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К читателю! 
 

В 2016 г. исполнилось 100 лет со дня учреждения Петропавловской и 
Камчатской епархии. Несмотря на то, что это событие имеет глубокие 
исторические корни, свою особую канву развития (в 1840 г. уже была 
образована епархия Камчатская, Алеутская и Курильская), самостоятельной, 
под названием Петропавловская и Камчатская, во главе с епископом 
Нестором (Анисимовым), епархия стала только в 1916 г. К этой 
знаменательной дате Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. 
Крашенинникова подготовила библиографический указатель по истории 
православия на Камчатке. Это первый опыт объединения в 
библиографический репертуар выявленной и зафиксированной в 
библиотечных каталогах литературы по данной теме за последние 25 лет. Он 
включил в себя информацию на книги, статьи из книг, сборников, журналов, 
реже газет, материалы научно-практических конференций, семинаров, 
содержащих разнообразные сведения по камчатскому православию за 
большой временной период (1705–2015). Они будут одинаково интересны и 
полезны священнослужителям, богословам, историкам церкви, просто 
верующим и, конечно же, исследователям и краеведам. Библиографическое 
пособие состоит из нескольких крупных тематических подсистем. Первый 
раздел, который включает информацию на хрестоматийные документы, 
записки, отчеты, дневники, составленные церковнослужителями в XIX–
начале XX вв., состоит из двух частей: в первую вошли авторские работы 
миссионеров, проповедников, священников, расположенные по алфавиту их 
фамилий или духовных званий. Во второй части, в хронологии описываемых 
событий, размещены безавторские публикации: отчеты, донесения, записки, 
статьи, заметки, путевые дневники. Следует отметить, что этот раздел 
представляет из себя ретроконверсию рабочей картотеки краеведа В. П. 
Мартыненко по истории православия на Камчатке и в Русской Америке, 
когда-то сформированной им на базе библиографических указателей, 
прикнижных и пристатейных списков литературы.  
Далее следует раздел, представляющий литературу о не всегда простых 
взаимоотношениях церкви и государства, особенно в период советской 
власти. Материал в нем расположен в логико-хронологическом, (иногда 
обратном), порядке: в зависимости от значимости работы, ее автора, 
источника публикации. Используется здесь также метод перехода от общих, 
комплексных источников к литературе, раскрывающей более узкие и частные 
вопросы. В последующих тематических блоках используется этот же способ 
систематизации материала и только в разделе, раскрывающем 
миссионерскую деятельность, дополнительно сформирован персональный 
ряд, посвященный религиозным деятелям, оставившим значительный след в 
истории Камчатки. Персоналии в нем расположены по временному признаку 
(период служения) и сопровождены развернутой биографической статьей. 
Указатель аннотированный. Аннотации носят информационно-справочный 
характер и, несмотря на их краткость, содержат много важных сведений. 



Вспомогательный аппарат указателя представлен вступительной статьей, в 
которой последовательно раскрываются основные этапы развития 
православия на Камчатке и, расположенные в конце пособия, именной 
указатель, указатель заглавий книг, статей без авторов, содержание.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предисловие  
 

Распространение православия на Камчатке относится к началу XVIII в. 
Первым камчатским миссионером следует считать архимандрита 
Мартиниана, назначенного в 1705 г. на Камчатку митрополитом Тобольским 
Филофеем Лещинским. Сохранились документы свидетельствующие, что 
Мартиниан благословлял казаков, направлявшихся к Авачинской губе. Около 
1718 г. Мартиниан был убит «собственными людьми по наущению какого-то 
казака».  

В 1716 г. по требованию полковника Ельчина от Сибирского 
(Тобольского архиерейского приказа) на Камчатку был послан иеромонах 
Иосиф Лазарев с сыном Андреем «для исправления духовных треб». Годовое 
жалование 40 рублей, 96 пудов хлеба и 5 пудов соли.  

Независимо от Тобольского владыки, на Камчатке действовал Игнатий 
Козыревский. «В 1717 г. архимандрит  Мартиниан или какой другой инок 
постриг камчатского казака Ивана Петровича Козыревского с именем 
Игнатия».  

В 1723 г. было сделано распоряжение «о камчатской командировке» 
священника Ермолая Иванова с инструкцией: «во всех зимовьях и острогах 
дознать о количестве церквей, о времени построения каждой, о притчах и их 
содержании; утвари и ризницам сделать перепись». К тому времени в 
Нижнекамчатском остроге на р. Ключовке уже действовала церковь, 
освященная в 1725 г. во имя Святителя Николая Мирликийского 
священником Иосифом Лазаревым. Это был первый на полуострове храм.  

В 1726 г. из Якутска на Камчатку отправляются первые духовные 
книги, иконы, церковная утварь, и было получено разрешение на 
строительство двухпридельной церкви в Успенской пустыни.  

В 30-х гг. XVIII в. трудами священников Ермолая и Иоанникия были 
отстроены церкви в Нижнекамчатске и Большерецком остроге. В 
Верхнекамчатском остроге построена часовня, окрещено 878 человек. В 1736 
г. о. Ермолай получил звание Управителя духовных дел и духовенства в 
Камчатке.  

Дальнейшим крещением местных жителей занимались иеродиакон 
Гавриил Притчин, иеромонахи Второй Камчатской экспедиции Беринга 
Дамаскин и Феофилакт. Притчин при содействии Феофилакта обратил в 
христианство 1417 душ обоего пола. Дамаскин близ Авачинской губы 
окрестил 90 человек. Всего к 1741 г. на Камчатке крещеных было 6067 
человек. В это время в Большерецком остроге и в Петропавловском порту 
открылись первые школы.  

Но систематическая миссионерская деятельность среди коренного 
населения Камчатки началась с прибытием на полуостров миссионеров под 
руководством иеромонаха Иоасафа Хотунцевского. Среди них находилось 
семь воспитанников Славяно-греко-латинской академии. Нижнекамчатск 
избирается Хотунцевским для постоянного пребывания Духовной миссии. 
Деятельность архимандрита Хотунцевского (1745–1750) надолго осталась в 



почтительной памяти Камчатки. За пять лет своего пребывания здесь он 
совершил четыре путешествия по полуострову. Во время поездок в каждом 
камчадальском острожке по три дня обучал детей грамоте, а взрослых  – 
молитвам, увещевал их к исполнению христианских обязанностей, боролся с 
суевериями. Камчадалы, «чтобы лучше понять услышанное, ехали за ним 
произвольно по две-три недели». В 1748 г. архимандрит получил разрешение 
на строительство новых церквей. По этому поводу провел совещание с 
командиром Лебедевым в Большерецке, дал чертежи, разграничил новые 
приходы, назначил для постройки уставщиков и рабочих людей. Лично, на 
Иче и в Тигиле, отвел места под строительство церквей. На Уку с 
подробными наставлениями послал доверенного. В мае 1750 г. архимандрит 
покинул Камчатку и передал руководство миссией иеромонаху Пахомию, 
который управлял духовенством Камчатки почти 10 лет. 

В 1762 г. Управителем камчатского духовенства стал Стефан 
Никифоров. К этому времени на полуострове насчитывалось христианского 
населения 8992 человека, 8 церквей в Петропавловском порту, 
Верхнекамчатске, Ключах, Нижнекамчатске, Большерецке, Иче, Тигиле. При 
всех церквях работали школы, где письму, арифметике и катехизису учили 
священники.  

К концу XVIII в. (в период правления начальника Камчатки К. Бема) 
положение со школами и церквями ухудшилось. Храмы обветшали, были 
отменены льготы для священников и учеников: в результате – на Камчатке 
были закрыты почти все школы. 

В 1816 г. в Петропавловском порту было учреждено Духовное училище 
из двух классов. Открытие училища состоялось в 1820 г. По решению 
Святейшего Синода Камчатское Духовное правление и Главное духовенство 
переводится в Петропавловский порт.  

В 1826 г. в порту был отстроен и освящен однопрестольный храм во 
имя Святых апостолов Петра и Павла. Благочинный Петропавловского 
собора Константин Шастин по представлению Синода становится Главой 
всего Камчатского духовенства.  

В 1834 г. настоятелем Петропавловского собора, Благочинным 
Камчатских церквей назначается протоиерей Прокопий Васильевич Громов, 
пробывший на Камчатке до 1846 г. Громов изучил языки коренного 
населения, вел дневник, опубликовал более 30 работ духовного и светского 
содержания, среди которых особенно нам ценен труд «Историко-
статистическое описание Камчатских церквей».  

15 декабря 1840 г. была открыта Камчатская епархия. В состав вошли 
колонии Российско-американской компании, Камчатка, Охотская и 
Гижигинская области, часть Якутской области. Центр епархии учреждается в 
столице Русской Америки – Новоархангельске. Первым епископом 
Камчатским, Алеутским и Курильским назначается Иннокентий Вениаминов. 
С августа 1842 по январь 1843 гг. Иннокентий совершил поездку по 
Камчатке и во всех церквях отслужил Литургию. В 1845 г. он посетил 
Камчатку во второй раз и провел там более месяца (июнь-июль). В третий раз 



– в 1846 г. Тогда он встретился с о. Евсевием, с начальником Камчатки Р. Г. 
Машиным и 22 августа совершил Литургию в Петропавловском соборе. 
Последнее посещение камчатского полуострова Иннокентием относится к 
октябрю 1861 г.  

В 1857 г. к Камчатской епархии присоединяется территория Якутской 
области, и ее центром становится Якутск. В 1858 г. Камчатская епархиальная 
кафедра переведена в Благовещенск. В 1899 г., решением Святейшего 
Синода от 4 июля 1898 г. Петропавловская и Камчатская епархия вошла в 
состав Владивостокской. Епископ о. Евсевий.  

В 1910 г. по инициативе иеромонаха Нестора (Анисимова), миссионера 
Гижигинской походной миссии, учреждено Камчатское Православное 
Братство во имя Нерукотворного образа Всемилостивого Спаса. С этого 
времени начинается возрождение школ на синодальные средства. С 1910 по 
1917 гг. было выстроено 7 новых церквей и открыто 8 новых школ.  

В 1916 г. учреждена Петропавловская и Камчатская епархия. 
Епископом назначен о. Нестор (Анисимов). К 1918 г. в области 
насчитывалось 35 церквей, 38 часовен и 42 школы. В 1918 г. 
Петропавловская и Камчатская епархия была переведена в подчинение 
Владивостокской как викариатство.  

30 апреля 1918 г., на основании Декрета Совнаркома от 23 января 1918 
г., принято Постановление Камчатского облсовета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. С этого времени, можно сказать, на 
Камчатке начались гонения на священнослужителей и планомерная работа 
по ликвидации церквей.  

В 1922 г. Петропавловская и Камчатская епархия выделилась из 
Приморской в Камчатскую с присоединением к ней Охотского уезда. 
Епископ Даниил Шерстенников. В этом же году принимается Декрет об 
изъятии церковного имущества.  

В 1924 г. Петропавловская и Камчатская епархия насчитывала еще 35 
церквей, 29 часовен и 2 молитвенных дома.  

В 1930 г. вышло Постановление Далькрайисполкома «О снятии 
колоколов в церквях Камчатки». Этим актом деятельность церкви была 
прекращена. И только в 1984 г. в Петропавловске-Камчатском 
постановлением Совета по делам религий при Совете министров СССР была 
зарегистрирована православная община во имя Успения Божией Матери.  

В 1992 г. в областном центре был построен собор Святых апостолов 
Петра и Павла (настоятель и строитель храма о. Ярослав (Левко).  

3 ноября 1993 г. состоялось возрождение Петропавловской и 
Камчатской епархия. Возглавил ее епископ Преосвященный Нестор (Н. С. 
Сапсай). В этом же году Камчатку посетил Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II, и возродилось Камчатское Православное Братство.  

С 1998 г. руководство епархией принял епископ Игнатий (С. Г. 
Пологрудов). В 2011 г. Камчатскую епархию возглавил епископ Артемий (А. 
Н. Снигур).  
 



История развития и современное состояние православия на 
Камчатке 

 
Документы, записки, отчеты, дневники, составленные священнослужителями  

в XIX–начале XX вв. 
 

1. Именной указ, объявленный Сенату Святейшим Синодом, об увеличении 
окладов содержания по Камчатскому епархиальному управлению и 
сохранении за Якутским духовным правлением права выдачи 
метрических свидетельств. 14 февраля 1863 г.; Именной указ, 
объявленный Сенату Святейшим Синодом, о перенесении Камчатского 
Духовного правления из Петропавловского порта в город Николаевск-на-
Амуре, и о правах чиновников Камчатской духовной консистории. 17 
декабря 1865 г.; Синодский указ по высочайшим повелениям об 
утверждении архиерейской кафедры в бывших русских владениях в 
Северной Америке; о наименовании епископа сей кафедры Алеутским и 
Аляскинским; о присвоении Камчатскому епархиальному архиерею 
наименования Камчатского и Благовещенского и о назначении денежной 
суммы на воспособление церквам и причту в Северной Америке. 7 
августа 1870 г.; Высочайшее утвержденное мнение Государственного 
Совета, объявленное Сенату в введении Святейшего Синода 15 июня, об 
изменении окладов содержания причтов церквей Камчатской епархии. 23 
марта 1877 г. // Дальний Восток России в материалах законодательства. 
1862–1870 гг. – Владивосток, 2004. – С. 46–48 ; 130–132 ; 192–195 ; 261–
262. 

 
2. Письмо Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского обер-

прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву : [о разделении 
Камчатской, Курильской и Благовещенской епархии. Решение об этом 
принято Святейшим Синодом 4 июля 1898 г.] // Известия Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока. – 
Владивосток, 2005. – Т. 9. – С. 4–8. – Примеч.: Владивостокско-
Камчатская епархия была выделена в самостоятельную в начале 1899 г. 

___________________________ 
 
3. Александр Протодиаконов (прот.). Сведения о православной миссии 

Камчатской епархии за 1887 г. // Иркут. епарх. вед. – 1888. – № 21–23. 
 
4. Андрей Аргентов (свящ.). Путевые записки священника Андрея 

Аргентова. Восточная Сибирь. – Нижний Новгород, 1886. 
 
5. Геронтий (архим.). Возражение на статью г. Кириллова, помещенную в 

февральской книжке (№ 2) журнала «Древняя и Новая Россия» 
«Начальник Камчатской духовной миссии архимандрит Геронтий» // 
Иркут. епарх. вед. – 1882. – № 6. 



 
6. Геронтий (архим.). Миссионерское путешествие архимандрита Геронтия, 

начальника Камчатской миссии // Моск. церков. вед. – 1882. – № 2. 
 
7. Даниил Шерстенников (прот.). Памятники и надписи как 

достопримечательности города Петропавловска-на-Камчатке : извлеч. из 
Владивост. епарх. вед. – Владивосток, 1913. 

 
8. Евсевий (архиеп.). Камчатская область и церковные нужды ее населения. 

– СПб., 1913. – 19 с. 
 
9. Иннокентий Вениаминов (митр.). Извлечения из писем Преосвященного 
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Игнатий (Козыревский) 
 

Игнатий Козыревский (в миру Иван Петрович Козыревский) (1680–2 дек. 
1734), иеромонах, первооткрыватель и исследователь Курильских островов. 
Стоял у истоков распространения христианства на полуострове. Родился в 
Якутске.  Вместе с отцом, Петром Козыревским, в 1700 г. прибыл на 
Камчатку. В 1703 г., после гибели отца, был поверстан в камчатские казаки. 
В 1711 г. случайно примкнул к восставшим казакам, которые убили 
приказных Липина и Атласова. Казаки знали, что за содеянное им придется 
отвечать и решили искупить вину «радением в службе». Козыревский 
предложил своим товарищам отправиться на Курильские острова с целью 
присоединения их к России. Совершив несколько плаваний к островам (1711, 
1712, 1713), Козыревский нанес их на карту и дал подробное описание. В 
1714–1715 гг. он исполнял на Камчатке обязанности приказного. В 1715 г.  
ему на смену прибыл А. Петриловский, который стал предъявлять 
Козыревскому различные обвинения, и возобновил расследование по делу 
убийства Атласова. Козыревскому грозила виселица, и он принял решение 
постричься в монахи. В 1717 г. «Мартиниан или какой-то другой монах» 
совершил постриг и нарек Козыревского «иноком Игнатием». В 1718 г. от 
якутского архимандрита он получил клобук и рясу. Между Нижним острогом 
и р. Ключовкой «на месте, удобном для разведения овощей и посевов хлеба», 
Игнатий основал в честь Успения Божией Матери Успенскую пустынь. 
Построил там богадельню для калек и престарелых камчадалов. В 1720 г. 
выехал с Камчатки, был принят архимандритом и назначен строителем 
Покровского монастыря близ Якутска. В 1727 г. Игнатий для камчатской 
церкви от воеводской канцелярии принял книги, изготовил иконы, ризницу, 
отправил часть утвари в свою пустынь. В 1730 г. он приезжает в Москву и 
пишет донесение в Синод и Сенат с предложением об упрочении русской 
православной миссии в «камчадальской землице». 16 мая 1730 г. высшие 
иерархи возвели Игнатия в иеромонахи, определив его строителем 
Успенского монастыря на Камчатке, для чего было выделено 500 руб. Кроме 
того, было принято решение о строительстве церквей в Верхнекамчатске и 



Большерецке. Но в ноябре 1730 г. пришло сообщение от Тобольского 
митрополита Антония о том, что Игнатий был причастен к убийству 
Атласова. Козыревского арестовали и заключили в тюремную подземную 
камеру. Запросили о нем подлинные материалы из Якутска, Тобольска и 
Нижнекамчатска. Оттуда, только спустя три года, пришли сведения, 
подтвердившие невиновность Козыревского, но Игнатия уже не было в 
живых.    
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Иоасаф Хотунцевский 

 
Иоасаф Хотунцевский (Хотунцевич) (?–29.04.1759), епископ Кексгольмский 
и Ладожский, викарий Новгородской епархии. С 1 февраля 1742 по 1748 гг. – 
архимандрит Камчатский. Родился в Малороссии, обучался в Могилевской 
академии, принял постриг. В 1739 г. был переведен в Москву в Славяно-
греко-латинскую академию. Главное служение Иоасафа связано с 
миссионерской экспедицией на Камчатку, куда он во главе отряда 
миссионеров прибыл 9 августа 1745 г. Вначале миссия обосновалась в 
Большерецком остроге. Вскоре для детей ительменов и казаков она 
организовала три школы (в Большерецком, Нижне- и Верхнекамчатском 
острогах). В 1746 г. миссия перебралась в Нижнекамчатский острог и заняла 



там специально для нее построенные дома. В этом же году Хотунцевский 
обратился в Синод с прошением о постройке трех новых церквей (на реках 
Ича, Тигиль и Ука). Оно было одобрено, и на строительство выделили 
солидные средства. Кроме основной задачи (христианизация населения) 
Иоасаф рассматривал свою миссионерскую деятельность как 
просветительскую. Поэтому к 1749 г. трудами миссии на Камчатке было еще 
открыто 11 школ, в т. ч. на реках Ича, Тигиль, Ука, Шемяченском острожке, 
Курилах. В школах обучали азбуке, письму, рисованию, знакомили с 
богословской литературой. За 5 лет пребывания на Камчатке Хотунцевский 
совершил 4 поездки по полуострову. Во время первой – переписали 5607 
ранее крещеных и окрестили вновь 1709 человек (Отчет Синоду от 16 мая 
1746 г.). Вторая миссионерская поездка началась в ноябре 1746 г. Были 
обследованы поселки побережья Кроноцкого залива и в Верхнекамчатском 
остроге освятили Богоявленскую церковь. За время этой поездки окрестили 
всего лишь 10 человек. Вернулись из нее 27 марта 1747 г. В третью поездку 
(13 ноября 1747 по 23 марта 1748 гг.) посетили Тигиль, Большерецкий острог 
и Петропавловскую гавань, побывали в трех школах. В ноябре 1748 г. 
Иоасаф посетил Ичу и Тигиль, чтобы распорядиться о постройке здесь новых 
церквей. Всего миссией Хотунцевского было крещено 4179 человек. В их 
число вошли почти все камчадалы: «более приводить из язычества в веру 
Христову некого». 5 апреля 1748 г. Хотунцевский был наречен епископом 
Иркутским. В связи с этим он передал миссию иеромонаху Похомию и в 
1750 г. выехал с Камчатки. В последнем своем отчете Синоду он писал о 
необходимости учредить Камчатскую епархию, создать семинарию и 
основать Троицкий монастырь при Нижнекамчатском остроге. Некоторые из 
его проектов были осуществлены в XIX в. Указом Синода от 22 июня 1758 г. 
миссия была закрыта. Память о Хотунцевском на нашем полуострове 
сохраняется в некоторых камчатских фамилиях крещеных, которые давались 
по фамилиям членов его миссии. 
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Свято-Иннокентьевские чтения «300 лет Православия на Камчатке». – 
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Иннокентий 

 
Святитель Иннокентий Вениаминов (в миру Иван Евсеевич Попов). 8 
сентября 1797–12 апреля 1879. Епископ Камчатский, Алеутский и 
Курильский, митрополит Московский и Коломенский. Крупный религиозный 
деятель, миссионер. этнограф, естествоиспытатель, исследователь алеутского 
языка. Родился в с. Анга Иркутской области. В 1818 г. окончил Иркутскую 
семинарию. Фамилию Вениаминов ему присвоил в 1814 г. ректор семинарии 
архимандрит Павел в память о скончавшемся Иркутском епископе 
Вениамине, как лучшему ученику семинарии. В 1821 г. Вениаминов получил 
сан священника, в 1823 г. добровольно в качестве миссионера отправился в 
Русскую Америку. В 1840 г. возглавил Камчатскую и Петропавловскую 
епархию и стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. За время 
правления с 1842 по 1861 гг. он совершил несколько поездок по Камчатке, 
где совершал различные духовные требы. В 1852 г., после переноса центра 
его епархии в Якутск, стал архиепископом Камчатским и Якутским. По 
решению Святейшего Синода 5 января 1868 г. был отозван в Москву, где 
дослужился до сана митрополита Московского и Коломенского. Будучи 
митрополитом Московским, Иннокентий никогда не оставлял заботой свою 
бывшую паству на Дальнем Востоке и в Русской Америке. После ухода из 
жизни был погребен в Троицко-Сергеевской лавре рядом с могилой Святого 
Филарета. Имя Иннокентия уже более двухсот лет трепетно хранится в 
народной памяти. Иннокентий 6 октября 1977 г. был причислен к лику 
святых. В 1995 г. по благословению Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II в Москве было создано Братство во имя Святителя Иннокентия. В 
1997 г. по решению Священного Синода Русской Православной Церкви был 
объявлен годом Иннокентия. К этому же было приурочено празднование 200-
летия со дня рождения святого и учреждено несколько наград во имя 
Святителя Иннокентия, среди которых наиболее значимая – 
«Просветительская». Портрет Иннокентия навсегда включен в портретную 
галерею «Скрижали Камчатки». 
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Прокопий Громов 

 
Прокопий Громов (в миру Громов Прокопий Васильевич) (7 июля 1801 – 31 
авг. 1880). Протоиерей, Благочинный Камчатских церквей. Родился в 
Иркутске в семье священника. Окончил Иркутскую Духовную семинарию, 



Московскую Духовную академию, получил звание кандидата Богословия. В 
1824 г. назначен цензором проповедей при Иркутской консистории, в 
обязанность которого входила переписка с Камчаткой. Указом от 31 августа 
1833 г. Прокопий Громов был определен настоятелем Петропавловского 
собора, Благочинным камчатских церквей и Первоприсутствующим в 
Камчатском Духовном правлении. В мае 1834 г. Громов прибыл в 
Петропавловский порт. На Камчатке он отслужил 12 лет (15 сент. 1834 – 26 
авг. 1846). В 1842–1843 гг. Громов сопровождал в путешествии по Камчатке 
Иннокентия Вениаминова. Во время службы на полуострове вел подробный 
краеведческий дневник, который наряду с документами Камчатского 
Духовного правления лег в основу богословского труда «Историко-
статистическое описание Камчатских церквей». Это серьезный и 
скрупулезный очерк, который увековечил факты церковной жизни далекой 
российской провинции. Работа Громова охватила широкий временной круг 
становления духовной жизни на полуострове: от первой трагической миссии 
архимандрита Мартиниана до создания Камчатской, Алеутской и 
Курильской епархии (1840). Раскрывая этапы церковно-религиозной 
деятельности, начало и распространение христианства на Камчатке (1697–
1742), Громов дал подробную характеристику камчатских церквей, 
подчеркнул их достопримечательности и историческую уникальность 
каждой из них. «Описание…» впервые увидело свет в «Трудах Киевской 
Духовной академии» в 1857 г. и явилось важным фактом, зафиксированным 
священником и историком, ценным источником, необходимым для познания 
истории Камчатки. В 2000 г. в издательстве «Скрижали Камчатки» в 
Петропавловске вышло репринтное издание книги «Историко-
статистическое описание Камчатских церквей», и оно стало доступно 
каждому. В конце 1846 г. Громов вернулся в Иркутск. Там занимался 
организацией Иркутской публичной библиотеки, собирал собственную 
краеведческую библиотеку. Умер и похоронен Прокопий Громов в Иркутске. 
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Нестор (Анисимов) 
 

Нестор (в миру Анисимов Николай Александрович) (9 ноября 1885–6 ноября 
1962). Митрополит, епископ Камчатский и Петропавловский, основатель 
Камчатского Православного Братства. Родился в Вятке, учился в Казанском 
реальном училище. По окончании его поступил в колмыцко-монгольский 
миссионерский отдел при Казанской Духовной академии. В 1906 г. начал 
свое пастырское служение. 17 апреля 1907 г. принял монашеский постриг. В 
этом же году 6 мая был рукоположен в сан иеродиакона, а 9 мая – в сан 
иеромонаха. В конце августа 1907 г. он прибыл на Камчатку, где в первую 
очередь отметил для себя бедственное положение камчатских аборигенов, 
которое, по его мнению, усугублялось полным отсутствием духовной миссии 
и миссионерской работы. Все свое время он посвящал разъездам по 
стойбищам, острожкам, селеньям Камчатки. В 1910 г. Нестор принял 
решение создать Камчатское Православное Братство, его торжественное 
открытие состоялось во Владивостоке 14 сентября этого же года. С 1911 по 
1917 гг. Братство имело сотни тысяч рублей, на которые были построены 
новые церкви, часовни, школы. В 1913 г. Нестор был возведен в сан игумена, 
в 1915 – в сан архимандрита. В 1914 г. участвовал в Первой мировой войне 
добровольцем. За что имел боевые награды: Наперстный крест на 
Георгиевской ленте, ордена «Св. Владимира» 4-й степени, «Св. Анны» 3-й и 
2-й степеней, «Св. Николая». В 1915 г. вернулся на Камчатку, в 1916 г. по 
постановлению Всероссийского Синода был избран епископом 
Петропавловским с хиротонией – Александро-Невской Лавры и (или) 
Казанского собора, по своему выбору. В 1917 г. на Камчатском 
епархиальном съезде Нестор был избран членом Всероссийского поместного 
церковного Собора в Москве (1917–1918). По завершению Собора, осенью 
1918 г., выехал на полуостров. На пароходе добровольного флота «Томск» 
прибыл на Камчатку, но революционный Петропавловск не пустил «Томск» 
в город. Через Японию, в 1920 г. Нестор ушел в Харбин. Здесь, с 1921 г. 
управлял Камчатским миссионерским подворьем и Домом Трудолюбия и 
Милосердия. В 1933 г. был возведен в сан архиепископа, в 1945 г. – в сан 
митрополита по Восточной Азии. В июне 1948 г. Нестор был арестован по 
58-й статье и по 10 января 1956 г. находился в местах заключения. 18 июля 
1956 г. он был назначен митрополитом Новосибирским и Барнаульским. С 25 
декабря 1958 г. служил Управляющим Кировоградской епархии на Украине. 
Весь свой нелегкий жизненный путь о. Нестор много трудился. Кроме 
исполнения своих духовных обязанностей митрополит много писал и 
состоялся как большой ученый. На его счету сочинения по нравственному 
богословию, божественные проповеди и беседы, жизнеописания святых, 
словари тунгусского и корякского языков, политические памфлеты и статьи. 



А его работы «Устав Камчатского Православного Братства», «Мои 
воспоминания», «Из жизни Камчатского миссионера и записки из дневника 
иеромонаха Нестора» по праву занимают достойное место в исторической 
летописи Камчатки. Похоронен митрополит в Подмосковном Переделкино, в 
ограде подворья Троице-Сергиевской лавры. 
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Евсевий 
 

Евсевий (в миру Никольский Евгений Иванович) (21.01.1860–18.01.1922), 
митрополит Крутицкий и Коломенский, правящий архиерей Владивостокско-
Камчатской епархии. Родился в с. Серебрянь, Алексинского уезда, Тульской 
губернии. Окончил Тульское Духовное училище, Тульскую Духовную 
семинарию, Московскую Духовную академию. В 1893 г. принял монашеский 
постриг с именем Евсевий. 24 января 1897 г. хиротонисан во епископа 
Киренского и назначен викарием Иркутской епархии. С 24 декабря 1898 г. – 
епископ Владивостокский и Камчатский. Назначение вступило в силу 1 
января 1899 г. и с этого времени кардинально изменилось отношение 
церковных иерархов к нуждам камчатского духовенства. Архиепископ 
Евсевий сам готовил пастырей для Камчатки: рукополагал в священники, 
диаконы, назначал клириков из мирян и церковного актива камчатского 
населения. Священникам, посланным на полуостров из Приморского края, 
определял задачи: максимально помочь Камчатке в духовном становлении 
населения, в просвещении детей в церковных школах, отправлял учебную 
литературу. Значительно увеличил и стал регулярно выплачивать денежное 
содержание камчатским священнослужителям, которые тогда существовали 
почти в полной бедности. В 1910 г., когда во Владивостоке о. Нестором было 
открыто Камчатское Православное Братство, руководство им принял на себя 
о. Евсевий. В конце XIX в.–начале 1900-х гг., объезжая отдаленные и 
труднодоступные приходы, он дважды приезжал на Камчатку. Посетил 
школы, церкви, городское училище. В Петропавловском соборе отслужил 
Литургию, Всенощную, наградил о. Нестора Наперстным крестом, а 
священника Н. Корякина – набедренником. В 1917–1918 гг. Евсевий 
участвовал в работе Всероссийского Поместного Церковного Собора в 
Москве, но в связи с гражданской войной на Дальнем Востоке, не смог 
вернуться туда и остался жить в Москве. С 1920 г. он – митрополит 
Крутицкий. Награжден орденом св. Александра Невского (1912) и 
бриллиантовым крестом на клобук. Похоронен на кладбище Новодевичьего 
монастыря.  
 
 
365.  Никитин Д. Н. Евсевий (Никольский Евгений Иванович : 21.01.1860 – 

18.01.1922) // Православная энциклопедия. – М., 2008. – Т. XVII. – С. 270–
271 : портр. 

 
366.  Вениамин, еп. О первом правящем архиерее Владивостокско-

Камчатской епархии / еп. Вениамин, Г. Прозорова // Христианство на 
Дальнем Востоке. – Владивосток, 2000. – Ч. I–II. – С. 49–51.   

 
367.  Белашов А. Отеческие заботы Владивостокского архиерея о духовной 

жизни в Камчатской области // Очерк истории Петропавловской и 



Камчатской епархии : в 3 кн. / А. Белашов. – Петропавловск-Камчатский, 
2009. – Кн. третья : XX век. Смерть и воскресение. – С. 30–45. 

 
368.  Обертас В. А. [150 лет со дня рождения архиепископа Евсевия (в миру 

– Евгений Иванович Никольский) (1860–1922), первого правящего 
архиерея Владивостокско-Камчатской епархии] // Время и события : 
календарь-справ. по Дальневост. федер. окр. на 2010 г. / Дальневост. гос. 
науч. б-ка. – Хабаровск, 2009. – С. 299–300. 

 
 

Ярослав 
 

Ярослав, протоиерей (в миру Ярослав Степанович Левко) (27 авг. 1960–), 
Благочинный камчатских церквей (1992), настоятель храма Св. апостолов 
Петра и Павла. Родился в с. Верхняя Стынава, Стрыйского района, 
Львовской области в глубоко верующей православной семье. С раннего 
детства с удовольствием помогал священнику (родной дядя) прислуживать в 
алтаре. Читать выучился сначала на церковно-славянском языке и, только 
потом, на русском и украинском. Блестяще окончил школу и мечтал стать 
летчиком, но, по совету отца «узнать жизнь», ушел в армию. Под конец 
службы старшина Левко точно для себя обнаружил, что авиация не его стезя 
и решил поступать в Московскую Духовную семинарию. Преодолев 
жесточайший конкурс (из 158 человек поступающих зачислили только 
девять), Ярослав поступил в желаемое учебное заведение (1981). По 
окончании семинарии (1985) его распределили в Иркутск. По семейным 
обстоятельствам молодой священник на это не дал согласия и вынужден был 
поехать в Иркутск за отпускной грамотой. Архиепископ Хризостом жестко 
определил судьбу будущего священнослужителя: «Владивосток или 
Хабаровск, но рекомендую Петропавловск-Камчатский». И 19 ноября 1985 г. 
о. Ярослав прибыл на Камчатку. Здесь его ожидала, с трудом созданная за 
полтора года до его приезда, православная община. Насчитывала она всего 
лишь 30 человек. Родившиеся и выросшие при советской власти многие 
поколения камчатцев, были совершенно не приобщены к духовной жизни и 
не охвачены крещением. Храма не было. Его заменял молельный дом на 
отдаленной от центра города улице Панфилова. Представшая перед о. 
Ярославом картина, заставила его много трудится. Молельный дом нужно 
было привести в соответствие с каноническими требованиями, наладить 
чинопоследование в богослужении и свершении треб, устроить иконостас, 
приобрести церковную утварь, дать верующим первичные духовные знания, 
создать хор, библиотеку и, конечно, отремонтировать и приспособить для 
полноценного служения дом. С появлением в городе настоящего священника 
возрос поток желающих окреститься. Порой о. Ярославу приходилось 
крестить до 100 человек в день. Особенно тяжело приходилось в районах 
Камчатки. К примеру, за два дня в Ключах пришлось окрестить 1007 человек, 
в Усть-Камчатске, на праздновании 250-летия промышленного освоения 



Алеутских островов, – 868 человек. Всего за 15 лет служения на Камчатке о. 
Ярослав окрестил более чем 100 тысяч человек и вынес на себе третье, 
можно сказать, великое крещение населения Камчатки. Первое – в XVIII–
XIX вв. (о. Мартиниан, И. Хотунцевский, Иннокентий (Вениаминов), второе 
– в начале ХХ в. (Нестор (Анисимов) и третье – в конце ХХ в. (о. Ярослав). 
Служение о. Ярослава совпало со временем, когда богоборчество властей 
еще было в силе. С большим трудом он убедил их в необходимости 
строительства на Камчатке православного храма. К возведению приступили в 
1989 г. Отец Ярослав сам оформлял документацию, добывал деньги, 
строительные материалы, вызывал с материка мастеров, и уже 6 января 1992 
г. в возведенном им храме состоялась первая служба, а на Пасху этого же 
года собор был освящен во имя Святых апостолов Петра и Павла. Храм стал 
единственным на полуострове местом христианского паломничества. Сам же 
протоиерей Ярослав в это время оказал мощное влияние на все нарастающий 
тогда процесс возрождения Русской Православной Церкви. К нему 
приезжали верующие со всех уголков полуострова, а верующие областного 
центра и близнаселенных к нему пунктов стали его верными прихожанами. 
Отсюда о. Ярослав выезжал в Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск, Тигиль, 
Озерную, Рыбачий. Крестил, осуществлял другие требы, а главное, – 
поддерживал духовное и нравственное начало в условиях, когда 
разваливалось государство, когда общество развращалось, а власть 
судорожно пыталось овладеть ситуацией. При участии о. Ярослава появились 
православные общины в Усть-Хайрюзове, Николаевке, Паратунке, Елизове, 
Ключах, Милькове, Усть-Большерецке, Вилючинске, Рыбачьем. Им 
приобретались и доставлялись облачение, иконы, колокола, церковная 
утварь, духовная литература, богослужебные книги. До приезда владыки 
Нестора (Сапсая) о. Ярослав почти девять лет был единственным духовником 
Камчатки. Некоторые его прихожане стали священниками, диаконами, 
послушниками. В 1990 г. группой верующих из пос. Рыбачий о. Ярослав был 
выдвинут в областной Совет народных депутатов, и пять лет с честью 
оправдывал доверие своих избирателей. Общественность Камчатки в 1997 г. 
объявила его первым лауреатом премии им. Святителя Иннокентия 
«Просветитель», занесла его портрет и биографию в галерею «Скрижали 
Камчатки». В 1998 г. он избран заместителем председателя Совета 
Петропавловской и Камчатской Епархии. В 2000 г., в канун 260-летия 
Петропавловска-Камчатского, о. Ярославу было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского». В этом же году 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил его золотым 
Наперстным крестом и, кроме того, он был отмечен правительственной 
наградой – медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени. В 2009 г. 
участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви.     
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Игнатий 
 

Игнатий (в миру Пологрудов Сергей Геннадьевич) (25 марта 1956– ), 
архиепископ Петропавловский и Камчатский. Родился в Иркутске. В 1978 г. 
окончил физический факультет Иркутского университета. 1978–1980 гг. 
служил в армии лейтенантом в Прибалтийском военном округе. 1980–1983 
гг. работал инженером электронно-вычислительного центра Восточно-
Сибирского энергетического института. 1983–1990 гг. – заведующий 
лабораторией медицинской кибернетики Восточно-Сибирского филиала 
Всесоюзного научного центра хирургии. В 1988 г. под влиянием Иркутского 
и Ситигского архиепископа Хризостома принял крещение. В 1990 г. после 
назначения  Хризостома на виленскую кафедру С. Г. Пологрудов переехал в 
Литву и 22 марта 1990 г. поступил послушником в вильнюсский в честь 
Сошествия Св. Духа апостолов мужской монастырь. 27 сентября 1990 г. 
рукоположен архиепископом Хризостомом в диакона. В 1991–1993 гг. заочно 
закончил Московскую Духовную семинарию. 13 апреля 1992 г. пострижен в 
монашество с именем Игнатий в честь Святителя Игнатия (Брянчанинова). 10 
мая 1992 г. рукоположен во иерея и назначен Благочинным вильнюсского 
Свято-Духовного монастыря. В 1997 г. возведен в сан игумена. 1 марта 1998 
г. Патриархом Алексием II – в сан архимандрита в Успенском соборе 
Московского Кремля. 26 марта 1998 г. определен и 29 марта хиротонисан во 
епископа Петропавловского и Камчатского. Во время управления епархией 
Игнатием были открыты Казанской Божией Матери женский монастырь (20 



апр. 2005), Петропавловский во имя мученика Пантелеймона мужской 
монастырь (26 дек. 2006). К 2009 г. в епархии насчитывалось 42 прихода и 
общины, два монастыря и скит. Были открыты: миссионерский отдел, отдел 
по взаимодействию с Вооруженными силами и силовыми структурами 
(2003), православный апологетский центр, Музей исторического 
Православия на Камчатке и в Русской Америке, единственный на Камчатке 
реабилитационный центр для бездомных и бывших в заключении 
«Нечаянная радость», филиал Православного гуманитарного университета, 
православный военно-патриотический клуб «Русские витязи». В качестве 
духовника и корабельного священника в составе экипажей атомных 
подводных лодок «Томск» (1998), «Св. Георгий Победоносец» (2003), 
«Воровский» (2004) Игнатий совершил переход подо льдами Северного 
Ледовитого океана. В 2005 г. под его руководством в епархии прошли 
торжества в честь 300-летия Православия на Камчатке. К празднованию было 
выпущено Евангелие от Луки на корякском и эвенском языках. Решением 
Русского биографического института Игнатий был удостоен звания «Человек 
года–2005» в номинации «Религия». 25 февраля 2007 г. – возведен в сан 
архиепископа. В этом же году окончил теологический факультет 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 5 апреля 
2008 г. на Северном полюсе отслужил Божественную литургию и 
рукоположил диакона Никиту Романова во иерея. Здесь же, на месте 
служения, был установлен православный крест. В 2011 г. Игнатий – 
митрополит Хабаровский и Приамурский, с 2016 г. – Преосвященный 
митрополит Аргентинский и южной Америки. 
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Артемий 
 

Артемий (в миру Снигур Александр Николаевич) (5 сент. 1962– ), 
архиепископ Петропавловский и Камчатский. Родился на Украине в г. 
Днепродзержинске. В Запорожье окончил 10 классов. В 1984 г. окончил 



Санкт-Петербургский военно-транспортный университет по специальности 
инженер по эксплуатации железнодорожного транспорта и перевозке войск. 
В звании лейтенанта был отправлен на службу Военных сообщений в Алма-
Ату. В 1992 г., по причине сокращения численного состава армии, капитаном 
уволился в запас. Именно в этот период Артемий достаточно много 
размышляет о смысле жизни  и обращается к православию. В 1992–1995 гг. 
он участвует в строительстве храма в честь Рождества Христова в Алма-Ате. 
В 1995 г. становится послушником Свято-Николо-Шартомского мужского 
монастыря в с. Введенье Ивановской области, где вскоре был рукоположен в 
диакона. В 1996 г. возведен в сан иерея и принял постриг в монашество с 
именем Артемий в честь праведного Артемия Веркольского. Тогда же, с 
двумя другими священнослужителями, осуществил поездку в Сибирь с 
целью активизации миссионерского движения и укрепления монашества. В 
деревушке под Новосибирском они поставили палатку (заменившая храм), 
отслужили в ней свою первую Литургию. Потом вокруг палатки стали 
возводить стены храма Архистратига Михаила, в котором Артемий, по 
просьбе епископа Сергия Соколова, остался служить. 17 июня 1997 г. он был 
утвержден наместником новообразованного Михаило-Архангельского 
мужского монастыря в с. Малоирменка Новосибирской области. В 2004 г. 
Артемий окончил Московскую Духовную семинарию и был назначен 
председателем архитектурного отделения Новосибирской епархии. В 2008 г. 
окончил Московскую Духовную академию. 22 марта 2011 г. решением 
Священного Синода был избран епископом Петропавловским и Камчатским 
и возведен в сан архимандрита. Более пяти лет Артемий достойно 
продолжает дело предыдущего епископа Петропавловского и Камчатского 
Игнатия. Уже в первые дни своего служения на полуострове, он посетил 
храмы Петропавловска, Елизова, Паратунки, Вилючинска, Николаевки. Чуть 
позже побывал в Оссоре, Манилах, Палане. Глубоко осознав, что 
большинство храмов требуют особого внимания, заботы, он направил свои 
силы на обустройство старых храмов и возведение новых. Преодолевая 
трудности, Артемий продолжает строительство в Петропавловске-
Камчатском главного камчатского храма «Собор Святой Живоначальной 
Троицы», вокруг которого под его руководством разрастается настоящий 
храмовый комплекс. Артемий награжден орденом Преподобного Сергия 
Радонежского II степени (2012). Решением Священного Синода от 25–26 
декабря 2013 г. он утвержден в должности священноархимандрита 
Пантелеимонова мужского монастыря.  
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Извлечение из отчета Камчатской епархии в 1888 г. 65 
Именной указ, объявленный Сенату Святейшим Синодом, об увеличении окладов 
содержания по Камчатскому епархиальному управлению… 1 
Инородческие племена в северо-восточной части Сибири… 60 
История православия на Камчатке [XVIII–XIX вв.] 118 
История создания церкви в селении Паланском Святителя Николая 200 
К нам на землю пришел «Преподобный Серафим» 186 
Камчатка 45 
Камчатская духовная миссия 61 
Камчатская миссия 59 
Кинопередвижку – в клуб 196 
Козыревский Иван Петрович 301 
Корабельная церковь [создается на военном корабле «Камчатка» в пос. Завойко] 188 
Краткое извлечение из отчетов трех камчатских миссионеров 47 



Купола над [Командорскими] островами 208 
Материалы для истории Сибирских миссий, дело о прекращении препятствий… 55 
Мечты и реальность 210 
Мильковскую церковь – под культурный очаг 206 
Миссионерская деятельность между корейцами в Камчатке в 1872 г. 54 
Миссионерство и активная русификация края 273 
Митрополит Нестор камчатский миссионер 351 
На Камчатке Возрождаются храмы 163 
На Камчатку прибыл Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 102 
На кладбище [г. Петропавловска] открыта часовня 185 
Назван третий лауреат премии Святого Иннокентия 253 
Наречение и хиротония 379 
Наречение и хиротония архимандрита Диомида (Дзюбана) во епископа Анадырского и 
Чукотского 286 
Начало строительства православного храма Покрова Божией Матери в пос. Усть-Камчатск 
195 
Нижнекамчатская Успенская церковь 193 
Новые документы об истории Камчатского Православного Братства и Камчатской 
православной миссии (1910–1916) 149 
О деятельности православной миссии в Камчатской епархии в минувшем 1879 г. 57 
О миссионерской деятельности священника Р. Ф. Верещагина, 2-я половина XVIII в. 272 
О присвоении звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» 369 
О работе общеобразовательной школы в связи с Декретом об отделении церкви от 
государства и школы от церкви 75 
Об образовании Камчатского Братства о. Нестором (Анисимовым)147 
Обращение камчадалов 56 
Описание поездки преосвященного Евсевия для обозрения епархии с 8 июня 1893 г. 66 
Освящение собора Святой Живоначальной Троицы 178 
Освящение храма в скиту 199 
Отчет Камчатской духовной миссии в 1880 г. 58 
Отчет о состоянии и деятельности миссии Камчатской епархии за 1871 г. 51 
Отчет о состоянии и деятельности миссии Камчатской епархии за 1872 г. 52 
Отчет о состоянии и деятельности миссии Камчатской епархии за 1872 г. 53 
Отчет о состоянии Камчатской миссии в 1883 г. 62 
Отчет Православного Камчатского Братства за 1910–1911 гг. 67 
Отчет Православного Камчатского Братства за 1911–1912 гг. 68 
Отчет Православного Камчатского Братства за 1912–1913 гг. 69 
Палана: через тернии к храму 203 
Первая камчатская епархиальная награда 345 
Петропавловская и Камчатская епархия Русской Православной Церкви (Московского 
патриархата) 144 
Петропавловскую церковь под клуб 169 
Письмо Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского обер-прокурору 
Святейшего Синода К. П. Победоносцеву… 2  
Поздравляем! 282 
Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской 
Православной Церкви по случаю 200-летия со дня рождения Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского 308 
Почил епископ Нестор 288 
Православная Камчатка 257 
Путь из Иркутска в Камчатку 50 



Расписание церковных мероприятий в Петропавловском соборе на страстной седьмице 
168 
Распространение православия на Мильковской земле 126 
Распространение православной веры в Иркутской и Камчатской епархиях 46 
Русские епархии в XVI–XX веке: их открытие, состав и придел 137 
Сведения о Камчатской духовной миссии за 1886 г. 64 
Святыня Камчатки – Святоказанский женский монастырь 222 
Сегодня вручат премию им. Св. Иннокентия 159 
Сколько на Камчатке религиозных конфессий 98 
Слово Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла при освещении собора 
Святой Живоначальной Троицы 177 
Сопка светлой памяти 184 
Список лауреатов Просветительской премии им. Святителя Иннокентия... 312 
110 лет с начала выхода газеты «Камчатские епархиальные ведомости» 256 
300 лет Православию на Камчатке : миссионер. сб. 107 
Устав Камчатского Православного Братства во имя Нерукотворного образа 
Всемилостивого Спаса 148 
Усть-Камчатск : под сенью креста и с бойлерами 227 
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца освящен в Палане 202 
Христианские миссии в XVIII–XX веках 262 
Царь Николай II носил на груди Знак Камчатского Братского креста 150 
Церкви в Камчатке 48 
Четвертые Международные исторические и Свято-Иннокентьевские чтения «300 лет 
Православия на Камчатке» 108 
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