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Не возжигают светильника 
и не поставляют его под спудом, 
но на свещнице, да светит всем, 

иже в храмине суть.

Мф. 5, 15; Мк. 4, 21; 
Лк. 8, 16; 11, 3

Эти Евангельские слова приложимы к митропо-
литу Иннокентию (Фигуровскому), поставленному    
Богом на свещник миссионерского служения в Китае 
на рубеже 19 и 20 веков. Личность митрополита Пекин-
ского Иннокентия – первого православного архиерея 
Китая – до сего дня остается знакомой лишь сравни-
тельно небольшому кругу исследователей, знакомых с 
историей Православной Церкви в Китае. Ни в России, 
ни в Китае, ни в других странах до сего дня не было 
предпринято ни одной попытки систематизировать 
его наследие, подробно осветить его биографию. Меж-
ду тем, владыка Иннокентий (Фигуровский) по своему 
значению для Православной Церкви в Китае может 
быть признан фигурой равновеликой своему знамени-
тому современнику, просветителю Японии, равноапо-
стольному Николаю (Касаткину). В их судьбах, как и 
во взглядах на вопрос о проповеди Евангелия, можно 
найти немало общего.
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Однако, в силу трагичности истории Православия 
в Китае, к сожалению, имя владыки Иннокентия (Фигу-
ровского) оказалось практически забытым (совершенно 
незаслуженно!) в среде православных верующих. Меж-
ду тем, исторические переломные события в истории 
Китая и России, которые владыке пришлось пережить, 
составляют тот крайне интересный для любого люби-
теля истории фон, на котором совершалось его само-
отверженное и не лишенное драматизма служение, в 
котором главным для него принципом оставалась вер-
ность Христу и Церкви во всех перипетиях политиче-
ских обстоятельств. На время его управления Миссией 
пришлись такие ключевые для истории 20 века собы-
тия, как восстание ихэтуаней (по оценке многих – про-
лог Первой мировой войны), русско-японская война, 
Синьхайская революция 1911 года, Февральская и Ок-
тябрьская революции, Поместный собор 1917–18 годов 
и восстановление Патриаршества в России.

На страницах представляемой монографии зем-
ляка владыки Иннокентия, красноярского профессора 
В. Г. Дацышена, читатель может ознакомиться как с 
контекстом сложной эпохи начала 20 века, так и с уни-
кальной личностью самого владыки, бывшего, бесспор-
но, одним из тех, кому Бог судил вершить исторические 
судьбы. Прежде всего, мы имеем в виду судьбы Церк-
ви в мире – которые, будучи судьбами человеческого 
спасения, и образуют предмет Истории в его самом 
высоком понимании. Владыка Иннокентий почитал 
день своей архиерейской хиротонии, пришедшийся на 
праздник Святого Духа, днем образования Китайской 
Православной Церкви. Он и был зиждителем ее фун-
дамента – от организации основ Российской Духовной 
Миссии в Китае и прославления в лике святых мучени-
ков, жертв восстания ихэтуаней, до трудов по перево-
дам православных книг на китайский язык, открытию 
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миссионерских станов по всей стране, рукоположения 
первого китайского священника, строительству храмов 
и развитию системы церковного образования в Китае. 

Владыка Иннокентий (Фигуровский) по праву мо-
жет быть назван не только выдающимся православным 
миссионером, но и синологом, во многом оказавшим 
влияние на формирование лексических стандартов в 
российском китаеведении. Также неоценимо значение 
его трудов в развитии российско-китайских отноше-
ний. Сами принципы диалога российского и китайско-
го мира, во многом сложившиеся под его влиянием, по 
нашему мнению, актуальны для развития отношений 
между Китаем и Россией и в наши дни.

На страницах настоящей монографии перед чи-
тателем предстанет образ русского архиерея, подлин-
ным домом и устремлением которого было Царствие 
Небесное. Будучи глубоко русским по духу человеком, 
владыка Иннокентий был чужд национализму любо-
го рода, что позволяло ему успешно проповедовать 
Православие в Китае, не смешивая миссионерское слу-
жение в Китае с русской культурной или социальной 
традицией. Он, будучи русским архиереем, строил не 
Русскую Православную Церковь в Китае, а Китайскую 
Православную Церковь, и часто на этом пути ему при-
ходилось преодолевать косность русского бюрократи-
ческого аппарата и вступать в конфликт с политически-
ми интересами Российской Империи, которые, увы, не 
всегда совпадали с интересами Церкви. Позднее ему 
пришлось столкнуться с непониманием части русской 
эмиграции, так во многом и не осознавшей миссионер-
ского предназначения своего изгнанничества. Именно 
умение четко определять первостепенное, чуждость 
компромиссам, невзирание на лица – будь то высоко-
поставленные российские чиновники, китайские офи-
циальные лица или собратья-архипастыри, – снискали 



ему славу человека, всецело преданного служению Ис-
тине, человека редкой честности и строгости, которые 
сочетались в нем с ясным видением миссионерских за-
дач Православной Церкви. На протяжении всего слу-
жения ему не раз приходилось вступать в острые кон-
фликты с разнообразными светскими властями, за что 
среди людей нецерковных он слыл неуживчивым и рез-
ким человеком, но в среде людей, верных Церкви, имен-
но по этой же причине он почитался как архиерей, с 
властью отстаивавший интересы Церкви и охранявший 
ее абсолютную независимость от «внешних».

Спустя более века после начала служения владыки 
Иннокентия идее Православия в Китае сегодня мы мо-
жем сказать, что его опыт актуален и для нас. Распола-
гают нас к этому как эпоха коренных перемен, которые 
переживает Китай сегодня, так и изменения в церков-
ной и политической жизни России. Православная Цер-
ковь в Китае, к сегодняшнему дню в силу исторических 
обстоятельств пребывающая в положении, далеком от 
нормального, стоит перед задачей своего воссоздания. 
Если в России и иных странах найдется достаточное 
число людей, в сознании и в делах которых чаяния о 
Православии в Китае смогут послужить возрождению 
жизни Китайской Церкви, опыт владыки Иннокентия 
(Фигуровского), его последовательность, самоотвержен-
ность служения, ясность мысли и твердость убеждений 
станут тем бесценным кладезем опыта, который спосо-
бен вдохновлять многих на пути Евангельского благо-
вествования.

Протоиерей Дионисий Поздняев

1 сентября 2011
Гонконг



Введение
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В 2011 г. исполнилось 80 лет со дня кончины выдаю-
щегося иерарха Русской Православной Церкви митро-
полита Пекинского и Китайского Иннокентия (в миру 
Ивана Аполлоновича Фигуровского). Трудно переоце-
нить его роль не только в истории Российской духовной 
миссии в Пекине, но вообще в истории Православной 
Церкви. К заслугам владыки Иннокентия принадлежит 
сохранение Православной миссии в Китае и создание 
на ее основе Китайской Православной Церкви. Зримым 
памятником трудам митрополита Иннокентия (Фигу-
ровского) по собиранию и сохранению Миссии явля-
ется современный комплекс Посольства России в КНР. 
До сих пор мало известным и неоцененным остается 
научное наследие Владыки, включая «Полный китай-
ско-русский словарь». 

В биографии Митрополита Иннокентия Пекинско-
го нашла отражение география Российской империи, с 
ее сибирской провинцией и столицами, ее восточными 
и западными соседями. Почти семь десятилетий его 
жизненного пути пришлись на сложное и противоре-
чивое время нашей истории. Родившись в самой что ни 
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на есть отдаленной и глухой сибирской деревне в поре-
форменную эпоху 1860-х, возглавив столичную духов-
ную семинарию и монастырь в Москве, пройдя через 
все русские и китайские революции начала ХХ века, он 
закончил свой земной путь в Пекине, уже когда мир 
вступал в эпоху тоталитаризма и подготовки к новой 
мировой войне. 

Владыка Иннокентий всегда оказывался на острие 
мировой политики, будь то Пекин эпохи восстания 
ихэтуаней и Синьхайской революции с Маньчжурией 
времен русско-японской войны или эпоха Великой рус-
ской революции с последующей массовой эмиграци-
ей в Китай и смутой в Русской Православной Церкви. 
Противник С. Ю. Витте или В. И. Ленина, жесткий кри-
тик как царской, так и советской политики, митропо-
лит Иннокентий (Фигуровский) был бунтарем по своей 
природе. Возможно, эта его натура имела свои корни 
в сибирском происхождении, возможно, она отражала 
революционную эпоху, в которую пришлось ему жить. 
Епископ Переславский, митрополит Пекинский и Ки-
тайский был не против какой-то отдельной партии, 
политической группировки или режима. Он был про-
тивником государственного диктата в любой его фор-
ме, царской или советской. Но не принимал владыка 
Иннокентий и «стихию народных масс» или разруша-
ющие базовые ценности радикальные реформы.

Вся жизнь Митрополита, начиная с духовной семи-
нарии и до епископской кафедры, была тесно перепле-
тена с судьбами таких известных церковных деятелей, 
как владыки Антоний (Вадковский), Антоний (Храпо-
вицкий), Сергий (Страгородский), святитель Тихон (Бе-
лавин). Современники писали: 

Как сложна, как многообразна могучая душа 
этого сибирского богатыря-монаха, отдавшего 

«
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всю жизнь скромному миссионерскому служе-
нию в далеком Китае. Ученый монах-академик, 
современник Леонтьева, Розанова, Владимира               
Соловьева, Страхова, их оппонент и собеседник в 
религиозно-философских собраниях Петербурга, 
архимандрит Иннокентий (Фигуровский) нашел 
в древнем Пекине вторую родину1. 

Имя митрополита Иннокентия Пекинского до кон-
ца ХХ века было неизвестно русскому обществу, прак-
тически не упоминалось в работах советских историков. 
В последние годы ситуация постепенно меняется, рос-
сийские исследователи отмечают вклад Владыки в раз-
витие Российской духовной миссии в Китае. Но до сих 
пор так и не появилось ни одной книги, посвященной 
жизненному пути митрополита Пекинского и Китай-
ского. В современных исследованиях пока еще не по-
казана личность государственного, церковного и обще-
ственного деятеля, не представлен богослов, философ и 
синолог митрополит Иннокентий (Фигуровский). 

Представляя данную работу, необходимо отме-
тить, что предлагаемая книга не претендует ни на де-
тальное воспроизведение всех фактов богатой био-
графии, ни на глубокий и всесторонний анализ всего 
богословского и синологического наследия Владыки 
Иннокентия. Насколько это было возможно, мы поста-
рались не утомлять читателя авторскими рассуждени-
ями и умозаключениями, а уделить как можно больше 
места архивным документам, забытым публикациям и 
письменному наследию самого Пекинского митропо-
лита. Наверное, понадобится еще много времени и не 
одна книга для того, чтобы потомки увидели личность 

1 Российская национальная библиотека. Отдел рукописей 
(РНБ ОР). Ф. 1457 (Митрополит Виктор [Святин]). Оп. 1. Д. 6. Л. 2.

»



митрополита Иннокентия (Фигуровского) во всем ее 
богатстве, многообразии и противоречивости. Перед 
автором же пока стояла более простая задача – позна-
комить современников с одним из самых крупных и 
выдающихся иерархов Русской Православной Церкви. 
Без знакомства со столь красивым в прямом и перенос-
ном смысле человеком, с такой колоритной и цельной 
личностью, каким был, говоря словами современников, 
«Православный Русский Богатырь мысли и духа», Иван 
Аполлонович Фигуровский – Высокопреосвященный 
Иннокентий, наша история не может быть полной.



Глава I.                     
Иван Фигуровский: 

начало пути
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1.1. Фигуровские в Енисейской губернии

Будущий владыка Иннокентий Пекинский родил-
ся 22 февраля 1863 г. (старого стиля) в семье священника 
Кирико-Иулитинской церкви села Пановского Енисей-
ской епархии Аполлона Иосифовича Фигуровского и 
законной жены его Матроны Гавриловны2. Через день, 
24 февраля 1863 г., он был крещен и наречен именем 
Иван, в честь св. Иоанна Предтечи. Крестными у Ивана 
Фигуровского стали мещанин С. А. Кочнев и крестьянка 
Е. Н. Зубкова. 

Старинное сибирское село Пановское было рас-
положенном на правом берегу несущей воды Байкала 
в Енисей реки Ангары. Родина Владыки находилась в 
среднем течении реки, недалеко от границы с Иркут-
ской губернией, а от волостного центра, села Кежем-
ского, её отделяло 46 верст. В то время Пановское было 
центром прихода, открытого еще в 1787 г. и входившего 
в благочиние священника Павла Дебрского. Прихожан 
насчитывалось около 1,5 тыс. душ обоего пола. Село 
Пановское, имевшее местное простонародное название 

2 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. 
819. Оп. 1. Д. 682. Л. 3 об.
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Паншина, в то время состояло из 92 дворов. Подавля-
ющее большинство населения, 560 человек, составляли 
государственные крестьяне, а кроме того, в селе прожи-
вали несколько человек отставных солдат и поселенцев. 
В приход входило еще четыре деревни с населением 675 
человек, а также «17 юрт ясашных тунгусов» с населени-
ем около 150 человек3. 

Церковь святых Кирика и Иулитты в селе Панов-
ском была построена в 1787 г., кроме нее в приходе 
было несколько часовен. В «Ведомости о церкви Кири-
ко-Иулитской Пановского села, Енисейской епархии и 
округа» за 1863 г. было записано: 

Зданием деревянная с таковою же новою коло-
кольнею, крепка… Утварью средственна, но важ-
ного недостатка нет. Причта положено по шта-

3 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 562. Л. 53 об.

Церковь в селе Пановское. 
Ни село ни церковь больше не существуют

«
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ту 1852 года, Священник, дьячек и пономарь… 
Священник живет в доме, построенном прихо-
жанами, дьячек имеет дом свой собственный, но 
ветхий… На содержание… положено жалование 
Священнику 160 р… в год…. Расположением сия 
церковь от Енисейской духовной Консистории в 
1044 верст, от Енисейского Духовного Правления 
в 814 верстах и от местного Благочинного лет-
ним путем, через деревню Мотыгину 660 верст 
и зимним через деревню Каменку и потом прямо 
тайгою 618 верст. Ближайшая к сей Церкви вверх 
по реке Ангаре-Тунгуске, Иркутской Епархии Ке-
ульская Пророко-Ильинская в 188 верстах, вниз 
по той же реке, в 44 верстах, Кежемская Спасская. 
В Приходе сей Церкви находятся часовни вверх по 
реке Ангаре-Тунгуске в деревнях… все три здани-
ем деревянные4.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление 
и вспомнить, чем было пространство между Енисейском 
и Иркутском в истории православного миссионерства. 
Именно здесь за полтора века до рождения будущего 
митрополита Пекинского была впервые воплощена 
идея миссии среди китайцев и впервые сформулирова-
на мысль об открытии православной кафедры в Пеки-
не. В апреле 1719 г. из Енисейска митрополит Филофей 
(Лещинский) написал письмо первому Сибирскому гу-
бернатору Матвею Гагарину: 

Мы благодарим Бога, что расширяется христиан-
ская вера, имя Божие славится во языцех, и впредь 
есть надежда на прославление имени        Божия 
среди китайцев ... аще Ваше Сиятельство при-

4 Там же. Л. 48–49 об.

»

«
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имеши по Бозе ревность, с преосв. Стефаном 
(Яворским) посоветовав, доложите Его Царскому 
Величеству и, избрав доброго и мудрого человека, 
туда в царство китайское пошлете не замедля. 
Аще хоть бы и чином архиерейским почтите, и 
клиру с ним человек 15 послати...

Говоря о личности инициатора отправления в Ки-
тай православного епископа, исследователи отмечают: 

Особое место среди Тобольских архиереев зани-
мал Филофей Лещинский (1702–1727). Он пропо-
ведовал в бассейнах рек Енисей, Иртыш, Тунгуска, 
Ангара, крестил инородцев тысячами, обустроил 
для них 37 церквей. Всего митрополит Филофей 
совершил шесть миссионерских путешествий. 
На Тобольской кафедре не было архиерея, равного 
ему по миссионерским трудам, поэтому он спра-
ведливо почитается апостолом Сибири5.

Содержание письма Сибирского митрополита 
было доложено Петру I, полностью одобрившему пла-
ны отправки в Пекин православных миссионеров. Кол-
легия духовных дел и Сенат поддержали эту идею. В 
качестве кандидата на место епископа в Пекине был вы-
бран флотский обер-иеромонах Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге Иннокентий (Кульчицкий)6. 

5 Рассказова Е.В. Миссионерская деятельность Русской Пра-
вославной Церкви в атласе «Русское Православие: История, гео-
графия, культура» // Православие на дальнем Востоке. Вып. 3. Сб. 
статей. СПб., 2001. С. 38.

6 Святитель Иннокентий (Иоанн Кульчицкий; 1680?–1731). 
Родился в конце XVII в. семье сельского священника на Чернигов-
щине. Окончил Киевскую духовную семинарию, где и был постри-
жен в монахи. В 1710–19 гг. преподавал в Московской Славяно-гре-

»

»
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Весной 1721 г. он был наречен и хиротонисан во еп. Пе-
реславского и выехал в Сибирь. Все попытки добраться 
до Пекина оказались неудачными, и в январе 1727 г. в 
Петербурге было принято решение оставить еп. Пере-
славского в Иркутске. Так владыке Иннокентию (Куль-
чицкому) суждено было стать первым просветителем 
Восточной Сибири. В начале XIX в. святитель Иннокен-
тий Иркутский был прославлен в лике святых. 

Будущий митрополит Иннокентий Пекинский ро-
дился в Восточной Сибири, на восточной границе Ени-
сейской губернии, уже в другую историческую эпоху. В 
России было отменено крепостное право, к Восточной 
Сибири присоединили Приамурье. Ко времени рож-
дения Ивана Фигуровского уже минуло полтора века с 
момента пострижения в монашество Ивана Кульчиц-
кого – св. Иннокентия Иркутского. К этому времени 
уже прошло почти четверть века и со времени постри-
жения и хиротонии во епископа Камчатского урожен-
ца верховий Лены и Ангары Ивана Попова-Вениамино-
ва7 – будущего митрополита Московского Иннокентия, 
просветителя Америки и Сибири. 

Детство будущего митрополита Пекинского и Ки-
тайского Иннокентия пришлось на очень интересный и 

ко-латинской академии, затем был переведен в Санкт-Петербург. 
В марте 1721 г. в Александро-Невском Троицком соборе был хиро-
тонисан во епископа, став первым православным епископом Вос-
точной Сибири.

7 Святитель Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениами-
нов; 1797–1879). Родился в семье пономаря в селе Агинском Ир-
кутской епархии. Воспитанник Иркутской духовной семинарии, в 
1824 г. прибыл миссионером в Русскую Америку, в 1840 г. постри-
жен в монашество с именем Иннокентия в честь святителя Инно-
кентия Иркутского и хиротонисан в еп. Камчатского, Курильского 
и Алеутского. Участвовал в русско-китайском пограничном разме-
жевании 1858 г. на Амуре. В 1868 г. назначен митрополитом Мо-
сковским. В 1977 г. прославлен в лике святых.
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содержательный период истории Енисейской и Крас-
ноярской епархии. По сути, это было время становле-
ния епархии, так как учреждена она была только в 1861 
году, и первый еп. Енисейский и Красноярский Нико-
дим (Казанцев) прибыл к месту службы в январе 1862 г. 
Накануне этого события, в 1861 г., еп. Томский и Ени-
сейский освятил новый Богородице-Рождественский 
собор в Красноярске. Современники писали: 

Вообще, прекрасные, величественные внешние 
формы собора сего приятно изумляли, обращали 
внимание и других проезжающих через Красноярск 
высокопоставленных лиц, русских и иностранцев; 
так, в 1867 и 1870 годах посетили собор послан-
ник японский и китайский купец8.

Семья Фигуровских поселилась на берегах Ени-
сея и Ангары только в середине XIX века. Священник 
Аполлон (Аполлоний) Иосифович Фигуровский в 1852 
г. был сослан из Томской губернии к Арейской Троиц-
кой церкви под Красноярском на дьяческое место. По-
служной список о. Аполлона Фигуровского нашел от-
ражение в клировой ведомости за 1863 г.: 

Священник Аполлоний Иосифов Фигуровский, 
дьяческий сын, обучался во Владимирской духов-
ной семинарии… По окончании полного семинар-
ского курса в 1844 году был уволен с аттестатом 
2-го разряда в Епархиальное ведомство, в 1847 году 
по собственному прошению принят в Томскую 
епархию; 1848 года 4 декабря … рукоположен в 
Священника Томской епархии, Кузнецкого округа, 
в село Красноярское к Пророко-Ильинской церкви, 

8 Енисейские епархиальные ведомости (ЕЕВ). 1884. № 3. С. 46.

»

«
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в 1854 году по распоряжению Епархиального на-
чальства составил по причетнической вакансии, в 
Арейском селе Красноярского округа, Указом Том-
ской духовной консистории от 19 марта… опре-
делен на настоящее место. В семействе у него: 
жена Матрона Гавриловна 39 лет. Дети их: Алек-
сандр – 14, Василий – 13, Дмитрий – 6, Анна – 4, 
Иоанн – 6 месяцев9. 

В характеристике о. Аполлона, датированной го-
дом рождения будущего владыки Иннокентия, запи-
сано: «Церковный устав, чтение и пение – очень хорошо», 
поведения «за 1861 г. довольно хорошего, за 1862 и 1863 гг. 
– очень хорошего»10.

Ко времени рождения Ивана Фигуровского его ро-
дители были уже не молоды. И в 1879 г., когда будущий 
митрополит Пекинский еще учился в духовной семи-
нарии, глава семьи, священник Аполлон Иосифович 
Фигуровский умер. Священническая вдова Матрона 
Гавриловна Фигуровская переехала к сыну Василию на 
юг Енисейской губернии. Позднее матушка Матрона 
постриглась в монашество и перебралась уже к друго-
му сыну в столицу Китая. Умерла всеми почитаемая 
инокиня Манефа в 1911 г. в Пекине.

В семье священника Кирико-Иулитинской церк-
ви Аполлона Иосифовича и Матроны Гавриловны 
Фигуровских было несколько детей. И вскоре их дети 
и внуки стали играть заметную роль в жизни Енисей-
ской епархии. Вообще, уже в 1880-х гг. фамилия Фигу-
ровских нередко встречалась в церковных документах и 
материалах по епархии. В «Енисейских епархиальных 
ведомостях» можно прочитать: 

9 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 562. Л. 49 об.–50 об.
10 Там же. Л. 50.

»
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Исполняющий должность псаломщика Дмитрий 
Фигуровский перемещен из Усть-Фыркаловского в 
с. Батеневское, Минусинского округа»11; «ученик 
подготовительного класса Иннокентий Фигуров-
ский12 и т.д.

Наибольший след в истории Енисейской епар-
хии оставил Василий Аполлонович Фигуровский и 
его потомки. Старший брат будущего митрополита 
Иннокентия родился в 1851 г., еще до переезда семьи 
в Енисейскую губернию, в селе Красноярском Кузнец-
кого округа Томской епархии. Он «обучался в Иркутской 
духовной семинарии наукам: Богословским, Философским, 
Историческим и Словесности, по окончании курса наук вес-
ной 1874 года июля 30 дня был уволен с аттестатом второ-
го разряда, в Епархиальное ведомство»13. После окончания 
духовной семинарии Василий Аполлонович приехал в 
южную часть Приенисейского края, куда позднее пере-
брались и все его родственники, в том числе младший 
брат Иван. В прошении «Окончившего курс воспитан-
ника Иркутской духовной семинарии Василия Фигу-
ровского» «Его Преосвященству, Преосвященнейшему 
Антонию Епископу Енисейскому и Красноярскому и 
разных орденов кавалеру» за 1874 г. говорилось: 

Известился я, что прихожане Сисимской Тро-
ицкой церкви, предположенной к приписке к со-
седней Медведевской церкви, ходатайствуют об 
определении к ним Священника и кроме сего ме-
ста не имея ввиду никакого праздного Священни-

11 ЕЕВ. 1884. № 10. С. 139.
12 Там же. 1887. № 18. С. 285.
13 ГАКК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 69. Л. 4 об.

»
«

«
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ческого места, осмеливаюсь покорнейше просить 
Ваше Преосвященство определить меня к помя-
нутой Сисимской церкви…14

Тогда же старший брат Ивана Фигуровского же-
нился на дочери священника из соседнего села.

В декабре 1874 г. еп. Антонием (Николаевским)15 
Василий Фигуровский был произведен в священники 
к Троицкой церкви села Сисимского, Минусинского 
округа. Через пять лет он был переведен по прошению 
к Караульно-Острожской Спасской церкви Минусин-
ского округа. Необходимо отметить, что через несколь-
ко лет в этом же районе на берегу Енисея был рукопо-
ложен в священники и сам будущий митрополит Пе-
кинский и Китайский. 

Здесь можно сказать, что все церкви на берегу 
Енисея, в которых были рукоположены в священники 
братья Фигуровские, в середине ХХ в. ушли на дно ру-
котворного моря. Развал Советского Союза отсрочил 
на долгие годы затопление ангарскими водами родно-
го села Фигуровских, но в январе 2011 г. строители Бо-
гучанской ГЭС сожгли и село Паново. Таким образом, 
село пережило и владыку Иннокентия, и не принятую 
Митрополитом Советскую власть, но все равно было 
уничтожено, уже в нынешнем 2011 г.

После нескольких лет службы в южной части Ени-
сейской губернии старший из братьев Фигуровских 

14 Там же. Ф. 674. Оп. 1. Д. 8174. Л. 1.
15 Епископ Антоний (Вениамин Иванович Николаевский, 

1818–1889). Учитель Нижегородской духовной семинарии, ректор 
Екатеринославской духовной семинарии. Еп. Старицкий, вика-
рий Тверской епархии (1867–73). Еп. Енисейский и Красноярский 
(1873–81). Основал Красноярский Успенский мужской монастырь 
и положил начало Знаменскому женскому монастырю. Еп. Пен-
зенский (1881–89).

»
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перебрался поближе к губернскому центру – городу 
Красноярску. В 1882 г. о. Василий Фигуровский был 
переведен в священники Торгашинской Николаевской 
церкви. Казачья станица Торгашино, прикрывавшая 
Красноярск с юга, известна тем, что была родиной ма-
тери великого русского художника В. И. Сурикова, и с 
этим местом было связано его детство. При последую-
щем переводе о. Василия к новому месту службы при-
хожане попытались оставить у себя полюбившегося 
батюшку. В архиве сохранился «Общественный приго-
вор», составленный жителями села Торгашинского по 
случаю перехода священника о. Василия Фигуровского 
в другой приход. В документе говорится: 

1886 года ноября 24 дня мы, нижеподписавшиеся, 
Красноярского округа Вознесенской волости, села 
Торгашино, государственные крестьяне, крестья-
не из казаков – собственники и казаки – прихо-
жане Торгашинской Николаевской церкви были 
сего числа в общем собрании в нашем сельском 
управлении, с общего нашего согласия составили 
сей приговор в том, что священник наш, о. Васи-
лий Фигуровский наблюдал паству нашу около 
пяти лет, при нашей Торгашинской Николаев-
ской церкви, и наблюдал ее так, что в каждого из 
нас влагал мысль Божию и старался делать нас 
трудолюбивыми христианами, усердными к мо-
литве, любви к Богу и храму Божию... Кроме на-
ставления лично нам, отец Василий своим стара-
нием и усердием украсил наш Божий храм, изы-
скав на это святое дело около двух тысяч рублей... 
мы единодушно не желали бы отпустить этого 
доброго священника16.

16 ЕЕВ. 1887. № 4. С. 45.

»
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С начала 1880-х гг. о. Василий принимает участие во 
всех заметных событиях церковной жизни епархии. На-
пример, его имя всегда встречается в списках депутатов 
съездов духовенства, в списках жертвователей на мис-
сионерские нужды и проч. Он «числился депутатом по 
делам Красноярского духовного училища», «относил долж-
ность члена ревизионного комитета по проверке и отчет-
ности, по содержанию Красноярского духовного училища, а с 
1886 года по проверке и отчетности по содержанию и Епар-
хиального женского училища». Позднее священник Васи-
лий Фигуровский долгие годы был благочинным Пер-
вого благочиния Красноярского округа. И еще старший 
брат владыки Иннокентия был действительным членом 
Православного миссионерского общества в Енисейской 
губернии. За годы службы о. Василий Фигуровский был 
не раз отмечен наградами. В 1880 г. он был награжден 
«Набедренником, за полезное и весьма усердное в сане Ие-
рея служение, при постоянно одобрительном поведении»17. 
Позднее он получил ордена св.Анны 3-й и 2-й степени. 

О. Василий Фигуровский был женат на дочери 
священника Комской церкви – Марии Григорьевной 
Чистяковой18. В их семье было несколько детей, и пле-
мянники Владыки не только активно участвовали в цер-
ковной жизни епархии, но и получили всероссийскую 
известность. 

Старшему из сыновей – Александру Васильевичу 
– был отмерен короткий земной путь, всего 33 года. В 
Красноярске он закончил духовное училище19. В 1895 г., 
по окончании Томской духовной семинарии он «Опре-
делением Правления Томской духовной семинарии был на-
значен для поступления на казенный счет в Московскую 

17 ГАКК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 69. Л. 4 об.
18 Там же. Ф. 674. Оп. 1. Д. 8174.
19 ЕЕВ. 1885. № 18. С. 196.
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духовную академию, но вследствие слабости зрения от 
сего отказался и поступил на епархиальную службу в Ени-
сейской епархии»20. За короткий срок службы старший 
племянник будущего митрополита Иннокентия занял 
заметное положение в Енисейской епархии. В 1896 г. 
«Енисейские епархиальные ведомости» сообщили: 

Священник Подсопочной Дмитриевской церкви, 
Красноярского округа, Александр Фигуровский, по 
прошению, 13 апреля с.г. переведен на священниче-
ское место в приход Мининский21. 

Здесь, в 1896 и 1897 гг. у него родились сыновья 
Александр и Павел. В 1902 г. «Священник Красноярского 

20 ГАКК. Ф. 560. Оп. 1. Д. 74. Л. 21 об.
21 ЕЕВ. 1896. № 9. С. 90.

Красноярское духовное училище

»
«
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кафедрального Богородице-Рождественского собора, Алек-
сандр Фигуровский, указом Святейшего Синода от 21 фев-
раля сего года за № 1508, назначен на должность штатного 
члена Енисейской духовной консистории»22. Племянник 
Владыки в начале ХХ в. занимал должность секретаря 
Православного Братства Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и был членом Красноярского отделения Право-
славного миссионерского общества. Кроме того, он 
был членом Красноярского уездного отделения Ени-
сейского епархиального училищного совета и препо-
давателем Закона Божия Красноярского епархиально-
го женского училища. Но в 1907 г. молодой священник 
кафедрального собора Александр Васильевич Фигу-
ровский умер.

Второй сын Василия Аполлоновича Фигуровско-
го – Иван, родился в 1879 г., в год смерти своего деда. 
Пройдя все ступеньки священнического образования, 
в 1903 г. он окончил Московскую духовную академию, 
получил степень кандидата богословия и был назначен 
преподавателем «Обличительного богословия, исто-
рии и обличения русского раскола» в Красноярскую ду-
ховную семинарию. Священник Иван Васильевич Фигу-
ровский был хорошо известен в Енисейской епархии. В 
1917–18 гг. племянник владыки Иннокентия принимал 
активное участие в работе Поместного Собора Россий-
ской Православной Церкви в Москве. Священник Иван 
Фигуровский не принял Советской власти и был в числе 
первых жертв «красного террора» в Енисейской епар-
хии.

После установления Советской власти практиче-
ски все представители семьи Фигуровских, оставшиеся 
жить на родине, в Енисейской губернии, были репрес-
сированы. Уже в мае 1920 г. был арестован местными 

22 Там же. 1902. № 7.
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чекистами свящ. Иван Васильевич Фигуровский. Он 
был приговорен к высшей мере наказания и через не-
сколько дней расстрелян. В то же время был арестован 
и его племянник – Павел Александрович. В 1927 г. был 
арестован и сам о. Василий Фигуровский, но вскоре его 
отпустили из тюрьмы, вероятно, благодаря весьма пре-
клонному возрасту. Внук о. Василия – Александр Алек-
сандрович – был арестован в 1931 г., а после второго аре-
ста в 1937 г., когда он работал учителем в Томске, он был 
приговорен к высшей мере наказания и расстрелян23. 

Немногочисленных потомков Александра Алек-
сандровича Фигуровского судьба разбросала по всему 
Советскому Союзу. В частности, заметный след в оте-
чественной науке оставил воспитанник Красноярского 
института народного образования и Иркутского уни-
верситета Иван Александрович Фигуровский, работав-
ший в высших учебных заведениях в Алма-Ате, Ниж-
нем Новгороде, Астрахани, Ельце.

Младшим братом владыки Иннокентия был Павел 
Аполлонович Фигуровский. В 1883 г. он окончил Крас-
ноярское духовное училище и был определен послуш-
ником при архиерейском доме в Красноярске. В фев-
рале 1885 г. Павел Фигуровский сопровождал епископа 
«при обозрении церквей Туруханского края», проделав 
путь в 4 тыс. верст на самый крайний север Российской 
империи. Вскоре в «Енисейских епархиальных ведомо-
стях» появилось сообщение о том, что «состоящему в 
должности псаломщика при домовой архиерейской церкви 
Павлу Фигуровскому»24 за этот «маленький подвиг» была 
объявлена благодарность. Затем Павел Аполлонович 
был назначен на место псаломщика Красноярского ка-

23 Книга памяти жертв политических репрессий Краснояр-
ского края. Том 8 (Т-Ф): http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/8/
f4.htm

24 ЕЕВ. 1885. № 5. С. 43.
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федрального собора. В январе 1896 г. «Енисейские епар-
хиальные ведомости» сообщили: 

Состоящий на вакансии псаломщика при Красно-
ярском кафедральном соборе диакон Павел Фигу-
ровский, по прошению, 6 сего января, рукоположен 
во священника к Знаменской Заводской церкви, 
Красноярского округа25. 

Не случайно, в будущем Знаменский женский мо-
настырь примет самое активное участие в деле право-
славного миссионерства в Китае26. Сам же о. Павел Фи-
гуровский связал свою судьбу с Китаем, под началом 

25 Там же. 1896. № 1. С. 18.
26 В советский период Знаменский женский монастырь с цер-

ковью под Красноярском были полностью разрушены, и сегодня 
от них не осталось никаких следов.

Церковь Знаменского монастыря

»
«
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старшего брата служил в Порт-Артуре, Харбине, Пеки-
не и Шанхае. Священник Павел Фигуровский, как и не-
которые другие красноярцы, оказал немалую помощь 
митрополиту Иннокентию Пекинскому в деле распро-
странения и сохранения Православия в Китае.

Владыка Иннокентий на протяжении всей жизни 
сохранял связи со своими родственниками. Правда, 
родных братьев и большинство племянников он пере-
жил. Но у постели умирающего Митрополита в по-
следние дни его земной жизни постоянно находилась 
его родная племянница О. П. Фигуровская, и похоро-
нен он был рядом с могилой матери.

1.2. Становление священника

Детское и юношеское воспитание владыки Инно-
кентия Пекинского было обычным для сына приход-
ского священника. Начальное образование Иван Апол-
лонович Фигуровский получил в Красноярском духов-
ном училище. Этому старейшему учебному заведению 
Приенисейского края к тому времени исполнилось пол 
века. Нелишне отметить, что население Енисейской гу-
бернии в это время, как и по всей России, практически 
было лишено возможности получить образование. Не 
случайно духовенство било тревогу. «Енисейские епар-
хиальные ведомости» писали, что школы посещают 
лишь немногим более 2% детей школьного возраста 
от 7 до 14 лет27. В 1884 г. во всей Енисейской губернии 
было лишь четыре церковно-приходских школы и одна 
школа грамотности28. В «Отчете о состоянии епархии за 
1885 г.» говорилось: 

27 ЕЕВ. 1884. № 4. С. 61.
28 ЕЕВ. 1887. № 22. С. 263.
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Енисейская епархия не может похвастаться 
учебными заведениями29. 

Тем не менее, священнический сын Иван Фигуров-
ский не упустил возможности получить образование.

Представители духовного сословия в XIX в. полу-
чали начальное образование обычно у себя на родине. 
В Енисейской губернии было одно духовное училище. 
Согласно его Уставу, дети изучали здесь следующий 
набор обязательных предметов: «Священная история 
Ветхого и Нового Завета», «Пространный христианский 
катихизис», «Изъяснение богослужения с церковным 
уставом», география, арифметика, чистописание, цер-
ковное пение, а также языки: русский и церковно-сла-
вянский, латинский и греческий. Ежедневно в расписа-
нии было по четыре урока продолжительностью в час, 
а один день в неделю занятия ограничивались тремя 
уроками. В Уставе говорилось: 

Нравственное воспитание в училищах имеет 
целью положить прочное основание религиозно-
нравственному образованию учащихся30. 

Епископ Енисейский и Красноярский в своем от-
чете о работе Красноярского духовного училища писал: 

Для постепенного и равномерного духовного раз-
вития учеников в училищных библиотеках есть 
достаточное число книг для чтения в детском и 
юношеском возрасте. По запискам преподавате-
лей ученики получали книги фундаментальной 

29 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 4527. Л. 9.
30 ЕЕВ. 1884. № 15. С. 304.

»«

»
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училищной библиотеки на срок и в прочитанном 
отдавали отчет. Для руководства учеников в чте-
нии сознательном и выразительном преподавате-
ли училища, преимущественно Начальствующие, 
устраивали для них чтение по Истории Библей-
ской, Церковной, Русской Гражданской, по Геогра-
фии, сопровождавшиеся бумажными картинами. 
Для физического развития, кроме комнатной и 
воздушной гимнастики, ученики гуляли и рабо-
тали в своем садике и в хорошую погоду весною, 
осенью и зимою выводимы были на прогулки за го-
род, под надзором начальствующих, зимой ката-
лись на коньках, на санках с горки. Для развития 
вкуса – занимались пением и игрою на скрипках, 
ажурной работой, выпиливали узоры из дощечки 
по рисункам. А для пользы в будущем – занима-
лись переплетным мастерством.

По окончании Красноярского духовного училища 
в 1878 г. Иван Фигуровский поступил в Томскую ду-
ховную семинарию. Основанная в 1858 г. еп. Томским 
и Енисейским Парфением (Поповым)31, она была авто-
ритетным учебным заведением. В то время, когда в ней 
учился будущий Пекинский митрополит, в семинарии 
работали многие известные церковные деятели. Напри-
мер, в 1874–1881 гг. там преподавал будущий архиеп. 
Астраханский и Енотаевский Георгий (Орлов)32. Этот 

31 Архиепископ Парфений (Петр Тихонович Попов; 1809 
(или 1811) – 1873). Преподаватель Орловской духовной семина-
рии (1835), протоиерей Елецкого собора (1840), ректор Орловской, 
Харьковской, Херсонской духовных семинарий, Казанской духов-
ной академии. Еп. Томский и Енисейский (1854–60). Еп. (с 1863 г. 
архиеп.) Иркутский и Нерчинский (1860). Известный миссионер, 
основатель Иркутской и Забайкальской православных миссий.

32 Архиепископ Георгий (Георгий Поликарпович Орлов; 

»
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известный в России своей миссионерской службой сре-
ди буддистов бурят и калмыков владыка еще в 1874 г. 
написал кандидатскую диссертацию «О распростране-
нии христианства в Сибири в XVII веке». 

Архив Томской духовной семинарии погиб в годы 
Гражданской войны, и сегодня полностью восстановить 
эту важную часть биографии митрополита Пекинского 
Иннокентия не представляется возможным. Сохрани-
лись лишь редкие материалы в других архивах. Напри-
мер, в «Журнале педагогического собрания Правления 
Санкт-Петербургской духовной семинарии от 10-го 
марта 1886 года № 5» было записано: 

Из представленных при прошении Священника 
Фигуровского документов видно, что он обучался 
в Томской духовной семинарии и уволен из V-го 
класса семинарии согласно прошению, по поста-
новлению семинарского Правления 14-го декабря 
1882 года, при поведении хорошем (3) и с отмет-
ками по успехам не ниже 4 и 5 по каждому пред-
мету33.

В то время, когда Иван Фигуровский учился в Том-
ске, умер его отец. Вскоре, по невыясненным причинам 
будущий митрополит Пекинский прервал свою учебу: 
в 1882 г. при переходе в 5-й класс он уволился по про-
шению из семинарии и вернулся в Енисейскую губер-
нию. 

В 1883 г. И. А. Фигуровский был определен на 
должность псаломщика к Балахтинской Введенской 
церкви Ачинского округа. Церковь во имя Введения во 

1848–1912).
33 Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 470. Оп. 1. Д. 47. Л. 21.

»
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Поклонный крест на месте 
Балахтинской Введенской церкви Ачинского округа
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храм Пресвятыя Богородицы была построена в 1780 г. 
и оставалась одной из старейших каменных церквей 
в южной Сибири. В 1883 г. во Введенском приходе на-
считывалось более трех тысяч душ. Настоятелем этой 
церкви был воспитанник Томской духовной семинарии 
священник Петр Андреевич Симонов, помощником на-
стоятеля служил священник Андрей Семенович Удаль-
цов. В документах Введенской церкви подпись Ивана 
Аполлоновича Фигуровского впервые появляется под 
«Обыском брачным» от 24 апреля 1883 г. 

Вскоре Иван Фигуровский женился на старшей до-
чери настоятеля Введенской церкви, 18-летней Анне 
Петровне Симоновой. Венчание состоялось 11 ноября 
1883 г. В этом важнейшем событии приняли участие 
родственники жениха. Свидетелем со стороны невесты 
был выпускник Красноярского духовного училища Па-
вел Аполлонович Фигуровский, а «производил обыск» – 
священник Торгашинской Николаевской церкви Крас-
ноярского округа Василий Аполлонович Фигуровский.

Тесть Ивана Аполлоновича был в числе самых ува-
жаемых священнослужителей Енисейской епархии. 
Родился он в семье священника Томской губернии Бар-
наульского уезда села Монгышев. Рукоположен был о. 
Петр Симонов в священники к приисковой Николаев-
ской походной церкви Минусинского округа еписко-
пом Томским и Енисейским Парфением (Поповым). 
Затем будущий тесть И. А. Фигуровского был переве-
ден в Казанцевскую Вознесенскую церковь, на самом 
юге Енисейской губернии34.

К началу 1880-х священник Балахтинской церкви 
Петр Симонов был одним из самых авторитетных свя-
щеннослужителей. Многие годы он возглавлял окруж-
ное благочиние. Имя свящ. Петра Симонова вместе 

34 ГАКК. Ф. 236. Оп. 1. Д. 236. Л. 2 об.
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«Обыск брачный» 24 апреля 1883 г.
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с именем о. Василия Фигуровского в то время всегда 
встречалось в числе «отцов депутатов съезда духовен-
ства». После его смерти отца Петра отпевал в кафе-
дральном соборе сам еп. Енисейский и Красноярский.

Так в 1883 г., в двадцатилетнем возрасте, Иван 
Аполлонович начал свое церковное служение. В клиро-
вой ведомости Балахтинской Введенской церкви сохра-
нилась запись: 

И.д. псаломщика Иван Аполлонович Фигуровский, 
по рождению сын священника, родился в селе Па-
новском Енисейской губернии и округа, 20 лет. 
По окончании курса учения в Красноярском ду-
ховном училище поступил в 1878 году в Томскую 
духовную семинарию, из коей по окончанию курса 
в четвертом классе и переводом в пятый класс, 
уволен, согласно его прошению, в Епархиальное ве-
домство. Преосвященнейшим Епископом Енисей-
ским и Красноярским Исаакием, согласно его про-
шению, определен и.д. псаломщика к Балахтин-
ской Введенской церкви. Семинарское свидетель-
ство и Указ для отправления своих обязанности 
имеет, к призывному участку по воинской повин-
ности приписан, к отбыванию коей подлежит в 
1884 году. В семействе у него жена Анна Петровна 
18 лет по рождению дочь священника с. Балахты 
Петра Симонова, в замужество выходила девицей, 
вдова Матрона Гавриловна Фигуровская 60 лет35.

В 1884 г. Иван Аполлонович Фигуровский был ру-
коположен в священники к Дербинской Святого Про-
рока Илии церкви, входившей в благочиние о. Петра 
Симонова. Деревянная Ильинская церковь в Дербино 

35 Там же. Л. 6 об.
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была еще новой (построена в 1869 г.) и насчитывала 
более тысячи прихожан36. В 1884 г. место священника 
в этом зажатом отрогами Саян в долине Енисея селе 
было вакантным. В селе оставался к приезду молодого 
священника лишь исполнявший должность псалом-
щика диакон Епифаний Попов. «Енисейские епархи-
альные ведомости» сообщали: 

Справляющий должность псаломщика при Ба-
лахтинской церкви Иван Фигуровский определен 
на священническое место в село Дербинское37. 

Диакон Епифаний Попов вскоре был переведен в 
другой приход, а «бывший воспитанник Красноярского 
духовного училища Евгений Полянский, согласно прошению, 
допущен к исправлению причетнических обязанностей при 
церкви с. Дербинского»38. Нареканий по службе в Дерби-
но к о. Иоанну Фигуровскому, вероятно, не было. На-
пример, в «Журнале заседаний Енисейской духовной 
консистории» за 1885 г. не было претензий к «Книгам 
Дербинской церкви с 1881 г. по 1885 г.»39. 

Красноярский период жизни и деятельности отца 
Иоанна был очень важным для будущего миссионе-
ра. И пришелся он на важный момент в истории Ени-
сейской епархии. В июле 1881 г. в Красноярск прибыл 
новый еп. Исаакий (Положенский)40. В «Речи, произ-

36 ЕЕВ. 1884. № 6. С. 84.
37 Там же. 1884. № 12. С. 184.
38 Там же. 1884. № 15. С. 235.
39 ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 4530. Л. 542.
40 Епископ Исаакий (Иоанн Калинникович Положенский; 

1828–1894). Воспитанник Санкт-Петербургской духовной семина-
рии и академии, смотритель Кирилло-белозерского училища и 
преподаватель Новгородской семинарии, ректор Кавказской ду-
ховной семинарии (1863). Еп. Моздокский (1871–81), Енисейский 
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несенной Преосвященнейшим Исаакием, Епископом 
Енисейским и Красноярским, при вступлении его в 
Енисейскую паству» было сказано:

Живите благочестно, – добрая жизнь лучшее 
украшение пастырей церкви и первейшее условие 
успешной их деятельности, – добросовестно ис-
полняйте обязанности пастырские, памятуя, 
что вы творите дело Божие41. 

Духовенство Енисейской епархии с этого времени 
стало активнее работать по разным направлениям.

С января 1884 г., согласно царского указа от 23 де-
кабря 1883 г., в Красноярске наконец-то стали выходить 
«Енисейские епархиальные ведомости». Издавали жур-
нал известные и авторитетные красноярцы. Редактором 
был назначен смотритель Красноярского духовного 
училища кандидат академии о. Константин Успенский, 
а цензором издания стал кафедральный протоиерей 
Василий Касьянов. Страницы этого издания не толь-
ко несли много новой и интересной информации, но 
временами становились трибуной для дискуссий, в том 
числе и по вопросам миссионерства. Вообще, в Ени-
сейской епархии с 1880-х годов стали больше обращать 
внимание на миссионерскую деятельность и все чаще 
«стали вспоминать», что Приенисейский край напря-
мую граничит с огромной Китайской империей.

Не лишне отметить, что одну из первых поездок 
по епархии владыка Исаакий совершил «к китайской 
границе». В первом номере «Енисейских епархиальных 
ведомостей» сообщалось: 

и Красноярский (1881–86), Томский и Семипалатинский (1886–91), 
Кишиневский и Хотинский (1891–92).

41 ЕЕВ. 1884. № 1. С. 17.
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В 25 день января сего года Его Преосвященство, 
Преосвященнейший Исаакий, Епископ Енисей-
ский и Красноярский выехал в Усинский край (к 
китайской границе), по делам миссии и для обо-
зрения церквей42. 

В следующую поездку, летом 1884 г., еп. Исаакий 
отправился по инородческим приходам Ачинского и 
Минусинского округов43.

В поучении, произнесенном владыкой Исаакием при 
посещении первого христианского храма в пограничном 
с Китайской империей Усинском крае, говорилось: 

Вы живете на окраине отечества, в ближайшем 
соседстве с людьми, не ведующими Бога истин-
ного, поклоняющихся твари вместо Творца всяче-
ских. Прежде чем соседи ваши ознакомятся с хри-
стианским учением и получат возможность оце-
нить оное по достоинству, они будут смотреть 
на то, что у них пред глазами, т.е. на вашу жизнь 
и деятельность44. 

Действительно, успех всякой миссии всегда зави-
сел от личности и трудов конкретного миссионера. 

Будущий митрополит Пекинский прослужил в 
Дербино недолго. Весной 1885 г. в «Енисейских епархи-
альных ведомостях» было помещено сообщение о том, 
что 19 февраля «священник с. Дербенского Иоанн Фигуров-
ский перемещен в село Кужебарское»45. Оставив в отрогах 

42 Там же. С. 8.
43 Там же. 1884. № 12. С. 177.
44 Там же. 1884. № 5. С. 77.
45 Там же. 1885. № 6. С. 50.
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Восточного Саяна Дербинское, где потом священниче-
ское место оставалось вакантным более двух лет, моло-
дой иерей переехал к подножию пограничного с Ки-
тайской империей Западного Саяна. Передвигаясь по 
службе, о. Иоанн попал на самый край русской земли: 
далее села Верхне-Кужебарского до самого Китая не 
было русских селений. Сам же Верхне-Кужебарский 
Покровский приход насчитывал более 1,2 тыс. при-
хожан. Деревянная церковь Покрова Божией Матери 
была построена в 1863 г. Первую церковь поставили 
там, вероятно, еще в 1854 г. переселенцы из Орловской 
губернии. О. Иоанн Фигуровский сменил здесь священ-
ника Иоанна Тихвинского; исполняющим должность 
псаломщика при церкви остался Семен Флигинский.

В описании приходов Енисейской епархии отмеча-
лось, что село Верхне-Кужебарское «находится от епар-
хиального города в 630 вер., от г. Минусинска в 130 вер.»46. 
О. Иоанн оказался на границе с Китаем, но в тот пери-
од о миссионерской работе среди населения соседней 
империи речи еще не шло. В «Отчете Красноярского 
Епархиального Комитета Православного Миссионер-
ского Общества за 1901 г.» по поводу Верхне-Усинского, 
например, отмечалось: 

В это село иногда заходят китайские подданные – 
язычники сойоты; но миссия христианской пропо-
веди по отношению к ним не имеет никаких плодов. 

На границе с Китайской империей о. Иоанн слу-
жил недолго, до декабря 1885 г.47. Первые записи в ме-
трической книге за подписью священника Иоанна Фи-

46 Краткое описание приходов Енисейской епархии. Красно-
ярск, 1917. С. 141.

47 ЕЕВ. 1886. № 1. С. 15.
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