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КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ СТУКОВ: МИССИОНЕР,
ЭТНОГРАФ, ЯЗЫКОВЕД (К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
Очерк посвящен жизни и научному творчеству протоиерея, миссионера, писателя 

и этнографа Стукова Константина Константиновича, проживавшего в Оёке с 1871 по 
1883 гг. и там же похороненного. Автор отмечает, что хорошо бы к 215-летию со дня 
рождения (в 2024 году) установить в селе Оёк мемориальную доску, отражающую 
значение исторической личности, верой и совестью служившей Отечеству и 
недооцененной современниками.
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20 декабря 1883 в селе Оек скончался и 23 декабря там же похоронен 

рядом с Успенской церковью, протоиерей Константин Константинович 

Стуков [5, 7] .

Как писал в «Иркутских епархиальных ведомостях» 31 марта 1884 года 

близко знавший К.К. Стукова о. Влад.Ларев: «Константин Константинович 

Стуков был никем иным, как одним из тех неудачников в жизни, которые в 

противовес баловням фортуны, несмотря на свои недюжинные и 

разнообразные таланты, на выдающееся образование и проч., но вследствие 

именно крепкой независимости своего характера, ясного, но, к сожалению, 

преувеличенного сознания своего превосходства, или всю жизнь борятся с 

мелочными, а потому непреоборимыми препятствиями, поставляемыми или 

эгоизмом среды или неблагоприятно слагающимися обстоятельствами... и 

запятнанные людской несправедливостью и злопомнением, над бременем 

болезней, нравственных страданий, материальных бедствий и лишений, 

умирают в безвестности» (орфография сохранена -  А.В). [5]

По нашему субъективному мнению, эта характеристика К.К. Стукова, 

данная о. Влад. Ларевым, во многом верно отразила нелегкую судьбу 

незаурядного православного миссионера и выдающегося ученого этнографа 

и языковеда, каким на самом деле являлся К.К. Стуков.
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Ранее, мы затрагивали разные грани личной судьбы и научных 

интересов К.К. Стукова в двух очерках [2, 3], где высказали несколько 

гипотез. Первая о том, что К.К. Стуков, является отцом Н.К. Стукова -  

приказчика и доверенного лица известного иркутского купца и мецената П.А. 

Пономарева (1844-1883). Вторая -  что К.К. Стукову принадлежит идея 

создания Иркутской низшей сельскохозяйственной школы в Жердовке.

По первой гипотезе у нас появились некоторые документальные 

подтверждения. Один из потомков Н.К. Стукова -  В.Ю. Стуков (г. Москва) 

прислал нам (в сентябре 2023 года) копию архивной справки 

Государственного архива Забайкальского края от 15 августа 2023 года о 

составе семьи К.К. Стукова, где действительно присутствует сын Николай, 

1846 г.р. [4].

По второй гипотезе мы пока не имеем документальных подтверждений 

(да и вряд ли они могут быть), но получили новые косвенные факты, которые 

позволяют говорить, что наша гипотеза весьма правдоподобна (да простят 

нам добрые читатели небольшое отвлечение на собственные гипотезы и 

измышления -  А.В.).

Как отмечают А.А. Базаров и А.В. Лощенков -  исследователи 

коллекции тибетских текстов православного миссионера К.К. Стукова: 

«Обзор содержания коллекции показал, что К.К. Стуков был, вероятно, один 

из первых европейцев, кто серьезно изучал ритуалы и религиозно - 

мистическую прагматику в буддизме внутренней Азии без теоретических 

штампов... Православие и миссионерская специфика личности К.К. Стукова 

позволила ему в своей заинтересованности предвосхитить научные открытия 

в буддологии, выполненные через полтора столетия после его смерти» [1].

Доктор исторических наук Любовь Николаевна Харченко считает, что 

«священник-монголовед К.К. Стуков стал одним из первых местных 

этнографов, открыто выступавшим в защиту экологии родного края и 

аборигенных народов», и что «всю свою жизнь он посвятил изучению
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культурных традиций бурят (публикации в периодической печати 1859-1885 

гг.)» [9].

Мы также согласны с Л.Н. Харченко, что миссионерскую должность в 

Хоринско-бурятском ведомстве К.К Стуков получил не в 1833, как указано к 

книги Тагарова [8], а в 1843 году. Только эта ошибочная дата идет не от 

Тагарова, а уже присутствует в публикации В.Ларева [5], и скорее всего, 

является опечаткой.

А.А. Базаров и А.В. Лощенков также сообщают, что К.К. Стуков 

обладал незаурядными лингвистическими способностями: владел польским, 

французским, немецким, бурятским и монгольским языками (свободно читал 

литературу в оригинале). Вероятно, у него были знания по греческому и 

латинскому языкам (преподавал древние языки). Возможно, что владел 

тибетским языком (судя по его коллекции тибетских текстов) [1].

Добавим к этому, что после окончания духовной семинарии К.К. 

Стуков преподавал в иркутском училище старославянский и латинский 

языки, а будучи еще учеником духовной семинарии, переписывал 

каллиграфическим почерком на греческом языке личные письма ректора 

духовной семинарии.

Вероятно, что именовать К.К. Стукова языковедом и лингвистом 

покажется малообоснованным, но если его признают монголоведом и даже 

буддологом (что во многом связано со знанием тибетского языка), а также 

знатоком и ценителем французского и немецкого языков (в его личной 

библиотеке были богатые отделы на этих языках -  по свидетельству Ларева и 

других современников), то вполне можно утверждать, что К.К. Стуков был 

еще и замечательным языковедом.

И что еще более удивительно, что он вполне вероятно был прямым 

учеником одного из первых русских монголоведов Александра Васильевича 

Игумнова, проживавшего в Иркутске во время учебы К.К. Стукова в 

духовной семинарии и после её окончания. Мы не встречали об этом 

фактических упоминаний, но учитывая страсть К.К. Стукова к монгольскому,
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бурятскому и тибетскому языкам, которыми владел и А.В. Игумнов, трудно 

вообразить, что судьбы этих людей не могли пересечься в небольшом 

Иркутске с населением в 1830 году немногим более 17 тыс. человек.

Как не исключено знакомство К.К. Стукова с ученым-монголоведом 

Осипом Михайловичем Ковалевским, проходившим «стажировку» в 

Иркутске в 1827-1830 годах у того же Александра Васильевича Игумнова» 

[6].
Понятно, что это всего лишь очередная гипотеза, но весьма и весьма 

реалистичная.

Как мы отмечали ранее: «Возможно, что рукописное наследие К.К. 

Стукова (помимо того, что попало в библиотеку Иркутского 

государственного университета) можно обнаружить в Государственном 

архиве Иркутской области, и оно ждет своих исследователей» [3].

Также, вполне вероятно, что в селе Оёк сохранился дом, где проживал 

К.К. Стуков. Но пока его местонахождение не известно. Что тоже требует 

исследований и архивных поисков.

В 2024 году исполняется 215 лет со дня рождения К.К. Стукова. И 

хорошо бы установить в селе Оёк мемориальную доску, отражающую 

значение исторической личности, верой и совестью служившей Отечеству и 

недооцененной современниками.
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KONSTANTIN KONSTANTINOVICH STUKOV: MISSIONARY, 
ETHNOGRAPHER, LINGUIST 

(ON THE 140TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH)
The essay is devoted to the life and scientific work o f archpriest, missionary, writer and 

ethnographer Konstantin Stukov, who lived in Oek from 1871 to 1883 and was buried there. The 
author notes that it would be good to install a memorial plaque in the village o f Oek by the 215th 
anniversary o f his birth (in 2024), reflecting the importance o f a historical figure who served the 
Fatherland with faith and conscience and was underestimated by his contemporaries.
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