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Записки современников, повествующие о 
событиях, в которых они принимали участие, 
всегда представляют особый интерес для исто-
риков, так как в них нередко сообщается о фак-
тах, не упомянутых в документальных источни-
ках. Разумеется, все воспоминания отличаются 
субъективностью, потому что описываемые в 
них события преломлены через призму созна-
ния автора. Поэтому при их изучении возника-
ет необходимость обращения к другим, более 
достоверным, документам. Но, несмотря на 
это, такие мемуары очень ценны, ибо именно 
по ним возможно реконструировать как хро-
нику собственной жизни известной личности, 
так и некоторые моменты из жизни современ-
ников, а в случае с подвижниками — и образ 
их жизни.

В текущем году исполнилось 150 лет со дня 
кончины одного из иерархов XIX века — пре-
освященного Никодима (Казанцева; 1803-1874), 
первого епископа Енисейского и Краснояр-
ского, который большую часть своей жизни вел 
дневник. Вместе с этим в текущем же году от-
мечается 100 лет со дня образования Новоси-
бирской епархии, и в этом же году имя блажен-
ной Домны Томской (нач. XIX в. — 1872) внесено 
в собор святых Новосибирской митрополии. 
Поэтому представляется актуальным рассмо-
треть свидетельства епископа Никодима о 
блаженной Домне, которые могут стать допол-
нением к ее жизнеописанию, новыми приме-
рами ее назидательных слов и поступков.

Прежде всего отметим, что первые краткие 
биографические сведения о блаженной До-
мне Карповне (Томской) появились к 10-летию 
со дня ее кончины на страницах Томских епар-
хиальных ведомостей [1]. Заметка алтайского 
миссионера, протоиерея М. Путинцева, сооб-
щала информацию, почерпнутую из рассказов 
священнослужителей миссии. В публикации не 
говорилось о происхождении блаженной, но 
отмечалось, что она была ссыльной помещи-
цей, которая в гневе убила свою горничную, а 
поэтому и приняла юродство для оплакивания 
своего греха. Также повествовалось об образе 
жизни блаженной Домны и ее юродивых по-
ступках, являвшихся назиданием для многих.

Более полные и достоверные биографиче-
ские материалы о блаженной помещались на 
страницах той же церковной периодики годом 
позже [2]. Автором статьи являлся протоиерей 
Николай Васильевич Митропольский, с 1856 
года служивший в храме c. Вознесенского Кан-
ского округа, а с 1862 года — в г. Каинске Том-
ской губернии [3. c. 37]. Впервые он увидел бла-
женную в июле 1856 года, когда ей было 52 года. 
Она ежегодно приходила на Девятипятницкую 
ярмарку в c. Вознесенское и до поздней осе-

ни проживала у отца Николая. Собранные им 
сведения в основном были почерпнуты из рас-
сказов самой блаженной Домны, с которой он 
был знаком пять лет, то есть до перевода его 
в Каинск. Отец Николай указывал, что блажен-
ную под именем Марии Слепченко сослали за 
бродяжничество в c. Иткуль Каинского округа. 
Образованная, она происходила из Полтав-
ской губернии, проживала у господ, но убежа-
ла от них, чтобы спастись от принудительного 
замужества. Юродство ее состояло в том, что 
она на себе носила узлы из разной одежды и 
других вещей. Особенно она отличалась своей 
любовью к странникам и животным: всегда их 
усердно кормила. Однако, упоминая о случаях 
помощи по ее молитвам, он первое слово об 
этом предоставлял жителям г. Томска, где впо-
следствии она проживала.

Несмотря на призыв отца Николая, других 
сведений о блаженной Домне так и не вышло, 
но в 1897 году публикацию Томских епархи-
альных ведомостей протоиерея Н. Митрополь-
ского издали отдельной брошюрой [4], мате-
риалы из которой попали в жизнеописания 
отечественных подвижников благочестия [5; 6]. 
Только в конце XX — начале XXI веков жизне-
описание блаженной Домны появилось в Си-
бирском патерике [7; 8]. Вместе с этим в 2007 
году статью о блаженной Домне для Право-
славной энциклопедии подготовил томский 
архитектор, краевед-любитель В.Г. Скворцов 
[9], а в 2017 году в Журнале Московской Патри-
архии священник Сергий Голубцов, резюми-
руя все известные сведения о блаженной До-
мне, опубликовал краткое ее жизнеописание 
[10]. В настоящее время на страницах журнала 
«Фома» вышло еще одно жизнеописание бла-
женной [11], что явилось дополнительным ша-
гом в направлении популяризации ее памяти. 
Актуальные сведения о блаженной Домне по-
мещены также на сайте Томской епархии [12].

Хотя блаженная Домна почиталась при жиз-
ни и после своей кончины, ее имя не сразу было 
внесено в список прославленных подвижников. 
Еще в 1916 году архиепископ Омский Сильвестр 
(Ольшевский) предложил томскому Церковно-
му историко-археологическому обществу соста-
вить Сибирский патерик, в который надлежало 
внести жизнеописания известных своей свято-
стью лиц Томской епархии, среди которых по-
местить и блаженную Домну [13, c. 253]. Позднее 
ее имя внесли в список Сибирских святых, со-
бор которых был утвержден Патриархом Пиме-
ном 1 октября 1983 года. Но, по мнению архиман-
дрита Дамаскина (Орловского), благословение 
Святейшего Патриарха «... относилось к учреж-
дению дня празднования Собора, а не к именам 
из списка» [14, c. 175], поэтому это нельзя было 
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считать актом канонизации. Вместе с этим, 
12 марта 2024 года на заседании Священного 
Синода имя блаженной Домны Томской вклю-
чили «... в поименный список Собора святых 
Новосибирской митрополии» [15].

В вышеперечисленных опубликованных 
материалах недостаточно сведений о помощи 
блаженной Домны конкретным людям, жизнь 
которых можно проследить. Правда, протоие-
реем А. Дмитруком и священником c. Голубцо-
вым кратко упоминается о подобных случаях 
[8, c. 450; 10, c. 71-72], но все же они имеют бо-
лее житийный характер, что трудно сопоста-
вить с современной жизнью, увидеть назида-
тельное значение слов и действий блаженной 
Домны в судьбе отдельной личности. Поэтому 
восполнением данного недостатка, полагаем, 
могут послужить свидетельства из дневников 
епископа Никодима, где описываются встречи 
с блаженной Домной и размышления над ее 
словами и поступками.

Однако, чтобы понять сведения из дневников 
епископа Никодима, предварительно изложим 
его краткую биографию. Будущий владыка ро-
дился в бедной семье дьячка Рузского уезда Мо-
сковской губернии. Получив образование в Зве-
нигородском училище, Вифанской семинарии и 
Московской духовной академии, в 1830 году он 
был посвящен в иеромонаха. С этого времени 
для него началось служение на духовно-учеб-
ном поприще, когда он занимал должности 
инспектора и ректора многих духовных семи-
нарий. Необычно долгим оказалось для него 
время педагогической деятельности, ставшее 
годами мытарств, среди которых 1838 год был 
некоторым проблеском надежды. Он был вы-
зван в Санкт-Петербург обер-прокурором Св. 
Синода графом Н.А. Протасовым для помощи 
в преобразовании духовно-учебных заведе-
ний. Однако тогда архимандрит Никодим не 
оправдал надежд графа и в 1841 году снова за-
нял должность ректора одной из семинарий. 
Лишь в конце 1853 года отца Никодима в оче-
редной раз вызвали в Санкт-Петербург и 14 
февраля 1854 года рукоположили во епископа 
Чебоксарского, викария Казанской епархии. 
В период своего викарного служения влады-
ка испытывал скорби от правящего архиерея. 
Но был и период отдохновения, когда он вре-
менно, с 18 мая 1859 года по 25 марта 1860 года, 
управлял Вятской епархией. Только с конца 
1861 года владыка Никодим получил самосто-
ятельную кафедру новооткрытой Енисейской 
епархии. С 1862 по 1870 годы он управлял епар-
хией в г. Красноярске, а затем по состоянию 
здоровья ушел на покой и пребывал в подмо-
сковном Николо-Перервинском монастыре. 
Его кончина наступила 11 июня 1874 года в г. 

Дмитрове, куда он переехал из монастыря к 
родной сестре [16]. Перед кончиной владыка 
Никодим свою библиотеку и различные пись-
менные труды завещал красноярскому кафе-
дральному собору.

Владыка Никодим выделялся из числа со-
временных ему архиереев не только своей 
неблестящей карьерой, но и тем, что с 1829 по 
1874 год вел дневник. Делая ежедневные за-
писи всех своих событий и встреч, он всю свою 
жизнь проводил напряженную внутреннюю ра-
боту над собой. После времен революционного 
лихолетья значительная часть его письменных 
материалов сохранилась в Государственном ар-
хиве Красноярского края (ГАКК, Ф. 561).

После кончины епископа Никодима на стра-
ницах церковной периодики и отдельными из-
даниями стали публиковать его дневники и 
путевые записки. Также в новейшее время вы-
ходили новые издания дневниковых записок 
владыки, как ранее публиковавшихся на страни-
цах Енисейских епархиальных ведомостей, так и 
подготовленные по архивным материалам.

Возвращаясь к исследуемому вопросу, 
отметим, что первое упоминание епископа 
Никодима о блаженной Домне находится в 
описании его путешествия из Казани в г. Крас-
ноярск на Енисейскую кафедру. 30 декабря 
1861 года владыка перед всенощным бдением 
оказался в гостях у епископа Томского и Се-
мипалатинского Порфирия (Соколовского). В 
опубликованном описании путешествия вла-
дыки содержится повествование о его пре-
бывании в архиерейском доме г. Томска, где 
имеется краткая запись: «Тут же встретил До-
мну Карповну — юродивую» [17, 1912. № 1. c. 12]. 
Данная фраза трудно соотносится с контек-
стом по причине того, что она была вписана 
владыкой карандашом, вероятно, намного 
позже составления описания путешествия 
[18, л. 33]. В самом дневнике, который велся в 
пути и был своеобразным конспектом при со-
ставлении описания путешествия уже в Крас-
ноярске, под 30 декабря 1861 года нет никакого 
упоминания о блаженной [19, л. 110 об.]. Скорее 
всего, фраза была занесена в описание влады-
кой на покое в Перерве при чтении своих за-
писей 18 июня 1871 года [18, л. 40 об.], которые 
побудили к воспоминаниям о произошедшем. 
Отметку следует понимать так: именно в дан-
ном месте он встретился с блаженной Домной, 
но не 30 декабря 1861 года, а позже. Если бы 
встреча действительно состоялась в данное 
время, то владыка хотя бы кратко зафиксиро-
вал бы что-то из слов или поступков блажен-
ной. И это свидетельствует о том, что епископ 
Никодим впоследствии помнил встречи с бла-
женной Домной как важные для себя.

 Толмачев Д. В., епископ., 2024, № 4, c. 15 - 24 



18

Первая встреча епископа Никодима с под-
вижницей произошла 1 декабря 1866 года в г. 
Томске, куда он приехал для отпевания скон-
чавшегося епископа Томского и Семипалатин-
ского Виталия (Вертоградова). В дневнике вла-
дыка описал внешний вид блаженной: «В 7м 
часу вечера посетила меня Домна Карповна, 
юродивая, почти старушка. Выговор слегка 
малороссийский. Говорит много, но почти во-
все непонятно. Надарила мне: белых хлебов, 
кусочками просвир, и еще чем-то. <…> Одежда 
ее — одни лоскутья, бумажки, узелки, в коих то 
просвира, то грот, то еще что. <…> она откры-
вала свою голову: волосы темно-русые, и ве-
роятно очень мягкие, не заплетенные, без ма-
лейшей седины. <…> Домна, сказали мне, вся 
покрытая вещами, никогда не умывается» [20, 
л. 125 об. — 126]. Хотя владыку и удивило ее по-
ведение, потому что она просила у него вина 
и пила при нем, становясь веселой, но, несмо-
тря на это, в благодарность за подарки он дал 
ей пять рублей, которые она приняла благос-
клонно.

Самое важное для владыки Никодима в этой 
встрече было то, что блаженная Домна застав-
ляла записывать его свои речи. В его дневнике 
сохранился листок с этими записями, смысл 
которых трудно понять, однако главное среди 
них: «Никогда не теряй<те> бумаги. Всем свя-
щенникам по записке, чтоб не теряли.» [20, л. 
126а]. В этих же записях были помещены имена 
для поминовения о упокоении родственников 
блаженной и имя ее самой, чтобы отслужили 
о ней молебен. Вместе с тем, повествование 
о встрече владыка завершил такими словами: 
«Что это такое? — Ведает Господь! Но грех от-
ревать и унижать таких самовольных страдаль-
цев» [20, л. 126].

Спустя несколько лет в дневнике владыки 
Никодима 26 февраля 1869 года появилась за-
пись о том, что ему регентом хора была пере-
дана записка от блаженной Домны, которая 
была написана по ее поручению кем-то. Вла-
дыка датировал записку, вероятно, со слов 
передающего отца Григория Коновалова, 1865 
годом [21, л. 96 об.; 22, л. 1 об.]. Однако более 
правильным следует признать дату написа-
ния и передачи не ранее 1866 года, когда со-
стоялась первая встреча блаженной с влады-
кой. Ошибка в датировке может быть связана 
с обыкновенным свойством человеческой па-
мяти, когда со временем забывается точный 
год произошедшего, но фиксируется пример-
но десятилетие. Вероятно, блаженная Домна в 
дополнение к сказанному владыке при встре-
че позже решила передать ему свои указания 
еще и письменно, но написала не сама, а про-
диктовала другому. Вполне возможно, что да-

той составления этой записки был либо 1866, 
либо начало 1867 года. Если бы записка была 
составлена в 1865 году, то о ней бы было упо-
мянуто при встрече 1 декабря 1866 года.

Эта записка крупным размашистым почер-
ком сохранилась среди дневников владыки. 
Содержание ее следующее: «Домне Карповне 
со всеми сими речами архиерейчику передать 
Красноярскому. Заставьте за себя Богу молить, 
чтоб не теряли записок. Раздайте всем свя-
щенникам эти записки. С Библии спишите как 
мученики спасались» [22, л. 1]. Слова о своих за-
писках владыка комментировал в своем днев-
нике 26 февраля 1869 года: «Да! я потерял в 
Белгороде записку (в 1846-48 годах), попавшую 
к князю Н.Б. Голицыну. Она решила полсудьбы 
моей. Мож<ет> б<ыть> и доселе мне угрожает» 
[21, л. 96 об.]. Другие относившиеся к нему сло-
ва владыка либо понимал слабо, либо совсем 
не понимал.

Но вместе с этими комментариями епископ 
Никодим в дневнике писал, что за несколь-
ко дней до передачи записки от блаженной, 
23 февраля, он говорил о ней с томским куп-
цом Симеоном Феофановичем Хромовым. По 
словам последнего, она тридцать лет жила в 
г. Каинске, а сейчас уже 10 лет живет в г. Том-
ске. Причем происхождения ее не знали, но 
все думали, что она дворянка. Кроме того, ее 
очень уважал тогда епископ Иркутский Пар-
фений (Попов), который в 1854 — 1860 годы 
управлял Томской епархией [21, л. 96 об.]. Ста-
новится понятно, что эти краткие сведения о 
блаженной Домне, услышанные 23 февраля, 
занесены были владыкой в дневник лишь 
после получения записки от нее. То есть за-
писка подала повод более внимательно от-
нестись к словам блаженной и ее образу как 
подвижницы.

Спустя некоторое время, 19 февраля 1870 
года, в дневнике епископа Никодима появилась 
запись о передаче от томской юродивой при-
ехавшим красноярским жителем Александром 
Денисовичем Ашаровым другой записки, 15 ко-
пеек и некоторого свертка с кренделями, пыш-
ками и лепешками. Содержание записки влады-
ка зафиксировал в дневнике: «Домна Карповна 
красноярскому архиерейчику: Чтоб никогда не 
терял письма. Научите спасаться. Разные епити-
мии за разные грехи. Записок десяток священ-
никам, чтоб Домну хоронили как свое дитя, чтоб 
келейку около церкви, чтоб не гнали, и чтоб над-
зирательна была» [23, л. 119]. Запись о передаче 
записки и ее содержание в дневнике на полях 
слева объединены скобкой и поставлено «NB», 
а также отмечалось: «Бессвязная, налетная, ску-
ченная, загадочная речь. Можно гадать о смыс-
ле, но угадаешь ли?» [23, л. 119].
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Епископ Никодим, комментируя слова бла-
женной Домны, добавлял, что они почти те же, 
что и сказанные ею в декабре 1866 года. Он 
вновь вспоминал о потерянных в Белгороде во 
второй половине 1840-х годов бумагах, которые, 
вероятно, были найдены его недоброжелателя-
ми и могли быть читаны в Св. Синоде и даже у 
государя-императора во дворце, а значит, мог-
ли ему и навредить. Владыка предполагал, что 
именно об этой потере ему настойчиво сообща-
ет юродивая «по откровению» [23, л. 119]. Вместе 
с этим, он писал и в целом о своих записках: 
«Но желающий предать меня позорам, пре-
зрению, проклятиям, найдет в моих рукопи-
сях, протяженных на продолжении тридцати 
лет, довольно к моему осуждению, и которых 
истребить я жалею, ибо в них же и хорошего 
много, для славы милосердия Божия и к тако-
му грешнику, каков я. Буди воля Божия!» [23, 
л. 119]. Разумеется, дневник велся владыкой 
не по тщеславию, а именно для работы над 
собою и для понимания в обстоятельствах 
жизни промысла Божия. Поэтому владыка за-
ключал, что блаженная ему указывает не на 
уничтожение его записей, а на то, чтобы он не 
терял их [23, л. 119 об.].

После этих размышлений епископ Нико-
дим вновь помещает краткие сведения о бла-
женной: «Домнушка живет на улице. У нее нет 
квартиры, ниже угла. Она одета вся из слож-
ного, а не одеждою. При мне, у меня (в Том-
ске, в архиер<ейском> доме), она разобрала 
свою огромную шапку, повяз, колпак, чепец, 
иль назовите как-либо иначе, что у нее было 
на голове. И что же то было? 1) номеров пять 
какой-то газеты, тряпка, мочало, пучки соломы, 
сена, земли, песку, сухари, узелки, травки. И 
все это накладено одно на другое, и прихваче-
но какою-либ<о> гнилою веревкою. 2) Такова и 
вся прочая ее одежда: ее можно всю разнять, 
и обнажить Домнушку до нага, не распарывая 
ничего (как я думаю): тут будет опять сахарной 
головы бумага, клочки гнилья от холста, сит-
цев, платков, мешки, сумки, лыка, оберточная 
бумага, солома, сено, песок, кузов, горшок. Все 
это, однако, так подобрано, что Домнушка в 
этом наряде походит на пышно и широко оде-
тую даму» [23, л. 119 об.]. Как видно при сравне-
нии с повествованием о первой встрече, здесь 
есть дополнение к внешнему образу блажен-
ной, которую владыка увидел еще в 1866 году.

Спустя время епископ Никодим отметил в 
дневнике, что 12 марта 1870 года получил дру-
гое письмо от томской юродивой Домны Кар-
повны, где говорилось «... все о записках, о 
тридцати, сухарике, о епитимии за грехи, о мо-
литве, о священниках» [23, л. 132 об.]. Владыка 
вновь написал, что не понимает ее слов.

17 марта того же года он снова вернулся к 
содержанию переданного от блаженной пись-
ма, отметив, что не может чего-либо сказать по 
этому поводу. Анализируя слова томской юро-
дивой, владыка писал: «Иногда говорят: “Чело-
века какой-то рок влечет к беде, которую он ве-
дает, а однако сам добровольно бежит к ней”. 
Могут сказать это и о мне. Моих записок много, 
более 30, 40 книг. В них можно найти все, чем 
обвинить меня можно тяжко. Но я каким-то 
роком, не только не уничтожаю их теперь (ибо 
могу), но и вновь пишу и пишу иногда такое, 
что могут поставить мне в вину. Господь видит 
все. А Он праведен есть!» [23, л. 135 об.]. Дей-
ствительно, владыка продолжал вести свой 
дневник, не только фиксируя в нем события 
своей жизни, но помещал и размышления о 
них, не боясь укорять кого-то, а также писать о 
своих ошибках и недостатках.

Состояние здоровья епископа Никодима в 
климате Сибири постепенно ухудшалось, что 
вынудило его просить Св. Синод об увольнении 
от управления Енисейской епархией. 23 мая 
1870 года им было получено желаемое уволь-
нение на покой с благословением поместиться 
в Николо-Перервинском монастыре под Мо-
сквой [24, л. 41 об.]. После сдачи епархиальных 
дел духовной консистории и некоторых необхо-
димых сборов епископ Никодим 11 июня поки-
нул Красноярск [24, л. 54]. В этом своем путеше-
ствии на место покоя владыка, проезжая через 
г. Томск, вновь увиделся с блаженной Домной.

При встрече с томской юродивой в архи-
ерейском доме 17 июня 1870 года она пода-
рила владыке «черный, теплый, поношенный 
женский чепчик» и «пучок зеленого лука» и 
при этом говорила несвязные речи, среди 
которых он отметил несколько фраз: «“Не те-
ряйте записок. Можно грешнику, состоящему 
под епитимию, причащаться?” Совета спра-
шивала: “Можно ли через месяц причащать-
ся (т.е. от последнего причащения?”» [24, л. 
55]. Предположительно черный чепчик пред-
сказывал уединенную монашескую жизнь на 
покое в монастыре. А речи владыка относил 
непосредственно к себе как упрек ему в том, 
что он перед выездом не смог исповедовать-
ся. Причем почему-то думал, что ему остается 
жизни лишь месяц [24, л. 55-55 об.].

Однако в отдельном описании своего пу-
тешествия из Красноярска в Москву, которое 
и было впоследствии опубликовано, епископ 
Никодим комментировал слова блаженной 
немного по-другому. Завершая описание 
12 сентября 1870 года во время жительства в 
Николо-Перервинском монастыре, он, как бы 
анализируя встречи с блаженной и ее посла-
ния, особо акцентировал внимание на словах 
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о том, чтобы не терять записок, и при этом 
вновь вспоминал случай с их потерей в Бел-
городе. А к словам в отношении причащения 
и исповеди владыка пометил: «Вопросы сии я 
отношу к себе: они суть и поучение мне, как 
понимает моя совесть» [25, Кн. 1. c. 247]. Это за-
ключение свидетельствовало об особом ана-
лизе сказанных слов, но без конкретности.

Блаженная Домна посетила владыку во 
время пребывания в Томске и днем 18 июня, 
о чем он, конечно, сделал запись в своем 
дневнике: «Говорила вздор, чепуху, быстро — 
как бы читая по книге. Нечего нельзя понять, 
извлечь, приложить… “Разбойники, обреза-
ли тряпки, лопаты, священники, караульные, 
пьяницы, бьют палками…” Она вся в лоскутах, 
узлах, мочалах. Одна нога в обрезанном полу-
сапоге, другая — в валеной калоше. До колен 
и немного подальше — ноги голые. Она мне 
подарила а) баночку с кутьею (белая сладкая 
каша с изюмом), б) просфору, в) побольше 20 
коп<еек> денег — меди — разных годов и из-
даний» [24, л. 56]. К этому владыка добавил 
свое понимание вчерашнего указания и се-
годняшнего подарка кутии как предзнамено-
вание его скорой смерти, но сделал оговорку, 
что при этом все находится во власти Божией. 
Причем в опубликованном описании путеше-
ствия было только краткое повествование о 
подарках, упоминание о смерти и покаянии 
с заключительным словом «вразумляйся» [25, 
Кн. 1. c. 250], которое, конечно, владыка отно-
сил к себе.

Наконец, когда владыка 19 июня покинул 
г. Томск, он сделал еще одну запись: «Вчера, в 
11м часу вечера, когда я уже лежал в постели, 
вторглась ко мне Домна Карповна, несла мне 
редьку. Я не принял ее. — О Боже! Женщина 
сия не Тобою ли посылается ко мне, символа-
ми горького предваряет меня в горечах, иду-
щих навстречу мне?» [24, л. 56 об.]. Это откро-
венное повествование, наполненное чувством 
раскаяния о неправильном поступке, несло и 
осознание того, что через томскую юродивую 
владыке преподавалось Божие указание. При-
чем в опубликованном описании путешествия 
епископ Никодим кратко указал лишь на пере-
данную редьку как смыл предстоящей горечи, 
которую ему придется встретить в будущем, но 
в скобках отметил, что блаженную «не пусти-
ли» [25, Кн. 1. c. 252], а в целом это его заставило 
задуматься.

Живя на покое в Николо-Перервинском 
монастыре, епископ Никодим не только соста-
вил описание своего путешествия из Красно-
ярска в Москву, но и перечитывал свои днев-
ники за прошлые годы. О том, что он при этом 
вспоминал свои встречи с блаженной Домной 

и осмыслял ее речи, свидетельствуют его за-
писи. Так, утром 10 февраля 1871 года он от-
метил в дневнике: «Во сне: “Кто-то вспомянул 
мне Домну Карповну, юродивую Христа ради, 
Томскую”. Страстотерпица! Она живет на ули-
це, ночуя в паперти церковной, либо у стены 
церкви или ограды. — Я имею утешение быть в 
ее внимании» [26, л. 8]. Как видно из приведен-
ной цитаты, владыка не только сам помнил о 
блаженной, но верил и в ее ходатайство о нем 
пред Богом.

Вместе с этим, 1 декабря 1871 года в днев-
нике владыки появилась запись содержания 
письма, полученного от красноярского прото-
иерея Василия Касьянова, с которым он был в 
доверительных отношениях не только во вре-
мя своей службы в Енисейской епархии, но и 
общался письменно, когда оказался на покое. 
Письмо сообщало о томской юродивой: «Из-
вестная Домна Карповна с 15 на 16е число октя-
бря ночью скончалась, в Томске, в доме купца 
Зверина, в сидячем положении, по обыкнове-
нию, на дровах около печи. Была исповедана, 
приобщена и соборована. 17го числа пере-
несена в женскую общину (монастырь) и 18го 
с честью отпета — 2 архимандритами, 3 про-
тоиереями, 5 священниками, 2 иеромонаха-
ми, и погребена подле часовни, устроенной в 
общине для непрерывного чтения Псалтири. 
Об усопшей сообщают, что она Воронежская, 
бежала от жениха, судилась за бродяжество 
в Киеве и послана на жительство в Томскую 
губернию» [27, л. 121]. Кратко пересказав со-
держание письма отца Василия о блаженной, 
владыка Никодим, вновь повторяя об обра-
зе ее жизни и внешнем виде, писал, что она 
«... говорила вздор — бессмыслицу, но между 
этою бессмыслицею прокладывала слова, вы-
ражения, которые были понятны и поучитель-
ны тому, до кого они относятся» [27, л. 121]. И о 
последнем он заключал, что это испытал на са-
мом себе.

2 декабря владыка Никодим вновь сделал 
запись о скончавшейся блаженной Домне. 
Он вспомнил свой проезд г. Томска летом 1870 
года и отметил о ней со слов других, что «она, 
сидя на дровах, против моих окон, плакала 
горько: конечно, она оплакивали и мое ока-
янство! Царство ей Небесное!» [27, л. 121 об.]. 
Еще раз воскрешая в своей памяти образ бла-
женной, которая зимой и летом жила на ули-
це почти в одной и тоже одежде, бывшей для 
нее своеобразными веригами, владыка вы-
ражал благодарность томскому духовенству 
за ее погребение: «Достойно почтили рабу 
Божию Домну Карповну. Господь оценит под-
виги ея. Но я смею думать и верить, что она 
женщина святая и стоит в лике подобных ей 
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самоизвольных злострадальцев, во спасение 
свое и во славу Божию. Она само-мученица за 
девство свое!» [27, л. 121 об.]. Это свидетельство 
епископа Никодима, которое он высказал на 
основе своего опыта общения с томской юро-
дивой, конечно, говорит о признании им ее 
святости.

26 января 1873 года епископ Никодим по-
лучил очередное письмо от своего краснояр-
ского корреспондента. Протоиерей Василий 
на этот раз выслал владыке, вероятно, по его 
просьбе, фотографию лежащей во гробе том-
ской юродивой Домны Карповны [22, л. 28], что 
является дополнительным подтверждением 
почитания владыкой памяти блаженной.

Других свидетельств в дневниках епископа 
Никодима нами не обнаружено. Однако в них 
на покое владыка подробно описывал условия 
своего проживания и внешнюю обстановку во-
круг. В период с сентября по ноябрь 1870 года 
ремонтировались келии епископа Никодима 
для устройства в них домового храма, который 
17 декабря с благословения митрополита Мо-
сковского Иннокентия (Вениаминова) был ос-
вящен владыкой по-архиерейски [24, л. 127 об., 
129]. Однако к радости этого события для епи-
скопа Никодима прибавилась и скорбь, заклю-
чавшаяся в том, что его келии оказались очень 
холодными [28, л. 35 об.]. Поэтому по предложе-
нию владыки Никодима, с ведома московско-
го митрополита и епархиального архитектора 
перестройка келий для их утепления предпри-
нималась в 1871 и в 1873 годах, но не принесла 
желаемого результата. Епископ Никодим пы-
тался выходить из сложившейся ситуации ча-
стым топлением печей в келиях с помощью до-
полнительного служителя [28, л. 40-41 об., 139; 
29, л. 26; 22, л. 110 об., 134].

К неприятностям холодных келий добави-
лось еще и то, что игумен Николо-Перевинско-
го монастыря стал подозревать Федора, келей-
ника владыки, в безнравственных поступках. 
Подозрения игумена на келейника и прось-
бы владыки о еще одном служителе явились 
причиной ухудшения отношений между вла-
дыкой Никодимом и настоятелем монастыря, 
который об этом, конечно, сообщал святителю 
Иннокентию. Епископ Никодим, понимая, что 
водворить мир в отношениях с настоятелем не 
удастся, даже подумывал о смене места пре-
бывания и собирался в конце июля 1873 года 
ехать в Москву просить благословения на это у 
самого митрополита [22, л. 134, 135 об.].

Следует отметить и то, что после долгих 
просьб епископа Никодима ему назначили 
ежегодную пенсию в 750 рублей, о чем он уз-
нал только 4 ноября 1870 года [28, л. 35]. Одна-
ко при добродушии и милосердии владыки 

и этих денег ему не хватало. В дневнике име-
ются сведения, что он подавал то одному, то 
другому посещавшему его знакомому [24, л. 
65, 80 об.], продавал свои вещи [26, л. 84], за-
нимал у своих товарищей и воспитанников по 
академии и получал от них пособие [30, л. 363; 
28, л. 136 об. — 137]. В добавление к пенсии по 
ходатайству святителя Иннокентия лишь в мае 
1873 года владыка впервые получил свой маги-
стерский оклад в 100 рублей [28, л. 134; 22, л. 73 
об.]. Поэтому недостаток денежных средств яв-
лялся дополнительной скорбью для епископа 
Никодима.

Таким образом, в описании условий про-
живания епископа Никодима в монастыре 
становятся понятны слова блаженной Домны 
о страданиях мучеников. Ее действия с подар-
ками редьки и зеленого лука, по мнению ар-
хиерея, могли символизировать переживания 
скорбей от холода в келиях и от недостатка 
денежных средств, а также от предвзятого от-
ношения настоятеля монастыря к его келейни-
ку и к нему лично. Хотя в дневнике напрямую 
владыкой эти скорби не связывались со слова-
ми томской юродивой, но он предчувствовал 
их еще в Томске, поэтому смысл предсказаний 
блаженной Домны и значение ее подарков 
для него могло быть именно таким.

Вместе с этим, блаженная Домна, с точки 
зрения епископа Никодима, просила сохра-
нять свои записки не только для назидания 
пишущего и ввиду возможности попадания 
изложенной там информации к недоброжела-
телям, но и в целях сохранения помещаемых в 
них сведений. Свои дневниковые записки вла-
дыка регулярно перечитывал и благодарил 
промысел Божий, который вел его по жизни, 
знакомил порой самым поразительным обра-
зом с интересными людьми, проводил через 
горнило испытаний, укрепляя на спаситель-
ном пути и взращивая для жизни будущей. 
Поэтому 13 июня 1871 года он писал после про-
чтения книги своих дневников за 1861 год: «Она 
мож<ет> быть иному покажется юродством, но 
меня назидает и возвышает к глубоким и ши-
роким размышлениям и наипаче о благости 
Божией к человеку и о непрерывности Прови-
дения Его над ним» [31, л. 137]. А после прочте-
ния другого года своих дневников владыка до-
бавлял следующее: «Дал бы Бог, чрез сии мои 
записки, в коих много событий и много мне-
ний моих написано, принести пользу тому, кто 
будет читать их» [32, c. 296]. Именно благодаря 
завещанию владыки его дневники и другие 
письменные труды были переданы в красно-
ярский кафедральный собор, что их сохранило 
до наших дней, а через это сделало доступны-
ми для современных исследователей.
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По замечанию биографа епископа Нико-
дима, владыка «... одним из первых начал за-
ниматься сибирской агиографией» [16, л. 743]. 
К подобным материалам можно отнести и фик-
сирование сведений о его встречах с томской 
подвижницей. Содержание ее записок к нему 
и осмысление ее подарков может быть допол-
нением ее биографии. Описание ее внешнего 
вида и особенностей жизни, какого происхож-
дения ее считали в народе, сколько она под-
визалась в каждом городе, — все это характе-
ризует образ подвижницы.

В связи с этим важно отметить о дате кон-
чины блаженной Домны Томской, месте ее по-
гребения и часовне. К сожалению, в научно 
выверенные жизнеописания томской юроди-
вой вкралась неточность с датой ее кончины — 
16 декабря 1872 года [8, c. 450; 9, c. 632; 10, c. 72], 
причиной чему послужило использование ин-
формации из книги Е. Поселянина [33. c. 522]. 
Несомненно, что подвижница скончалась в 
ночь с 15 на 16 октября, как отмечалось в днев-
нике епископа Никодима [27, л. 121]. Информа-
цию владыка получил из письма протоиерея 
В. Касьянова именно 1 декабря 1872 года, а не 
позже.

Блаженная Домна была похоронена на тер-
ритории женской Иннокентиевской общины, 
преобразованной впоследствии в Иоанно-
Предтеченский женский монастырь г. Томска. 
Согласно рапорту настоятельницы этого мона-
стыря игуменьи Зинаиды (Котельниковой) за 
1910 год, подтверждается, что блаженная До-
мна Карповна скончалась 16 октября 1872 года 
и погребена на монастырском кладбище [34, 
c. 124], но в отношении часовни нет точной ин-
формации. По другим сведениям, после кон-
чины блаженной над ее могилой у северных 
врат Иннокентьевской церкви построили ча-
совню, которая упоминалась в монастырских 

документах 1892 года как «часовня на могиле 
“Домнушки”» [35, c. 140].

К сожалению, в 1920-е годы храмы Пред-
теченского монастыря были разобраны и все 
монастырские захоронения были утрачены, а 
к середине XX века территория в восточной 
и северной частях застроена студенческими 
общежитиями [35, c. 145-146]. Новая часовня 
блаженной Домны Томской была построена 
и освящена в 1996 году к 100-летию Томского 
политехнического института. В преддверии 
события были проведены земляные работы 
для закладки фундаментных блоков часовни, 
которые позволили вскрыть и зафиксировать 
«участки каменных фундаментов и ограды Ин-
нокентьевской церкви» [35, c. 147]. Однако, не-
смотря на проведенные историко-культурные 
и археологические изыскания, существование 
часовни над захоронением блаженной Домны 
Карповны все же вызывает сомнение [34, c. 
123-124].

Вместе с тем, в дневнике епископа Никоди-
ма указывается, что блаженная Домна Карпов-
на была погребена в г. Томске «подле часовни, 
устроенной в <женской> общине для непре-
рывного чтения Псалтири» [27, л. 121]. Значит, 
часовня все-таки была построена раньше, а не 
позже на могиле подвижницы и саму блажен-
ную похоронили около уже имевшейся часов-
ни. Вполне возможно, что часовня позже пере-
страивалась и расширялась, поэтому могила 
блаженной могла оказаться в границах фунда-
мента часовни.

Анализируя все вышесказанное, следует от-
метить, что приведенные материалы из днев-
ников епископа Никодима о жизни и кончине 
блаженной Домны Томской дополняют и уточ-
няют сведения о ней в ее уже опубликованных 
жизнеописаниях.
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