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Книга «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский мона-
стырь», изданная в Москве в 1898 г., на протяжении всего XX в. при-
влекала к себе внимание исследователей истории Абхазии. И в наши 
дни многие научные статьи используют данные, приведенные в этом 
объемном издании1. Сочинение является значительно дополненным 
переизданием одноименной книги архимандрита Леонида (Кавелина) 
[Леонид (Кавелин)], о чем составитель, скрывший свое имя за иници-
алами И. Н., говорит во введении. Однако если обстоятельства перво-
го издания книги архимандрита Леонида 1885 г. достаточно проясне-
ны [Кащеев], и авторство его под сомнение никто не ставит, вопрос 
авторства книги «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананит-
ский монастырь» 1898 г. оставался до последнего времени открытым, 
и относительно его автора высказывались различные предположе-
ния.

Так, в некоторых работах указывалось, что составил книгу «Ники-
форов» или «Иван Никифоров» [Басария; Петр (Пиголь); Ендольцева], 
каких-либо биографических сведений о нем не прилагалось; в других 
работах (в последнее время это мнение возобладало) указывается имя 
иеромонаха Нифонта (Четверикова)2 [Иннокентий (Просвирнин); Ад-

1 См. статью В. Ш. Авидзба, опубликованную в этом же выпуске жур-
нала.  
2 Схиархимандрит Нифонт (Николай Васильевич Четвериков; 1842–
1905) из мещан г.  Перемышля. Прибыл на Афон в 1870  г., постри-
жен в мантию в 1873 г., в схиму — в 1896 г.; иеромонах с 1880 г. С 1903 
по 1905  гг. игумен Пантелеимонова монастыря. Некоторое время нес 
послушания в Ново-Афонском монастыре: «В 1881 г. старцы благосло-
вили ему проходить послушание на подворье в Константинополе <…> 
Так прошло пять лет, после чего его отправили на Новый Афон, в Симо-
но-Кананитский монастырь <…> В 1886 году отца Нифонта благослови-
ли вернуться на Афон» [Русский афонский отечник: 300; Монахологий 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря: 10].
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жинджал; Дорофей (Дбар); Кащеев]. Впрочем, и та и другая точки зре-
ния высказывались без обоснований1. 

В целях прояснения вопроса авторства следует обратиться к са-
мому тексту книги, исходя из которого можно сделать следующие за-
ключения. Автор неоднократно посещал Ново-Афонский монастырь 
и проживал в регионе, находящемся не очень далеко от него, не буду-
чи, вместе с тем, насельником монастыря: «Я неоднократно посещал 
монастырь, и, проживая в нем иногда по месяцам, имел возможность 
хорошо изучить его» [Абхазия...: 10].

Обращает внимание хорошее образование и вдумчивый взгляд ав-
тора на различные отрасли знания; не чужд он и научной методологии. 
Его интересует история, церковная история, антропология, картогра-
фия. Он приводит библиографию вопроса, критически оценивает на-
учную ценность предшествующих работ, но при этом больше всего со-
ставителя занимают практические результаты, а не сама теория. Видна 
также определенная богословская грамотность автора. Достаточно 
сложные выкладки делаются им для доказательства того, что Иоанн 
Златоуст действительно мог быть в Абхазии [Абхазия...: 256–260].

Таким образом, можно утверждать, что автор не только не был на-
сельником Ново-Афонского монастыря, но и не был монахом: для на-
писания работ научного характера монашествующие редко имели до-
статочное образование и свободное время; кроме того, инициалы 
монашествующего были бы «I.  Н.», а не «И. Н.», например, «Iеромо-
нахъ Нифонтъ»; наконец, даже поверхностного знакомства с биогра-
фией Нифонта (Четверикова), не получившего специального образо-
вания и проведшего в Новом Афоне не больше года, достаточно, чтобы 
окончательно отвергнуть эту версию.

При более внимательном изучении текста книги обращает 
на себя внимание, насколько живо интересуют автора вопросы об-
разования и школьного обучения. И здесь находятся замечательные 
биографические указания. Говоря об устройстве школ, составитель 
пишет: «Во время заведывания школами общества Восстановления 
Православного Христианства на Кавказе, я, при объезде школ, чи-
тал обыкновенно жития Святых вечерами в квартирах учителей» 

1 Более подробный обзор различных мнений по этому вопросу см. 
в статье В. Ш. Авидзба, опубликованной в этом же выпуске журнала.
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[Абхазия...: 292]. И далее: «В 1885–87 годах мною был составлен осо-
бый рисунок икон, на которых изображались — Святая Троица, Бо-
жия Матерь, Спаситель на Кресте и святые, особенно чтимые теми 
или другими инородцами Кавказа, как то: св.  великомученик Геор-
гий, св.  Нина. <...> По этому рисунку мною были заказаны иконы 
в иконописной школе Владимирского братства св. Александра Не-
вского в сел. Халуй, и исполненные ею крайне дешево и весьма до-
бросовестно были высланы в разные места Закавказья, сначала в не-
большом количестве... Но потом это дело, кажется, совсем заглохло» 
[Абхазия...: 299–300].

Наконец, говоря об открытии миссионерской семинарии, соста-
витель утверждает: «…Я и ныне повторяю то же, о чем заявлял еще 
в 1887 году, будучи инспектором школ Общества Восстановления Пра-
вославного Христианства (см. отчет Общества за 1887 год стр. 27–33). 
В этом отчете выражены мною все существенные соображения отно-
сительно изыскания средств и выбора места для абхазского духовного 
училища. Но непосредственные личные мои наблюдения в сухумской 
епархии за последние пять лет вынуждают меня изменить несколько 
взгляд, а именно: я утверждаю, что наилучшие условия для миссио-
нерской (а не учительской только) семинарии представляет Новорос-
сийск, а не Сухум» [Абхазия...: 89].

Отсюда явственно следует, что в 1887  г. составитель был инспек-
тором школ Общества восстановления православного христианства 
на Кавказе, и нам остается лишь проверить, кто был инспектором Об-
щества в этот год. Роскошно изданный отчет Общества за 1887 г. не со-
держит имени инспектора, который упоминается лишь как «г. Инспек-
тор»: в этом, по всей видимости, проявилась удивительная скромность 
И. Н. в том, что касалось указания своего авторства. Вероятно, он сам 
составлял отчет за 1887 г. и нашел возможным не напечатать свое-
го имени, хотя должность инспектора была одной из ключевых. Тем 
не менее, в отчетах за 1886 и 1888 гг. мы все же находим требующиеся 
указания: «За речью владыки экзарха1 последовало чтение отчета, ко-
торый прочитан был и.д. инспектора школ Общества И. А. Никифоро-
вым» [Отчет 1888: 8].

1 В это время архиепископ Палладий (Раев), до 29 сентября 1887 г. архи-
епископ Павел (Лебедев).



Текстология. Источниковедение 
Н. В. Солодов. Об авторе книги «Абхазия и в ней Ново-Афонский …монастырь»

179

И далее, говоря об инициативе недавно назначенного экзарха по за-
мене инспектора школ на четырех миссионеров: «Преобразование это 
уже начало осуществляться с 20 октября отчетного года, вслед за выхо-
дом в отставку бывшего инспектора, обязанности которого временно 
возложены Советом на иеромонаха Леонида1, воспитанника Киевской 
духовной академии, предназначенного на должность инспектора» [От-
чет 1888: 53]. И в отчете за 1886 год: «Назначенный в октябре 1885 года 
инспектор отставной полковник Никифоров, по обревизовании боль-
шинства школ, представил Совету общества подробный отчет» [От-
чет 1886: 69].

Таким образом с очень большой вероятностью можно утверждать, 
что автором книги, скрывшимся за инициалами «И. Н.», был инспек-
тор школ Общества восстановления православного христианства 
на Кавказе с октября 1885 г. по октябрь 1888 г. И. А. Никифоров.

Окончательное подтверждение этой гипотезы мы находим в пере-
писке архимандрита Леонида (Кавелина), сохранившейся в его архив-
ном фонде в Отделе рукописей РГБ, а именно в письмах Ивана Алек-
сеевича Никифорова к архимандриту Леониду2. Содержание писем 
подтверждает, что Никифоров действительно был инспектором Об-
щества распространения христианства. Назначение на эту должность 
происходило с ведома и с одобрением, а возможно и по ходатайству 
о. Леонида. 

До этого И. А. Никифоров служил в Тифлисском пехотном юн-
керском училище и в 1884  г. в звании полковника вышел в отставку. 
Из «Списка подполковникам по старшинству» мы узнаем, что офице-
ром он был с 1859 г.; с 11 октября 1881 г. в звании подполковника [Спи-
сок полковникам: 394]. В Памятке Тифлисского пехотного юнкерского 
училища значится: «2 Кавк[азского] Сап[ерного] бат[альона] ш[таб-
с]-кап[итан] Никифоров» делопроизводитель по учебной части3, годы 
службы: с 1872 по 1884  г. [Памятка: 44], Член Российского общества 
Красного Креста [Кавказский календарь на 1882 г.: 304]. Состоял в по-

1 Будущий каталикос-патриарх Грузии Леонид (Окропиридзе; 1861–
1821).
2 Никифоров И. А. Письма к архимандриту Леониду (Кавелину). 1884–
1886 г. // ОР РГБ. Ф. 148. К. 8. Ед. хр. 28. 
3 См. также [Кавказский календарь на 1882 г.: 128; Кавказский кален-
дарь на 1883 г.: 109].
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печительстве Кукийской Александро-Невской церкви [Кавказский ка-
лендарь на 1890 г.: 179]).

Настроение И. А. Никифорова ко времени отставки иллюстрирует 
следующий отрывок из письма от 6 сентября 1884 г.: «Я уже подал в от-
ставку и вероятно месяца через два она выйдет; цель всей моей жиз-
ни послужить всеми силами прославлению имени Божию, распростра-
нению христианского учения и борьбе с неверием, всеми средствами, 
достойными этого святого дела. Материальных средств у меня, кроме 
пенсии в 540 р. никаких, но, по благодати Божией, жил я всегда верою, 
верю и теперь, что если сам буду достоин этой великой миссии, то Го-
сподь не оставит своей помощью»1.

Несмотря на довольно большую семью («жена, две падчерицы 
и трое воспитываемых сирот»2) Иван Алексеевич был настроен очень 
идеалистично: «Сильнейшее влечение моего сердца и ума это — рас-
пространять Христианское учение, чтобы тем противодействовать 
все шире разливающимся и проникающим во все слои нашего на-
рода индеферентизму и атеизму; средства, верные способы, к тому, 
по моему глубокому убеждению, должны заключаться а) в чтениях 
по религиозным вопросам, отвечающие требованиям современного 
светского общества и предпринимаемые людьми талантливыми, без-
заветно преданными делу, б) в широком распространении книг духов-
ных, опять-таки соответствием потребностям разных слоев общества; 
что может выполняться с успехом только людьми  знакомыми с бого-
словской литературой и в) изданием журнала или листков, отвечаю-
щих тем же требованиям»3. Распространением духовной литературы 
И. А. Никифоров занимался еще с 1875 г., для чего он содержал книж-
ный склад в Тифлисе [Никифоров 1885: 4].

Примечательно, что для этих свершений он считает наиболее умест-
ным привлекать неравнодушных мирян: «Для всего этого необходимо 
привлекать работников из числа мирян, так как в настоящее время эти 
верующие только и могут побороть недоверие, существующее между 

1 Никифоров И. А. Письмо от 6 сентября 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 148. К. 8. 
Ед. хр. 28. Л. 3об.–4.
2 Никифоров И. А. Письмо от 12 октября 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 148. К. 8. 
Ед. хр. 28. Л. 6об.
3 Там же. Л. 7–7 об.
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светским обществом и духовенством; эти верующие из мирян только 
и могут, да и должны служить связующим звеном в порванной связи 
между этими двумя классами нашего общества; если на это дело вы-
йдут люди глубоко проникнутые духом Православия и Христианской 
любви, то они могут принести много пользы, потому что к ним пита-
ют менее недоверия…»1

В своей заметке 1890 г. И. А. Никифоров назовет и живые примеры 
таких подвижников-мирян: Н. Н. Страхов, С. А. Рачинский, Н. И. Иль-
минский, Е. Н. Воронец, И. У. Полимпсестов2.

Таким мирянским служением на церковной ниве было для Ники-
форова и инспекторство в Обществе восстановления христианства: 
«<…> я получил приглашение и согласился было ехать в Тобольск — 
миссионером, но вл[адыка] экзарх желал удержать меня здесь, пред-
ложил место  — инспектора школ Общ[ества] восст[ановления] 
Прав[ославного] Христианства на Кавказе, согласился по неимению 
средств к существованию и, еще важнее, к продолжению дела, для ко-
торого пожертвовал всеми служебными преимуществами, да будет 
воля Божия»3.

Заметим кстати, что отставка И. А. Никифорова от должности ин-
спектора по школам вполне вероятно была связана с переводом на Гру-
зинскую кафедру архиепископа Палладия (Раева), вместо близко знав-
шего и ценившего Ивана Алексеевича архиепископа Павла (Лебедева) 
в 1887 г. — в письме от 28 июня 1886 г. И. А. Никифоров замечает, го-
воря про экзарха Павла, что на тот момент он «едва ли не ближайший 
к нему человек»4.

Таким же делом служения было издание книги «Абхазия и в ней 
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь». Еще одним делом, 
потребовавшим от И. А. Никифорова энергичного участия, было от-
крытие в 1887  г. Ардонского духовного училища, впоследствии пре-

1 Никифоров И. А. Письмо от 12 октября 1884 г. // ОР РГБ. Ф. 148. К. 8. 
Ед. хр. 28. Л. 7 об. – 8.
2 Никифоров И.А. Докладная записка в Синод о религиозном образова-
нии и воспитании… // ОР РГБ. Ф. 765. К. 3. Ед. хр. 44. Л. 37об.
3 Никифоров И.А. Письмо от 17 октября 1885 г. // ОР РГБ. Ф. 148. К. 8. 
Ед. хр. 28. Л. 10.
4 Никифоров И.А.. Письмо от 28 июня 1886 г. // ОР РГБ. Ф.  148. К. 8. 
Ед. хр. 28. Л. 16.
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образованного в семинарию. Иван Алексеевич настаивал также на от-
крытии аналогичного училища в Сухуме для Абхазии (Ардонское 
училище ориентировалось на Осетию).

Итак, авторство Ивана Алексеевича Никифорова мы можем счи-
тать твердо установленным. Оценивая существовавшие традиции 
атрибуции книги «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананит-
ский монастырь» Ивану Никифорову и иеромонаху Нифонту, можно 
сказать, что первая версия опиралась на некие письменные или устные 
свидетельства современников, тогда как вторая, вероятнее всего вос-
ходящая к библиографическому указателю архимандрита Иннокентия 
(Просвирнина), строится, как можно предположить, на сопоставле-
нии имени игумена афонского Пантелеимонова монастыря, жизнен-
ный путь которого был связан с Новым Афоном с инициалами «И. Н.»
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