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Глава 2 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РПЦ НА АЛЯСКЕ 

Монографическое исследование выполнено на основании письменных 
источников, опубликованных в России и США, хранящихся в фондах государ-
ственных, церковных и частных архивов России, США и Финляндии. Помимо 
письменных источников были привлечены материалы устных опросов и фото-
фиксации объектов материальной культуры, собранные во время российских 
научно-практических экспедиций на Аляску. 

Постановка проблемы, разработка плана и методики исследований в полевых 
условиях, а также обработка полученных данных выполнены автором публика-
ции. Сбор информации на местах, в том числе: наблюдение, выявление архивных 
документов, опрос местных жителей и фотофиксация — осуществлены препода-
вателями Калужской духовной семинарии. Полевые работы проводились поэтап-
но в течение двух лет. В 2010 г. участники экспедиции посетили среднее течение 
р. Юкон, ее приток — р. Иннокко, и бассейн р. Кускоквим. В 2011 г. исследова-
ния проводились в районе р. Нушагак. Все собранные в ходе экспедиций матери-
алы хранятся в личном архиве автора. В 2012 г. была проведена работа в архивных 
фондах, находящихся на территории США, с целью выявления и изучения доку-
ментов по истории РПЦ на Аляске. 

Первые сведения о деятельности русских коммерческих экспедиций на севере 
Тихого океана были изданы в Санкт-Петербурге еще в XVIII в. современниками 
этих событий1. С того времени в течение всего XIX и с сороковых годов XX вв. 
в России, а затем в СССР публиковались документы и материалы по разным пе-
риодам истории Русской Америки. Издание в 1840-х гг. нескольких писем членов 
Первой духовной миссии2 положило начало публикации документов по истории 
РПЦ на Аляске. В США систематизация, перевод и издание документов по исто-
рии Русской Америки были начаты Ф.А. Голдером в XX в.3 

Перечень путешествия Штурмана Зайкова к островам, между Азиею и Америкою находящимся / / 
Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. СПб., 1790. Ч. 5. С. 146—164; 
Перечень путешествия, предпринятаго к островам, между Азиею и Америкою находящимся, 
на судне Св. Михаила / / Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. СПб., 
1790. 4 . 5. С. 304-318. 

2 Письма Валаамских монахов к Назарию из Америки [Распространение православной веры 
в Америке] / / Очерки России. М., 1842. Кн. 5. С. 223—234. 

3 Golder F.A., Guide to the Materials for American History in Russian Archives. Washington, 1917. 
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Со второй половины прошлого столетия и до настоящего времени как в Аме-
рике, так и в России описание и издание архивных документов по светской и цер-
ковной истории русского присутствия на Аляске ведется все более активно4, в том 
числе и в рамках совместных проектов. В них опубликованы редкие документы, 
характеризующие деятельность по распространению православия на Аляске рус-
ских промышленников, главных правителей, а также миссионеров РПЦ, особен-
но преподобного Германа и святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Существует немало обзоров архивных источников по истории Аляски от ее 
открытия русскими экспедициями до продажи США. Их критический анализ 
приведен в коллективной монографии «История Русской Америки»5, где отмече-
но неудовлетворительное состояние изученности архивных источников по цер-
ковной истории Русской Америки. К этому можно добавить, что исследование 
деятельности РПЦ на Аляске после 1867 г. в отечественной исторической науке 
только начато. 

В ходе работы были исследованы фонды крупнейших центральных отече-
ственных архивов, традиционно составляющих основу исследования Тихооке-
анского Севера: Российского государственного исторического архива в Санкт-
Петербурге (РГИА), Архива внешней политики Российской империи в Москве 
(АВПРИ), Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Рос-
сийского государственного архива Военно-морского флота (РГАВМФ). 

Особого внимания при изучении церковной истории на Аляске заслужива-
ет фонд «Архивы Русской Церкви» Отдела рукописей Библиотеки Конгресса 
США (The Library of Congress, Manuscript Division, Russian Church Archives: RCA 
LCMD). Этот фонд, насчитывающий 87 ООО единиц хранения, был сформирован 
в первой половине XX в., когда в дар Библиотеке Конгресса были переданы ос-
новная часть архива Алеутской епархии (1928) и документы аляскинских храмов 
(1940, 1943). В настоящее время большинство документов хорошо сохранились 
и составляют уникальную коллекцию рукописных источников по истории Пра-
вославной Церкви в Америке. 

Отдельные документы по теме исследования находятся в ведомственных 
архивах Москвы и Санкт-Петербурга: Научно-исследовательском отделе руко-
писей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), Отделе письмен-
ных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ) и Санкт-
Петербургском филиале Архива Российской Академии Наук (ПФА РАН). Можно 

В качестве примера можно указать на издание в 1984—2010 гг. пяти томов серии «Исследования 
русских на Тихом океане в XVIII—первой половине XIX в.»: Т. 1: Русские экспедиции по изучению 
северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. М., 1984; Т. 2: Русские экспедиции по 
изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. Сб. док. М.: Наука, 1989; Т. 3: 
Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1799—1815. Сб. док. М., 1994.; 
Т. 4: Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1815—1841. М., 2005; Т. 5: 
Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1841—1867. М., 2010. 

5 Заметки об архивных источниках по истории Русской Америки / / История Русской Америки 
(1732-1867). Т. 1. С. 364-376. 
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отметить сравнительно невысокую информативность ведомственных архивов 
по теме данной работы. Например, из веех фондов Отдела письменных источ-
ников ГИМ, в которых есть информация о деятельности РАК, только в одном — 
ф. 304 «Бочарова Николая Петровича» — выявлена «Записка о состоянии духов-
ной нашей части на островах Алеутских и Курильских в Америке и на полуострове 
Камчатка», содержащая краткие сведения о трех аляскинских приходах: на о-ве 
Ситка, о-ве Уналашка и о-ве Атка. 

Кроме того, были привлечены документы и материалы региональных госу-
дарственных архивов. До образования Камчатской епархии весь Тихоокеанский 
Север был канонической территорией иркутских архиереев. Это обстоятельство 
обусловило поиск документальных свидетельств по изучаемой теме в Государ-
ственном архиве Иркутской области (ГАИО). Документы, касающиеся распро-
странения православия на Аляске, также были выявлены в Государственном 
учреждении Тюменской области Государственном архиве в г. Тобольске (ГУТО 
ГА в г. Тобольске)6. Из них для данного исследования наибольший интерес пред-
ставляет дело «Прошения коллежского переводчика О. Прянишникова — архие-
пископу Тобольскому и Сибирскому Варлааму, февраль, март 1797 г.»7 

Из церковных архивов первым необходимо упомянуть коллекцию докумен-
тов Валаамского монастыря, в котором проводилась многолетняя работа по сбору 
материалов для составления и издания истории Первой духовной миссии и жиз-
неописания преподобного Германа8. Из Валаамского монастыря в Америку от-
правились не только несколько первых миссионеров, в числе которых был глава 
миссии архимандрит Иоасаф (Болотов), но и священники, служившие на Аля-
ске в американский период. Архив Валаамского монастыря все еще недостаточно 
введен в научный оборот. В настоящее время часть его фондов хранится в России 
в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, другая часть — на территории 
Финляндии в Ново-Валаамском монастыре. 

Особого внимания заслуживают комплексы документов, отложившиеся 
в церковных архивах на территории США. Следует отметить, что, в отличие 
от Библиотеки Конгресса, церковные американские архивы до сих пор мало ис-
пользовались отечественными исследователями. Архив Православной Церкви 
в Америке в Сайоссете (штат Нью-Йорк) располагает официальными документа-
ми, касающимися деятельности Аляскинской епархии РПЦ с 1868 по 1917 г. 

Приходская документация аляскинских храмов и походные журналы слу-
живших в них священников хранятся в архиве Аляскинской епархии, который 
располагается при семинарии преподобного Германа в г. Кадьяк на Аляске. 
Несмотря на то, что данный архив еще находится в стадии переформирования 

6 Климент (Капалин), митрополит, Петров А.Ю., Ермолаев А.Н. Документы по истории Русской 
Америки и российско-американским отношениям в государственных архивах Тюменской области / / 
Американский Ежегодник 2011 г. М., 2011. С. 235—242. 

7 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Он. 4. Д. 2358. 
8 Подробнее об этом см. Главу 1. 
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и описания, его материалы привлекались в настоящем исследовании. Архш 
минарии преподобного Германа практически не известен как отечественным 
и зарубежным специалистам. Между тем, его фонды содержат ценные свел с 
о деятельности просветителей Аляски XIX в., таких как святитель Инноке? 
(Вениаминов) и святой праведный Иаков Нецветов. 

Фонды архива семинарии преподобного Германа были значительно noi 
нены епископом Григорием (Афонским), который провел целенаправлен 
работу по сбору архивных материалов в храмах и часовнях Аляски. В 19' 
в Крестовоздвиженском храме в Рашен Мишен на р. Юкон он обнаружил 
ширный комплекс документов, который был переправлен в епархиаль 
архив в г. Кадьяк. Несмотря на это, в 2010 г. в ходе российской компл< 
ной научно-поисковой экспедиции во внутренние районы Аляски по ре 
Юкон и Кускоквим «По следам Лаврентия Загоскина в Русской Амер! 
в этом же храме были обнаружены еще несколько рукописных докумен 
В данной работе они указаны отдельно как «Архив Крестовоздвиженского: 
ма в Рашен Мишен». Также в других храмах и часовнях на Аляске были 
наружены письменные источники, часть из них обработаны и использов 
в работе (например, Архив храма преподобного Сергия Радонежского в Ч 
балек (Chuathbaluk), Аляска). 

При исследовании ряда проблем, особенно американского периода, в н 
ный оборот были введены новые архивные источники, некоторые фонды б 
впервые изучены в аспекте распространения православия. Вместе с тем, даже 
вестные научному сообществу документы и материалы требовали присталы 
внимания, поскольку прежде они либо использовались для решения иных i 
блем и не рассматривались в контексте церковной деятельности, либо они б 
неточно истолкованы или неверно переведены9. 

Документальные источники 
В работе над книгой использовались законодательные документальные 

точники — указы российских императоров о церковной деятельности на Аля 
Они публиковались в «Полном собрании постановлений и распоряжений пс 
домству православнаго исповедания Российской империи» (далее — ПСГ 
и в сборнике документов под редакцией А.И. Андреева10. Оригиналы, копии и 
писки царских указов изучались также в архивных фондах: «Канцелярия Син< 
РГИА, «Сибирские дела», «Санкт-Петербургский Главный архив», «Посолы 
в Вашингтоне» АВПРИ и в Архиве ПЦА в Сайоссете. 

Упомянутые законодательные акты высшей государственной власти по 
ляют исследовать участие государства в распространении православия на Ал: 
в русский и американский периоды. Их достоверность не вызывает сомни 

9 Характерный пример — публикация С.А. Корсуном письма архимандрита Иоасафа от Iс 

1895 г. Подробнее об этом см. Главу 1. 
10 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М., 1948. 
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и описания, его материалы привлекались в настоящем исследовании. Архив се 
минарии преподобного Германа практически не известен как отечественным, та 
и зарубежным специалистам. Между тем, его фонды содержат ценные сведени 
о деятельности просветителей Аляски XIX в., таких как святитель Иннокенти 
(Вениаминов) и святой праведный Иаков Нецветов. 

Фонды архива семинарии преподобного Германа были значительно попол 
нены епископом Григорием (Афонским), который провел целенаправленнуБ 
работу по сбору архивных материалов в храмах и часовнях Аляски. В 1973 i 
в Крестовоздвиженском храме в Рашен Мишен на р. Юкон он обнаружил об 
ширный комплекс документов, который был переправлен в епархиальны 
архив в г. Кадьяк. Несмотря на это, в 2010 г. в ходе российской комплекс 
ной научно-поисковой экспедиции во внутренние районы Аляски по река! 
Юкон и Кускоквим «По следам Лаврентия Загоскина в Русской Америке 
в этом же храме были обнаружены еще несколько рукописных документе! 
В данной работе они указаны отдельно как «Архив Крестовоздвиженского хра 
ма в Рашен Мишен». Также в других храмах и часовнях на Аляске были об 
наружены письменные источники, часть из них обработаны и использован] 
в работе (например, Архив храма преподобного Сергия Радонежского в Чуат 
балек (Chuathbaluk), Аляска). 

При исследовании ряда проблем, особенно американского периода, в науч 
ный оборот были введены новые архивные источники, некоторые фонды был 
впервые изучены в аспекте распространения православия. Вместе с тем, даже из 
вестные научному сообществу документы и материалы требовали пристальног 
внимания, поскольку прежде они либо использовались для решения иных про 
блем и не рассматривались в контексте церковной деятельности, либо они был 
неточно истолкованы или неверно переведены9. 

Документальные источники 
В работе над книгой использовались законодательные документальные ис 

точники — указы российских императоров о церковной деятельности на Аляскс 
Они публиковались в «Полном собрании постановлений и распоряжений по ве 
домству православнаго исповедания Российской империи» (далее — ПСПиБ 
и в сборнике документов под редакцией А.И. Андреева10. Оригиналы, копии и вы 
писки царских указов изучались также в архивных фондах: «Канцелярия Синода 
РГИА, «Сибирские дела», «Санкт-Петербургский Главный архив», «Посольств 
в Вашингтоне» АВПРИ и в Архиве ПЦА в Сайоссете. 

Упомянутые законодательные акты высшей государственной власти позвс 
ляют исследовать участие государства в распространении православия на Аляск 
в русский и американский периоды. Их достоверность не вызывает сомнение 

9 Характерный пример — публикация С.А. Корсуном письма архимандрита Иоасафа от 19 мг 
1895 г. Подробнее об этом см. Главу 1. 

10 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М., 1948. 
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Метрическая книга Квихпакской миссии на 1860-й год 

однако содержащиеся в них факты не могут полностью охарактеризовать регули-
руемые ими процессы и устанавливаемые отношения. 

Из актовых источников, прежде всего, следует упомянуть документы о прода-
же Аляски, которые также содержат информацию о государственном обеспече-
нии деятельности РПЦ в Америке. Международный политический акт — договор 
о продаже Соединенным Штатам российских североамериканских владений был 
опубликован в России: в ПСЗРИ, и в США: в первом номере журнала «Православ-
ный Американский Вестник» (далее — ПАВ) за 1897 г. Также договор можно из-
учать по его современному изданию". Оригинальный текст договора и документы 
по его реализации (акт передачи и др.) хранятся в фонде « Канцелярия Синода» РГИА 
и в ряде фондов АВПРИ: «Посольство в Вашингтоне», «РАК» и «Трактаты». 

Интересно отметить, что в американском варианте договора12 есть несколь-
ко отличий от внутрироссийских публикаций этого документа. Во-первых, 

11 Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1841—1867: Сборник 
документов. М.: Наука, 2010. С. 402—405. 

12 В оригинале конвенции на английском языке (АВПРИ. Ф. 163. Оп. 3. Д. 1346. J1. 1 — 17) и в ее 
тексте, опубликованном в США на русском языке (ПАВ. 1897. № 1. С. 6—12). 
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в американском варианте Русская Церковь именуется не так, как в России — 
«Православной», «Orthodox», а «Греко-Восточной» — «Greek Oriental Church». 
В XIX в. в США слово «orthodox» не применялось к Русской Церкви, но ассоции-
ровалось с другим вероисповеданием — ортодоксальным иудаизмом. 

Во-вторых, в российском варианте договора, во второй статье, сказано, что 
«храмы, воздвигнутые Российским правительством на уступленной территории, 
остаются собственностью членов православной церкви, проживающих на этой 
территории и принадлежащих к этой церкви»13. В американском же варианте 
есть условие, что храмы на уступленной территории закрепляются в собствен-
ности тех проживающих в ее пределах членов «Греко-Восточной Церкви», ко-
торые «пожелают в оных... иметь богослужение»14: «...the churches which have 
been built in the ceded territory by the Russian government, shall remain the property 
of such members of the Greek Oriental Church resident in the territory, as may choose 
to worship therein»15. Отмеченное условие отражает сложившуюся в США прак-
тику закрепления храмов только за действующими религиозными общинами16. 
С этим связано понимание важности продолжения богослужений в православ-
ных храмах на Аляске, в ином случае им угрожало закрытие и передача амери-
канским властям. 

Таким образом, вторая и третья статьи договора о продаже Россией своих се-
вероамериканских владений правительству Соединенных Штатов декларировали 
возможность дальнейшего пребывания там РПЦ. Исследование обстоятельств 
данного пребывания требует привлечения целого ряда документальных и по-
вествовательных источников. Следовательно, подобно законодательным, акто-
вые документальные источники недостаточно репрезентативны. 

Отдельный комплекс документальных источников актового характера состав-
ляет пакет учредительных документов РАК, опубликованный П .А. Тихменевым17. 
Оригиналы этих документов хранятся в фонде «Воронцовых» РГАДА. Их допол-
няют принимавшиеся в последующие годы правила и привилегии компании, ко-
торые утверждались императором по мере истечения срока действия предыдущих. 
Если в учредительных документах обязательства компании по распространению 
православия имеют декларативный характер, то в периодически обновлявшихся 
«Правилах и привилегиях» обязанности РАК по отношению к РПЦ зафиксирова-
ны в форме предписания. 

13 Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1841—1867: Сборник 
документов. С. 404. 

14 Договор между Соединенными Штатами Америки и Его Величеством Императором 
Всероссийским об уступке русских владений в Северной Америке Соединенным Штатам / / ПАВ. 
1897. № 1.С. 9. 

15 АВПРИ. Ф. 163. On. 3. Д. 1346. Л. 10. 
16 Эта практика получила распространение в современной России: в частности, она закреплена 

в порядке регистрации религиозных организаций на территории РФ. 
17 Тихменев ПЛ. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании 

и действий ее до настоящего времени: В 2-х частях. Ч. 1. СПб., 1861. Приложения. С. 1—27. 
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В работе также были использованы тексты деловых соглашений. Так, 
в приложении к своей монографии Р.В.-Макарова опубликовала контракт, за-
ключенный в 1773 г. компанией купца Серебренникова18. Данный документ 
содержит фактический материал, позволяющий исследовать духовные тради-
ции русских промышленников. В Архиве ПЦА в Сайоссете, в фонде «General 
Correspondence» находится договор между епископом Алеутским Нестором 
(Зассом) и гражданином США Г. Нюбаумом о строительстве церковных зда-
ний на Аляске, который также относится к актовым источникам договорного 
характера. 

Наибольшее количество документальных источников по теме исследования 
составляют материалы делопроизводства. Все они созданы различными организа-
циями, учреждениями, их руководителями или представителями. К данному виду 
источников относятся несколько групп документов: 

• светские и церковные внутриведомственные постановления, регулиро-
вавшие деятельность православного духовенства на Аляске 

Определения и указы Синода — высшего органа церковного управления 
в Синодальный период — находятся в фонде «Канцелярия Святейшего Прави-
тельствующего Синода» РГИА, а также в ГАИО в фонде «Иркутская духовная 
консистория» и в Архиве ПЦА в Сайоссете. 

Указы и определения Синода и Епархиальных архиереев (из Новоархангель-
ска, Сан-Франциско, Нью-Йорка) хранятся в фонде Russian Church Archives От-
дела рукописей Библиотеки Конгресса и в архиве семинарии преподобного Гер-
мана на Аляске. 

Распоряжения главных правителей Аляски вошли в сборники документов по 
истории Русской Америки, опубликованные в России и в США19. 

• предписания 
Инструкции и предписания составляют обособленную группу документальных 

источников, по характеру наиболее близкую к постановлениям, поскольку они от-
ражают факты, которые только должны претворяться в жизнь. По данным источ-
никам нельзя составить мнение о том, в какой мере и с каким успехом содержащи-
еся в них требования и правила воплотились в реальной исторической обстановке. 
Однако они позволяют определить цели и задачи, которые преследовались при их 
составлении, выявить отношение их авторов и инициаторов к исследуемому про-
цессу. Вместе с тем они раскрывают мотивы действий тех лиц, кому они адресова-
ны. При низкой репрезентативности данных групп источников они обладают вы-
сокой достоверностью. Все предписания, использованные в качестве источников 
данного исследования, можно разделить на светские и церковные. 

18 Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в. М., 1968. С. 170. 
19 Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1815—1841: Сборник 

документов. М., 2005; Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 
1841—1867. М., 2010; AmdtK.L., Pierce R.A. A Construction History of Sitka, as Documented in the Records 
of the Russian-American Company / second edition. Sitka National Historical Park, 2003. 
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Инструкции участникам Второй Камчатской экспедиции: капитану командо-
ру В.Й. Берингу из Сената и профессору Г.Ф. Миллеру из Академии наук, — опу-
бликованы в первом сборнике документов из серии «Исследования русских на 
Тихом океане в XVIII — первой половине XIX вв.»20. Предписания сибирских вла-
стей участникам промысловых экспедиций помещены в исследовании В.Н. Берха21 

и во втором томе указанной серии сборников22. 
В АВПРИ хранятся инструкции российским чиновникам: в фонде «Санкт-

Петербургский Главный архив» — инструкция императора Александра I камер-
геру Н.П. Резанову; в фонде «РАК» — инструкции представителям российской 
стороны в передаче Аляски: российского посланника в Вашингтоне Э.А. Стекля 
капитану 2-го ранга А.А. Пещурову и Главного правления РАК (далее — ГП РАК) 
капитану 2-го ранга Ф.Ф. Коскулю. 

В фонде «РАК» АВПРИ также находятся известные документы: письмо 
Г.И. Шелихова А.А. Баранову от 9 августа 1794 г. и письмо Уратской конторы 
Я.Е. Шильцу от 20 августа 1799 г., которые по своему содержанию являются 
предписаниями. Необходимо заметить, что при публикации письма Шелихова 
Баранову в российском сборнике документов23 часть сведений, касающихся цер-
ковной тематики, была намеренно пропущена, что потребовало обращения к ар-
хивному экземпляру. 

Инструкции для священнослужителей сосредоточены в фондах «Канцелярия 
Синода» РГИА, Russian Church Archives Отдела рукописей Библиотеки Конгресса 
и в архиве семинарии преподобного Германа на Аляске. Две из них предназначе-
ны первым миссионерам: общая для всех членов миссии синодальная инструкция 
с приложением текста клятвы и персональное предписание митрополита Гаври-
ила главе миссии о его обязанностях и полномочиях, озаглавленное «Наставле-
ние архимандриту Иоасафу». Два следующих документа — проект инструкции 
благочинному церквей в российских владениях в Северо-Западной Америке и 
дополнения к нему — были составлены протоиереем Иоанном Вениаминовым. 
Его же инструкция для православных миссионеров «Наставления священнику, 
назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в хри-
стианскую веру» опубликована в отдельном издании, в АПВ и в трудах святителя 
Иннокентия24. 

В Архиве ПЦА в Сайоссете, в фонде «General Correspondence» находится 
предписание Духовному правлению святителя Тихона (Беллавина), в котором 

20 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. 

21 Верх В.Н. Хронологическая история открытия Алеутских островов или Подвиги российского 
купечества. СПб, 1823. 

22 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. 
М.: Наука, 1989. 

23 См. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине 
XVIII в. С. 330. 

24 Подробно о публикациях и их содержании см. 5.1. 

М., 1984. 
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отражены структурно-кадровые изменения внутри Алеутской епархии в связи 
с назначением викарного епископа в 1903 г. 

• протокольные записи 
Из них наибольшую информативную ценность имеют сосредоточенные 

в фонде «Канцелярия Святейшего Правительствующего Синода» РГИА журналы 
заседаний Святейшего Синода и синодального комитета, учрежденного специ-
ально для рассмотрения дел, касающихся жизнедеятельности Алеутской епар-
хии. Данный комплекс документов, дополняя синодальные определения и указы, 
в значительной степени характеризует действия Синода, направленные на разви-
тие церковной деятельности на территории Северной Америки в течение русско-
го и американского периодов аляскинской истории. 

В этом же фонде РГИА хранится журнал заседаний комитета при министер-
стве финансов по исполнению договора о продаже Аляски, в котором зафикси-
рованы данные о размерах и формах оказываемой РАК материальной поддержки 
церковной деятельности в Русской Америке, а также позиция Российского госу-
дарства по вопросу продолжения пребывания РПЦ на Аляске после ее продажи. 

Жалобы на находившихся в составе Второй Камчатской экспедиции священ-
нослужителей рассматривались на заседаниях Сибирского приказа, протоколы 
заседаний которого отложились в РГАДА в фонде «Сибирский приказ». 

В ПФА РАН хранится протокол заседания Историко-филологического отде-
ления Императорской Академии наук, на котором рассматривался вопрос об из-
дании в России на алеутском языке книг Нового Завета. 

Протокол совещания, состоявшегося во время визита губернатора Аляски 
Дж. Шикли к епископу Алеутскому и Аляскинскому Николаю (Зиорову), в ходе 
которого были обсуждены проблемы деятельности российского православного 
духовенства на Аляске в составе США, выявлен в фонде «Департамент личного 
состава и хозяйственных дел» АВПРИ. 

• официальные сообщения: доклады, представления, предложения, доне-
сения, рапорты, отчеты, записки и т.п. 

Адресованные императору всеподданнейшие доклады российских мини-
стерств и ведомств, всеподданнейшие рапорты, донесения сибирских губер-
наторов изучались в фондах «Сенат и его учреждения» и «Сибирский приказ 
и управление Сибирью» РГАДА, всеподданнейшие донесения ГП РАК — в фонде 
«Санкт-Петербургский Главный архив» АВПРИ и «Канцелярия Святейшего Пра-
вительствующего Синода» РГИА, в последнем фонде также были проработаны 
выписки, копии и черновики всеподданнейших докладов Святейшего Синода. 

Донесения В.Й. Беринга в Сенат и в Адмиралтейскую коллегию из фондов 
«Сенат и его учреждения» РГАДА и «Канцелярия Беринга» РГАВМФ соответ-
ственно касаются вопроса присутствия духовенства в составе Второй Камчатской 
экспедиции. 

Донесения обер-прокуроров и их предложения Святейшему Синоду сосредо-
точены в фонде «Канцелярия Святейшего Правительствующего Синода» РГИА. 
Необходимо пояснить, что предложение обер-прокурора Синоду представляло 
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собой доклад, в котором членам Синода сообщались решения и поручения глс 
государства по тем или иным вопросам. 

Донесения и рапорты о деятельности РПЦ на Аляске первенствующих ч 
нов Синода — митрополитов Санкт-Петербургских и Новгородских — и] 
ют особое значение для исследования церковной истории на Аляске. Кажд 
из этих документов, будучи составлен разными лицами и в разное время, 
своему уникален. К ним, например, относятся и донесения митрополита Г 
риила (Петрова) о формировании и следовании на Аляску первой духов! 
миссии, и донесения митрополита Амвросия (Подобедова) о рукоположен 
в священный сан первого священника креола Прокопия Лаврова, и донесе] 
митрополита Исидора (Никольского), к которому временно перешло управ 
ние Алеутской епархией после трагической гибели епископа Алеутского 1 
стора (Засса). Данные документы хранятся в нескольких архивных фонд 
«Санкт-Петербургский Главный архив» и «РАК» АВПРИ, а также «Канцеля] 
Святейшего Синода» РГИА. 

В последнем фонде находится комплекс документов, в том числе рапор 
прошения и донесения, касающиеся пребывания священника Иоанна Вен 
минова в Санкт-Петербурге и Москве, издания его книг, реорганизации мис< 
на Аляске сначала до уровня благочиния Иркутской епархии, а затем до центра 
ной части новообразованной Камчатской епархии, а также хиротонии перв 
епископа Камчатского. 

В РГАДА в фонде «Коллекция В.Н. Баснина» хранится обращение на i 
архиепископа Иркутского Михаила, в котором священник Иоанн Вениами 
подробно излагает историю алеута Смиренникова, испрашивая архипастыре 
благословение на свои дальнейшие действия. Официальный характер докуме! 
адресованного вышестоящей инстанции, повышает достоверность этого шир 
известного рассказа святителя Иннокентия. 

Отчеты и рапорты в Синод святителя Иннокентия в период его управле] 
Камчатской епархией были изданы в начале XX в.25 В архивах его рапорты и 
несения по устройству церковных дел на Аляске находятся в фонде «Канцеля 
Святейшего Синода» РГИА, а собственноручная копия отчета «О состоянии К 
чатской епархии на 1850 г.» — в фонде «Коллекция документальных материа 
из личных архивов чиновников МИД» АВПРИ. Данная группа источников 
держит богатую информацию о состоянии и развитии миссионерской и ду> 
но-просветительной работы на Аляске в 1840-е—1860-е гг. Стоит отметить, 
содержание упоминаемых здесь архивных источников во многом известно 
следователям, их использовал еще Барсуков при написании соответствую1 
глав биографии святителя Иннокентия. Опубликованные в сборнике докум 
ты существенно расширяют фактографию церковной истории, позволяют бс 

25 Административные документы и письма Высокопреосвященного Иннокентия, архиепис] 
Камчатского по управлению Камчатской епархией и местными духовными учебными заведена 
за 1846—1868 гг. / Сост. В. Крылов. Казань, 1908. 
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глубоко исследовать некоторые аспекты развития РПЦ в Русской Америке, 
в частности, постановку духовного образования в Новоархангельске. 

Донесения и рапорты епархиальных архиереев Сибири и европейской части 
России сосредоточены в РГИА в фонде «Канцелярия Святейшего Синода». Они 
содержат данные о распространении православия на Аляске в течение русского 
периода ее истории. Так, епископ Вениамин (Багрянский) возглавил Иркутскую 
епархию задолго до направления на Аляску первой духовной миссии в 1793 г. 
и оставался на Иркутской кафедре до 1814 г. Его рапорты содержат ценную ин-
формацию о начальном периоде истории РПЦ на Аляске. Например, в течение 
1796—1799 гг. епископ Вениамин подробно информировал Синод о претворении 
в жизнь решений об учреждении Кадьякского викариатства Иркутской епархии, 
в частности, о пребывании главы миссии архимандрита Иоасафа в Иркутске зи-
мой 1798—1799 гг. и о рукоположении его во епископа Кадьякского. 

На протяжении нескольких десятилетий обеспечение деятельности духовен-
ства на Аляске осуществляла РАК, даже после учреждения Камчатской епархии 
с центром в Новоархангельске компания продолжала материальное финанси-
рование, строительство храмов и других церковных зданий на Аляске. В связи 
с этим в ходе работы серьезное внимание было уделено исследованию докумен-
тов РАК, в том числе изданных. Данные о материальной поддержке, которую 
оказывала компания РПЦ на Аляске, содержат специальные отчеты ее Главно-
го правления26. Отдельные документы РАК вошли в специальный сборник, по-
священный становлению отношений России с Соединенными Штатами27. До-
несения, рапорты, предложения главных правителей, касающиеся церковной 
деятельности на Аляске, помещены в изданном в США К. Арндт и Р. Пирсом 
сборнике документов по истории Ситки28, а также в двух российских сборниках 
документов29. 

Сведения о гибели фрегата Феникс, на борту которого на Аляску следовал 
епископ Кадьякский Иоасаф (Болотов) с членами духовной миссии, содержат 
донесения Иркутской конторы РАК из фонда «РАК» АВПРИ. 

Для исследования церковной истории на Аляске после 1867 г. особое значе-
ние имеют рапорты, донесения, представления епископов, возглавлявших Але-
утскую епархию, которые отложились в РГИА в фонде «Канцелярия Синода», 

26 Отчет Главного правления Российско-американской компании за 1840—1841 гг. СПб., 1842; 
за 1842 г. СПб., 1843; за 1843 г. СПб., 1844; за 1845 г. СПб., 1846; за 1846 г. СПб., 1847; за 1847 г. СПб., 
1848; за 1848 г. СПб., 1849; за 1849 г. СПб., 1850; за 1851 г. СПб., 1852; за 1852 г., СПб., 1853; за 1854 г. 
СПб., 1855; за 1855 г. СПб., 1856; за 1857 г. СПб., 1858; за 1859 г. СПб., 1860; за 1860 г. СПб., 1861; 
за 1861 г. СПб., 1862; за 1862 г. СПб., 1863; за 1863 г. СПб., 1865; за 1867-1870 гг. СПб., 1871. 

27 Россиян США: Становление отношений. 1765—1815 / Сост.: Н.Н. Башкина, Н.Н. Болховитинов, 
Дж.Х. Браун и др. М.: Наука, 1980. 

28 Arndt K.L., Pierce R.A. A Construction History of Sitka, as Documented in the Records of the Russian-
American Company, 2003. 

29 Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1815—1841. М., 2005; 
Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1841—1867. М., 2010. 
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а также в фондах АВПРИ: «Посольство в Вашингтоне» и «Департамент личного 
состава и хозяйственных дел МИД», где такого рода документы выявлены впер-
вые. В последних двух фондах, а также в фондах американских архивов: Russian 
Church Archives Отдела рукописей Библиотеки Конгресса, General Correspondence 
Архива ПЦА в Сайоссете, и в архиве семинарии преподобного Германа на о-ве 
Кадьяк были обнаружены рапорты и донесения аляскинского духовенства. Боль-
шая часть этого рода документальных источников введены в научный оборот 
автором данного исследования. Отдельные из них были опубликованы в пери-
одической печати конца XIX — начала XX в., о чем речь пойдет позже, а также 
в «Юбилейном сборнике в память 150-летия РПЦ в Северной Америке»30 и в Ин-
тернете31. Некоторые из этих официальных документов не ограничиваются кон-
статацией фактов, но передают события с эмоциональной окраской. Примером 
такого рода документов являются обращения епископа Алеутского Николая (Зи-
орова), опубликованные автором32, и рапорт о восстании тлинкитов в 1870-е гг. 
священника Николая Митропольского33, который был не только свидетелем, но 
и участником описанных событий. 

Официальные сообщения командированных из России для служения в США 
православных епископов и священников содержат разнообразную информацию 
о русском присутствии на Аляске в американский период: о строительстве храмов 
и часовен, развитии приходской жизни, организации церковных школ, о действи-
ях православного духовенства, направленных на улучшение духовно-нравствен-
ного состояния автохтонной паствы и защиту ее от пагубного влияния амери-
канского образа жизни, от противозаконных действий инославных миссионеров 
и представителей американских коммерческих компаний. 

Защита местного населения была присуща православным миссионерам из-
начально, еще в русский период. Так, к наиболее известным официальным со-
общениям аляскинского духовенства русского периода относится отчет иеромо-
наха Гедеона (Федотова) о кругосветном путешествии и пребывании в Русской 
Америке в 1803—1808 гг. Иеромонах Гедеон — выпускник Белгородской семи-
нарии и клирик Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, был включен 
в состав Первой кругосветной экспедиции по ходатайству первенствующего 

30 Юбилейный сборник в память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной Америке: 
В 2-х ч. N.Y., 1944. 

31 URL:http://viIda.alaska.edu/cdm4/document.php?CISOROOT=/cdmg22&CISOPTR=2851. 
32 Николай (Зиоров), епископ. Обращения епископа Алеутского Николая (Зиорова) к российскому 

посланнику в Вашингтоне князю Г.Л. Кантакузену. 1893—1894 гг. [«Прошу принять зависящие 
от Вас меры к ограждению интересов Православия в бывших Русских владениях»] / / Исторический 
архив. М„ 2013. № 5. С. 163-172. 

33 В Аляскинское Духовное Правление Причта Ситхинскаго Михаило-Архангельскаго Собора 
покорнейший Рапорт. Его Преосвященству Преосвященнейшему Нестору Епископу Алеутскому и 
Аляскинскому Разныя сведения и заметки, представленныя Ситхинским священником Николаем 
Митропольским. Копия. Архив ПЦА в Сайоссете. И: A. General Correspondence. 1880. Л. 2—4об.; 
см. также: Митропольский И., священник. В Аляскинское духовное правление / / Юбилейный сборник 
в память 150-летия РПЦ в Северной Америке. Ч. I.N.Y., 1944. С.81—83. 
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члена Святейшего Синода митрополита Амвросия (Подобедова). В фонде «Кан-
целярия Синода» РГИА находится один-из двух известных вариантов рукописи. 
Под заголовком «донесение» в ней объединены дневниковые записи иеромо-
наха Гедеона, которые он вел во время плавания на корабле «Нева», отчет о его 
деятельности во время трехгодичного пребывания в Русской Америке, географи-
ческое и экономическое описание острова Кадьяк, историко-этнографические 
сведения о его коренных жителях, копии официальных писем, донесений, пред-
писаний, свидетельств, а в качестве приложения — опись церковного имущества. 

Второй вариант рукописи иеромонаха Гедеона был использован Валаам-
ским монастырем при составлении книги об истории первой духовной миссии. 
В сокращении этот вариант помещен в приложении под названием «Из рукопи-
си соборного иеромонаха Александро-Невской лавры о. Гедеона»34. Сравнение 
содержания двух вариантов и наиболее полная версия рукописи опубликованы 
в сборнике «Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, земле-
проходцев, моряков, исследователей и других очевидцев»35. По оценке Р.Г. Ля-
пуновой — составителя публикации и автора вступительной статьи, этнографи-
ческая часть записок о. Гедеона является лучшим из источников, существующих 
по данной теме36. 

Неопубликованные донесения члена первой духовной миссии иеромонаха 
Макария (Александрова) хранятся в фондах «Коллекция Юдина» РГАДА и «Кан-
целярия Святейшего Синода» РГИА, где находятся и другие официальные доку-
менты о его посещении столицы в 1798 г. Иеромонах Макарий прибыл с Але-
утских о-вов в Санкт-Петербург, чтобы довести до сведения столичных властей 
о несправедливом поведении русских промышленников на севере Тихого океана: 
применении грубой силы по отношению и к местным жителям, и к православ-
ным миссионерам, которые распространяли среди них христианство. Донесения 
иеромонахов Макария и Гедеона являются примером заступничества православ-
ных миссионеров за права уроженцев Аляски еще в русский период. 

В Архиве ПЦА в Сайоссете, в фонде «Reports to the Holy Governing Synod 
in Russia» выявлены годовые отчеты епархиальных архиереев Алеутской епархии 
за 1900— 1912 гг. Известно, что в этот период РПЦ наиболее активно развивалась 
в Северной Америке за пределами Аляски: в Соединенных Штатах и Канаде. Тем 
не менее, годовые отчеты содержат информацию о численности православной 
паствы на Аляске, об образовании там новых приходов, о назначении и переме-
щении священников и характеристику их деятельности. 

34 Очерк из истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии 1794— 
1837). СПб., 1894; Валаамские миссионеры в Америке (в конце XV111 столетия) / Изд. Валаамского 
монастыря. СПб., 1900. 

35 Гедеон [Федотов], иеромонах. Записки иеромонаха Гедеона о Первом русском кругосветном 
путешествии и Русской Америке, 1803—1808 гг. / / Русская Америка: По личным впечатлениям 
миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и других очевидцев. М., 1994. С. 27—122. 

36 См. Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, 
исследователей и других очевидцев. С. 38. 
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В фондах «РАК» АВПРИ и «Канцелярия Синода» РГИА находятся рапорты 
капитана 2-го ранга А. А. Пещурова, который был уполномочен представлять рос-
сийскую сторону в процедуре передачи Аляски. В рапортах, адресованных мини-
стру финансов М.Х. Рейтерну и российскому посланнику в США Э.А. Стеклю, 
Пещуров, в частности, сообщал о реализации в ходе передачи положений Догово-
ра, касающихся закрепления церковного имущества за православными община-
ми, и о финансировании служившего на Аляске православного духовенства. 

Донесения аккредитованных в США российских дипломатов по вопросам де-
ятельности на Аляске российского и креольского духовенства, а также зашиты 
прав православных жителей бывшей Русской Америки выявлены в фондах «Кан-
целярия Св. Пр. Синода» РГИА и «Департамент личного состава и хозяйственных 
дел М ИД» АВПРИ. Данный комплекс документальных источников позволяет ис-
следовать проблемы, с которыми столкнулись на Аляске православные при аме-
риканском правлении. 

Сведения о деятельности РПЦ, о распространении православия на Аляске 
и о действии, которое оно оказывало на различные ее коренные народы, содер-
жатся в отчетах ревизоров, посещавших Аляску. Две записки капитана 2-го ранга 
В.М. Головнина: «О состоянии Российско-Американской компании в 1818 году» 
и «О состоянии Алеут в селениях Российской Американской компании, и о про-
мышленных ея», — были опубликованы в 1861 г. в Санкт-Петербурге в упомяну-
том приложении к журналу «Морской Сборник». Впоследствии эти материалы 
вошли в собрание сочинений В.М. Головнина37. Отчет, представленный в 1862 г. 
капитан-лейтенантом П.Н. Головиным, был опубликован в «Морском сборнике» 
в том же году, а в XX в. переведен на английский язык и издан в США38. Следует 
отметить следующее обстоятельство: несмотря на то, что отчеты относятся к офи-
циальным документам, изложенные в них мнения ревизоров носят субъективный 
характер. 

В фонде «Преображенский приказ. Тайная канцелярия и тайная экспедиция» 
РГАДА для изучения начального распространения православия на Аляске инте-
рес представляют две записки XVI11 в.: «Описание дел производимых в бытность 
премьер майора Бема в Камчатке главным командиром» и «Записка из писем 
иркутского губернатора». Несмотря на малочисленность документов по теме ис-
следования, содержащиеся в них сведения важны для того, чтобы проанализи-
ровать официальную политику в отношении христианизации местных жителей 
до направления на Аляску постоянных миссионеров, взаимодействие светской 
и духовной власти в удалении от столиц. 

С точки зрения изучения вовлеченности Российского государства в распро-
странение православия среди автохтонов Аляски весьма показательны три запи-
ски, составленные в разные столетия, но, в сущности, в равной степени являю-
щиеся политическими проектами. Первая из них — опубликованная в сборнике 

37 Головнин В.М. Сочинения и переводы Василия Михайловича Головнина. Т. I—V. СПб., 1864. 
38 The End of Russian America. Captain P.N. Golovin's Last Report: 1862. Portland, 1979. 
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под редакцией А.И. Андреева39 «Записка о привилегиях», датирована XVIII в. 
Ее автор — купец Г.И. Шелихов. Выступая в данном случае не как частное лицо, 
но как государственный деятель, Шелихов указывал на необходимость христиа-
низации местного населения для закрепления русских на осваиваемых террито-
риях Тихоокеанского Севера. 

Второй документ — составленная за 10 лет до продажи Аляски «Записка 
об уступке Соединенным Штатам наших владений в Северной Америке» хра-
нится в фонде «РАК» АВПРИ. Авторы этого документа — российские госу-
дарственные чиновники — предложили поставить обязательным условием 
передачи Аляски американским властям продолжение присутствия на ее тер-
ритории РПЦ для духовного попечения о многотысячной православной ту-
земной пастве. 

Третий документ — составленная Аляскинским духовным правлением объ-
яснительная записка «К штату учреждений Православной Церкви в Алеутской 
и Северо-Американской епархии» за 1912 г. из архива ПЦА в Сайоссете позволя-
ет проследить статьи и размеры государственного финансирования деятельности 
РПЦ в Америке после продажи Аляски. 

Записки официальных лиц и руководителей организаций, как разновид-
ность официальных информационных сообщений, широко привлекались в ис-
следовании распространения православия на Аляске в русский и американский 
периоды. Помимо уже упомянутых к ним относятся записки святителя Инно-
кентия об основах церковного развития в Америке и записки обер-прокурора 
К.П. Победоносцева в защиту канонических устоев Православной Церкви. 
Записки Н.П. Резанова и Н.А. Шелиховой о деятельности РАК также можно 
признать официальными документами, поскольку в них отражена точка зрения 
РАК. В то же время, собственные мнения авторов этих записок, как правило, со-
впадали с позицией тех организаций, которые они представляли. 

Вообще, информационные сообщения, в отличие от внутриведомственных 
постановлений, инструкций и протокольных записей, не только констатиро-
вали, но и, как следует из их названия, описывали факты, что обуславлива-
ет присутствие в них оценок и предвзятых мнений. Это в некоторой степени 
снижает их достоверность, но вместе с тем повышает их репрезентативность, 
поскольку в них отражены уже совершившиеся события, сложившиеся свя-
зи, установившийся порядок. Исключение составляют всеподданнейшие до-
клады и записки, имеющие характер проектов, но и они, как правило, в сво-
ей преамбуле излагают историю вопроса, наличествующее положение вещей 
и т.п. Следует принять во внимание, что тенденциозность информационных 
сообщений продиктована позицией организаций, от имени которых они со-
ставлялись, и мнение которых было доминирующим для их авторов, по срав-
нению с их собственным мнением. Сказанное относится и к следующей груп-
пе документальных источников. 

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М., 1948. 
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• Официальная корреспонденция 
Переписка начальника Второй Камчатской экспедиции В.Й. Беринга с епи-

скопом Иркутским Иннокентием, которая находится в фондах «Иркутская ду-
ховная консистория» ГАИО и «Канцелярия Св. Пр. Синода» РГИА, была вы-
звана необходимостью решения кадровых вопросов и обеспечения деятельности 
духовенства в составе экспедиции. Исследование данного комплекса документов 
позволяет установить имена священников, назначенных во Вторую Камчатскую 
экспедицию в Тобольской и Иркутской епархиях. Письма Беринга, выявленные 
в ГАИО, были подготовлены к публикации40. 

Большую часть переписки Главного правления РАК и Святейшего Синода, 
отложившейся в фондах «Канцелярия Синода» РГИА и «Санкт-Петербургский 
Главный архив» АВПРИ, составляют запросы компании в Синод о назначении 
священников на Аляску и ответы ГП РАК на запросы Синода о финансировании 
деятельности РПЦ на Аляске в русский период. 

Характеризующие синодальное управление миссионерской деятельно-
стью на Аляске отношения первенствующих членов Синода — митрополитов 
Санкт-Петербургских и Новгородских хранятся в двух фондах АВПРИ: «Санкт-
Петербургский Главный архив» и «РАК», а также в фонде «Канцелярия Святей-
шего Синода» РГИА. В последнем фонде находятся отношения епархиальных 
архиереев Сибири и европейской части России, в том числе с предложениями 
кандидатов для служения в учрежденной Камчатской епархии. Фонд «Коллекция 
Юдина» РГАДА содержит письма епископа Иркутского и Нерчинского Вениами-
на к Г.И. Шелихову о недостойном поведении русских промышленников. 

Помимо опубликованных официальных писем святителя Иннокентия в период 
его управления Камчатской епархией41 в ходе исследования широко привлекались 
его официальная корреспонденция из архивных фондов. Так, переписка обер-про-
курора и святителя Иннокентия в период его пребывания на Московской кафедре 
из фонда «Коллекция документальных материалов из личных архивов чиновников 
МИД» АВПРИ в основном посвящена обсуждению вопросов, связанных с продол-
жением деятельности РПЦ на Аляске после ее продажи: принципиальным основам 
деятельности православного духовенства на территории США, учреждению загра-
ничной епархии, определению места пребывания русского епископа и т.п. 

Организация в Америке архиерейской кафедры, длившаяся три года, породила 
официальную переписку, которая была выявлена в нескольких фондах АВПРИ. 
Переписка Министерства финансов и Министерства иностранных дел хранится 
в фонде «Санкт-Петербургский Главный архив», внутриведомственная переписка 
Министерства финансов — в фонде «РАК», церковных ведомств с дипломатами 

40 Беринг В.Й. Письма капитан-командора В. Беринга епископу Иркутскому и Нерчинскому 
Иннокентию (Нероновичу). 1734—1735 гг. [«Благоволите о том сообщить к нам мнение Вашего 
Преосвященства»] / / Исторический архив. М., 2010. № 3. С. 199—206. 

41 См. Административные документы и письма Высокопреосвященного Иннокентия, ар-
хиепископа Камчатского по управлению Камчатской епархией и местными духовными учебными 
заведениями за 1846—1868 гг. Казань, 1908. 
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Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 — 1917 гг. 

в США — в фонде «Генеральное консульство в Сан-Франциско». Сведения, со-
держащиеся в данной переписке, существенно дополняют протокольные записи 
светских и церковных органов управления, позволяют выявить, по каким при-
чинам изменялось мнение по тем или иным вопросам организации деятельности 
РПЦ в Америке, или задерживалось принятие окончательного решения. 

Кроме того, комплекс официальных писем о финансировании служивше-
го на Аляске православного духовенства после передачи Аляски американским 
властям: как до, так и после учреждения Алеутской епархии, — выявлен в фонде 
«Департамент личного состава и хозяйственных дел» АВПРИ. 

Официальная переписка аляскинских приходов до и после 1867 г., в том числе 
извещения из правления Российско-американской компании, хранится в Отделе 
рукописей Библиотеки Конгресса и архиве семинарии преподобного Германа на 
Аляске. 

Деятельность православного духовенства на Аляске после вхождения ее в со-
став США отражена в дипломатической переписке. В этой связи можно говорить 
о трех группах документов. В фондах «Департамент личного состава и хозяйствен-
ных дел МИД», «Санкт-Петербургский Главный архив» и «Канцелярия МИД» 
АВПРИ хранится официальная переписка российских дипломатов, аккредито-
ванных в США, с Министерством иностранных дел. Официальная дипломати-
ческая переписка между российскими дипломатами в США выявлена в фондах 
«Посольство в Вашингтоне» и «Генеральное консульство в Сан-Франциско» 
АВПРИ. Там же обнаружена переписка духовного правления Аляскинской епар-
хии с русскими дипломатическими представительствами в Вашингтоне и Сан-
Франциско соответственно. 

Вопросы защиты прав православных на Аляске после ее продажи неоднократ-
но поднимались в официальной переписке служивших на Аляске епископов, си-
нодального обер-прокурора, церковных ведомств и Министерства иностранных 
дел Российской империи, а также российских дипломатов, из фондов «Канцеля-
рия Святейшего Синода» РГИА, «Департамент личного состава и хозяйственных 
дел», «Посольство в Вашингтоне» и «Генеральное консульство в Сан-Франциско» 

В ПФА РАН хранится письмо епископа Алеутского и Аляскинского Николая 
в Российскую Академию наук об издании в России книг на алеутском языке. 

• приходская документация 
Приходское делопроизводство составляли метрические книги, книги брач-

ных обысков, исповедные росписи, классные журналы церковно-приходских 
школ, а также различные финансовые документы: приходо-расходные книги, 
имущественные описи, расчеты о выдаче жалованья, книги регистрации по-
жертвований и др. Значительный комплекс такого рода документов четырех 
православных приходов на Аляске: Вознесенского храма на о-ве Уналашка, 
Воскресенского храма на о-ве Кадьяк, Воздвиженского храма в сел. Икогмют 
на р. Юкон (Квихпакской миссии) и Свято-Георгиевского храма на о-ве Свя-
того Георгия (одного из о-вов Прибылова), — находится в архиве семинарии 

АВПРИ. 
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преподобного Германа на о-ве Кадьяк, Аляска. Вследствие того, что все рукопис-
ные документы изначально составлялись в черновиках, и только их копии на-
правлялись в вышестоящие инстанции (благочиние, епархиальное управление), 
многие из указанных документов имеют дубликаты в Библиотеке Конгресса. 

Фонд Russian Church Archives Отдела рукописей Библиотеки Конгресса явля-
ется крупнейшим архивным хранилищем приходской документации аляскинских 
храмов. В частности, в этом фонде были выявлены документы о соборе Арханге-
ла Михаила в г. Ситка на о-ве Баранов42 и духовном окормлении жителей бли-
жайших к острову территорий43, о других приходах на материковой и островной 
Аляске44. Также в фонде RCA LCMD в разделе Vital statistics за 1832 г. выявлены 
метрические книги, характеризующие состав православного населения сел. Росс 
в Калифорнии периода Русской Америки. 

К американскому периоду деятельности на Аляске РПЦ относятся метри-
ческая книга, классный журнал церковной школы и ведомости Квихпакской 
Крестовоздвиженской церкви, выявленные в 2010 г. в архиве Крестовоздви-
женской церкви селения Рашен Мишен. Материалы о развитии этого прихода 
в конце XIX—XX вв. также есть в Библиотеке Конгресса45. 

• сведения о клире 
В отдельную группу канцелярских источников можно выделить документы, со-

держащие сведения о служивших на Аляске православных епископах, священни-
ках, причетниках. Списки храмов и их причтов, допросы ставленников перед ру-
коположением в священный сан, послужные списки, свидетельства о награждении 
и подобные им документы церковного делопроизводства содержат не только ис-
черпывающую информацию персонального характера (биографические сведения) 
но и позволяют установить или уточнить факты общецерковного развития. 

Несмотря на значительную достоверность, этот вид источников нуждается в про-
верке из-за большой вероятности наличия ошибок при их составлении, переписке 
и т.п. В частности, были выявлены разночтения в разных экземплярах послужной 
списка иеромонаха Гедеона (Федотова) из дела «Об избрании и отправлении Иеро-
монаха Гедеона в Русско-Американские владения, пожаловании ему наперстнагс 
креста и о посылке с ним церковных и поучительных книг», хранящегося в фонд» 
«Санкт-Петербургский главный архив» АВП РИ. Разница в дате поступления в семи 
нарию, указанной в двух экземплярах одного и того же документа, составляет 4 года 

Краткие сведения о клириках, служивших на Аляске, приведены в списках по 
чивших священнослужителей Алеутской епархии, которые вышли в США отдель 
ным изданием46. 

42 LCMD. Records of the Russian Orthodox Church in Alaska. Box D. 407. 
43 Ibid. Box D. 328. 
44 Ibid. Box D. 27, 45, 47 and etc. 
45 Ibid. Box D. 220, 246. 
46 A commemorative list of the departed servants of Orthodoxy in North America: «Diptychs». Syoss« 

(N.Y.), 1992. 
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Списки, биографические данные служивших в Русской Америке священно-
служителей, монахов, причетников содержат документы, которые отложились 
в фондах «Иркутская духовная консистория» ГАИО (до образования Камчат-
ской епархии в 1841 г.), «Канцелярия Синода» РГИА (период вхождения Аляски 
в Камчатскую епархию) и «РАК» АВПРИ. 

Документы о направлении на о-в Уналашка священника Иоанна Вениамино-
ва находятся на о-ве Кадьяк в архиве семинарии преподобного Германа. Послуж-
ной список святителя Иннокентия за 1879 г. и свидетельство о награждении его 
памятной медалью войны 1853—1856 гг. находятся в фонде «Коллекция докумен-
тальных материалов из личных архивов чиновников МИД» АВПРИ. Рукопись 
«Некоторыя сведения о преосвященном Иннокентии Епископе Комчатском» 
доступна в электронном варианте47. 

Клировые ведомости аляскинских церквей как русского, так и американско-
го периодов, содержащие сведения о церковном причте, находятся в Библиотеке 
Конгресса (RCA LCMD) и в архиве семинарии преподобного Германа на Аляске. 
Сведения о приходах и церковном клире Аляски после 1867 г. были выявлены 
в архиве Ново-Валаамского монастыря и в фондах АВПРИ: «Генеральное кон-
сульство в Сан-Франциско», «Посольство в Вашингтоне» и «Коллекция докумен-
тальных материалов из личных архивов чиновников МИД». 

Современное состояние Аляскинской епархии изложено в официальном от-
вете архивариуса Православной Церкви в Америке, директора Историко-архив-
ного отдела ПЦА А. Либеровского из личного архива автора. 

Примером статистических материалов, использованных в настоящем иссле-
довании, является «Ведомость, представленная иеромонахом Макарием по ре-
зультатам его годового пребывания на Алеутских о-вах (лето 1795—лето 1796)» 
из фонда «Канцелярия Синода» РГИА. Достоверность этого источника под-
тверждается указанием в нем не только количества крещенных, миропомазанных 
и венчаных лиц, но и их имен, этнической принадлежности и места жительства. 

Списки экипажей и пассажиров судов, отправлявшихся к берегам Америки, 
составляют немногочисленную, но важную для темы исследования группу до-
кументальных источников. Например, список пассажиров фрегата «Феникс» 
из фонда «РАК» АВПРИ позволяет установить имена отправившихся вместе 
с епископом Иоасафом членов духовной миссии, которые трагически погибли 
во время кораблекрушения. 

Для изучения вопроса об участии православного духовенства в открытии Аля-
ски сверялись все известные списки участников Второй Камчатской экспедиции. 
Опубликованные А. Соколовым48 и хранящиеся в РГАВМФ в фонде «Канцелярия 
капитана-командора В.Й. Беринга, капитана А.И. Чирикова и капитана I ран-
га П.К. Креницына» реестры назначенных во Вторую Камчатскую экспедицию 

47 URL: http://vi1da.alaska.edu/cdm4/document.php?CISOROOT=/cdmg22&CISOPTR=2936 
48 Соколов Ал. Северная экспедиция (1733—1743) / / Записки гидрографического департамента 

морскаго министерства. Ч. IX. СПб., 1851. 
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представляют собой безличные списки. В них указано количество лиц опреде-
ленного звания, чинов и рода занятий, необходимых для выполнения целей экс-
педиции. Поименным является список команды не вернувшегося из плавания 
к берегам Америки осенью 1741 г. пакетбота «Святой Петр», составленный ко-
мандиром второго пакетбота А.П. Чириковым, который опубликован в сборнике 
документов «Экспедиция Беринга»49. 

Итак, из всех документальных источников законодательные и актовые источ-
ники считаются наиболее авторитетными, т.к. они констатируют исторические 
факты без их оценки и интерпретации. Однако, являясь частью факта, они огра-
ничены в его отображении и, следовательно, мало репрезентативны. Это замеча-
ние справедливо для статистических документов и значительной части исполь-
зуемых в данном исследовании материалов делопроизводства: протокольным 
записям, внутриведомственным постановлениям, инструкциям, предписаниям, 
приходской документации, сведениям о клире. 

Другая часть делопроизводственных документов: доклады, представления, 
предложения, донесения, рапорты, отчеты, записки, другие сообщения офи-
циального характера, а также официальная переписка, — часто помимо объек-
тивной информации содержит ее оценки. Однако эти оценки преимущественно 
отражают официальную позицию той или иной организации или ведомства: ми-
нистерства, РАК, РПЦ и т.п. Субъективность данных групп документов несколь-
ко снижает их достоверность и в этой же мере повышает их репрезентативность. 

* Повествовательные источники 
Для всестороннего изучения явлений и процессов в контексте исторической 

эпохи, выявления их связей с другими явлениями и процессами использовались 
повествовательные источники, которые описывают факты через призму автор-
ского восприятия. Общим недостатком этого рода источников является неизбеж-
ное искажение информации при ее передаче. 

Исследование русского периода истории Аляски нельзя представить без при-
влечения опубликованных документов К.Т. Хлебникова. По своему содержанию 
эти материалы ассоциируются с хрониками. Недаром за их автором закрепи-
лось имя бытописателя Русской Америки. Всю свою жизнь Хлебников посвятил 
службе РАК и, являясь на протяжении 14 лет управляющим Новоархангельской 
конторой, собрал обширный материал о Русской Америке от открытия берегов 
Аляски до конца 1820-х гг. Его попытки издать по возвращении в столицу свой 
энциклопедический труд не имели успеха из-за критической по отношению 
к РАК позиции автора. 

Только в 1861 г. часть его рукописи под заголовком «Записки К. Хлебни-
кова об Америке» была издана на страницах «Материалов для истории русских 
заселений по берегам Восточного океана» — приложения к журналу «Морской 
Сборник». Собранные Хлебниковым сведения использовал Тихменев при на-
писании «Исторического обозрения Российско-Американской компании». 

49 Экспедиция Беринга: Сборник документов. М., 1941. 
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Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 — 1917 гг. 

В работе использованы опубликованные в России «Записки» Хлебникова в двух 
сборниках50, а также изданные в США отчеты Хлебникова в период его пребы-
вания на Аляске51. 

В 1971 г. в США Раймонд Фишер опубликовал хронологические записи РАК 
за 1802 и 1817—1867 гг.52, которые содержат отдельные сведения по церковной 
истории на Аляске русского периода. 

Коллекция Баснина (Ф. 183 РГАДА) содержит Краткий очерк истории Ир-
кутской епархии до 1835 г. — в то время, когда в состав епархии входила Аляска. 

Одним из видов повествовательных источников по истории русского присут-
ствия на Аляске являются журналы путешествий. С одной стороны, они представ-
ляют собой форму должностной отчетности, их ведение входило в обязанность 
служащего перед вышестоящей инстанцией, что не позволяет полностью отне-
сти их к источникам персонального происхождения. С другой стороны, ведение 
журнала на месте и фиксация в нем собственных действий неминуемо приводит 
к тому, что в журналах зафиксированы по преимуществу личные впечатления 
и убеждения автора. Каждый журнал составлялся определенным человеком-оче-
видцем, что сближает данный вид источников с личными дневниками и свиде-
тельскими показаниями. 

Свойственные путевым журналам высокая информативность и сдержанная 
форма изложения, а также то обстоятельство, что их авторами являются непо-
средственные участники событий, существенно повышает достоверность этого 
вида источников. Все журналы путешествий, использованные в данном исследо-
вании, можно разделить на два блока: журналы экспедиций и походные журналы 
миссионеров. 

• журналы экспедиций 
Исходным моментом для русского присутствия в Америке и появления там 

русской духовной культуры является открытие Аляски в ходе Второй Камчат-
ской экспедиции, которая была организована правительством. Вахтенные жур-
налы участников правительственных экспедиций изучались в фондах «Портфели 
Г.-Ф. Миллера» и «Дела Морского ведомства» РГАДА. 

В ходе работы над книгой также привлекались материалы частных промыс-
ловых экспедиций к берегам Америки, позволяющие исследовать процесс рас-
пространения христианства среди автохтонов Аляски до прибытия первых мис-
сионеров. Кроме сведений об экономической деятельности эти отчеты содержат 
информацию о крещении первых автохтонов. Как уже было сказано в самом на-
чале главы, первые публикации журналов промысловых экспедиций были опу-
бликованы в 1790 г. в Санкт-Петербурге. Сказки, перечни путешествия, рапорты, 

50 Хлебников К.Т. Русская Америка в неопубликованных записках К.Т. Хлебникова. Л., 1979; 
Хлебников К. Русская Америка в «Записках» Кирилла Хлебникова: Ново-Архангельск. М., 1985. 

51 Colonial Russian America. Kyrill Т. Khlebnikov's Reports, 1817—1832. Portland, 1976. 
52 Records of the Russian-American Company 1802, 1817—1867 by Raymond H. Fisher / The National 

Archives and Records Service General Services Administration, Washington, 1971. 
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составленные участниками частных экспедиции, помещены в первом томе те-
матической серии сборников документов55. В фонде «Сенат и его учреждения» 
РГАДА хранится журнал одной из промысловых экспедиций: «Журнал, сделан-
ный сержантом Буйловым во время [его] нахождения на Лисьей гряде, на Алеут-
ских островах, на земле алеут (1779—1795)». 

К журналам путешествий относится «Пешеходная опись части русских вла-
дений в Америке, произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843, 1844 
годах», опубликованная в Санкт-Петербурге в 1847—1848 гг. Для исследования 
контактов русских с испанцами в первой половине XIX в. интерес представляет 
выписка из путевого журнала плавания служащих РАК у берегов Калифорнии, 
который вошел в сборник документов о колонии Росс54. 

• походные журналы аляскинских священников 
Обязанность вести походный журнал для всех миссионеров была введена свя-

тителем Иннокентием. Пункт пятьдесят седьмой разработанной им инструкции 
«Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руковод-
ствования обращенных в христианскую веру» предписывал: «Для того, дабы на-
чальство могло видеть успехи и труды каждого из священников и миссионеров 
и потому ценить их, каждому из них поставляется в обязанность вести журнал, 
в котором записывать все действия, касающиеся обязанностей их, а также и то, 
что стоит внимания. И таковой журнал каждогодно представлять благочинному, 
который со своими отметками препроводит его к епархиальному начальству»55. 

Члены первой духовной миссии не вели походные журналы. Опубликован-
ный в США И. Петровым перевод «Дневника иеромонаха Ювеналия» признан 
подделкой не только по причине отсутствия его оригинала на русском языке, но 
и по целому ряду указаний на более позднее происхождение документа. Доста-
точно сказать, что в «Дневнике» упоминается РАК, образованная после смерти 
миссионера. Указанные в нем даты церковных праздников не соответствуют ка-
лендарю РПЦ, в тексте есть и другие указания на то, что его автор не был знаком 
с особенностями православных церковных традиций. Однако после привлечения 
«Дневника» Г.Х. Бэнкрофтом в его фундаментальном исследовании именно эта 
фальсификация получила широкое признание среди американских историков, 
несмотря на веские доводы ее разоблачения56. 

Благодаря указанию святителя Иннокентия о походных журналах сформи-
ровались многочисленные документальные свидетельства служения православ-
ного духовенства среди народов Аляски за более чем семидесятилетний период 

53 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в. 
Сб. док. М., 1989. 

54 Россия в Калифорнии: русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 
связях, 1803—1850: в 2-х т. Т. 1. М., 2005. 

55 Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, апостола Сибири и Америки. М., 1997. С. 179. 

56 Подробно см. Black L. The Daily Journal of Reverended Father Juvenal: A Cautionary Tale // 
Ethnohistory. 1981. Vol. 28. № 1. P. 33-58. 
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(1840-е—1910-е). Некоторые из этих материалов были опубликованы в России 
и в США на страницах периодической церковной печати, вошли в сборники до-
кументов57. В США с 1970-х гг. изданию походных журналов миссионеров уделя-
ется особенно пристальное внимание58, что тесно связано с оживлением церков-
ной жизни на Аляске, начиная с 1970-х гг. 

Публикация в США дневников протоиерея Иакова Нецветова59, которые 
были выявлены в Крестовоздвиженском храме в Рашен Мишен и в настоящее 
время хранятся в архиве семинарии преподобного Германа в г. Кадьяк, раскры-
ла широкой общественности высокий подвиг этого выдающегося православного 
миссионера и подвижника, аляскинского креола по происхождению. Следует от-
метить, что журналы протоиерея Иакова Нецветова и других миссионеров, тру-
дившихся в Квихпакской миссии до 1867 г., более содержательны по сравнению 
с журналами последующих миссионеров, служивших на Юконе. Походные жур-
налы протоиерея Иакова Нецветова стали одним из оснований для его канониза-
ции как просветителя народов Аляски. 

Значительная часть походных журналов православных епископов и свя-
щенников, служивших на Аляске в русский и американский периоды, остается 
неопубликованной и хранится в российских и американских архивах. Автором 
была проделана целенаправленная работа по выявлению этого вида источников. 
В третьем томе «Бумаг Иннокентия Вениаминова» в Архиве Аляскинской епар-
хии при семинарии преподобного Германа в г. Кадьяк на Аляске были обнару-
жены журналы святителя за разные годы. К ним относится неопубликованный 
«Журнал священника Иоанна Вениаминова, веденный им во время прожития его 
на острове Ситхе с 20-го октября 1823-го года по 1-го Майя 1824-го года». Путе-
вые записи епископа Иннокентия (Вениаминова) о его архипастырских поездках 
в пределах Русской Америки за 1842—1848 гг. были выявлены в Отделе рукописей 
Библиотеки Конгресса в фонде Русской Православной Церкви60. 

Походные журналы служивших на Аляске епископов и священников имеют 
огромный информационный потенциал при сравнительно высокой достоверно-
сти. Работа по выявлению и описанию этого вида источников может и должна 
быть продолжена. 

Отдельный вид повествовательных источников по теме исследования со-
ставляют свидетельские показания. Представленные в них сведения адресова-
ны официальным властям, и собраны они не по личной инициативе, но вместе 

57 Памятник трудов православных благовестников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857; Русская 
Америка: По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и 
других очевидцев. М., 1994; Alaskan Missionary Spirituality. N.Y., 1987; Иннокентий (Вениаминов), 
митрополит. Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири 
и Америки. М., 1997. 

58 См. Smith B.S. Orthodoxy and Native Americans: The Alaskan Mission. P. 36. 
59 The Journals of Iakov Netsvetov: The Atka Years. Kingston, Ont., 1980; The Journals of Iakov Netsvetov: 

The Yukon Years. Kingston, Ont., 1984. 
60 LCMD. Records of the Russian Orthodox Church in Alaska. Box D. 437. 
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с тем они содержат повествования участников или очевидцев описываемых 
событий, отражают их субъективное мнение. При использовании этого вида 
источников необходимо учитывать условия их составления, насколько свиде-
тели были свободны и заинтересованы в отображении реального положения 
вещей, а также влияние стороны, осуществлявшей сбор показаний. Все пере-
численные факторы способны значительно снижать достоверность свидетель-
ских показаний. 

Преимущественно со стороны светских исследователей подвергаются сомне-
ниям опубликованные свидетельские показания кадьякского партовщика Ивана 
Кыглая о захвате испанцами в 1815 г. промыслового отряда РАК в Калифорнии, 
об испанском плене и обстоятельствах гибели святого Петра Алеута61. Критика 
достоверности данных показаний основана на том факте, что они были исполь-
зованы российской стороной для упрочения своих позиций в споре с Испанией, 
а также на том, что их запись вел начальник крепости Росс И.А. Кусков. Следо-
вательно, необходимо исследовать дополнительные источники для установления 
истинности этих показаний. 

Показания свидетелей сопровождают прошение первого священника крео-
ла Прокопия Лаврова от 24 марта 1811 г., которое хранится в его деле а фонде 
«Канцелярия Синода» РГИА. Судя по решению Синода, которое было принято 
с учетом объяснений со стороны РАК, мнений Иркутского архиерея и первен-
ствующего члена Синода митрополита Амвросия, данные показания не вызыва-
ли сомнений. На их основании просьба священника креола об ограждении его 
от унижений со стороны русских работников РАК была удовлетворена. 

Сведения о распространении православных традиций среди автохтонов Аля-
ски до начала регулярной церковной деятельности содержатся в «Объяснениях 
переводчика, тоена сына, Зосимы Дмитриева Полутого, на чинимыя Охотской 
области комендантом, господином полковником Козловым Угрениным вопро-
сы. 1786, августа 14 дня». Эти материалы хранятся в фонде «Сенат и его учреж-
дения» РГАДА. В фонде «Генеральное консульство в Сан-Франциско» АВПРИ 
выявлены свидетельства пассажиров парохода «Святой Павел» о гибели еписко-
па Нестора (Засса). Все без исключения свидетели — американские граждане и 
служащие Аляскинской торговой компании, которой принадлежал пароход, что 
не исключает возможности сговора между ними в пользу компании. 

Обособленный вид повествовательных источников по теме исследования 
составляют источники личного происхождения. Они менее достоверны даже по 
сравнению с рассмотренными выше другими видами описательных источников, 
поскольку наряду с фактами они в наибольшей степени отражают субъектив-
ное восприятие автора. Репрезентативность этого вида источников также может 
значительно снижаться из-за неполного отображения описываемого события. 
В источниках личного происхождения могут быть ошибочно указаны и даже 

61 Россия в Калифорнии: русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 
связях, 1803-1850. Т. 1. С. 318-319. 
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1 полностью или частично отсутствовать, как несущественные или не попавшие 
в центр внимания автора источника, существенные для историка детали — имена, 
даты и т.п. 

Вследствие малой достоверности и недостаточной репрезентативности лич-
( ные бумаги не могут претендовать на ведущую или единственную роль при до-

казательстве основных положений. Но они существенно дополняют и оживляют 
представления об историческом процессе. Нельзя отрицать, что в силу отсутствия 
необходимости проявлять избирательность при изложении фактов индивидуаль-
ные материалы могут более полно, особенно по сравнению с документальными 

' источниками, раскрывать взаимосвязи изучаемого процесса. Основной массив 
источников личного происхождения составляют материалы частной переписки, 
дневники и воспоминания. 

• эпистолярные источники 
[ Частные письма первых миссионеров российским адресатам исследовались по 

их публикациям в сборнике «Очерки России», издаваемые В.В. Пассеком, и а так-
же в нескольких архивах: в фонде «РАК» АВПРИ, в Коллекции Юдина Библиоте-
ки Конгресса США и в архиве Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 

; Письма других священников, служивших на Аляске в русский период, на-
ходятся в фондах «Канцелярия Св. Пр. Синода» РГИА и «РАК» АВПРИ, в аме-
риканский период — в фондах «Коллекция документальных материалов из лич-
ных архивов чиновников МИД» и «Генеральное консульство в Сан-Франциско» 
АВПРИ. 

Большое значение для исследования имело обширное эпистолярное насле-
дие святителя Иннокентия (Вениаминова). Кроме его опубликованных офици-
альных писем и материалов частной переписки62 были использованы его письма 

t из фондов: Отдел рукописей Библиотеки Конгресса США «Alaskan Russian Church 
' Archives», Архива Аляскинской епархии при семинарии преподобного Германа 

в г. Кадьяк на Аляске (документы за 1821 — 1840 гг.), НИОР РГБ «Норов Авраам 
Сергеевич. Собрание рукописей» и РГИА «Канцелярия Синода». 

В фонде «Филарет, митрополит Московский и Коломенский (1782—1867)» 
1 НИОР РГБ хранится частное письмо архиепископа Камчатского, Курильского 

и Алеутских о-вов Иннокентия святителю Филарету из Благовещенска. В нем, 
как и в известном письме обер-прокурору, святитель Иннокентий высказывает 
свое видение перспектив распространения православия в США. В исследовании 

; американского периода также было использовано неофициальное письмо 

62 Трехтомник Барсукова дополняют «Выписка из письма преосвященнейшего Иннокентия, 
архиепископа Камчатского от 26 сентября 1853 г., из Якутска», опубликованная в журнале 
«Прибавления к изданию Творений Святых Отцов» (М., 1853), «Письма И. Вениаминова 
К.Т. Хлебникову» в сборнике «Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, 
землепроходцев, моряков, исследователей и других очевидцев» (М., 1994), раздел «Письма» 
в сборнике «Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири 
и Америки» (М., 1997) и отдельные его письма, вошедшие в сборник «Российско-американская 
компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1841—1867» (М., 2010). 
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российского посланника К. Г. Катакази митрополиту Иннокентию из фонда 
«Коллекция документальных материалов из личных архивов чиновников МИД» 
АВПРИ. 

• мемуарные источники 
Ценные свидетельства о распространении русской духовной культуры среди 

коренного населения Алеутских о-вов в XVIII в. содержат описание плавания ка-
питана Сарычева63 и дневники участников Третьей экспедиции Дж. Кука64. 

В фонде «РАК» АВПРИ выявлен мемуарный источник, повествующий о пре-
бывании в России и путешествии в столицу одного из уроженцев Аляски: «При-
мечание, учиненное капитаном Т. Шмалевым о бывшем в 1770 г. при дворе ее 
Императорского Величества с северо-западных американских островов алеуте 
Осипе Кузнецове». 

К мемуарным материалам можно отнести опубликованные письма быв-
шего главного правителя С.И. Яновского Валаамскому игумену Дамаскину 
(Кононову)65. Ко времени написания писем Яновский достиг преклонных лет и, 
в сущности, излагал воспоминания о годах своей юности, проведенных на Аля-
ске. Его письма содержат факты о смерти мученика Петра Алеута, а также под-
робности о деятельности членов первой духовной миссии, особенно преподобно-
го Германа Аляскинского. 

О религиозной жизни алеутов и креолов в американский период повествует 
записка С.И. Буйницкого «О состоянии православных храмов на островах: Уна-
лашка, Св. Павла и Св. Георгия, в Аляскинской территории. 12/24 февр[аля] 
1871 г.», который находится в фонде «Коллекция документальных материалов 
из личных архивов чиновников МИД» АВПРИ. 

Периодическая печать 
Рассматривая периодическую печать в качестве специфической системы 

исторических источников, необходимо отметить строгое разграничение мате-
риалов, существовавшее в царской России. В силу этого разграничения матери-
алы по церковной истории публиковались в церковных органах печати. Поиск 
информации по изучаемой теме в светских периодических изданиях не только 
американского, но и русского периода Аляски практически не дал результатов66. 

63 Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по Северовосточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение осьми лет, при Географической и Аст-
рономической морской Экспедиции, бывшей под начальством Флота Капитана Биллингса (1785— 
1793): В 2-х ч. СПб., 1802; Переиздание: Сарычев Г.А. Путешествие по Северо-Восточной части 
Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. М., 1952. 

64 Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плавание в Тихом океане в 1776—1780 гг. М., 1971; 
Россия и США: Становление отношений. 1765—1815. С. 48—49. 

65 Очерк из истории Американской православной духовной миссии. С. 129—144, 153—156, 160— 
166, 189. 

66 См. подробно Климент (Г.М. Капалин), митрополит Калужский и Боровский. Освещение 
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Сибири в светских периодических 
изданиях XIX века / / Библиотековедение. 2013. № 6. С. 48—53. 
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Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 — 1917 гг. 

В дореволюционных церковных периодических изданиях: «Церковные Ведо-
мости» и «Прибавления к Церковным ведомостям» в рубрике «Высочайшие пове-
ления» публиковались царские указы, утверждавшие кадровые решения Синода 
по Алеутской епархии: назначения епископов, изменения штата. 

Большое значение для исследования американского периода имеет офици-
альная информация о назначениях, награждениях, перемещениях, рукоположе-
ниях в священный сан и т.п. внутри Аляскинской епархии. Таковая регулярно 
печаталась на страницах журнала «Американский Православный Вестник» (из-
начально журнал назывался «Православный Американский Вестник») в рубриках 
«О новых назначениях по епархии», «Из епархиальной жизни», «Оффициальный 
отдел», «Известия и заметки», «Краткие сведения по Алеутской и Северо-Амери-
канской Епархии», «Clergy of Alaska». 

В настоящем исследовании были использованы опубликованные в журналах 
«Прибавления к Церковным ведомостям» и «Американский Православный Вест-
ник» официальная переписка и отчеты епархиальных и викарных епископов Але-
утской епархии, а также их выступления. В этих документах, особенно в отчетах, 
отражены общая характеристика церковной жизни на Аляске и отдельные ее про-
блемы, сведения о кадровых перестановках, статистические данные и характери-
стика аляскинской паствы. 

Значительную информативную ценность имеют путевые журналы аляскин-
ского духовенства американского периода. Путевые заметки епископов Аля-
скинских Нестора (Засса) и Николая (Зиорова) опубликованы в «Церковном 
Вестнике» и «Прибавлениях к Церковным Ведомостям». Журналы священников, 
служивших на Аляске в русский и американский периоды, представлены в цер-
ковных периодических изданиях: АПВ, «Христианское чтение» и «Прибавления 
к изданию Творений Святых Отцов». 

Помимо походных журналов наиболее обширный массив опубликованных 
источников по малоизученному американскому периоду истории православия на 
Аляске составляют официальные сообщения (особенно рапорты и отчеты), пись-
ма, обращения аляскинских священников на страницах церковных периодиче-
ских изданий того времени, особенно издававшегося в США журнала «Амери-
канский Православный Вестник». 

Частные письма первых миссионеров, священников и епископов публикова-
лись в журнале «Американский Православный Вестник». В американский период 
письма епископов Алеутских и Аляскинских были опубликованы в «Прибавле-
ниях к Церковным ведомостям» — неофициальной части печатного органа Свя-
тейшего Синода. Письма первого командированного из Новоархангельска в Сан-
Франциско священника Николая Ковригина публиковал журнал «Православное 
обозрение» за 1870 г. 

В конце XIX — начале XX в. на страницах Американского Православного Вест-
ника публиковались обращения находившихся на Аляске православных — духо-
венства и мирян — к американским властям, вплоть до президента США, и к руко-
водителям американских учебных учреждений, — по поводу притеснений, которые 
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испытывали православные жители Аляски. Несмотря на экспрессивную окраску, 
эти обращения были использованы в качестве дополнительного источника в иссле-
довании малоизученного американского периода истории православия на Аляске. 

Дополняя друг друга, рассмотренные в главе виды источников отображают уча-
стие Российского государства, Святейшего Синода, РАК, православного духовен-
ства, прибывавших из России мирян, самих автохтонов в распространении и со-
хранении русской духовной культуры на Аляске. 

Следует обратить внимание, что все источники по теме исследования появи-
лись либо в России (до 1867 г. — на территории европейской и азиатской частей 
Российской империи), либо в Америке: на Аляске и отчасти в «теплых штатах» 
США. Классификация источников по их происхождению дает возможность выя-
вить характер участия основных субъектов распространения православия среди на-
родов Аляски, часть из которых находились в России, а другая часть — в Америке. 

Группу российских источников преимущественно сформировали: царское 
правительство, сибирские и камчатские власти; Святейший Синод, сибирские 
епархиальные архиереи и консистории; Главное правление и сибирские конто-
ры РАК. Большинство американских источников сформировано находившимися 
в Америке православным духовенством — епископами и священниками. Также 
их авторами были участники государственных исследовательских и частных про-
мысловых экспедиций, главные правители, служащие и ревизоры РАК, диплома-
ты, российские и иностранные путешественники. 

Американские церковные источники, к которым относятся отчеты, доне-
сения, рапорты аляскинского духовенства, походные журналы миссионеров, 
эпистолярное наследие святителя Иннокентия и др., имеют высокий информа-
ционный потенциал, раскрывающий содержание, направления и методы право-
славной миссии среди местного населения Аляски, а также вовлеченность в нее 
самих автохтонов. Основной объем российских церковных источников по теме 
исследования составляют официальные документы Святейшего Синода и Ир-
кутской епархии, которые преимущественно выявляют механизмы церковного 
устройства и развития в Северной Америке. 

Различная проблематика содержания российских и американских церковных 
источников указывает на необходимость отдельно исследовать роль центрально-
го церковного управления в распространении православия на Аляске и отдель-
но — характерные черты деятельности российского духовенства, обусловившие 
сохранение православия ее автохтонным населением до настоящего времени. 

Привлечение в работе над исследованием надежных официальных докумен-
тов светских учреждений и РПЦ в сочетании с высоко репрезентативными описа-
тельными источниками и значительным объемом официальной и частной инфор-
мации, опубликованной в периодической печати, а также собранных в полевых 
условиях на Аляске материалов устных опросов и фотофиксации объектов матери-
альной культуры, позволяет всесторонне изучить внешние условия и внутреннюю 
историю деятельности РПЦ на Аляске в русский и американский периоды. 
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