую кафедру. Статья была 

опубликована в местной газете «Якутские епархиальные ведомости». 

                                                           
3 Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – Начала XX века: 

биобиблиографический словарь / гл. ред. С. В. Мельникова. Науч. Ред. Д. Н. Шилов; сост.: С. В. Мельникова 

[и др]; Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского. – Иркутск: ИОГУНБ, 2022. – 438 с.  
4 Дмитриева И. А., Юрганова И. И. Божьи люди. История Православия в Якутии. Часть II. 1852 – 1917 

годы. Якутск: Издательский отдел Якутской епархии Русской Православной Церкви, 2015. – 208 с. 
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В кратком историческом очерке «Якутская епархия» под авторством 

Е. С. Шишигина дано краткое описание состояние Якутской епархии, а 

также приведены характеристики Якутских архиереев5. 

В книге протоиерея Владислава Цыпина «История Русской 

Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды» рассмотрены 

темы органы административного управления, обязанности епархиальных 

архиереев6. 

В книге И. И. Юргановой «Церкви Якутии» описывается история 

постройки и освящения храмов Якутской епархии. Кроме этого приведены 

сведения о деятельности Якутских епископов в деле храмостроительства7. 

В журнале «Якутские епархиальные ведомости» в период пребывания 

на Якутской кафедре преосвященного Мелетия публиковались 

произнесенные им слова и речи  

Целью данной работы является исследование деятельности епископа 

Мелетия на Якутской кафедре. 

В соответствии с целью были определены задачи исследования:  

- выявить биографические сведения о личности святителя Мелетия в 

различные годы жизни; 

- рассмотреть административную деятельность святителя Мелетия; 

- дать характеристику его миссионерской деятельности; 

- показать письменное наследие святителя Мелетия. 

Объектом исследования является личность святителя Мелетия. 

Предметом исследования – деятельность святителя Мелетия как 

архиерея на Якутской кафедре. 

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

обусловлены временем пребывания Святителя на кафедре, начиная с 

                                                           
5 Шишигин Е. С. Якутская епархия (краткий исторический очерк). Якутский Государственный 

университет имени Амоссова, Мирининский филиал, Мирный 1997, С. 68. 
6 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейшие периоды / 2-е 

изд., перераб. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – 816 с. 
7 Юрганова И. И. Церкви Якутии: Краткая история. 2 – е изд., перераб. и доп. – Якутск, 2010. – 400 с. 
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момента назначения на Якутскую кафедру, и до назначения на Рязанскую 

кафедру и отъезда из Якутска (1889-1896 гг.). 

Структура работы обусловлена целями и задачами, состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 



8 
 

ГЛАВА I.  

Жизненный путь и становление личности 
 

1.1. Период жизни до прибытия на Якутскую кафедру 

 

Святитель Мелетий, епископ Рязанский и Зарайский, в миру Якимов 

Михаил Кузьмич, родился 29 октября 1835 года в с. Нема Нолинского уезда 

Вятской губернии в семье священнослужителя Космы Павловича Якимова и 

дочери чиновника Александры Капитоновны. 

Отец Косма получил богословско-миссионерское образование в 

Вятской духовной семинарии. За свою недолгую жизнь он много 

проповедовал, особое значение уделял своей пастве, ограждая ее от влияния 

раскольнической ереси. Кончина Космы Павловича приходилась на второй 

год после рождения сына.  

Мать – Александра Капитоновна, урожденная Рязанова, отец которой 

был чиновником, тоже из семьи духовного происхождения. Она являлась 

основательницей Читинской Богородицкой Общины, которая в данное время 

преобразована в общежительный монастырь8. К концу жизни по 

благочестивой традиции она приняла монашеский постриг с именем Павла. 

Похоронена в своей обители. 

Детские годы Михаила прошли в суровых условиях, поскольку после 

смерти отца на попечении матери они с братом Павлом остались одни. 

Несмотря на тяжести жизни, бедность и слабое здоровье, он успешно прошел 

курсы в Елабужском духовном училище и поступил в Вятскую духовную 

семинарию. Для создания хороших условий обучения семья Якимовых 

вынуждена совершить переезд в Вятку9. 

                                                           
8
 Мелетия (Панкова), мон. Мелетий (Якимов). Свт. // Православная энциклопедия. Т. XLIV. 

МАРКЕЛЛ II – МЕРКУРИЙ И ПАИССИЙ. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», М. 

2016. С. 536 
9 Древо: открытая православная энциклопедия [Электронный ресурс] // сайт. URL:https://drevo-

info.ru/articles/12141.html. 

https://drevo-info.ru/articles/12141.html
https://drevo-info.ru/articles/12141.html
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После окончания Вятской духовной семинарии Михаил задумался о 

дальнейшем выборе жизненного пути, больше склоняясь к монашеству. 

Заранее испросив благословения и совета у ректора родной для Михаила 

духовной семинарии, он решил принять монашеский постриг. В 1856 году 

поступил в число братии Вятского Успенского монастыря10. 26 марта 1857 

года ректор Вятской духовной семинарии архимандрит Амвросий 

(Красовский) совершил постриг выпускника Михаила в малую схиму. Имя 

уже новопостриженного инока осталось без изменения. Инок Михаил 

занимал должность библиотекаря и через некоторое время стал исполнять 

обязанности проповедника в духовной семинарии. Заметив прилежание в 

исполнении обязанностей, возложенных на инока Михаила ранее, ректор 

семинарии принял решение поставить Михаил на должность учителя 

истории и учителя пения. В дневное время инок Михаил также следил за 

соблюдением семинаристами распорядка дня.  

В период каникул Михаил встретил своего одноклассника по 

семинарии Федора Георгиевича Кибардинова. После беседы о перспектитвах 

духовного образования у Михаила появляется желание продолжить свое 

обучение. Испросив благословения у местного правящего архиерея епископа 

Епилфидора (Бенедиктова), инок Михаил поступил в Казанскую духовную 

академию на миссионерское отделение.  

В Казанской духовной академии инок Михаил по ходатайству ректора 

академии архимадрита Иоанна (Соколова) принял монашеский постриг с 

наречением имени Мелетий в честь святителя Мелетия Антиохийского. 

Через месяц после пострижения монаха Мелетия рукоположили в сан 

иеродиакона. Рукоположение совершил Никодим (Казанцев) епископ 

Чебоксарский.  

В 1861 году иеродиакона Мелетия перевели в Посольский 

Преображенский монастырь, находившийся в Иркутской епархии, в 

наказание за то, что Мелетий участвовал в панихиде-манифестации по 

                                                           
10 Юрганова И. И. Епископы Якутии. Омск, 2010. С. 38 
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убиенным крестьянам села Бездна, целью которой была политическая 

выгода.  

В новом и малоизвестном месте иеродиакон Мелетий под надзором 

правящего архиерея помогал в миссионерских делах. Уже находясь в 

Сибири, Мелетий сделал запрос о разрешении защитить кандидатскую 

работу. После получения положительного ответа, состоялась защита 

кандидатской работы, Мелетий получил звание кандидата богословия.  

В 1862 году Мелетия рукоположили во священнический сан. Первый 

самостоятельный опыт служения у иеромонаха Мелетия начался с 

назначения его в Селенгинское бурятское ведомство и 3-ю конную бригаду. 

Затем имеромонах Мелетий был направлен в Кударинскую степную думу, 

где молодой священнослужитель столкнулся с рядом сложностей: в виде 

распространения бурятских шаманов, буддистских лам, политических 

ссыльных, которые имели свои противоположные взгляды. Но постепенно 

состояние миссии стало улучшаться с появлением Православного 

миссионерского общества. Важным изменением было увеличение 

материальной поддержки миссии, благодаря этому миссия могла позволить 

себе более дальние и длительные поездки.  

Много положил трудов иеромонах Мелетий для проповеди среди 

бурятских народов. Новокрещенные постепенно начинали входить в 

православную общину. Отец Мелетий особенно отмечал, что недавно 

вошедшие в общину люди с большим желанием приходили в храмы 

почитали православные иконы, ставили свечи, следили за убранством 

храмов, участвовали в крестных ходах, нося хоругви. Высоко почитаемым 

святым среди прихожан был святитель Николай архиепископ Мир 

Ликийский Чудотворец, иконы которого находились во многих 

национальных жилищах бурят. Новые христиане из бурятов постепенно 

начинали вести сельскохозяйственную деятельность, а именно земледелие. 

Помимо обращения многих бурятских народов в православие, Мелетий 

построил несколько церквей, основным из которых был храм в честь 
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первоверховных апостолов Петра и Павла. За это иеромонах был награжден 

церковными наградами, правом ношения набедренника и золотым 

наперсным крестом.  

В 1872 году Мелетий был направлен на проповедь бурятам в один из 

станов, находящегося на границе с Монголией. По благословению 

архиепископа Иркутского и Нерчинского Парфения, через год проповеди 

отец Мелетий построил и совершил освящение храма в честь святителя 

Николая Чудотворца. В августе 1873 года на Иркутскую кафедру приехал 

новоназначенный архиерей преосвященный Вениамин (Благонравов), 

который был для Мелетия наставников и другом. Владыка Вениамин особо 

отметил труды Мелетия в деле проповеди Евангелия между язычниками и 

порекомендовал его на должность руководителя Иркутского отдела 

Духовной миссии.  

В 1873 году Мелетий был возведен в сан архимадрита и возглавил 

Иркутский отдел Духовной миссии. Но одна проблема оставалась 

неразрешенной, а именно проповедь богослужебная велась на непонятном 

для народов Сибири языке. Некогда бывший наставник Мелетия, русский 

востоковед, педагог-миссионер, библеист Н. И. Ильмиский имел связи в 

Московском Миссионерском обществе, где был знаком со святителем 

Иннокентием Московским, по ходатайству которого в 1873 году Синод 

направил Мелетия в Москву для помощи в переводе богослужебных книг на 

языки коренных народов Сибири.  

Гостя из Сибири в Миссионерском обществе радушно встретили. 

Мелетий снова начал служить на благо Матери Церкви.  

Уже через год, в 1874 году, была издана книга на разговорном 

бурятском языке и называлась: «Поучение к новокрещеным о святой 

христианской вере». Книга содержала проповеди епископа Вениамина, 

сказанные после совершения Таинства Крещения.  

В 1875 году Мелетий, после поездки в Казань, отправил для 

публикации статьи, которые вошли в книгу «Учение о святой православной 
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христианской вере в беседах с бурятами», с историческим дополнением из 

книг Ветхого и Нового Завета, с прибавлением жития святителя Николая 

Чудотворца11. 

В 1878 году Мелетий был хиротонисан во епископский сан с титулом 

Селенгинский, с назначением на должность начальника Забайкальской 

духовной миссии12. 

Первый визит преосвященного Мелетия был в Посольский монастырь, 

но позже он перебрался в центр Забайкальского края – город Читу. Владыка 

Мелетий, имеющий большой опыт общения с людьми и миролюбивый от 

Бога характер, сразу понравился местным жителям своим добрым 

намерением и простотой. Проживал он недалеко от города. При помощи 

местного начальства, для Преосвященного была выделена загородная дача. 

Епископ Мелетии начал строительство епархиальной резиденции и по всем 

возникающим вопросам обращался к Преосвященному епископу Вениамину, 

последний же в свою очередь помогал и поддерживал Мелетия.  

В 1880 году за добросовестный работу и труды во славу Божию 

святитель Мелетий был награжден правом ношения ордена святого князя 

Владимира третьей степени.  

Следующий 1881 год был юбилейным для Забайкальской миссии, со 

дня основания которая прошло уже 200 лет, обратив в православие большое 

количество язычников. В эти торжественные дни владыка Мелетий совершил 

визиты во все храмы епархии, где были отслужены архиерейские 

богослужения.  

В период управления Забайкальской миссией преосвященным 

Мелетием было обращено в христианство более трёх тысяч человек из 

местных жителей.  

В 1881 году Святитель вошел в состав почетных членов 

Императорского Православного Палестинского общества. В 1882 году 

                                                           
11 Православный благовестник. М., 1893. № 12. С. 24-25 
12 Юрганова И. И. Епископы Якутии. Омск, 2010. С. 39. 
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учредил в Чите церковное Братство во имя святых братьев Мефодия и 

Кирилла и святителя Иннокентия. За большой вклад в Духовную миссию был 

награжден знаком братства 2–й степени. В 1887 году состоялось открытие 

Читинской женской Богородицкой общины, по инициативе матери 

Преосвященного Мелетия Александры Капитоновны. Силами 

жертвователей: священника Петра Царевского и купца Короткова и 

Завалишина, – была приобретен земельный участок и два деревянных дома13. 

В 1886 году по благословению епископа Мелетия был заложен фундамент 

под расположение корпуса. Святитель помогал в устроении общины, которая 

частично исполняла миссионерские задачи. В 1893 году по Указу Синода 

совершилось преобразование женской общины в Общежительный женский 

монастырь14. 

 

1.2. Пребывание на Якутской кафедре 

 

В 1889 году преосвященный Мелетий был назначен на Якутскую и 

Вилюйскую кафедру.  

О том, что преемником епископа Иакова (Домского) будет епископ 

Мелетий, стало известно уже в июле 1889 года. О деятельности Мелетия 

стали доходить сведения местному городскому духовенству, и поэтому 

приезда ожидали с чувством очень приятным и желательным. Владыка 

Мелетий, по неимении телеграфа в Якутской епархии, не мог сообщить о 

точной дате его приезда.  

Особенное участие в достойной встрече нового Владыки принял 

начальник области Владимир Захарьевич Коленко, который исполнял 

обязанности Якутского губернатора15. Губернатор распорядился, чтобы из 

                                                           
13 Мон. Мелетия (Панкова). Мелетий (Якимов). Свт. // Православная энциклопедия. Т. XLIV. 

МАРКЕЛЛ II – МЕРКУРИЙ И ПАИССИЙ. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», М. 

2016. С. 538 
14 Там же, с. 538. 
15 Гербановский М. Прибытие на паству Преосвященного Мелетия, Епископа Якутского и 

Вилюйского. Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 20. – С. 308 
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села Покровского предупредили о приезде Владыки на Якутскую землю. В 

ночь на 16 сентября из Покровского пришло уведомление о том, что в село 

прибыл Преосвященный и в субботу примерно к полудню прибудет в город. 

Утром навстречу архиерею выехал благочинный, а прихожане и горожане 

были предупреждены о том, что встреча Владыки состоится в церкви 

Пресвятой Богородицы, первой при въезде в Якутск. С благочинным 

отправились глава города с депутатами, военные и гражданские чины, а 

также воспитанники и воспитанницы Мариинского приюта, женской 

прогимназии и приюта арестанских детей. Губернатор города отправился для 

встречи на ближайшую станцию, но встретили Владыку на полпути от 

станции к городу. При встрече они поприветствовали друг друга, после чего 

вместе отправились к церкви Пресвятой Богородицы и были уже на месте 

около 12 часов дня.  

По благочестивой традиции, Владыку встретил глава города и 

преподнёс ему хлеб и соль, сказав несколько приветственных слов. 

Преосвященный Мелетий поблагодарил главу города Астраханцева, после 

чего вошел в церковь, совершил краткий молебен и благословил всех 

находившихся там. Далее Владыка в сопровождении губернатора направился 

в собор, где его ожидало все городское духовенство16. Облачившись в малое 

архиерейское облачение, Владыка вступил на кафедру для совершения 

благодарственного молебна. Перед молебном ректор духовной семинарии 

сказал речь: «Преосвященнейший Владыко, Милостивый Архипастырь и 

Отец!», – с таких слов начал ректор, напомнил нелегком архиерейском 

служении на окраине нашего отечества. Сказал о том, что паства раскинута 

на больших территориях, указал на особенности местного служения, что у 

«инородцев» понятия о христианской истине пермешаны. Закончил свою 

речь ректор сказал: «Но если Пастыреначальник призвал тебя на это дело, то 

веруем, что Он поможет тебе совершить его при содействии преданных 

                                                           
16 Гербановский М. Прибытие на паству Преосвященного Мелетия, Епископа Якутского и 

Вилюйского. Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 20. – С. 308 
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своему делу подведомых тебе пастырей церкви. И так смиренным 

дерзновением вступи, преосвященнейший Владыко, в управление вверенною 

тебе от Бога паствою и веди ее к нравственному совершенству и вечному 

спасению. Мы же преклоняем наши выи под иго послушания тебе и просим 

архипастырского благословения на исполнение твоих благих начинаний»17. 

После того как был совершен молебен, Владыка обратился к своей 

новой пастве с вступительным словом: «…Благословен Триипостастный Бог 

наш, указующий путь человеку и исправляющий стопы его…»18. Мелетий 

сказал о том, что Господь призвал его к миссионерскому служению сначала 

среди монголо-бурятского населения, а теперь направил ноги его на крайний 

север страны – Якутскую. Рассказал немного о своей миссионерской 

деятельности до прибытия в Якутию. Сказал о важной деятельности его 

предшественников, которые возглавляли Якутскую кафедру. Владыка 

призвал по примеру Господа Иисуса Христа светить и просвещать 

окружающих светом Истины. Закончил Святитель словами молитвы: «Молю 

Господа, да благословит Он всяким благословением благостынным 

вверенную мне паству, и да совершит ее во всяком деле благом. Благодать 

Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца и причастие Святаго 

Духа буди со всеми вами, Аминь»19. 

После Мелетий благословил всех присутствовавших и удалился в 

Якутский Спасский мужской монастырь в сопровождении губернатора. 

Помолился с братией монастыря, после чего в деревянной церкви была 

совершена панихида, где был погребен епископ Иаков (Домский). По 

окончании заупокойного богослужения Преосвященный переместился в 

домовую церковь в свою келию. Множество людей, которые были там, 

сопроводили его до церкви. Святитель шел не спеша и благословлял 

каждого, кто подходил к нему.  

                                                           
17 Гербановский М. Прибытие на паству Преосвященного Мелетия, Епископа Якутского и 

Вилюйского. Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 20. – С. 312.  
18 Там же. 
19 Там же, с. 319. 
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На следующий день епископ Мелетий отслужил Божественную 

Литургию в Кафедральном Свято-Троицком соборе. Посвятил в сан 

протоиерея священника Преображенской церкви Василия Охлопкова. После 

Литургии посетил губернатора города Якутска Владимира Захарьиевича 

Коленко и некоторых представителей города.20 

Епископ Мелетий прибыл в Якутск 16 сентября и, как только зимники 

начали работать, в штатном режиме начал знакомство с территориями своей 

епархии21. Владыка Мелетий, имеющий большой опыт в миссионерских 

трудах, первым дело предпринял объезд новых территории епархии. 

Основным видом передвижения были собаки в упряжке и также 

запряженные олени. Святитель старался часто объезжать отдаленные места 

епархии. За короткие сроки Владыка подготовил к освящению 16 церквей. 

Мелетий, зная, что Христос заповедовал учить прежде приходящих к вере, 

создавал множество школ на приходах. Продолжая дело святителя 

Иннокентия Московского, владыка Мелетий совершал богослужения на 

якутском языке. Силами Мелетия был открыт областной музей.  

Предшественники владыки Мелетия, преосвященные епископы 

Дионисий (Хитров) и Иаков (Домский), в управлении Якутской епархией 

проявляли мудрость и со вниманием несли возложенное на них послушание. 

Заботились о попечительстве духовных учебных заведений, создавали новые 

приходы, занимались постройками храмов. Стараниями преосвященного 

Иакова (Домского) в Якутске были открыты Духовная семинария и 

Епархиальное женское училище, создан журнал «Якутские епархиальные 

ведомости», открыта публичная городская библиотека.  

Владыка Мелетий, следуя примеру своих предшественников, совершал 

путешествия, обращая в православную веру многих язычников, с усердием 

трудился во всех направлениях деятельности Церкви и благоустраивал 

епархию. 
                                                           

20 Гербановский М. Прибытие на паству Преосвященного Мелетия, Епископа Якутского и 

Вилюйского. Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 20. – С 320. 
21 Дмитриева И. А., Юрганова И. И. Божьи люди. История Православия в Якутии. Часть II. 1852 – 

1917 годы. Якутск: Издательский отдел Якутской епархии Русской Православной Церкви, 2015. –  С. 101.  
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В 1892 году было основано церковное Братство во имя Христа 

Спасителя. Целью создания Братства являлось миссионерская и 

просветительская деятельность как на территории Якутской и Вилюйской 

епархии, так и в северо-восточной части Российской Империи.  

В то время в Якутии стояла проблема борьбы с эпидемией проказы. 

Людей с малейшими признаками болезни изолировали от других, увозили в 

лес, где строили подобие шалашей или юрт, где им самим приходилось 

выживать. По инициативе Преосвященного Мелетия, предварительно 

подробно изучившего быт прокаженных, была опубликована статья врача 

Якутской гражданской больницы Несмелова К. В. «Проказа в Вилюйском 

округе» в «Якутских епархиальных ведомостях»22.  

Несмелов К. В. описывал болезнь как крайне заразную, указывал, что 

заболевшие изгоняются из тех мест, где живет большое количество людей. 

Первым признаком заболевания проказой является румянец на щеках, глаза 

делаются мутного оттенка, человек становится более задумчивым, после 

понемногу выпадают ресницы, брови и, в конце концов, происходит 

разложение всего тела. Человек болеющий может прожить до 20-ти лет и 

более. Некоторые из зараженных женаты и имеют детей. Также занимаются 

скотоводством и охотничьим промыслом.  

Зараженных проказой по официальным данным насчитывалось около 

50 человек, а по факту в два раза больше. Болезнь начинает переходить на 

соседние улусы. Согласно новейшим исследованиям, проказа признаётся за 

4-ю степень сифилиса, в соединении с маразмом, иными словами, приводит к 

истощению организма.  

Было выработано средство для лечения проказы. Варили отвар из 

сассапарели (дорогие коренья). Отвар принимали внутрь по капле, 

увеличивая дозу. Также использовали для лечения масло в соединении с 

топленным воском, прикладывая к телу. В профилактических целях 

                                                           
22 Несмелов К. В. Проказа в Вилюйском округе // Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 17. С. 265-286. 
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практиковали бани для соблюдения чистоты, следовательно, уменьшения 

разного рода бактерии.  

В результате наблюдении доктор Корженевский выделил основные 

причины, которые способствуют появлению и быстрому распространению 

болезни: несоблюдение гигиены, употребление в пищу испорченной рыбы, 

несоблюдении дистанции между здоровыми и зараженными23. 

После публикации, в российском и зарубежном обществе данная 

проблема вызвала ажиотаж, в результате которого стала поступать 

добровольная помощь, в том числе и большие пожертвования. Одним из 

значимых событий для якутского народа было прибытие уже известной и 

опытной в уходе за прокаженными сестры милосердия Кэт Марсден из 

Англии. Сама Кэт описала встречу со Святителем так: «… Наконец 

добрались до Якутска; тут я имела счастье увидеть преосвященного Мелетия; 

его ласковую встречу я никогда не забуду. Он принял меня с такими 

словами: «Вы иностранка и чужая, но вы чадо общего нашего Господа и 

Спасителя, я Его слуга – и во имя Его принимаю вас и благословляю, и 

благодарю, что вы прибыли с целью помочь моим бедным прокаженным». 

Преосвященный – истинно верный служитель Христов, и деятельность его 

простирается не только на город Якутск и близкие его окрестности, но он 

посылает своих миссионеров за тысячи верст с Благою вестью любви 

Христовой и чужестранцам, как я, он простирает руки, как отец. В Якутске с 

помощью преосвященного мы основали комитет для помощи 

прокаженным…»24. 

Известно, что свою деятельность Кэт Марсден начала с устройства 

специальной колонии для больных проказой вблизи Вилюйска. К ней 

присоединились три сестры милосердия из Москвы и врач Гимер Д.С., с 

большим опытом работы. В декабре 1892 года данную колонию Владыка 
                                                           

23 Несмелов К. В. Проказа в Вилюйском округе // Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 17.С. 

261. 
24 Мелетия (Панкова), мон. Мелетий (Якимов). Свт. // Православная энциклопедия. Т. XLIV. 

МАРКЕЛЛ II – МЕРКУРИЙ И ПАИССИЙ. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», М. 

2016. С. 539. 
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освятил сам; в колонии располагалась церковь в честь св. вмч. Пантелеимона 

и зимний лазарет. Их совместным трудом в скором времени в этих местах 

проказа прекратилась, за что Святитель получил благодарность от Эдварда 

Бенсона, архиепископа Кентерберийского, примаса всей Англии и 

митрополита. 

27 декабря 1896 года преосвященнейший Мелетий, после 

напутственного молебна в крестовой церкви, выбыл из Якутска к месту 

своего нового служения. О его перемещении в Рязанскую епархиальную 

кафедру Владыка узнал из телеграммы, полученной 26 октября от Его 

Превосходительства, Товарища Обер-Прокурора Св. Синода, Владимира 

Карловича Саблера. На Якутскую кафедру был назначен преосвященнейший 

Никодим, викарий Иркутский, Епископ Киренский. Епископ Мелетий начал 

подготовку к своему отъезду, делая связанные с этим последние 

распоряжения по епархиальному управлению, чтобы после получения указа 

от Св. Синода незамедлительно отправиться в далекий путь.  

6 декабря 1896 года Владыка совершил в Кафедральном соборе 

божественную Литургию и молебен о здравии Императорских Величеств. И 

после этого начались прощальные дни-встречи с Якутскою паствою:  

- в здании общественного собрания: с представителями администрации 

области, городских учреждений, городского общества и знатными якутами, 

присутствовали губернатор Скрипицын В.Н., вице-губернатор Алеев А. Р., 

городской глава и другие. Были произнесены благодарственные речи и 

благопожелания Владыке25; 

- в здании Консистории: с корпорацие духовно-учебных заведений и 

Конисистории, духовенством епархии и церковными старостами. На 

прощальный обед собралось около ста человек, многие из которых приехали 

издалека. Признательные речи были произнесены кафедральным 

протоиереем Бердениковым И., ректором семинарии протоиереем Стуковым 

                                                           
25 Прощание еп. Мелетия с Якутской паствою. Якутские епархиальные ведомости, 1897, №4, с.54-60. 
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Ф., старостой Предтеченской церкви Эверстовым В. от лица всех церковных 

старост26; 

- в Епархиальном женском училище: с начальницей, с членами Совета, 

с преподавателями и воспитанницами. Последние на молитвенную память 

Владыке преподнесли Иверскую икону Божией Матери, перед которой 

послужил молебен священник училищной церкви о. Александр Слепцов. К 

отъезжающему со словами благодарности и провозглашением многолетия 

обратилась воспитанница третьего класса Попкова. После чего святитель 

Мелетий разделил чаепитие с начальницей и ученицами;27 

- в семинарской церкви: с начальствующими и учащимися семинарии. 

Прощальный день совпал с днем отпуска воспитанников на рождественские 

каникулы и с получением от Св. Синода указа о состоявшемся назначении 

Его Преосвященства Епископом Рязанским. После провозглашения о. 

протодиаконом многолетия Царствующему Дому, Св. Синоду, 

Преосвященнейшему Никодиму и Преосвященнейшему Мелетию, 

начальствующим, учащим и учащимся семинарии, Владыка сам обратился к 

ним с прощальным словом и наставлением на всякую истину. В ответ от 

имени начальствующих и учащихся с выражением глубокой признательности 

и благодарности произнес речь ректор семинарии, протоиерей Феодор 

Стуков. В знак любви воспитанники поднесли Владыке икону Спасителя. 

Позже Преосвященным была прислана ценная икона Христа Спасителя для 

семинарского храма28; 

- за день до отъезда в Свято-Троицком Кафедральном соборе: с 

якутской паствой. Соборный притч совершил Божественную литургию, а 

Владыка – напутственный молебен Божией Матери в сослужении всего 

местного духовенства. Перед молебном Преосвященный Мелетий вышел к 

народу и попросил прощения за все прегрешения и нанесенные обиды за 

                                                           
26 То же // Якутские епархиальные ведомости, 1897, №5, с.70-78. 
27 То же // Якутские епархиальные ведомости, 1897, №6, с.89-91. 
28 Прощание еп. Мелетия с Якутской паствою. Якутские епархиальные ведомости, 1897, №6, с.91-96, 

№7, с.103-111, №8, с.120-122. 
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семилетний период служения в Якутской епархии, взаимно простил и 

благословил каждого, сделав поклон до земли. В ответ Владыке в знак 

взаимного всепрощения присутствующие в храме также поклонились. Затем 

Святитель продолжил говорить свою прощальную речь, в конце которого 

пожелал якутской пастве процветания и умножения Божией благодати29. 

В день отъезда, 27 декабря 1896 года, собралось множество народа для 

проводов Владыки на станцию: звенели колокола, служились молебны, 

произносились речи. Тронутый вниманием и выраженными искренними 

чувствами всех прибывших прощаться людей, святитель Мелетий сам 

дрожащим голосом и со слезами на глазах благодарил общество за все добро, 

оказанное ему и на прощание благословлял своих духовных чад, добрых 

споспешников и сотрудников на ниве Христовой.30 

 

1.3. Последние годы жизни 

В 1896 году епископ Мелетий был назначен и направлен на Рязанскую 

и Зарайскую кафедру. Уже по традиции Владыка вновь решает объехать 

данную ему в управление новую территорию. Основное население, которое 

проживало на территории Рязанской губернии, были татары, исповедующие 

ислам как основную религию.  

Значимым событием стало открытие Карамышевского миссионерского 

училища в Касимове и возрождение Касимовской противомусульманской 

православной миссии. В Слове, сказанном в миссии, Владыка определил 

условия успеха христианской проповеди: «Если свет христианства слабо и 

медленно действует на окружающую среду, то надо поискать причины этого 

явления в нас самих. Не слабо ли мы сами веруем? Не пренебрегаем ли мы 

теми дарами благодати Божией, которые нам даны для пользы нас самих и 

                                                           
29 То же, №8, с.122-128. 
30 То же, 1897, №9. с. 136-144. 
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ближних?» Только истинная жизнь во Христе «делается светом миру», и «на 

этот свет выйдут люди заблуждающиеся и познают путь спасения»31. 

Святитель Мелетий, пользуясь опытом работы в организации братства 

Христа Спасителя в Якутске, продолжил усовершенствование работы 

Братства во имя свт. Василия Рязанского. По ходатайству Владыки его 

поддержал великий князь Сергей Александрович и принял братство под свое 

руководство32. 

Преосвященный Мелетий последние годы своей жизни служил в 

кафедральном Рождественском Соборе и в Крестовом храме, который 

находился при архиерейском доме. Владыка отошел ко Господу 14 января 

1900 года33. Во всех храмах Рязанской епархиях были совершены 

Божественные Литургии с молитвой об упокоении души новопреставленного 

Мелетия. 

«По телеграфному известию, 14 января в половину восьмого часа 

вчера, в Бозе почил Преосвященный Мелетий, бывший епископ Якутский и 

Вилюйский. Несомненно, Якутская паства молитвенно разделяет с 

осиротевшей Рязанской епархией глубокую скорбь по случаю кончины 

приснопамятного иерарха русской церкви, подъявшего великие труды 

апостольства в Восточной и Северов-восточной Сибири»34. 

28 января 1900 года в Якутске была торжественно совершена панихида 

по новопреставленному епископу Мелетию в Спасской обители, в которой он 

трудился и молился. Панихиду возглавил преосвященнеший Никанор, в 

сослужении городского духовенства в присутствии воспитанников и 

воспитанниц духовно-учебных заведении, прихожан и граждан города.  

Преосвященный Мелетий (Якимов), епископ Рязанский и Зарайский, 

был погребен в склепе Архангельского Собора.  

                                                           
31 Слово, сказанное в Вознесенском касимовском соборе 29 мая 1897 г. по случаю открытия действий 

Касимовской противомусульм. миссии // Рязанские ЕВ. 1897. № 16. С. 514. 
32 Рязанские ЕВ. 1897. Ч. офиц. № 7. С. 111-112. 
33 Древо, открытая православная энциклопедия, [Электронный ресурс] // сайт. URL:https://drevo-

info.ru/articles/12141.html. 
34 Некролог Преосвященного Мелетия, епископа Рязанского и Зарайского, бывшего Якутского и 

Вилюйского. Якутские епархиальные ведомости. 1900 г. № 3 С. 25. 

https://drevo-info.ru/articles/12141.html
https://drevo-info.ru/articles/12141.html
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В 1987 году 12 января по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Пимена Преосвященный Мелетий был прославлен 

в лике святых в соборе Рязанских святых.  

Таким образом, изучение жизнеописания святителя Мелетия показало, 

что он родился в священнической семье. После прохождения курсов в 

Елабужском духовном училище поступил в Вятскую духовную семинарию, 

окончив которую в 1856 году, был включен в число братии Вятского 

Успенского монастыря. На следующий год был пострижен в малую схиму. 

Так начинался его длинный путь в служении Богу и Церкви: поступление в 

Казанскую духовную академию, принятие монашеского пострига с именем 

Мелетий, перевод в Посольский Преображенский монастырь, защита 

кандидатской работы, рукоположение во священнический сан, 

миссионерское служение в Селегинском бурятском ведомстве, возведение в 

сан архимандрита с возглавлением Иркутского отдела Духовной миссии и в 

1878 году – хиротония во епископский сан с титулом Селенгинский.  

На Якутскую кафедру святитель Мелетий был назначен в 1889 году. 

Его главным вкладом в жизнь якутов являлось помощь больным проказой, 

содействие в строительстве новых храмов и их освящение, строительство 

нового здания женского епархиального училища, продолжение совершения 

богослужения на якутском языке, открытие областного музея, создание 

Братства во имя Христа Спасителя, просветительские поездки в отдаленные 

районы Якутии и др.  

Много он потрудился и на Рязанской кафедре, куда был назначен после 

служения на Якутской земле. Значимым событием стало открытие 

Карамышевского миссионерского училища в Касимове и возрождение 

Касимовской противомусульманской православной миссии.  

Отошел ко Господу 14 января 1900 года и был похоронен в 

Архангельском соборе Рязанского Кремля. Прославлен в лике святых в 

соборе Рязанских святых в 1987 году. 
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ГЛАВА II.  

Административная и миссионерская деятельность 
 

2.1. Святитель как администратор. 

Якутская епархия прошла сложный путь к становлению как 

административная единица Русской Православной Церкви: от заказа до 

епархии. Путь этот можно разделить на три периода: в составе Тобольской 

епархии до 1731 года, второй – в составе Иркутской епархии с 1731 по 1852 

гг., Третий – в составе Камчатской епархии с 1852 по 1869 гг.  

В 1870 году, благодаря трудам святителя Иннокентия Московского, 

была учреждена Якутская и Вилюйская епархия. Первым назначенным 

архиереем стал преемник и ученик святителя Иннокентия – епископ 

Дионисий (Хитров).  

В связи с появлением новой Якутской епархии встал вопрос о создании 

органов епархиального управления – архиерейского дома и духовной 

консистории.  

Епископ Мелетий был 3-им епархиальным архиереем Якутской 

епархии, к этому времени уже была налажена система управления епархией. 

Главным административным органом, руководившим всеми делами в 

епархии, являлась духовная консистория. Руководителем консистории был 

сам правящий архиерей.  

Духовная консистория под руководством архиерея осуществляла 

административные и судебные функции. В административные функции 

входило: назначение и снятие с церковных должности, рукоположение 

кандидатов на священство, пострижение кандидатов на монашество, ведение 

церковных книг, управление духовно-учебными заведениями, управление 

церковно-приходскими школами, создание и управление церковными 

советами по попечительству, миссионерский епархиальный совет35. 

                                                           
35 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейшие периоды / 2-е 

изд., перераб. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – С. 164. 
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Духовная консистория, административно стоящая ниже архиерейского 

дома, состояла из присутствия и канцелярии. Присутствие – основной состав 

членов консистории, у которых были свои обязанности над той 

деятельностью, над которой они были закреплены. Указом Императора было 

установлено определенное жалование членам присутствия. Число членов 

консистории зависело от величины епархии.  

Канцелярия отвечала за ведение и контроль официальных документов. 

Канцелярию возглавлял секретарь, который заведовал столами. Сначала 

должность секретаря занимал светский человек, в виду отсутствия 

достаточного количества образованных чиновников указом Синода в 1871 

году должность секретаря мог занимать человек имеющий духовный сан.  

Проводились заседания консистории, на которых разбирались 

насущные вопросы. Проводились заседания в зависимости накопления 

вопросов.  

Вопросы затрагивали темы: рукоположения в сан, выплата ружных и 

дорожных денег, о поездках архиерея, поддержка церквей и другие.  

Согласно Уставу консистории, архиерей имел последнее слово в 

решении затруднительных вопросов. Если архиерей был не согласен с 

решением, принятым консисторией, то он мог отменить решение или 

перенести решение на другое время. Известно, что в период правления 

епископа Иакова (Домского) были случаи, когда архиерей не соглашался с 

решением и настаивал на пересмотре.  

На территории Якутской епархии церковное судопроизводство 

совершалось правящим архиереем. Помощь архиерею за контролем над 

судебными делами оказывала консистория. Епархиальный суд рассматривал 

судебные дела духовных лиц, которые преступили закон против своих 

должностей и обязанностей. Также подсудны были люди светские по 

судебным делам о браке, за проступки, которые подвергались церковной 

епитимии. Основными судебными делами духовных лиц были обвинения в 



26 
 

пьянстве, в игре азартных игр, торговле, нарушении пастырских 

обязанностей, венчании не подходящих лиц.  

Еще одна административная единица, которая была в подчинении 

Духовной консистории, – церковный приход. Состоял приход из причта – 

священно- и церковнослужителей (обычно иерей, диакон, пономарь, 

псаломщик, дьячок). Состав притча зависел от количества прихожан в 

церковном приходе. На приходе избирался староста из числа прихожан. По 

ходатайству настоятеля прихода, старосту утверждал архиерей на срок до 

трех лет36. 

В каждой епархии Русской Православной Церкви имелся 

Архиерейский дом – орган, который выполнял административно-

хозяйственные дела. Состоял Архиерейский дом из нескольких должностных 

лиц. Секретарь, который возглавлял в свою очередь канцелярию, эконом 

епархии, казначей. Указ Святейшего Синода определял количество штата, 

которые входят в Архиерейский дом. Согласно Указу, Архиерейский дом 

состоит из эконома, духовника (обычно в сане иеромонаха), казначея 

(исполнял также обязанности ризничного), одного иеродиакона, одного 

монаха, трех послушников37. 

В XIX веке в административные обязанности епархиальных архиереев 

входили: организация и контроль церковных богослужении, духовных 

организаций, распоряжение имуществом и денежными средствами, 

взаимоотношения с правительством и общественностью. 

Основная пастырская деятельность – это богослужение. Архиерей как 

руководитель религиозной организации вел контроль за соблюдением 

уставных богослужений во всех храмах епархии и правильным исполнением 

той или иной службы, согласно богослужебным указаниям.  

                                                           
36 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейшие периоды / 2-е 

изд., перераб. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – С. 170. 
37 Юрганова И.И. Деятельность Русской Православной Церкви в Якутской крае: инкорпорация в 

Русскую государственность (XVII – нач. ХХ вв.)./ автореф. дисс. докт. ист. наук/ И.И. Юрганова. Иркутск. 

2017. С. 180. 
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Преосвященный Мелетий продолжал все то, что делали его 

предшественники, а именно миссионерскую деятельность в виде совершения 

богослужений на родном для якутов языке. Со вниманием исполнял 

пастырское окормление, увещевал православных местных жителей 

посредствам проповедей, которые не только говорил в храмах и часовнях, но 

и публиковал в журнале «Якутские епархиальные ведомости». 

Обязанностью епархиального архиерея было распределение денежных 

средств и контроль за их правильным применением и использованием. Также 

приобретение необходимого имущества, своевременная замена испорченного 

и неподходящего для использования.  

Руководство духовных образовательных учреждении: семинарии, 

училищ и приходских школ, и школ грамот, также было под 

непосредственным надзором архиерея. Он следил за должным исполнением 

обязанностей должностными лицами, занимавшимися реализацией учебной 

программы и расписанием занятий.  

В Якутии просвещение происходило в первую очередь от монастырей 

и на базе их создавались церковные школы и училища. Светская власть 

видела в создании школ общую цель для населения и поддерживала церковь.  

Первая церковная школа была открыта при Якутском Спасском 

мужском монастыре, которая существовала с 1736 по 1744 годы и была 

закрыта по причине нехватки средств для её существования. Вновь школа 

открылась в 1800 году38. 

В 1858 году по указу святителя Иннокентия Московского в Якутск 

была перенесена духовная семинария из Новоархангельска. В семинарию 

могли поступать все сословия. Выпускники семинарии были востребованы 

не только как кандидаты на священство, но и могли войти в состав местного 

чиновничества.  

                                                           
38 Юрганова И.И. Деятельность Русской Православной Церкви в Якутской крае: инкорпорация в 

Русскую государственность (XVII – нач. ХХ вв.)./ автореф. дисс. докт. ист. наук/ И.И. Юрганова. Иркутск. 

2017. С. 343. 
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К 1887 году существовало 25 школ, из которых 13 церковно-

приходские и 12 школ грамоты. Общее количество воспитанников – 165.  

Ко времени же правления епископа Мелетия в 1891-1892 гг. 

действовало 44 церковно-приходских школ и 15 светских школ. Общее 

количество обучающихся – 1054 воспитанника.  

Преосвященный Мелетий высказывался о том, что местное население 

понемногу задумывается о получении образования, но сложность в 

отдаленности пути, который дети должны были проходить ежедневно до 

школы, что занимало много времени и сил. Для решения этой проблемы 

Владыка рекомендовал строить школы с пансионом или общежитиями.  

В 1892 году благодаря трудам Преосвященного Мелетия было создано 

Братство Христа Спасителя, которое помогало в поддержке церковных школ 

и имело резервный фонд, который использовался в критических ситуациях.  

Согласно указу Синода о создании в 1885году училищного совета, при 

епископе Мелетии в 1889 году был создан Епархиальный училищный совет, 

который осуществлял управление и контроль за церковными приходскими 

школами, школами грамоты, духовным училищем и семинарией39. 

В 1892 году к зданию женского училища был пристроен новый корпус, 

который предназначался для классных комнат. Для того чтобы скорее было 

построено дополнительное здание, Владыка обращался с письмами к разным 

лицам, которые ранее поддерживали своею благотворительностью. Из того 

числа были: Трофим Попов из Сунтара прислал 3000 тысячи рублей, купец 

Василий Николаев Эверстов пожертвовал 1500 рублей, чиновники 

Климовский и Чепалов пожертвовали икону святой великомученицы 

Варвары в серебрено-позолоченной ризе, стоящую 700 рублей. Были 

жертвовали, которые понижали цену на строительный материал. В 

результате здание было с помощью Божией построено и готово было к 

освящению. Преосвященный Мелетий после совершения Божественной 

                                                           
39 Смолич И.К. История русской церкви. 1700-1917. Кн.8, ч.2. / И.К. Смолич. - М.: Изд-во Спассо-

Преобр. Валаам. монастыря, 1997. - С.109. 
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Литургии в Спасском мужском монастыре 6 сентября 1892 года направился к 

женскому училищу для его освящения. Владыка совершил освящение по 

чинопоследованию, окропил святой водой и помазанием елея, по окончании 

совершил молебен перед учением, на который прибыл губернатор Якутска 

Владимир Николаевич Скрипицын. На освящении также присутствовали 

члены училищного совета, ректор семинарии архимадрит Стефан и 

кафедральный протоиерей Иннокентий Берденников40. 

Также продолжалась переводческая и издательская деятельность, 

которая началась в Якутии по инициативе святителя Иннокентия 

Московского, организовавшего работу Комитета по переводу духовных книг 

и Цензурного комитета.  

Позже обязанности епархиальных архиереев были разделены на 

духовные и административные. Духовные обязанности были дополнены тем, 

что архиерею необходимо было осуществлять общение с другими 

христианскими конфессиями. А к административным добавилось 

материальная поддержка новых строящихся храмов, монастырей, часовен и 

других объектов. Зачастую архиерей выступал главным инициатором в 

создании и строительстве новых учреждении. От деятельности правящего 

архиерея зависело дальнейшее состояние епархии.  

Контроль над возведением и само ведение строительства храмов тоже 

входило в обязанности епархиального архиерея. С момента учреждения 

епархии, с 1870 года по 1919 год, видна положительная динамика 

строительства храмов: с 37-ми до 134-х. Особенностью строительства в 

Якутской области является постройка большого количества часовен.  

В период служения правления епископа Мелетия на Якутской кафедре 

были построены и освящены новые церкви. В Градо-Якутской Иоанно–

Предтеченской церкви проведены ремонтные работы (с 1893 по 1895 гг.), 

было совершено великое освящение самим преосвященным Мелетием в 1895 

                                                           
40 Попов С., прот. Освящение нового здания для классов епархиального женского училища с домовой 

церковью. Якутские епархиальные ведомости. 1892, № 21, С. 322-326. 
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году. Софийская церковь при Якутском женском училище построена и 

освящена в 1893 году. Булунская церковь построена при помощи Синода, 

который пожертвовал 3000 рублей, освящена 27 июня 1896 года. Ветхая 

деревянная Жиганская Николаевская церковь потребовала замены, силами 

прихожан была построена новая деревянная церковь и освящена 

Преосвященным Мелетием в 1869 году. Деревянная однопрестольная 

церковь, которая находилась в Вилюйске, освящена владыкой Мелетием 4 

декабря 1892 году. Кобяйская церковь в честь Иннокентия (Кульчицкого) по 

благословению владыки Мелетия в 1894 году была отремонтирована, 

помещение храма расширили и также построили вокруг деревянное 

ограждение. Нюрбинская Николаевская церковь построена на пожертвования 

прихожан в 1895 году и по благословению епископа Мелетия освящена 

благочинным в 1913 году. Пантелеймоновская церковь при колонии 

прокаженных Вилюйского округа построена в 1894 году при помощи 

пожертвования, выделенных обер-прокурором Синода Победоносцевым и 

освящена по благословению преосвященного Мелетия протоиереем Иоанном 

Винокуровым. Сунтарская церковь в честь введения во храм Пресвятой 

Богородицы по причине ветхости была восстановлена по благословению 

епископа Мелетия на пожертвования братьев Поповых. 

Во время поездки владыки Мелетия в Олекминский округ были 

освящены: Приисковая Прокопьевская церковь (построена в 1894 году и 

освящена в 1895 году), приисковая Тихоно-Задонская церковь (построена в 

1891 году и освящена в июле 1891 году владыкой Мелетием), приисковая 

Христорождественская церковь в городе Бодайбо (претерпела множество 

изменений, была вновь построена и сначала освящена благочинным, но 

позже было совершенно великое освящение епископом Мелетием, 

приисковая Иннокентьевская церковь (построена в 1895 году на средства 

владельцем прииска Л. Г. Патулинского и освящена преосвященным 

Мелетием 12 июля 1895 года). 
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Октемская Свято-Троицкая церковь построена в 1876 году и освящена 

1890 году. Сыланская церковь в честь Архангела Михаила, которая 

находилась в местности Булгунняхтах, построена на средства местных 

жителей и освящена епископом Мелетием 27 сентября 1893 года. 

Тыллыминская Михайло – Архангельскаяцерковь изначально была часовней, 

но перестроена благодаря жителю Тыллыминского наслега М. П. 

Божедонову в однопрестольную церковь, которая была освящена владыкой 

Мелетием 8 сентября 1896 года41. 

Епархиальный архиерей был заинтересован в делах, связанных с 

взаимоотношениями с представителями местной власти. Он был 

ответственным за провидение мероприятий с общественностью и 

благотворительностью. Преосвященный Мелетий участвовал в открытии 

областного музея в качестве жертвователя материальных средств на 

открытие музея42. 

При святителе Мелетии в Якутских епархиальных ведомостях стали 

публиковать информацию – не только церковные указы и назначения, но еще 

и распоряжения областной администрации по причине того, что территории 

Якутской епархии были обширными, и чтобы люди знали не только 

церковную деятельность, но и светские распоряжения. 

Местная светская власть поддерживала Якутскую епархию, понимая, 

что Русская Православная Церковь является проводником монархической 

идеологии и укрепляет их власть. Гражданская власть не только 

поддерживала церковь в общественных мероприятиях, но и в материальной 

помощи нуждающимся представителям якутского духовенства. 

В августе 1894 года епископ Мелетий посетил колонию прокаженных в 

Вилюйске. На службе присутствовал Якутский губернатор. 

                                                           
41 Юрганова И. И. Церкви Якутии: Краткая история. 2 – е изд., перераб. и доп. – Якутск, 2010. – С. 30, 

40, 46, 60, 62, 69, 71, 73, 102, 103, 104, 105, 150, 156,163. 
42 Шишигин Е. С. Якутская епархия (краткий исторический очерк). Якутский Государственный 

университет имени Амоссова, Мирининский филиал, Мирный 1997, С. 36. 
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По истечении времени Православная церковь в Якутии как организация 

стала иметь обширную структуру епархиального ведомства в составе: 

Попечительского совета о бедных духовного звания, комитета 

Православного миссионерского общества, церковно-миссионерского 

Братства Христа Спасителя, отдела православного Палестинского общества, 

Епархиального Совета, регулирующего систему образования.  

В Якутской епархии правящий архиерей развивал деятельность в сфере 

социального служения. В социальное служение входило попечение и 

духовное окормление, в первую очередь, бедных и нуждающихся прихожан, 

а также тюремное служение, окормление и помощь болящим в колониях 

прокаженных.  

Особым видом служения в социальной деятельности является 

тюремное служение. Священники, окормляющие заключенных, следили за 

совершением богослужений, строительство храмов или молебных комнат, 

распространение духовных книг. На территории тюрьмы находилась Градо-

Якутская Александро-Невская церковь. В церкви служил притч, которому 

выплачивалось государственное жалование и ружное содержание. После того 

как Якутия была включена в состав Русского государства, область стала 

местом, куда отправляли ссыльных. Ссыльные, которые исповедовали 

православие, окормлялись священниками, на которых было возложено 

послушание работы с осужденными.  

Кроме того, в область ссылались по религиозным заблуждениям, люди, 

которые совершили преступления, противоречащие духовному закону. 

Таковыми ссыльными были скопцы, духоборы и старообрядцы. Ссыльных 

отправляли сначала в тундры, где ничего не росло и сложно было как-то 

существовать. Позже направляли в города: Якутск, Вилюйск и Олекминск. 

Ссыльные жили спокойно и в основном занимались земледелием.  

Еще один вид социальной деятельности – это помощь прокаженным. В 

1891 году при управлении Якутской епархией преосвященным Мелетием 

был создан Комитет помощи прокаженным. 
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В Якутии быля тяжелая эпидемиологическая ситуация по проказе, 

которой болели по неофициальным данным около 100 тысяч человек. По 

благословению епископа Мелетия, местный врач К. В. Несмелов 

опубликовал статью в «Якутских епархиальных ведомостях», после чего 

проблема с болезнью получает огласку. Узнав о тяжелой ситуации в Якутии, 

в 1891 году летом в Якутск прилетела известная сестра милосердия Кэт 

Марсден43. Новость о том, что в Якутск приехала сестра милосердия, быстро 

разошлась в народе. Встретил ее Якутский гражданский губернатор 

Владимир Николавич Скрипицын. Кэтт, имея большой опыт в социальной 

помощи, зная болезнь и все ее последствия, поехала помогать в далекий 

северный край. Другой целью приезда мисс Марсден было приобретение 

лечебной травы, которая, по представлениям людей того времени, 

стремительно лечила проказу. Путь Марсден проходил через Санкт-

Петербург после Москва, из Москвы Кэтт заехала в Уфу к епископу 

Дионисию (Хитрову), где Владыко радушно встретил мисс Марсден. Там у 

епископа Дионисия Кэтт подробно спросила о лечебной траве. Далее на пути 

был Иркутск, и потом в Якутию добирались по реке Лене.  

10 июня 1891 года в сопровождении небольшой группы мисс Марсден 

выехала в Вилюйский округ. Средством передвижения их были лошади, и 

Кэтт впервые ездила на якутском седле, где не было возможности ездить 

боком; для Кэтт в этом были небольшие сложности. В Вилюйске к отряду 

присоединился священник Иоанн Винокуров, который служил в Вилюйском 

округе. Отец Иоанн, несмотря на то, что проказа заразная болезнь, не боялся 

и посещал прокаженных44. Страх заразиться и умереть вынуждал здоровых 

людей изгонять прокаженных в ту среду обитания, которая не отвечала 

требованиям жизни. Прокаженным приходилось объединяться, чтобы 

выжить.  

                                                           
43 Кэтт Марсден – английская сестра милосердия, путешественница и филантроп, которая посвятила 

свою жизнь помощи людям больных лепрой (проказы). 
44 Пестерев В. И. Миссия милосердия мисс Кэтт Марсден // Исторические миниатюры о Якутии. – 

Якутск: Бичик, 1993. – С. 41. 
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Мисс Кэтт, не обращая внимания на обстановку, где проживали 

прокаженные, невыносимый запах от разлагающихся и гниющих тел, 

ухаживала за больными, промывала и перевязывала раны. Во время 

обработки ран Кэтт утешала больных на французском языке, а переводчик 

переводил на якутский язык. Добровольцем в переводе на якутский язык 

вызвался казак городского полка Иван Прокопьев. 

Мисс Марсден собрала 20 тысяч рублей в качестве добровольных 

пожертвований для помощи прокаженным и выражала желание на эти деньги 

построить приют и церковь. 

Вопрос о выделении специального места для пребывания прокаженных 

решался еще в 1850 году между якутским и иркутским губернаторами, 

якутские власти выражал желание на постройку специальной больницы, а 

Иркутск возражал, ссылаясь на нехватку средств. 

В 1893 году якутский губернатор собрал совещание и поднял вопрос о 

месте для создания колонии прокаженных. Было выбрано место, которое 

находилось 15-18 км от Вилюйска в глухом лесу.  

По просьбе мисс Марсден было отправлено пять сестер из Москвы, и 

также по ходатайству Кэтт император Николай Александрович пожертвовал 

на прокаженных 5 тысяч рублей45. Три сестры милосердия из пяти были 

отправлены с врачом Несмеловым в колонию. Со временем в колонии 

построили церковь, которая была освящена священником Иоанном 

Винокуровым по благословению преосвященого Мелетия в 1894 году46. 

Прокаженные были санированы и подготовлены отцом Иоанном к принятию 

Святых Христовых Таин, чтобы стать наследниками жизни вечной и 

блаженного упокоения47. 

Вилюйский лепрозорий продолжал свою работу до 1930-х годов, после 

чего был пернесен в Иркутскую область по решению Наркомздрава. 

                                                           
45 О колонии прокаженных из отчета о состоянии Якутской епархии в Св. Синод за 1892 г. Архив 

Якутской епархии РПЦ. Ф. 1. Оп. 2 Д. 6.С. 1. 
46 Юрганова И. И. Церкви Якутии: Краткая история. 2 – е изд., перераб. и доп. – Якутск, 2010. – С. 71. 
47 О колонии прокаженных из отчета о состоянии Якутской епархии в Св. Синод за 1892 г. Архив 

Якутской епархии РПЦ. Ф. 1. Оп. 2 Д. 6.С. 4. 
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Комитет собирал денежные средства, на которые в Вилюйске была 

построена колония и храм, у которого был свой притч. По инициативе 

владыки Мелетия, была открыта вторая колония, но уже в Колымске. 

Содержали колонию прихожане Среднеколымского Собора. Помощь 

прокажённым была одним из особых служений в социальной деятельности 

Якутской епархии. 

 

2.2. Святитель как миссионер 

От латинского слово «миссия» (mission) – посылка или поручение. В 

случае употребления как термина в православной церкви – посылка 

определенных людей миссионеров, которые направлены в новые земли для 

проповеди веры и о её главных аспектах.  

Миссионерская деятельность не только являлась средством проповеди, 

но и методом освоения новых земель. Особенной чертой Православной 

церкви в Якутии стала миссионерская деятельность. Миссионерская 

деятельность не только отвечала за распространение православной веры, но и 

передачу культурных ценностей и цивилизации.  

Распространением православия на Якутской территории было 

заинтересована церковь и государство, так как Православие было 

официальной религией. Первыми миссионерами были походные 

священники, которые, в свою очередь, направлялись из приходов.  

В Якутии миссионерская деятельность начинается с основания 

Спасского мужского монастыря, который стал центром миссионерской 

деятельности на северо-востоке России.  

Православие в Якутии прочно укрепилось со времен управления 

епархией святителем Иннокентием Московским. Дело Святителя было 

продолжено его преемниками. В числе преемников также нужно назвать и 

святителя Мелетия (Якимова), который имел большой опыт в делах 

миссионерской деятельности и просвещении инославных народов.  
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5 июля 1889 г. состоялось Высочайшее по докладу Святейшаго Синода 

назначение на Якутскую кафедру Епископа Селенгинского Мелетия, 1-го 

викария Иркутской епархии, куда архиерей и прибыл 16 сентября того же 

года, а 14 октября 1896 г. состоялся перевод его на Рязанскую кафедру. 

В течение семи лет Якутская епархия была под руководством святителя 

Мелетия. Владыка направлял священников-миссионеров для возможного 

удовлетворения существенных нужд православных, живущих в 

отдаленнейших уголках северного края, для хранения православной веры, 

утверждения и обеспечения православия в будущих поколениях. Для 

лучшего достижения намеченной цели, владыка Мелетий сам лично и часто 

объезжал огромную территорию епархии. Возводились новые храмы, 

открывались новые приходы и церковно-приходские школы48. 

В первый же год по вступлении в должность правящего архиерея на 

Якутскую кафедру, предпринята была поездка для обозрения церквей и 

часовен Олекминскаго округа с 14 по 30 ноября. Главной целью путешествия 

было освящение новой каменной церкви, выстроенной почетным инородцем 

Идельгиным, в 40 верстах от Олекмы, в Нюрюктейском наслеге. Поездку эту 

предполагалось совершить через Вилюйск, чтобы потом, обозрев церкви 

Вилюйского округа, через Сунтар выехать в Олекминский округ, но маршрут 

был изменен из-за отсутствия санного пути. Для ревизии же церквей 

Вилюйского округа был командирован благочинный церквей города Якутска, 

протоиерей Зиновий Винокуров, который, выехав 1-го ноября, едва 

возвратился к празднику Рождества Христова по трудности пути от 

безснежницы. 

В следующем 1890 г. были совершены три миссионерские поездки: две 

летних и одна зимняя.  

                                                           
48 Сведения о состоянии Якутской епархии за истекшее семилетие (1889 – 1896). Якутские 

епархиальные ведомости,1898, № 6, с. 92. 
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Первая – с 26 мая по 14 июня, по западной стороне реки Лены, 244 

версты вперед и обратно, для обозрения церквей: Красноярской, Намской, 

Модутской.  

Посещение церквей Намского улуса преосвященным Мелетием было 

описано священником Георгием Черных. О приезде Владыки было известно 

за несколько месяцев, нетерпеливость жителей выражалась в ежедневных 

расспросах о дне приезда Мелетия. Успокоились они тогда, когда были 

официально извещены о дате выезда Преосвященного – 28 мая49. 

Во всех трех церквах: Красноярской Покровской, Намской 

Предтеченской и Модутской Михаило-Архангеьской – преосвященный 

Мелетий совершил Божественные Литургии, предваряемые всенощным 

бдением. Владыко на всенощном бдении освящал хлеба. На Божественной 

Литургии, когда епископ Мелетий сам лично причащал больных и пожилых 

прихожан, у прихожан были видны слезы, доказывающие их радостное 

душевное состояние.  

На богослужениях было так много людей, что водосвятный молебен 

совершался вне храма в церковной ограде. По окончании Литургии Владыка 

сам целовать Святой крест. А при выходе из церкви никто не остался без 

архипастырского благословения. Местные жители очень дорожили 

благословением и даже некоторые из них принимали благословение по два 

или по три раза. Все поучения и назидания, которые говорил Владыка, 

слушались со вниманием и сохранением тишины. Некоторые ревностные 

прихожане дословно цитировали поучения Преосвященного Мелетия.  

Когда владыка Мелетий был в гостях у служащих священников, он 

всех удивил всех своей простотой и искренним вниманием к ним. Все очень 

были довольны и рады приезду архиерея, приезд надолго остался в памяти 

местных жителей. В особенности прихожанин Красноярского прихода Никон 

Оконешников Дело в том, что он лишился ума, потеряв троих своих детей. 

                                                           
49 Черных Г., свящ. Посещение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Мелетием церквей Намского 

улуса Якутского округа. Якутские епархиальные ведомости, 1890 г., № 21, с. 334. 
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Врачи и родные отчаялись в его выздоровлении. По совету местного 

священника, Никон со своими родными подготовились к Божественной 

Литургии. Владыка причастил больного с родственниками, а также по 

просьбе священника и брата больного. После водосвятного молебна владыка 

Мелетий возложил омофор и руку на больного и прочитал заклинательную 

молитву святителя Василия Великого. С этого дня больной раб Божий Никон 

стал стремительно поправляться и в непродолжительное время выздоровел50. 

После этого чудесного исцеления многие больные приезжали за 

«исцеляющей» молитвой к Преосвященному Мелетию. В память о приезде 

Владыки Мелетия и чудесного исцеления прихожане Красноярской 

Покровской церкви изъявили желание приобрести парчевое облачение на 

престол и колокол весом 3 пуда.  

Вторая поездка состоялась для освящения церкви в Октемском наслеге 

Западно-Кангалаского улуса (в 63 верстах от Якутска).  

Третья, зимняя поездка, была предпринята с 8 ноября по 15 декабря, 

для обозрения церквей Вилюйского и Олекминского округов. 

В 1890 году Преосвященный Мелетий проехал с ревизией по церквам 

Олекминского округа. О приезде Владыки писал священник Лаврентий 

Попов51.  

Владыка прибыл в Олекминский округ 4 декабря, направляясь в 

Вилюйского округа. Температура воздуха тогда доходила до минус 40 

градусов по Цельсию. Несмотря на низкую температуру, Владыку встречало 

все окружное духовенство, почетные представители местного населения. 

Епископ Мелетий поприветствовал всех находившихся архиерейским 

благословением, рассказывал окружающим о своих впечатлениях о 

путешествии.  

Утром на следующий день Владыка совершил молебен святителю 

Иннокентию и освятил воду в Берденской церкви. На молебне 
                                                           

50 Черных Г., свящ. Посещение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Мелетием церквей 

Намского улуса Якутского округа. Якутские епархиальные ведомости, 1890 г., № 21, с. 335. 
51 Попов Л., свящ. Ревизия Преосвященным Мелетием, Епископом Якутским и Вилюйским, церквей 

Олекминского округа в 1890 году. Якутские епархиальные ведомости, 1891 г., № 20, с. 266. 
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присутствовало много людей, Пресвященный сам подавал крест людям и 

окроплял святой водой. После молебна Владыка последовал в приходскую 

школу при церкви, где встретился с воспитанниками.  

Епископ Мелетий совершал архиерейские службы с освящением 

хлебов, и Божественную Литургию с молебном святителю Николаю. После 

окончания Литургии Мелетий имел беседу с окружающими о 

распространении христианства и миссионерской деятельности, и 

благодарности удовлетворении северных миссионеров хлебной ругой52.  

8 декабря 1890 г. Владыка совершал Литургию в новом храме 

Нерюктяинского прихода, который был в прошлом году отстроен и освящен. 

Сюда были приведены шесть девушек-тунгусок. Выяснилось, что одна из 

них была крещена. Святитель решил ее исповедовать и причастить, но никто 

не знал тунгусского языка (девушка не понимала ни по-якутски, ни по-

русски). Мелетий, опытный миссионер, с помощью одного тунгуса, 

знающего якутский, смог получить результат. Пришедшие тунгусы 

специально были поставлены на такое место, откуда было видно все 

совершаемые действия богослужения. После причащения Святых Христовых 

Таин тунгусы весьма обрадовались.  

За Литургией было сказано поучение на якутском языке священником 

Лаврентием Поповым о том, как должны вести себя христиане, чтобы 

достойно носить имя Иисуса Христа.  

9 декабря 1890 г. в воскресенье было совершено уставное воскресное 

богослужение в Берденской церкви. За причастным стихом была сказана 

проповедь местным священником на якутском языке о втором и славном 

пришествии Спасителя на текст: «когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и 

вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4).  

После службы Владыка совершал молебное пение в доме почетного 

гражданина и здесь же уврачевал ссору двух инородцев.  

                                                           
52 Попов Л., свящ. Ревизия Преосвященным Мелетием, Епископом Якутским и Вилюйским, церквей 

Олекминского округа в 1890 году. Якутские епархиальные ведомости, 1891 г., № 20, с. 268. 
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Вечером Преосвященный Мелетий направился в Олекминск. На 

следующий день совершил ревизию городской приходской школы и двух 

школ Министерства народного просвещения.  

11 декабря 1890 г. епископ Мелетий служил всенощное бдение и 

Литургию в Олекминском храме. Владыка подарил храму напрестольный 

крест, украшенный камнями, в воспоминание его первого служения в храме 

города Олекминска. После Божественной службы архиерею был предложен 

прощальный обед. Вечером Владыка выехал из города.  

В поездку эту предстояло освящение новопостроенной якутом 

Терешкиным Новогеоргиевской церкви при озере «Шее», в Сунтарском 

улусе Вилюйского округа. От Якутска до Вилюйска дорога насчитывает 710 

верст. На всем этом пути ни одной церкви, кроме подгородней часовни 

Одунинской. Кроме церкви на «Шее» обозрены еще следующие церкви в 

Вилюйском округе: Мастахская Покрова Божия Матери, Угулятская 

Благовещенская (она же походная), Даллырская Иннокентьевская, Одейская 

Златоусовская, Таркайская Иннокентиевская, Нюрбинская Николаевская, 

Кочайская Александро-Невская, Ботомайская Казанская, Кутанинская 

Благовещенская, Эльгяйская Предтеченская, Тойбоховская Иннокентиевская, 

Крестяхская Трех-Святительская, Сунтарская Введенская. 

При Верхневилюйской инородной управе существует народное 

училище, а церкви нет. Без церкви и законоучителя положение училища 

шаткое, непрочное. Поэтому Преосвященный Мелетий предложил построить 

на первый раз хоть молитвенный дом, и дело поручено учителю Неустроеву. 

С Сунтарского улуса переезд из Вилюйского округа в Олекминский по пути 

незаселенному на расстоянии 370 верст. Переезд этот ничего особенного не 

представляет, кроме пустынности и жалких бытовых условий здешних 

обитателей, кое-где влачащих свое существование. Первый переезд в 100 

верстах и остановка в юрте. С 6-10 декабря обозрены церкви Олекминского 

округа. В эту поездку совершено 20 литургий.  
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В течение года были обозрены около 37 церквей, из них 11-ть 

городских, а 26 сельских. Пути совершено 3112 верст. 

25 ноября 1896 года преосвященный Мелетий прибыл в село Краснояра 

в сопровождении заседателя 1-го участка Г. К. Атласова, ключаря Якутского 

кафедрального собора отца протоиерея Иоанна Неверова, благочинного отца 

Георгия Черных, Намского священника отца Иннокентия Винокурова53. После 

прибытия в дом местного священника Охлопкова и немного отдохнув, 

Владыка направился в Соттинский храм на всенощное бдение по случаю 

престольного праздника святителя Иннокентия Иркутского.  

Наутро Владыка совершил Божественную Литургию, на которой была 

сказана проповедь на якутском языке на текст: «Иже сотворит и научит, сей 

велий наречется в царствии небеснем». (Мф. 5: 19).  

До Литургии по желанию Владыки была отслужена панихида по 

митрополиту Иннокентию (Вениаминову). После Литургии епископ Мелетий 

посетил местную школу, где опросил ребят на знание молитв, Закона Божия, 

чтения русского и славянского языка.  

Обращение язычников производилось силою духовных пастырей на 

протяжении двухсот столетий, которые встречали на пути к великой цели 

многие препятствия к проповеди. Для лучшей работы в деле религиозно-

нравственного просвещения язычников преосвященный Мелетий решил, по 

соглашению губернатора, остановится на мысли пригласить лиц светского и 

духовного звания к образованию братства во имя Христа Спасителя, которое 

имело бы своею целью и обязанностью: 1. Утверждение народа в истинах 

святой православной веры; 2. Распространение между инородцами русского 

языка и русской грамотности; 3. Снабжение церковных училищ книгами и 

учебными пособиями; 4. Распространение в народе Священного Писания, 

вероучительных и назидательных книг на русском языке с переводом на 

якутский язык; 5. Открытие новых приходских школ и улучшение уже 

                                                           
53 Посещение Его Преосвященством Преосвященнейшим Мелетием, Епископом Якутским и 

Вилюйским Соттинской церкви и освящением нового Борогонскаго двухпрестольного храма. Якутские 

епархиальные ведомости, 1896 г., №18, с. 271. 
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существующих; 6. Изыскание средств для обеспечения семей, лиц наиболее 

потрудившихся на пользу учреждения и существования братства.54 

Торжественное открытие Братства во имя Христа Спасителя было 

приурочено ко дню годовщины кончины Архиепископа Вениамина, который 

положил много трудов в миссионерской деятельности, и состояло из 

нескольких дней.  

27 августа 1892 года было совершено всенощное бдение в Спасском 

монастыре, со службой преподобному Вениамину Печерскому. На следующий 

день, 28 августа, была совершена Божественная Литургию, которую возглавил 

преосвященный Мелетий. Перед Литургией отслужена заупокойная панихида 

по блаженной памяти Архиепископа Вениамина. На литургии Владыка 

Мелетий произнес проповедь об открытии Братства во имя Христа Спасителя. 

Также был совершено молебное пение Христу Спасителю, где, после 

совершения, Владыка благословил Братство и труды, которые оно будет 

совершать. После всех молебствий присутствующие направились в покои 

архипастыря, где был зачитан устав и составлен список членов Братства. 

После чего ректор Якутской духовной семинарии Лаврентий Попов произнес 

речь, где указал цели и значение создания Братства, призвал к христианским 

чувствам принести посильное пожертвование на совершение богоугодного 

дела55. Присутствовавшие прониклись словами Лаврентия Попова, и 

подписной лист стремительно заполнился, которые сделали пожертвования на 

дела Братства, общая сумма пожертвования была 1269 рублей.  

Был организован Совет Братства, в состав которого вошли: под 

председательством преосвященного Мелетия, ректор местной семинарии 

архимадрит Стефан, губернатор, колежский советник Осташкин, протоиерей 

Иннокентий Бердников, протоиерей Попов, атаман Шамаев, дворянин 

                                                           
54 Братство во имя Христа Спасителя. Якутские епархиальные ведомости, 1892 г., №20, с. 308 - 310. 
55 Там же, с. 310. 
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Астраханцев, преподаватель семинарии Парышев, казначей священник Иоанн 

Неверов и секретарь – титулярный советник Трифонов.56  

В основном, Братство занималось сборами средств на нужды 

церковных школ, которые занимались религиозно-нравственным 

просвещением. 

Таким образом, административная и миссионерская деятельность 

святителя Мелетия проходила в период, когда Якутская епархия прошла 

процесс становления. В его обязанности как епархиального архиерея входило 

распределение денежных средств, ведение всего имущества епархии, 

руководство духовными образовательными учреждениями, контроль над 

учебной программой и исполнением должностных обязанностей лицами, 

непосредственно поставленными для этого дела, участие в управлении 

Братства Христа Спасителя, которое было создано благодаря его усилиям, 

материальная поддержка строящихся храмов, монастырей и часовен. 

Немаловажным событием являлось строительство нового здания для классных 

комнат Епархиального женского училища, строительство которого 

ускорилось, когда Владыка обратил письма лицам, которые ему ранее 

благотворительно помогали. В период его архиерейства продолжались 

богослужения на якутском языке, расширились публикации «Якутских 

епархиальных ведомостей», а также в обязанность входили общение с 

другими христианскими конфессиями, помощь и духовное окормление 

населения, тюремное служение. Значимую помощь Владыка оказал 

заболевшим проказой, создав Комитет помощи прокаженным. Миссионерская 

же деятельность Святителя охватила всю территорию Якутии: он объездил 

Олекминский, Вилюйский, Сунтарский, Верхневилюйский, Западно-

Кангаласский улусы для обозрения церквей и часовен, а также общения с 

людьми.

                                                           
56 Отчет о состоянии и деятельности Якутского церковного Братства во имя Христа Спасителя за 

первый год его существования, с 16 августа 1892 года по 16 августа 1893 года, читанный в общем годичном 

собрании 16 августа 1893 года. Якутские епархиальные ведомости, 1894 г., № 5, с. 72. 
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ГЛАВА III.  

Письменное наследие 
 

3.1. Научные труды 

 Святитель Мелетий получил хорошее духовное образование в 

семинарии Вятской губернии. Показав достаточно неплохие результаты в 

учебе, Мелетий, уже постриженный в монахи, решил продолжить обучение в 

Казанской духовной академии и стал студентом в 1858 году. Отучившись 

оучившись в академии всего лишь полгода, он был отчислен за известное 

дело о служении панихиды по убитым крестьянам в селе Бездна. После чего 

Мелетия сослали в Забайкальский Посольский Спасо-Пребраженский 

мужской монастырь. Отец Мелетий уже из нового места служения направил 

прошение в Казанскую духовную академию о разрешении на написание 

кандидатского сочинения. На что администрация академии ответила 

положительно, с разрешения на написание указом Синода от 6 июля 1862 

года. Иеромонах Мелетий написал сочинение по теме: «О переводной 

церковно-канонической литературе в Древней России»57. 

Основная проблема, которую изучал в своей работе Мелетий, была 

связана с самостоятельностью развития русского церковного права и 

зависимостью от первоначального знакомства русских канонистов с 

основными правилами и законами Византийского права. Сочинение 

отличалось своим небольшим объемом – всего 29 листов, в сравнении с 

другими работами, объем которых достигал 200 страниц. Несмотря на такой 

небольшой объем, сочинение было признано удовлетворительным. Рецензент 

Павлов Алексей Степанович, который проверял работу отца Мелетия, 

говорил о том, что автор сочинения показал достаточно самостоятельности, 

как в общем исследовании, так и в подробном изучении некоторых 

памятников, например, канонарии святого Иоанна Постника. Отец Мелетий 
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прорабатывал рукописи библиотеки Казанской академии. Рукописи 

содержали поучения и правила разных отцов Церкви.  

20 июня 1865 года иеромонаху Мелетию (Якимову) была присвоена 

степень кандидата богословия.  

Книга «Пустынник Варлаам – основатель Иоанно-Предтеченского 

монастыря на границах Китайской Монголии и Чикойских горах за 

Байкалом. Книга повествует о пути и жизни монаха Варлаама, который 

создал и вел попечение о Иоанно-Предтеченском монастыре.58 

В последние годы своей жизни епископ Мелетий научную 

деятельность направил на работу над книгой «Православие и устройство 

церковных дел в Даурии (Забайкалье), Монголии и Китае в XVII и XVIII 

столетиях»59. Книга была опубликована уже после смерти Преосвященного в 

1901 году. По содержанию своему книга имеет 7 глав и подразделяется на 

следующие отделы: 1. Общий взгляд на положение дел русской церкви и 

Московского государства, при поступательном движении на Восток; 2. 

Исторический ход внешних сношений России с Китаем; 3 Первая 

православно – русская церковь в Пекине и начало церковных миссии в Урге 

(Монголия); 4. Учреждение постоянной церковной и дипломатической 

миссии в Пекине; 5. Открытие Иркутской епархии под управлением св. 

Иннокентия и утверждение православной миссии в Китае; 6. Религиозное 

состояние Забайкалья в отношении инородческого элемента, 

предшествовавшее учреждению реформированной Забайкальской духовной 

миссии; 7. Общие исторические выводы и заключение60. 

 

                                                           
58 Крючкова Т. А. Историческое наследие святителя Мелетия (Якимова) // Православие и общество: 

грани взаимодействия. Международная научно-практичкская конференция в рамках VII Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений регионального этапа XXVI Международных Рождественских 

чтений. 2017. С. 94. 
59 Мелетий, епископ Рязанский и Зарайский. Православие и устройство церковных дел в Даурии 

(Забайкалье), Монголии и Китае в XVII и XVIII столетиях. Историческое исследование. Типография 

Братства св. Василия. Рязань. 1901. С 219. 
60 Там же. С. 305. 
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3.2. Миссионерские сочинения 

Преосвященный Мелетий, епископ Зарайский и Рязанский, имел 

большой опыт миссионерской деятельности, в связи с чем писал о своей 

проповеди народам, просвещенным Евангелием Иисуса Христа. 

1863 год – начало издания «Иркутских епархиальных ведомостей», где 

появились первые статьи святителя Мелетия. Первой из них является статья-

отчет «В миссионерских занятиях Посольского иеродиакона (ныне 

иеромонаха) Мелетия, за вторую половину 1862 года»61. Иеромонах Мелетий 

писал о том, что с 27 июня по 19 июля 1862 г. находился в Забайкалье и 

сопровождал преосвященного Вениамина, который обозревал Забайкальский 

край, с целью просвещения монголо-бурятского населения проповедью 

Евангелия. Этот опыт путешествия для Мелетия был благоплодным для 

дальнейшего его миссионерского служения62. Мелетий говорит о том, что в 

некоторых местах он по благословению владыки Вениамина самостоятельно 

проповедовал пришедшим бурятам, после того как сам Владыка ранее там 

побывал. 

По замечаниям Мелетия, население условно можно разделить на две 

группы. Одни не осознают шаманство, из-за чего высказывают решимость 

принимать святое Крещение. Другие твердо остаются при своих мнениях.  

Большое влияние на бурят оказывал тайша Залхан Хамаганов, который 

строго придерживался языческого суеверия. На все призывы тайша отвечал 

вопросом: «Как можно изменить вере отцев?»63 И сколько Мелетий ни 

старался объяснять, тайша не слушал и причиной всему называл свою 

глухоту. Мелетий писал также о том, как впервые увидел шаманское 

моление.  

                                                           
61 Православные духовные писатели Восточной Сибири XVIII – Начала XX века: 

биобиблиографический словарь / гл. ред. С. В. Мельникова. Науч. Ред. Д. Н. Шилов; сост.: С. В. Мельникова 

[и др.]; Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова – 

Сибирского. –Иркутск: ИОГУНБ, 2022. – с. 233 
62 В миссионерских занятиях Посольского иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия, за вторую 

половину 1862 года. Иркутские епархиальные ведомости, 1862 г. № 27. С. 427. 

63 Там же, С. 428. 
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Были дни, когда в местах проповеди было землетрясение, и Мелетий 

проявил миссионерскую хитрость. Он под землетрясением подразумевал 

гнев Божий, советовал вразумится, уверовать в Господа Иисуса Христа, 

чтобы землетрясение остановилось, и Господь таким образом помилует их. 

После слов Мелетия один из бывшей там толпы поднялся и вопрошал 

Мелетия о том, что можно ли помиловать, не принимая веру в Иисуса 

Христа, а лишь в тех святых, каких они знают, пророка Илию, Николая 

Угодника, Божию Матерь. На отрицательный ответ прочие буряты не имели 

желания крестится.  

Такой неутешительный опыт обрели миссионеры, но только один 

человек принял Крещение, который ранее изъявил желание. Крестился 

Куреган Бутров с именем Иоанн.  

Епископ Мелетий в продолжении пишет, что с 16 октября по 17 ноября 

1862 г. в Твароговской степи, чередуя проповедь и отдых между собой. 

Помогали Мелетию в проповеди два помощника – Петр Данилов и Павел 

Берднников, который был послушником. Жили миссионеры в квартире, 

которую предоставил председатель Кударинской степной думы Питюй 

Сурцев. Из этой квартиры Мелетия с помощниками хотели выгнать, 

племянник Сурцева с большим количеством бурятов приходили и имели 

желание их выселить из квартиры, но едва успокоились64. 

Преосвященный Вениамин посетил Тварговские улусы 4 ноября, а 8 

ноября посетил Кударинскую степную думу. По приезду Владыка совершил 

молебен перед чудотворной иконой святителя Николая, которая была 

привезена из Посольского монастыря.  

Мелетий со своими помощниками объезжали юрты бурят, проповедую 

и убеждали их принять Святое крещение. Изначально бурятские народы 

боялись и чуждались миссионеров, уходя из своих жилищ как бы по причине 

важных дел. Постепенно буряты начали привыкать к миссионерам, они 

                                                           
64 В миссионерских занятиях Посольского иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия, за вторую 

половину 1862 года. Иркутские епархиальные ведомости, 1862 г. № 28, с. 444. 
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приходили в квартиру и вместе читали Евангелие и изучали бурятский язык. 

По истечении некоторого времени несколько семей были хорошо настроены 

к христианству. Две приняли Святое Крещение.  

Мелетий рассказывал об одной истории, которая произошла в 

Тварговской степи. Был болен малолетний мальчик, и был приглашен к нему 

лама, чтобы вылечить мальчика. Лама перепробовал все варианты лечений, 

но так и не смог победить болезнь. В конце концов, уже отчаявшись в своих 

методах, надел на больного крестик, после чего мальчик стал поправляться и 

как бы «воскрес от смертнаго одра»65. Из этой истории мы можем увидеть, 

как Бог чудесным образом приготавливает среди язычников свое благодатное 

царство.  

С 10 по 23 декабря 1862 г. группа миссионеров во главе с отцом 

Мелетием проповедовала в Хандалинском урочище. Здесь Мелетий особенно 

выделяет родового главу Сувора Соктоева. Сувор – умный и честный 

человек, которого все знали и уважали. Сувор имеет большое желание 

принять святое Крещение, но не креститься по той причине, что его 

крещению противиться отец Сувора и не хочет передавать наследство ему 

если он примет Крещение. Миссионеры читали Евангелие, совершали 

молебствия перед чудотворной иконой святителя Николая. Сувор Соктоев 

изъявил желание принять в своем доме чудотворный образ, чтобы освятить 

свое жилище. В миссионерской поездке в улус Сувора Соктоева был крещен 

сам глава Сувор и после его были крещены еще 5 человек из его рода. Всего 

за прошедшее полугодие крестились 9 человек из бурятов и 1 человек из 

евреев.  

В письме в редакцию «Иркутских епархиальных ведомостей» из 

Кударинской степи иеромонах Мелетий пишет о первом человеке, кто 

принял крещение – родовой глава Чернорудского рода Бухан Монцонов, в 

                                                           
65 В миссионерских занятиях Посольского иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия, за вторую 

половину 1862 года. Иркутские епархиальные ведомости, 1862 г. № 28, с. 445. 
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крещении Михаил. Совершил крещение Преосвященный Вениамин, епископ 

Селенгинский.  

Еще одним из миссионерских сочинений является «Отчет епископа 

Мелетия о состоянии Якутской епархии в период его правления с 1889 по 

1896 гг.»66 

Святитель Мелетий писал, что за семилетний срок служения на 

Якутской кафедре, он направлял все средства на миссионерскую 

деятельность для распространения православия в будущем поколении и 

хранении ее. Лучшим средством епископ Мелетий называл непосредственное 

личное участие в распространении православной веры. Так и было, что 

Владыка сам лично ездил по округам епархии: строил и освящал новые 

храмы, следовательно, создавал новые приходы, открывал церковно-

приходские школы. 

Как только Владыка вступил в должность правящего архиерея 

Якутской епархии, он предпринимает решение на первом году правления 

совершить поездку в Олекминский округ. Главной целью поездки в 

Олекминский округ было освящение нового храма, который был построен на 

пожертвования почетного купца Идельгина. Епископ Мелетий хотел 

совершить поездку через Вилюйск, но из-за проблем с дорогой в Вилюйский 

округ был направлен благочинный церквей города Якутска протоиерей 

Зиновий Винокуров.  

В 1890 году Преосвященный Мелетий совершает три поездки, две 

поездки в летний период и одну в зимний.  

Первая поездка была совершена по западной стороне реки Лены в 

период с 26 мая по 14 июня, для обозрения церквей: Красноярской, Намской 

и Модутской, которые находились в Намском округе.  

                                                           
66 Епископ Мелетий. Сведения о состоянии Якутской епархии за истекшее семилетие (1889-1896). 

Якутские епархиальные ведомости. 1898, № 6. С. 92-96. № 9. С. 133-139. 
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Вторая поездка была совершена Октемский наслег для освящения 

церкви. 

Третья поездка с 8 ноября по 15 декабря Владыка совершил в 

Олекминский и Вилюйский наслега. В Вилюйском наслеге была освящена 

новая церковь, построенная на средства якута Терешкина. Кроме освящения 

церкви Владыка совершил обозрение следующих церквей: Мастахская 

Покрова Божия Матери, Угулятская Благовещенская (она же походная), 

Даллырская Иннокентьевская, Одейская Златоусовская, Таркайская 

Иннокентиевская, Нюрбинская Николаевская, Кочайская Александро-

Невская, Ботомайская Казанская, Кутанинская Благовещенская, Эльгяйская 

Предтеченская, Тойбоховская Иннокентиевская, Крестяхская Трех-

Святительская, Сунтарская Введенская. При Верхневилюской управе 

существовало народное училище, которое не имело при себе церкви. На это 

владыка Мелетий высказывался, что без церкви и законоучителя положение 

училища шаткое и непрочное. Поэтому было решено для первого раза 

построить молитвенный дом. Поручено было строительство местному 

учителю Неустроеву С. 

С 6 декабря по 10 декабря епископ Мелетий совершил обозрение 

церквей Олекминского округа. 

В результате за эту поездку было совершено 20 литургий. В течении 

года обозрены 37 церквей, из них 11, которые находились в городе и 26 

сельских. Общее количество пройденных верст составляет 3112. 

 

3.3. Гомилетические труды 

Слово, сказанное Преосвященным Мелетием в 5 неделю Великого 

поста67. Преосвященный Мелетий сказал проповедь 18 марта 1890 года.  

                                                           
67 Мелетий (Якимов), еп. Слово, сказанное Преосвященным Мелетием в 5 неделю Великого поста. 

Якутские епархиальные ведомости, 1890, № 7, с. 101. 
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Владыка опирался на слова из Священного Писания Нового Завета, 

которые звучат: «Се восходим во Иерусалим, и Сын человеческий предан 

будет архиереом и книжникам, и осудят его на смерть, и предадят его 

языком: И поругаются ему, и уязвят его, и оплюют его, и убиют его, в третий 

день воскреснет»68. Далее Мелетий говорит о святой четыредесятнице, что 

целью ее является очищение человека, грешника, кающегося посредством 

поста, молитвы и покаяния. Призывает, чтобы православные христиане по 

примеру Господа, пребывавшего в пустыне 40 дней, постепенно восходили 

от силы в силу, из славы в славу духовного совершенствования. Говорит о 

древней традиции паломничества во Иерусалим, упоминая Православное 

Палестинское общество, которое оказывает помощь в паломничестве в 

Иерусалим. Он говорит о храме, который построен в Гефсимании, где Иисус 

Христос молился и где погребена Пресвятая Богородица и вознесена на небо. 

Призывает поддержать братьев и сестер христиан на Святой земле, поехать и 

поклониться гробу Господню, а кто не имеет возможность присутствовать 

там, то могут заменить поездку своим посильным пожертвованием, которые 

собираются за богослужением в праздник Входа Господня во Иерусалим.  

Слово в день Воскресения Христова69. «Христос Воскресе!» - 

воскликнул Святитель и начал свою проповедь с описания данного 

праздника, что этот день – день великой радости, торжества, что пришло 

спасение и прощение грехов, что открываются врата в Царство Божие 

заслугами нашего Спасителя. Отныне все без исключения и различия равны 

пред Богом, все преображены и оживают духом, все одариваются Его 

благами. Но возникает вопрос – все ли могут понять эту радость? Для всех ли 

пришедших возможно наслаждение духовными благами, заслугами Христа, 

без предварительного приготовления себя постом и покаянием к такому 

пиршеству? Владыка воспоминает причту Христа о работниках в 

                                                           
68 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Рос. Библейское о-во, 2010. 

с.1346 
69 Мелетий (Якимов), еп. Слово в день Воскресения Христова. Якутские епархиальные ведомости, 

1890, № 8, с. 118 
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винограднике, сравнивая их с людьми, которые в той или иной мере 

принимали на себя подвиг поста: «пришедшие в начале подвига – в первый и 

третий час дня, в середине – в шестой час, в конце – в девятый и даже в 

одиннадцатый час». Говорит, что пришедшие в начале подвига сполна 

удостаиваются той радости и насыщаются Его милостью и духовными 

щедротами. О пришедших в середине, которые показали недостаточное 

усердие в деле угождения Господу, Святитель причину их поведения 

поясняет тем, что эти люди больше выбрали земные блага, суету мира, и от 

этого у них нерадение о духовном, вечном. Естественно, они не могут 

получить высшую награду вместе с первыми, поскольку, не любя Его всем 

сердцем своим, невозможно в полной мере постигнуть любовь Божию к себе. 

Им дается надежда на милосердие и, без всякого сомнения, Его любовь. Что 

касается последних, пришедших в одиннадцатом-двенадцатом часу, и их не 

оставляет Милосердный Господь, и они получат свой динарий, как Он сам 

сказал: «Я хочу дать последнему то же, что и первому, ибо я добр» (Мф. 20, 

14, 15)70, допускаясь к духовной трапезе только лишь по милосердию 

Господа, принимающего и добрые намерения, чувства. Также Святитель 

приводит пояснения св. Иоанна Златоуста и св. Симеона Метафраста про 

пришедших в одиннадцатый час. 

В конце своей проповеди Владыка обратил внимание слушателей на 

следующие сходства: Торжество Воскресения Христова – есть напоминание 

о будущем воскресении и воздаянии по своим делам; пост перед Праздником 

– есть наша короткая земная жизнь, которая дана человеку на покаяние и 

приготовлению к Царствию Божию; приходящих в разные часы – есть 

христиане, каждый со своим расположением сердца и с различными делами; 

часы (от первого до двенадцатого) – есть наши возрасты. И вместе с тем 

желает всем не останавливаться на достигнутом, дает напутствие о труде и 

благодарении. 

                                                           
70 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Рос. Библейское о-во, 2010. 1346 

с. 
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Слово в день Вознесения Господня71. Предметом своего назидания-

обращения к православным христианам в день Вознесения Господня 

святитель Мелетий избрал последние слова Спасителя Его своим ученикам, 

которые написаны в Евангелии от Марка следующим образом: «шедше в мир 

весь, проповедите евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен 

будет: а иже не имет веры, осужден будет»72. Данные слова, поясняет 

Владыка, для верующих сердец возвещают радость и вечное спасение, а для 

неверующих – страх, поскольку они предрекают им вечное осуждение. Далее 

он приводит «предметы» веры, такие как: откровение Господне; Святая 

Троица; наличие невидимого мира (мира духов); создание человека по образу 

и подобию Божию, что по внушению диавола восстал человек против Творца 

и соделался рабом греха, подвергся смертности; неизреченная любовь Бога к 

человеку; пришествие на землю Сына Божия, научившего людей своей 

жизнью истине и святости; понесение страданий на Кресте за грехи людей; 

воскресение Христово; открытие Небесного Царства; вознесение Господне. 

Описывает, что получает верующий, а что теряет неверующий (в т. ч. тот, кто 

оставил свою веру), объясняет тщетность науки, а также о том, как можно 

убедиться в Божие бытие и как жить, сохраняя веру. 

Слово в неделю Ваий 21 марта 189373. В 1893 году праздник Входа 

Господня в Иерусалим Преосвященнейший Мелетий, Епископ Якутский и 

Вилюйский, служил в Якутском Спасском монастыре. Свою проповедь он 

посвятил пожертвованиям и призыву к деланию оного. Так, он начинает с 

перечисления различных учреждений, созданных для благотворительности, в 

частности про сбор, производившийся в России на православных паломников 

в Палестине и на пользу Православия в Святой земле и в святом граде 

Иерусалиме. Он подчеркнул роль града Иерусалима как места, где за нас и за 

весь человеческий род Господь Иисус Христос умер, был погребен и в 
                                                           

71 Мелетий (Якимов), еп. Слово в день Вознесения Господня. Якутские епархиальные ведомости, 

1890, № 12, с. 181-186 
72 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Рос. Библейское о-во, 2010. 1346 

с. 
73 Мелетий (Якимов), еп. Слово в неделю Ваий 21 марта 1893. Якутские епархиальные ведомости, 

1893, № 10, с. 147 
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третий день воскрес; как места, в котором совершилось спасение мира. 

Владыка искренне выражает свое неравнодушие к братиям, находящимся в 

святом граде, тем самым поддерживая там свет истинной веры и 

благоговение к Спасителю мира. Святитель воспоминает веру и преданность 

жены, которая была грешница. И как негодовал предатель Иуда ее 

действиям, выражавшимся в возлиянии на голову Иисуса Христа 

драгоценного мира. Он призывал брать пример с нее и других жен-

мироносиц – приносить пострадавшему за нас Господу благовонный мир в 

явлении преданности и любви не только мыслью и словом, но и делами, а 

именно в особом благотворении для ближних.  

«Мы не будем укорять вас, благочестивые слушатели, в скупости и 

неблагодарности ко Господу, в своекорыстии и косности в добрых делах. 

Нет, могут быть другие причины умаления жертв на Св. землю…», – 

восклицает Владыка. Причиной тому приводит прежде всего неведение того, 

как, когда и куда можно было направлять лепты. Данное явление встречается 

не только у кочевых народов, но в городах и весях. Сообщает о 

необходимости в вестниках и том, что в Якутске по сей день не имеется 

такого учреждения, которое имело бы связь с центральным Иерусалимским 

учреждением. Он выразил свою надежду, что обретутся 10 

благотворительных лиц (коих достаточно для начала), на которых была бы 

возложена обязанность распространения сведений о значении, целей и 

деятельности Православного Палестинского Общества. Святитель 

рассказывает, какие опасности ждут Палестину и что необходимо сделать, 

чтобы их миновать. И еще раз призывает народ не оставаться в стороне и 

быть действенными, прося помощи у Господа – хранителя Вселенной. 

Слово, сказанное Преосвященным Мелетием, Епископом Якутским и 

Вилюйским, в день годичного поминовения Пресвященного Иакова, 
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бывшаго Епископа Якутского, в неделю, «Всех Святых»74. Святитель 

Мелетий опирается на текст из Послания апостола Павла к Коринфянам: 

«Христос востав от мертвых, начаток умершим бысть» (1 Кор. 15, 20). Он 

говорит о том, что Иисус Христос сошел во ад душой для того, чтобы 

вывести оттуда всех, кто ждал воскресения в Господе. В том числе тех, кто в 

аду находился тысячелетия, кто был там со времен Ноя.  

И после Господь вознесся на небо для того, чтобы вознесением своим 

показать пример людям и привлечь к Себе: «Аще вознесен буду от земли вся 

привлеку к Себе» (1 Кор. 15, 26)75. Обетование Господа обращено к живущим 

на земле, и находящимся в мире загробном.  

Но до совершения всеобщего воскресения в первую очередь 

происходит воскресение внутреннего человеческого к жизни Божией. 

Епископ Мелетий приводит учение преподобного Макария о подлинной 

смерти, которая есть смерть внутри сердца, умерщвление грехом. 

Вспоминает отрывок из послания апостола Павла, где апостол говорит о 

трехсоставности души.  

Мелетий дает сравнение: как тело мертво без души, так и душа мертва 

без Духа, который исходит от Отца. Макарий говорит: если душа 

человеческая сообщится со Святым Духом, то человек становится 

наследником и сыном Божиим по благодати.  

Следствием воздействия греха на душу является духовная дремота или 

сон. Человек нравственно расслабляется. Пребывающий во сне обманывается 

в настоящем времени, и когда восстаёт от сна, то понимает, что сон является 

правдивой ложью для тела. Чтобы проснуться от духовного сна, человеку 

необходимо сообщаться со Святым Духом.  

В наши дни человек общается с разными духами, в том числе с теми, 

которые наносят вред душе. По слову Священного Писания, не всякому духу 

                                                           
74 Мелетий (Якимов), еп. Слово, сказанное Преосвященным Мелетием, Епископом Якутским и 

Вилюйским, в день годичного поминовения Пресвященного Иакова, бывшего Епископа Якутского, в 

неделю, «Всех Святых». Якутские епархиальные ведомости, 1890, № 13, с.197. 
75 Там же, с. 198. 
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верьте, но испытывайте их. Под духами подразумеваются разные люди, и от 

людей, которые могут соблазнить душу, надобно удалятся.  

Православные христиане спасаются по заслугам Иисуса Христа, 

посредствам веры и исполнения заповедей очищаются от грехов. Вспоминая 

преосвященного Иакова в его деяниях, мы видим залог вечной жизни. Это 

жизнь – его живая вера в Господа Иисуса Христа и служение на благо 

Церкви.  

Речь епископа Мелетия 6 сентября 1892 при освящении классных 

комнат с церковью в якутском епархиальном женском училище76. 6 сентября 

1892 года в Якутском епархиальном женском училище епископом Мелетием 

было совершено освящение классных комнат с церковью. Данное училище, 

по словам Владыки, было построено в целях воспитания в святой вере и 

благочестии девиц духовного звания. В нем был храм в честь святых 

мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви. Он вспоминает, что, когда только 

возникало доброе намерение в строительстве училища, вместе с тем 

соединялось память о событии, произошедшее 17 октября 1888 года с семьей 

Императора Александра III (железнодорожная катастрофа с императорским 

поездом на участке Курско-Харьково-Азовской железной дороги у станции 

Борки под Харьковом). И среди множества памятников России, 

воздвигнутых в честь произошедшего чуда спасения царской семьи, якутское 

духовенство посчитало строительство данного училища своим посильным 

памятником, чтобы с детства воспитать любовь к Царю и Отечеству. 

Святитель подчеркивает, что именно православный Царь необходим для 

сохранения целостности и будущего благоденствия Российской Империи, что 

только через него Всевышний совершает свои судьбы, держа его сердце в 

Своих руках. Он утверждает, что спасение царя и его семьи в той страшной 

трагедии является Божиим Провидением. Благодаря этому царская семья 

                                                           
76 Мелетий (Якимов), еп. Речь епископа Мелетия 6 сентября 1892 при освящении классных комнат с 

церковью в якутском епархиальном женском училище. Якутские епархиальные ведомости, 1892 г., №21, 

с.326-331. 
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вновь сплотилась, дабы для людей стать образцом Богоблагодатной и 

Богобоязненной семьи, основой общества и Государства. 

Взаимная любовь, как поясняет епископ Мелетий, есть залог счастья в 

семье, а где любовь, там и Бог. То, что воспитывается в тесном кругу семьи 

(благопокорность и послушание в семьянине, где все направляется к общему 

благу), проявляются и в обществе, и в любом другом месте, где он 

пребывает. Святитель приводит в доказательство сказанного пример 

путешествия царя в Сибирь в назидание о заботе о благе ближних.  

Большое внимание уделяет Владыка воспитанию детей с ранних лет в 

заветных правилах христианского благочестия, которое не даст сойти с 

истинного Божиего пути, отвергая все ложное и греховное, а наоборот будет 

учить других нравственной жизни. 

По словам епископа Мелетия, в нашей стране, преимущественно 

инородческой, русские призваны искоренять остатки язычества и шаманизма, 

научить истинам святой веры. Он призывает всех учиться, приобретать 

добрые навыки и правила жизни для руководства и воспитания ко благу 

непросвещенных в любви, для исполнения своего назначения перед Богом и 

ближним. 

Слово при погребении преподавателя Якутской духовной семинарии 

Петра Ильича Кенорецкаго, сказанное Его Преосвященством, 

Преосвященнейшим, Мелетием Епископом Якутским и Вилюйским, 5 мая 

1893 г. в Якутском Спасском монастыре77. 5 мая 1893 года епископ Мелетий 

совершил заупокойное отпевание отошедшего ко Господу молодого 

преподавателя Якутской духовной семинарии Кенорецкего Петра Ильича. 

Владыка по-человечески и по-отечески переживал эту смерть, пришедшую 

так неожиданно, так сказать – в самом расцвете сил человека. Он задается 

вопросами – что же это такое? В чем в данном случае промысл Бога? Какой 

урок мы, оставшиеся жить дальше, должны усвоить? Владыка вспоминает, 
                                                           

77Мелетий (Якимов), еп. Слово при погребении преподавателя Якутской духовной семинарии Петра 

Ильича Кенорецкаго, сказанное Его Преосвященством, Преосвященнейшим, Мелетием Епископом 

Якутским и Вилюйским, 5 мая 1893 г. в Якутском Спасском монастыре. Якутские епархиальные ведомости, 

1893 г., №15, с.229-233. 
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как почивший раб Божий Петр, кроткий и любезный молодой человек, 

самоотверженно приехал в эти суровые, невозделанные края со всем своим 

научным и духовным богатством, который он получил, обучаясь в столице 

империи, и как он был рад его приезду, и какие на него возлагал светлые 

надежды. Но Богу было так угодно, чтобы его миссия была здесь завершена. 

Утешало то, что он все-таки успел за данное ему короткое время посеять 

добрые семена, семена любви в юных сердцах и душах учеников. Кончина 

его пришлась на пасхальные дни, когда еще раздаются торжественные гимны 

о воскресшем Христе, и это вселяет надежду, что Милостивый Господь с 

любовью примет его в свои вечную обитель. 

В мир иной человек уносит только то, что он приобрел в своей душе за 

время земной жизни. Наша земная жизнь временна, она есть приготовление к 

будущей вечной жизни. Святитель отмечал мирный и кроткий дух 

почившего Петра Ильича, ставил его в достойный пример для подражания. 

Он наставлял слушавший народ стараться, учиться стяжать кроткий и 

богопокорный дух, поскольку считал их необходимыми для общественного 

спокойствия, для успеха в занятиях науками. И наоборот, нетерпеливый, 

неспокойный и возмущенный дух является помехой учению. Труднейшей 

задачей в деле воспитания он называл отсечение всего ненужного и развитие 

в человеке до возможного совершенства все хорошее. Это посильно только 

Богу, сила которого совершается в немощи. Но стремясь к высшим идеалам 

жизни, необходимо ставить существенную важность в богоугождении и 

хранении законов Божиих, а не внешнее пустое образование без внутреннего 

содержания и живой связи, – отмечал Владыка.  

Святитель призывал дорожить своей жизнью, здоровьем, которое 

даруется только самим Господом, что нужно беречь ее посредством 

правильной жизни, воздержанием и даже постом, а также бояться грешить 

пред Ним. Потому что в жизни встречается множество искушений, 

испытаний и только Бога боящийся человек может устоять в добре, не 

причиняя себе и другим вреда. Епископ Мелетий рассказывает о 
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последствиях, в которые человек может увязнуть, поддавшись греху. И в 

конце своей речи он провожает в последний путь почившего брата со 

словами: «Упование же его бессмертия исполнено. Соединившись со 

Христом во святых Его животворящих Тайнах, он обрел жизнь вечную в 

Богу, источник высших благ и всякой утехи. Аминь».  

Слово, сказанное Преосвященнейшим Мелетием, Епископом Якутским 

и Вилюйским в Николаевском Соборе 18 августа 1894 года, при посещении 

колонии прокаженных78. В августе 1894 года епископ Мелетий посетил 

колонию прокаженных в Вилюйске. На службе присутствовал Якутский 

губернатор, действительный статский советник Скрипицын Владимир 

Николаевич. Проповедь, которая была произнесена Святителем в 

Николаевском Соборе, была посвящена Божиему творению и любви. Он 

говорил, что Вселенная и движения ее управляются Богом. Казалось бы, 

великое множество разнообразных явлений нас окружает, представляя собой 

какой-то хаос, живет сама по себе, без определенной цели и плана действий. 

Но нет! Премудрым Господом-творцом все создано не зря, все направляется 

ко благу, даже зло, произошедшее от греха, врачуется Им, предотвращается в 

наказание злых и направляется на пользу добрым людям. Все разумное и 

неразумное живет и действует по Его законам. А для тех, у кого любовь к 

Богу на первом месте, кто вверил себя и всю свою жизнь в Божии руки, тем 

все случающееся споспешествует ко благу. Потому что любовь является 

основой жизни. Так, Сын Божий Иисус Христос воплотился в человека для 

спасения людей, соединил земное с небесным и заповедал любить. Владыка 

призывал всех спросить себя – насколько каждый из них исполняет этот 

закон любви. И приводил слова из тринадцатой главы первого послания к 

Коринфянам святого Апостола Павла про любовь, кратко и доходчиво толкуя 

каждый стих. Рассказывал про всеохватность любви – в частной, семейной и 

                                                           
78 Мелетий (Якимов), еп. Слово в Николаевском соборе при посещении колонии прокаженных. 

Якутские епархиальные ведомости, 1894, №22, стр. 342-3 В миссионерских занятиях Посольского 

иеродиакона (ныне иеромонаха) Мелетия, за вторую половину 1862 года. Иркутские епархиальные 

ведомости, 1862 г. № 28, с. 46. 
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общественной жизни человека. Вспоминал Государя Императора и 

Государыню Императрицу и их безграничную любовь и заботу о своих 

верноподданных, приводя в пример об их попечительстве и вкладе в разные 

благотворительные учреждения для образования юных людей. В том числе 

помощь, оказанную для учреждения данной колонии. Без любви все тщетно, 

– повторял Владыка. И вновь всех призывал не отходить от любви Божией, 

творить добрые дела и, наоборот, избегать всего злого и греховного, а прежде 

всего – молиться о прощении грехов.  

Слово, сказанное Преосвященным Мелетием, Епископом Якутским и 

Вилюйским в Кафедральном Соборе, в день Вознесения Господня, по случаю 

юбилея79, 11 мая 1895 года преосвященный Мелетий, епископ Якутский и 

Вилюйский поздравил всех не только с праздником Вознесения Господня, но 

и с 25-летием создания Якутской епархии. В своей проповеди он отмечал, 

что неспроста в этот день они услышали отрывок из Евангелия о 

неразлучном пребывании с людьми Господа Иисуса Христа. Владыка 

говорил, что при вознесении на небо Он воздвиг свои руки и благословил 

свою первобытную Церковь и всех последователей. Это благословение 

посылается Им своей Церкви, которую основал на земле, и всякому 

верующему, призывающего великое имя Господне на помощь в подвиге 

спасения и в делах благочестия. Господь действует через Святой Дух, 

который наставляет всякого на истину, благо и добро, а также правит 

Христовою Церковью. Церковь есть путеводительница к вечной жизни, и все 

верующие призваны состоять в живом общении с Ней через Таинства. А 

направлять себя, свою волю на правую стезю для исполнения воли Божией 

зависит от самого человека. Для приготовления себя к наследию небесного 

царствия дана эта жизнь. А поскольку Господь призывает к спасению всех, 

все и должны стремиться в небесное царство.  

                                                           
79 Мелетий (Якимов), еп. Слово в кафедральном соборе в день Вознесения Господня по случаю 

юбилея. Якутские епархиальные ведомости, 1895, №14, стр. 213-215. 
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Владыко отдельно обращался к священнослужителям, 

начальствующим и подчиненным. Первым – напоминая о том, что их долгом 

является охранять свою паству и что они поставлены блюсти ее, учить святой 

вере и благочестию. Начальствующим – призывая их защищать слабых и 

убогих, сохранять мир и спокойствие общества, благословлять и молиться 

Богу о ниспослании благословения для дел общего блага. А подчиненным – 

исполнять закон Христов и распоряжения руководящего Правительства. И в 

конце всех призвал молиться за Царя и о всех начальствующих. 

Слово, сказанное Преосвященнейшим Мелетием, Епископом Якутским 

пред панихидою 10 мая 1895 г. в Якутском Спасском монастыре80. 10 мая 

1895 года епископ Мелетий произнес проповедь в Якутском Спасском 

монастыре перед панихидой о множествах деятелей Якутской епархии, 

которые потрудились там в течение 25 лет ее существования. Он выделил 

особенно высоко отличившихся пастырей, таких как святитель Иннокентий, 

митрополит Московский, просветитель Сибири и Америки, епископы 

Якутского викариатства Камчатской епархии Павел I (Попов) и Павел 

(Екатериновский) и епископ Якутский и Вилюйский в 1883-1889 гг. Иаков 

(Домский). По мнению святителя Мелетия, молитва и память о всех 

потрудившихся на якутской земле – есть наш общий радостный и 

благодарный долг. Потому что благодаря результату их работы уже четверть 

века действует Якутская епархия, и несомненно их трудами и оставленным 

опытом пользуются и черпают спасительные уроки жизни нынешние 

пастыри, держатся их пути. Владыка не сомневался, что они слышат их 

молитвы и тем самым помогают, укрепляя и вдохновляя благодатным 

воздействием на дух. 

Святитель говорил, что Бог наш – не Бог мертвых, но живых. Приводил 

в пример Авраама, которого Бог выделил из среды идолопоклонства и 

освятил его завет и союз с Собой. Это ради спасения грешного человеческого 

                                                           
80 Мелетий (Якимов), еп. Слово, сказанное Преосвященнейшим Мелетием, Епископом Якутским 

пред панихидою 10 мая 1895 г. в Якутском Спасском монастыре. Якутские епархиальные ведомости, 1895 
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рода от служения греху и смерти. Рассказал, как Авраам показал Богу путь 

несомненной веры, когда принес собственного сына в жертву для угождения 

Богу. Епископ Мелетий утверждал, что якуты любят Божии храмы и молился 

о том, чтобы пастыри назидали свои паствы. 

Таким образом, святитель Мелетий, обладавший высоким духовным 

образованием и опытом, оставил богатое наследие для своих 

предшественников. Среди них можно выделить научные труды: небольшое 

сочинение на тему «О переводной церковно-канонической литературе в 

Древней России», в котором он изучил самостоятельность развития русского 

церковного права и зависимость от первоначального знакомства русских 

канонистов с основными правилами и законами Византийского права; книга 

«Православие и устройство церковных дел в Даурии (Забайкалье), Монголии 

и Китае в XVII и XVIII столетиях», являющееся историческим 

исследованием. Особое место в его письменном наследии занимают 

миссионерские сочинения, опубликованные в «Иркутских епархиальных 

ведомостях» и «Якутских епархиальных ведомостях». В последнем журнале 

также опубликованы гомилетические труды Владыки, сказанные на особые 

епархиальные события, церковные праздники, в дни Великого поста, при 

посещении колонии прокаженных и др.  
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Заключение 
 

В ходе написания выпускной квалификационной работы поэтапно 

были раскрыты цель и основные задачи, поставленные в начале исследования 

выбранной темы, а именно деятельности епископа Мелетия (Якимова) в 

период служения на Якутской кафедре.  

В 1870 году была образована Якутская епархия, которую возглавил 

кафедральный епископ Дионисий (Хитров) с титулом Якутского и 

Вилюйского. И ко времени прибытия епископа Мелетия епархия имела 

развитую структуру и административные органы епархиального управления.  

Рассмотрение деятельности Святителя в Якутии показало, насколько 

она была разнообразной и одновременно результативной. Ее условно можно 

разделить на богослужебную, миссионерскую, благотворительную и 

социальную, образовательно-просветительскую. Он продолжил традицию 

проведения служб на якутском языке, которая имела особое значение для 

якутского народа.  

Будучи ревностным архипастырем и имея искреннюю любовь к Богу, 

он неустанно исполнял свои обязанности, начиная с распределения 

денежных средств, ведения имущества епархии, руководства духовными 

образовательными учреждения, созданием Братства Христа Спасителя, 

строительством храмов, монастырей и часовен, помощью и духовным 

окормлением населения, заканчивая тюремным служением. Отдельно 

следует отметить тот вклад, который Владыка внес в борьбу с эпидемией 

проказы, нахлынувшей в Якутию во времена его служения, создав Комитет 

помощи прокаженным.  

Владыка Мелетий имел огромный опыт в делах миссионерского 

служения. Он совершил поездки с архипастырским визитом в наиболее 

крупные округа Якутии, где впоследствии были построены и освящены 

множество храмов и часовен (Олекминский, Вилюйский, Сунтарский, 
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Верхневилюйский, Западно-Кангаласский улусы). Также целью данных 

поездок было обозрение церквей и последующая их ревизия. 

Святитель умел располагать к себе местных жителей своей простотой, 

неравнодушным отношением, заботой и вниманием к их и духовным, и 

насущным вопросам. Он имел огромный авторитет среди представителей 

местной власти. 

Его духовное и письменное наследие по сей день остается 

значительным вкладом в развитие Православия в Якутии.  

После назначения Владыки на Рязанскую кафедру попрощаться с ним 

пришло множество якутян. Представляется уместным привести здесь слова 

глубокой признательности и благодарности, произнесенные ректором 

духовной семинарии протоиереем Феодором Стуковым: «Вы действительно 

были здесь по преимуществу светильником, который горел бы, горел 

пламенем истинно христианской и всесозидающей любви. И несмотря на то, 

что окружающая этот светильник атмосфера не отличалась прозрачностью, 

несмотря на то, что среда, в которой Вам приходилось действовать, была 

далеко неблагоприятной, свет Вашей христовоподражательной жизни, при 

детской чистоте самых помыслов, проникал не только на отдаленнейшие 

окраины обширной области, а далеко за ее пределы…»81. 

Святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский и Зарайский 

исполнил заповедь Господа нашего Иисуса Христа, пролив свет на жизнь 

отдаленной Якутии и его жителей, став добрым примером служения Богу. 

 

                                                           
81 Прощание еп. Мелетия с Якутской паствою. Якутские епархиальные ведомости, 1897, №4, с.57-58 
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