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Глава 4 

СИНОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИССИЕЙ НА АЛЯСКЕ 

4.1. Первая духовная миссия 

Хотя инициатива направления миссионеров на Аляску исходила от Г.И. Ше-
лихова и И.Л. Голикова, рассмотрим, когда к ее реализиции подлючился Святей-
ший Синод, каковы были его позиция и роль. 

Святейший Синод был основан за 20 лет до открытия Аляски, 25 января 
1721 г., и просуществовал до Поместного Собора РПЦ 1917 г., на котором 21 нояб-
ря было восстановлено патриаршество. Таким образом, весь временной проме-
жуток, рассматриваемый в данной работе, входит в особый период истории РПЦ, 
который именуется Синодальным. Этот период характеризуется отменой прин-
ципа единоначалия и введением коллегиального принципа в высшем церковном 
управлении, а также таким явлением как государственная церковность, кото-
рая выражалась в подчинении церковной коллегии (Синода) главе государства 
(монарху). Изначально это подчинение было непосредственным, а после 11 мая 
1722 г., когда была введена должность обер-прокурора Синода, связующим зве-
ном между Святейшим Синодом и государем стало светское лицо, получившее 
большое влияние в XIX в. 

Святейший Синод был одновременно и государственным, и церковным уч-
реждением. Поскольку государственный аспект в устроении православной мис-
сии на Аляске был рассмотрен в предыдущей главе, в данной главе будет про-
анализирована деятельность Синода преимущественно в качестве второго, 
т.е. высшего органа управления РПЦ. 

Несмотря на то, что Святейший Синод не был инициатором направления пер-
вых миссиионеров на Аляску, необходимо признать, что митрополит Гавриил, 
первенствующий член Синода в 1770—1799 гг., глубоко проникся этой идеей 
и принял в ее осуществлении активное и непосредственное участие. Именно 
благодаря ему была сформирована миссия, по его предложениям корректиро-
вался ее количественный состав и выплачивались денежные пособия ее членам. 

Выявим причины внесенных им предложений. Испрашивая для главы мис-
сии сан архимандрита и право ношения за богослужением митры, митрополит 
Гавриил писал о необходимости показать автохтонам значительность миссии 
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доступным для их восприятия средствами1. Вместе с тем авторитет главы миссии 
укреплялся и в глазах местной администрации компании Шелихова-Голикова: 
теперь миссию возглавлял архимандрит, что требовало уважения, по крайней 
мере, к его сану. 

Официальной причиной увеличения количества миссионеров митрополит 
Гавриил называл обширность открытых Североамериканских владений и зна-
чительное число проживающих на них автохтонов2. Однако существенное уве-
личение численности миссии позволяло не только расширить возможности про-
водимой ею работы среди местного населения, но и, в случае необходимости, 
с большим успехом противостоять давлению со стороны работников компании. 
Возможно, по этой причине митрополит Гавриил в своем обращении повторил 
приводимые компаньонами цифры протяженности осваиваемых в Америке зе-
мель и количества проживавших на них местных жителей, несмотря на то, что 
последнюю, как пишут современные исследователи, он считал преувеличенной3. 

Помня о неудачной попытке отправить миссионеров на Аляску в 1789 г.4, 
митрополит Гавриил обратился за помощью к старцу Назарию, которого неза-
долго до того назначил игуменом Валаамского монастыря5. Духовный авторитет 

1 См. РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 10—Юоб. 
2 Там же. JI. 16. 
3 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 261. 
4 См. 3.2. 
5 Памятная книга о скончавшихся братиях Валаамского монастыря и о лицах, погребенных 

на Валаамском монастырском кладбище с 1801 по 1868 год. Часть 1. Рукопись. Архив Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря. Оп. 5. С. 9. 
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игумена Назария имел большое значение при формировании миссии6. В результа-
те желающих поехать на Аляску нашлось даже больше, чем просили компаньоны. 
Вместо трех из столицы, в конечном счете, отправились восемь человек, пятеро 
из которых были в священном сане, и еще один был посвящен в сан в Иркутске7. 
Митрополит Гавриил дал указания главе миссии архимандриту Иоасафу (Болото-
ву), чтобы он по дороге на Аляску присоединил к миссии хотя бы одного женато-
го священника. Но желающих поехать в столь отдаленную землю, да еще вместе 
с семьей, не нашлось даже в Сибири8. 

Ставя вопрос о необходимости выдать миссионерам деньги, митрополит Гав-
риил указывал на отсутствие у них личных вещей и подходящей одежды для даль-
него путешествия9. В ответ на его просьбу императрица распорядилась выделить 
всем членам миссии единовременное денежное пособие10, что предоставило им 
относительную независимость от комапнии хотя бы на некоторое время. 

Все это свидетельствует о неформальном отношении Синода к направляемой 
на Аляску миссии. Заокеанские земли были малоизвестны в центральной России. 
Русские промышленники, находившиеся там, были грубого нрава. Про автохтон-
ное население было известно лишь только то, что они язычники11. Вместе с тем 
перед миссией императрицей были поставлены весьма сложные задачи — поми-
мо христианизации местного населения члены миссии должны были защищать 
государственные интересы12. Вот почему митрополит Гавриил сделал все возмож-
ное для того, чтобы поднять авторитет главы миссии, увеличить количество мис-
сионеров и предоставить им некоторую независимость от компании Шелихова-
Голикова, снабдив их денежным пособием. 

Еще более ярко забота Синода о миссии проявилась во время учреждения Ка-
дьякского викариатства. Годы его существования являются переломными в де-
ятельности Первой духовной миссии на Аляске: викариатство было образовано 
во время ее наибольшей активности, но гибель епископа Кадьякского со свитой 
в 1799 г. повлекла за собой существенное сокращение миссии и угасание ее дея-
тельности. По этой причине в истории Кадьякского викариатства нашел отраже-
ние комплекс проблем, связанных с изучением синодального управления мисси-
онерской деятельностью на Аляске. 

6 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 
С. 43-44. 

7 См. Там же. С. 42-43 , 48. 
8 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 49. 
9 Там же. Л. 16—16об. 
10 Митрополит Гавриил просил обер-прокурора ходатайствовать перед императрицей о выдаче 

главе миссии архимандриту Иоасафу 400 рублей, остальным членам миссии — по 200 рублей. 
Императрица увеличила суммы до 500 и 250 рублей соответственно. 

11 Находясь на Аляске, миссионеры вспоминали, как до отправления их «стращали нагими» 
(См. Письма Валаамских монахов к Назарию из Америки. С. 228), т.е. в России не имели 
представления даже о том, как выглядели жители Аляски. 

12 См. 3.2. 
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Во-первых, это причины его учреждения. В начале XX в. историки Церкви 
писали о том, что епископ на Аляску был направлен по инициативе Святейше-
го Синода13. Современными исследователями высказывается иная точка зрения. 
Так, А.В. Гринёв пишет, что возведение главы миссии в сан епископа произо-
шло при содействии представителей компании Шелихова-Голикова в России14. 
Его мнение, очевидно, основано на оценках этого события современниками. 
По данным JI.C. Блэк, в то время публиковались официальные документы, в ко-
торых указывалось, что Святейший Синод выступил с предложением учредить 
в Америке викариатство Иркутской епархии, будучи убежден энергичным хо-
датайством И.Л. Голикова15. Также и В.М. Головнин, совершивший плавание 
на Аляску в начале XIX в., отмечал, что архиерей в Америку был направлен ком-
панией, стремившейся упрочить свой авторитет16. Эта точка зрения сохранялась 
долгое время и нашла отражение в сочинениях святителя Иннокентия17. 

Однако следует признать, что о необходимости пребывания на Аляске епи-
скопа митрополиту Гавриилу написали не представители компании, а миссио-
неры, служившие на Аляске. Через полгода после прибытия на о-в Кадьяк мо-
нах Герман в письме игумену Назарию от 22 мая 1795 г. сообщал о своей просьбе 
к митрополиту о направлении на Аляску архиерея18. Участие компании в реализа-
ции этого предложения было необходимым, поскольку только она осуществляла 
транспортное сообщение с заокеанской территорией. Но при основании на Аля-
ске епископской кафедры престиж компании не играл ключевую роль. Основ-
ной причиной выступил количественный рост автохтонной паствы. Это следует 
из хронологии событий, связанных с учреждением Кадьякского викариатства. 

Святейший Синод 20 марта 1796 г. заслушал ведомость, составленную архи-
мандритом Иоасафом (Болотовым). В документе указывалось, что к 18 ноября 
1795 г. члены миссии крестили 6 740 коренных жителей о-ва Кадьяк и материко-
вой Аляски, а также совершили 1 573 венчания19. Достоверность представленного 
отчета подтверждалась тем, что ведомость была поименной20. Такое же количе-
ство крещенных, но округленно, называли другие члены миссии в своих частных 
письмах21. Следует отметить, что в ведомости не были учтены почти 2 500 алеу-
тов, которых крестил иеромонах Макарий на Алеутских о-вах22. Для окормления 

13 Предложение Преосвященнейшаго Тихона, Епископа Алеутскаго и Аляскинскаго, Аляс-
кинскому Духовному Правлению / / АПВ. 1899. № 5. С. 138; Титлинов Б.В., проф. Гавриил Петров, 
митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. С. 1137. 

14 История Русской Америки (1732—1867). Т. 2. С. 44. 
15 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 270. 
16 История Русской Америки (1732—1867). Т. 2. С. 44. 
17 См. Вениаминов И., протоиерей. Состояние Православной Церкви в Российской Америке. С. 8—9. 
18 См. Письма Валаамских монахов к Назарию из Америки. С. 232. 
19 РГИА. Ф.796. Оп. 74. Д. 210.J1.51. 
20 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 267. 
21 Письма Валаамских монахов к Назарию из Америки. С. 225, 234. 
22 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 212-212об. 
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столь многочисленной паствы и проведения просветительской работы среди 
новокрещенных требовались священники и церковнослужители, причем владею-
щие местными языками. Еще Г.И. Шелихов высказывал мысли о преимуществах 
посвящения в священный сан уроженцев Аляски. Для обучения и подготовки их 
к служению в Русской Америке должен был постоянно находиться епископ. 

Другой весомой причиной учреждения викариатства была необходимость 
присутствия на Аляске лица, обладающего высоким духовным авторитетом. По-
лученные митрополитом Гавриилом письма, написанные миссионерами на о-ве 
Кадьяк в мае 1795 г., свидетельствовали о том, что работники компании во главе 
с А.А. Барановым не признавали духовную власть архимандрита. Они немило-
сердно обращались с туземцами и вели безнравственный образ жизни «к великой 
досаде американцов (т.е. автохтонов — авт.), а в разсуждении нашей (т.е. хрис-
тианской — авт.) проповеди к соблазну и преткновению их»23. В таких услови-
ях миссия не могла осуществлять функции, возложенные на нее императрицей 
Екатериной II. Стало очевидным, что поднять авторитет миссии, как проводника 
и защитника государственных интересов на Тихоокенаком Севере, а также укре-
пить миссионерскую работу на Аляске был способен только епископ, облечен-
ный полнотой архиерейской власти. 

В конце апреля 1796 г., 30 числа, Синод заслушал доклад обер-прокуро-
ра А.И. Мусина-Пушкина, в котором речь шла о судьбе Кадьякской миссии. 
Обер-прокурор сообщил, что он донес до сведения Екатерины II мнение Синода 
о целесообразности направить в Америку особого епископа для более успешной 
деятельности миссии24. На что императрица поручила Синоду представить ей 
обстоятельный доклад25. В ходе подготовки доклада к обсуждению вопроса была 
привлечена компания, точнее лично И.Л. Голиков. Львов написал о заседании 
Синода 30 апреля 1796 г., как о первом по вопросу учреждения викариатства26. 
Но именно на этом заседании обер-прокурор известил Синод о поручении им-
ператрицы в ответ на переданное ей устно суждение Синода. Это доказывает, что 
предложение назначить епископа на Аляску было инициировано Синодом ранее 
30 апреля. 

По мнению Блэк, именно 30 апреля члены Синода были ознакомлены с хо-
датайством Голикова27, тогда как его письмо было написано только в следующем 
месяце. Очевидно, оно было ответом на запрос Синода, который по поручению 
императрицы выяснял все условия учреждения викариатства, в том числе опреде-
лял источники его финансирования. Поручение Синоду было оглашено 30 апре-
ля, вот почему ответ был получен в мае. В своем письме к митрополиту Гаврии-
лу И.Л. Голиков просил назначить на Аляску епископа и от имени компании 

23 АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 117. Л. 2об. 
24 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 55-55об. 
25 Там же. Л. 55об. 
26 ЛьвовА. Указ. соч. / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1894. № 39. С. 1364. 
27 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 270. 
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выражал готовность полностью взять на себя его обеспечение, а также подтверж-
дал прежние обязательства по содержанию духовной миссии28. 

Тогда же, рассматривая возможности улучшения условий деятельности мис-
сионеров на Аляске, Синод предложил назначить им в помощь переводчика. На-
ходившийся в столице купец О.А. Прянишников сообщил, что многие годы был 
при миссии переводчиком. Уволившись из компании по собственному желанию 
и имея положительные рекомендации от главы миссии архимандрита Иоасафа29 

и правителя А.А. Баранова30, Прянишников подал прошение об официальном на-
значении его в состав миссии31. 

Подробный доклад был представлен Синодом императрице 4 июля 1796 г. 
В нем Святейший Синод обосновал своевременность направления в Америку епи-
скопа, подчеркивая, что его нахождение в далекой Америке особенно необходимо 
для оперативного решения кадровых проблем с привлечением обученных Священ-
ному Писанию местных жителей, которые «скорее и тверже могут оное на своем 
языке объяснить единоземцам своим и располагать их к святому крещению»32. 

Предложения Синода об основании архиерейской кафедры на Аляске состо-
яли в следующем: титул архиерея должен звучать «епископ Кадьякских и про-
чих прилегающих островов, викарий Иркутской епархии»; в своей деятельно-
сти он подотчетен Иркутскому архиерею, а через него — Синоду; в его паству 
входят все жители «американских островов»; к обязанностям епископа отнести 
строительство необходимого числа храмов по мере умножения христиан, об-
учение аборигенов русскому языку и направление наиболее способных из них 
в Иркутск на обучение в духовной семинарии для последующего рукоположения 
в священнический сан; не предусматривать ежегодное выделение средств из го-
сударственной казны на содержание архиерейского дома, т.к. все эти расходы 
компания принимает на себя; во епископа Кадьякского рукоположить главу 
миссии архимандрита Иоасафа; обеспечение его богослужебными книгами, ут-
варью и облачениями поручить митрополиту Гавриилу; переводчиком в миссию 
с ежегодным окладом 225 рублей назначить купца Прянишникова, исключив его 
из купеческого сословия33. 

Именным указом от 19 июля 1796 г. Екатерина II утвердила все вышеприве-
денные положения, кроме одного. Императрица постановила ежегодно отчислять 
из государственных средств фиксированную сумму в 4 030 рублей 80 копеек34. 
Здесь можно заметить, что Блэк, приводя несколько иную цифру35, несомненно, 

28 См. РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 57-57об. 
29 Там же. Л. 53—53об. 
30 Там же. Л. 54. 
31 Там же. Л. 52—52об. 
32 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 67. 
33 См. там же. Л. 67—71; АВПРИ. Ф. 161. Оп. 6. Д. 1 П. 19Л.20-20об. 
34 АВПРИ. Ф. 161. Оп. 6. Д. 1.П. 19. Л. 20, 20об. 
35 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 271. 
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ошибалась. Также императрица дополнительно выделила 2 ООО рублей на поезд-
ку архимандрита Иоасафа в г. Иркутск для епископской хиротонии36. Решение 
Екатерины II о финансировании архиерейского дома демонстрировало ее неже-
лание ставить американского архиерея в полную экономическую зависимость 
от компании, которая осуществляла свою деятельность на его канонической тер-
ритории. Это вполне соответствовало стремлению императрицы иметь в лице 
духовной миссии проводника государственных интересов на неподконтрольной 
властям заокеанской территории. 

Синод направил указ о подборе клира и причта для учрежденного викари-
атства епископу Иркутскому Вениамину (Багрянскому). Через два с половиной 
месяца после подписания указа об учреждении Кадьякской кафедры все необ-
ходимое для совершения богослужения архиерейским чином: утварь, книги, об-
лачения, — были отправлены в Иркутск, как это следует из рапорта митрополита 
Гавриила от 6 октября 1796 г.37,38 

Таким образом, хронология учреждения Кадьякского викариатства позволяет 
утверждать, что Святейшим Синодом была проделана серьезная работа по созда-
нию первого викариатства Иркутской епархии от инициативы назначения епи-
скопа на Аляску, высказанного императрице через обер-прокурора, до составле-
ния проекта указа. 

Мнение о том, что учреждение Кадьякского викариатства является исклю-
чительно заслугой первого фундатора РАК И.Л. Голикова, могло возникнуть 
в оценках современников и найти отражение в официальных источниках 
по следующей причине. После смерти Г.И. Шелихова расстановка сил внутри 
компании складывалась не в пользу его компаньона, и преувеличение роли Го-
ликова в учреждении Кадьякского викариатства могло исходить от сторонни-
ков последнего, желавших упрочить его авторитет. Митрополит Гавриил, пер-
венствующий член Святейшего Синода в год создания викариатства, был одним 
из заступников Голикова, о чем свидетельствует его письмо графу П.А. Зу-
бову от 18 февраля 1796 г.39 Митрополит Гавриил вполне мог способствовать 
рас-пространению мнения о том, что викариатство на Аляске было учреждено 
благодаря ходатайству Голикова. 

Другим моментом истории первого викариатства на Аляске, в котором рас-
крываются проблемы синодального управления, и отразилось участие Святей-
шего Синода в устроении судьбы Первой духовной миссии, была архиерейская 
хиротония епископа Кадьякского. К осени указ об учреждении викариатства был 
получен в Иркутске. Епископ Иркутский Вениамин (Багрянский) выяснил у вдо-
вы Шелихова Наталии Алексеевны условия транспортного сообщения с Аляской 
и рапортом от 15 сентября 1796 г. доложил Святейшему Синоду, что, даже при 

36 АВПРИ. Ф. 161. Оп. 6. Д. 1. П. 19. Л. 20, 20об. 
37 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 150-150об. 
38 К рапорту прилагалась опись (См. там же. Л. 153— 160об.). 
39 АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 109. Л. 58-59. 
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условии отправления в Америку внеочередного корабля специально для доставки 
архимандрита Иоасафа, он сможет прибыть в Иркутск не ранее октября 1798 г. 

Этот рапорт был еще в пути, когда 6 ноября 1796 г. скончалась императри-
ца Екатерина II, и на престол вступил император Павел I. Его коронация 5 апре-
ля 1797 г., возможно, стала причиной того, что рассмотрение дела о хиротонии 
во епископа Кадьякского состоялось в Синоде только осенью. Прежнее разре-
шение Синода в нарушение церковных канонов совершить его хиротонию одно-
му епископу40 было обусловлено чрезвычайной удаленностью других епископов 
от Иркутска41. Принимая во внимание сообщение епископа Вениамина о сроках 
прибытия архимандрита Иоасафа в Иркутск и то обстоятельство, что отправиться 
обратно на Кадьяк он сможет только весной следующего 1799 г., Синод предста-
вил новому императору Павлу I всеподданнейший доклад, в котором обосновы-
валась необходимость прибытия главы миссии в Санкт-Петербург42. Это гаран-
тировало возведение его в сан епископа с соблюдением всех церковных правил. 

Кроме того, из писем миссионеров митрополит Гавриил знал о проблемах 
миссии, обусловленных безнравственностью работников компании и их нехрис-
тианским обращением с местным населением. Блэк предполагает, что Синод 
мог получить подобные известия от переводчика миссии Прянишникова и дру-
гих приезжих с Аляски43. Во время пребывания в столице глава миссии мог бы 
лично довести эти сведения до императора. Вот почему наряду с совершением 
хиротонии архимандрита Иоасафа, в обращении также указывалиась и другая 
причина его вызова, а именно: «узнать от самого его архимандрита лично, как 
о положении тамошняго края, так и о всех относящихся до живущих тамо народов 
обстоятельствах»44. 

Но Павел I высочайшим указом от 13 октября 1797 г. отклонил просьбу Сино-
да о приглашении архимандрита Иоасафа в Петербург, мотивировав свое реше-
ние большими расходами на переезд45. После чего Синод принял решение запро-
сить от архимандрита Иоасафа письменные ответы на ряд вопросов. С этой целью 
в Иркутск был направлен обширный список вопросов на нескольких страни-
цах, озаглавленный «Записка, какие нужно отобрать от определенного в 1796-м 
году по именному высочайшему указу в Северную часть Америки Кадьякского 
епископа, относящиеся к тамошнему краю сведения»46. Формулировки вопросов 

40 Согласно канонам Православной Церкви епископскую хиротонию могут совершить не менее 
трех епископов. 

41 № 143. — 9 Октября [1797 г.] / / ПСПиР. Царствование государя императора Павла Перваго. 
Петроград, 1915. С. 122—123; Титлинов Б.В., проф. Гавриил Петров, митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский. С. 1139. 

42 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 197. 
43 История Русской Америки (1732-1867). Т. 1. С. 272. 
44 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 198; № 143. - 9 Октября [1797 г.] / / ПСПиР. Царствование 

государя императора Павла Перваго. С. 123. 
45 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 199. 
46 Там же. Л. 202—208об. 
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позволяют предположить, что автор записки был знаком с проводимым Россией 
исследованием тихоокеанского региона, особенностями Аляски и ее жителей. 

В Иркутск архимандрит Иоасаф прибыл 30 ноября 1798 г.47 и в течение зимы 
работал над подробными ответами Синоду. Поданная им 17 марта следующего 
года докладная записка48 содержала сведения об этнографии, культуре, быте, ре-
лигиозной и духовно-нравственной жизни автохтонов, их взаимоотношениях 
с компанией, а также предложения, направленные на укрепление и расширение 
церковного присутствия и на совершенствование системы управления на под-
контрольных России территориях Северной Америки49. В его ответах указаны по-
ложительные и отрицательные следствия воздействия русских промышленников 
на местное население. Анализируя предстоящее служение, архимандрит Иоасаф 
изложил свое особое мнение о порядке подготовки местных уроженцев Аляски 
к рукоположению в священный сан50. 

Епископ Иркутский Вениамин отправил докладную записку архимандрита 
Иоасафа в Святейший Синод, сопроводив ее своим рапортом от 23 марта 1799 г. 
В нем он в соответствии с полученными от Синода рекомендациями охарактери-
зовал архимандрита Иоасафа на основании своих наблюдений за его поведени-
ем и отзыве А. А. Баранова51. Препятствий к посвящению архимандрита Иоасафа 
в сан епископа не было52, и 10 апреля 1799 г. он был хиротонисан во епископа 
Кадьякского53. 

Рассматривая историю хиротонии архимандрита Иоасафа во епископа 
Кадьякского, нельзя не обратить внимание на то большое влияние, которое 
оказала смена самодержцев на отношениях Церкви и государства и, как следст-
вие, на судьбу Первой духовной миссии. Со смертью Екатерины II изменилось 
положение при дворе первенствующего члена Святейшего Синода. По оценке 
церковного историка И.К. Смолича, «любимца своей матери, митрополита Нов-
городского и Петербургского Гавриила Петрова, Павел не выносил»54. Произо-
шедшие изменения иллюстрирует отказ императора вызвать архимандрита Иоа-
сафа для хиротонии в Петербург. 

Но, несмотря на неблагосклонность императора, члены Синода предприня-
ли меры для того, чтобы Кадьякское викариатство возглавил достойный канди-
дат. Они уполномочили епископа Вениамина отложить хиротонию в том случае, 
если у него появятся веские причины в результате личного наблюдения за главой 
миссии или в случае получения порочащих его характеристик из авторитетных 

47 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 29-29об. 
48 Там же. Л. 225-243; АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 154.37 л. 
49 См. Постников А.В. Документальные памятники исследования природы и населения Русской 

Америки миссионерами Православной Церкви / / Богословский вестник. С. 37—82. 
50 См. 7.2. 
51 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 223об.-224. 
52 Там же. Л. 224—224об. 
53 Там же. Л. 253—253об. 
54 Смолич И.К. История Русской Церкви, 1700—1917. Ч. 1. С. 207. 
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источников55. Синод направил архимандриту Иоасафу вопросы, отвечая на ко-
торые до своей хиротонии, глава миссии сконцентрировал внимание на анализе 
состояния своей будущей паствы и продумывал действия по улучшению работы 
миссии. В результате появилось первое обстоятельное описание о-ва Кадьяк, его 
природы и местного населения, которое имеет еще и особую научную ценность, 
поскольку оно было сделано в то время, когда многие стороны жизни кадьякцев 
сохраняли свою самобытность. 

После получения от епископа Вениамина рапорта о возведении главы мис-
сии в сан епископа и об отправлении его в Америку в столице долгое время по-
лагали, что Кадьякское викариатство благополучно реализует намеченные пла-
ны о церковном развитии на Аляске. Как минимум, до 1802 г. Синод направлял 
на о-в Кадьяк письма на имя епископа Иоасафа56. Известие о его гибели вместе 
со всеми сопровождавшими дошло до членов Синода почти случайно: об этом 
сообщалось в письме оставшихся на Аляске монахов с жалобой на главного 
правителя Баранова и его окружение. Синод запросил Главное правление РАК 
«о состоянии миссии, о судьбе епископа Иоасафа и о распределении сумм, отпу-
щенных на миссию»57. Выяснилось, что компания в 1802—1803 гг. неоднократно 
получала информацию о крушении фрегата «Феникс» и гибели всех его пассажи-
ров, среди которых были епископ Иоасаф и другие миссионеры58, но продолжа-
ла получать государственные средства на содержание архиерейского дома вплоть 
до 1804 г. Это возбудило разбирательство между Синодом и РАК. 

Тем временем для изучения ситуации на месте летом 1803 г. на Аляску в со-
ставе Первой кругосветной экспедиции от Синода был направлен иеромонах 
Гедеон (Федотов). Новому первенствующему члену Святейшего Синода — мит-
рополиту Амвросию (Подобедову), пришлось действовать весьма дипломатич-
но, добиваясь сначала включения его в состав экспедиции, а затем наделяя его 
полномочиями ревизора духовной миссии на Аляске59. Осторожность митропо-
лита Амвросия вполне объясняется тем обстоятельством, что он был переведен 
на Петербургскую кафедру императором Павлом I, которого в 1801 г. сменил 
на троне Александр I. При новом императоре значительно возросла роль обер-
прокурора Синода, вследствие чего, по оценке Смолича, «перед митрополитом 
возникли немалые трудности»60. 

Для изучения синодального управления Первой духовной миссией на Аляске 
интерес представляет исследование вопроса о ликвидации Кадьякского викари-
атства. После того, как иеромонах Гедеон провел в миссии на о-ве Кадьяк три 

55 РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 210. Л. 223-223об. 
56 В 1900 г. в США были опубликованы некоторые из этих писем (См. Несколько писем из архива 

Кадьякской миссии / / АПВ. 1900. № 6. С. 125). 
57 История Русской Америки (1732—1867). Т. 1. С. 274. 
58 См. АВПРИ. Ф. 161. Оп. 6. Д. 1. П. 1.Л. 3, Зоб.; АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 170. Л. 16, 16об. 
59 Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 76—77. 
60 Смолин И.К. История Русской Церкви, 1700—1917. Ч. 1. С. 208. 
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года (1804—1807) и по возвращении в столицу подтвердил отсутствие поддерж-
ки миссионерской работы среди туземного населения со стороны местной адми-
нистрации РАК, в Синоде появились сомнения о необходимости направления 
на Аляску нового епископа. Не исключено, что кандидатом на Кддьякскую кафе-
дру был иеромонах Гедеон, ибо, находясь на о-ве Кадьяк, он возглавлял миссию 
и, выезжая в Россию, планировал вернуться на Аляску61. Позицию Главного прав-
ления РАК по вопросу замещения Кадьякской кафедры Синод просил выяснить 
обер-прокурора. 

Реакция РАК была отрицательной. Более того, как отмечал С.Б. Окунь, «ком-
пания не только выступила против учреждения епископства в колониях, что пот-
ребовало бы от нее значительных расходов. Она всячески пыталась дискредити-
ровать деятельность находившихся уже там священников»62. По мнению Блэк, 
Главное правление РАК высказало нарекания в адрес аляскинских миссионеров, 
будучи соответствующим образом настроенным письмами из Америки камергера 
Н.П. Резанова63, в которых он характеризовал членов духовной миссии, как лю-
дей косных, не готовых поддерживать действия РАК по развитию края. Одновре-
менно он до известной степени «присваивал себе заслуги церковнослужителей, 
как то: работу школы, изучение местных языков и составление словарей, экспе-
рименты по огородничеству»64. 

Среди главных мотивов отказа РАК от направления на Аляску архие-
рея, очевидно, был не только экономический расчет, но и опасение получить 
в лице нового епископа Кадьякского просвещенного обличителя своих действий 
на осваиваемой территории. Обоснованность таких опасений подтверждают 
записки иеромонаха Гедеона, в которых описаны жестокая эксплуатация компа-
нией коренного населения Аляски. В любом случае, в Главном правлении РАК 
понимали, что с архиереем у местной власти будет намного больше проблем, чем 
с материально зависимыми от нее женатыми священниками. Поэтому компания 
высказалась против направления на Аляску епископа65. 

Принимая во внимание мнение компании, 28 октября 1810 г. Синод пос-
тановил упразднить Аляскинское викариатство, а служащему на Аляске духо-
венству быть подотчетным Иркутскому архиерею66. Однако 15 марта 1811 г. им-
ператор Александр I утвердил только второе положение, поручив Святейшему 
Синоду заняться поиском достойного кандидата на Кадьякскую архиерейскую 
кафедру67. По мнению императора, кандидат во епископа Кадьякского должен 

61 Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 82. 
62 Окунь С.Б. Российско-американская компания. С. 4. 
63 См. Тихменев ПЛ. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании. 

Ч. 2. С. 214-216. 
64 История Русской Америки (1732-1867). Т. 1. С. 198. 
65 РГИА. Ф. 796. Оп. 90. Д. 273. Л. 206-206об. 
66 Там же. Л. 209—214об. 
67 Там же. Л. 222—222об. 
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был иметь миссионерские способности и апостольскую ревность о крещении и 
о просвещении коренного населения Русской Америки. Очевидно, Александр I, 
как и в свое время Екатерина II, считал, что институционное присутствие РПЦ 
на пограничных территориях империи в Северной Америке должно способство-
вать упрочению позиций Российского государства на этих землях. 

Необходимо подчеркнуть, что на действиях Святейшего Синода по органи-
зации и поддержке миссионерства на Аляске в период Первой духовной мис-
сии в значительной мере сказывалась политика императорского правительства 
по отношению к Церкви в целом. Заинтересованность Екатерины И в укрепле-
нии духовной миссии, которая должна была своими средствами смягчать про-
извол стихийной деятельности купечества на Аляске, выступая проводником 
государственной власти, сменилась при Павле I учреждением под высочайшим 
покровительством монопольной компании и недоверчивой настороженностью 
по отношению к миссионерам. Во время правления Александра I первоочередной 
стала забота о благосостоянии и развитии Русской Америки при игнорировании 
ведущей роли Церкви в этом процессе. 

Не меньшее изменение претерпели взаимоотношения самодержавия с пер-
венствующим членом Синода: если императрица Екатерина II передавала свои 
решения Синоду через митрополита Гавриила, то в течение царствования Алек-
сандра I значительно возросли авторитет и власть обер-прокуроров. 

Тем не менее, как было рассмотрено, именно Синод инициировал учрежде-
ние епископской кафедры в российских владениях в Америке, а впоследствии 
проявлял заботу о том, чтобы эту кафедру занял достойный кандидат. Получив 
известие о гибели епископа Иоасафа, Синод немедленно направил на Аляску 
своего ревизора для изучения положения миссии на месте. И только убедившись 
в том, что РАК окончательно изменила свои взгляды на присутствие духовенства 
в Русской Америке, Синод принял решение об упразднении Кадьякского вика-
риатства. То обстоятельство, что иногда решения Синода принимались не сразу, 
во многом объясняется отдаленностью Аляски от Санкт-Петербурга и несовер-
шенством средств сообщения. Достаточно вспомнить о том, что решение о хиро-
тонии архимандрита Иоасафа во епископа Кадьякского, принятое летом 1796 г., 
могло быть исполнено не ранее конца 1798 — начала 1799 г. Также и о гибели епис-
копа Иоасафа в Синоде узнали почти четыре года спустя. Необходимость счи-
таться с мнением РАК была обусловлена монополией последней на транспортное 
сообщение с Америкой. 

Таким образом, Синод не только не затягивал решение дел и по возмож-
ности быстро реагировал на происходившее на Аляске, но иногда и опережал 
события, как это было при учреждении викариатства. Все это служит опровер-
жением существующего мнения о бездеятельности Синода в поддержке миссио-
нерской деятельности на Аляске. Напротив, Санкт-Петербургские митрополи-
ты и другие члены Синода обеспечивали внутрицерковное управление миссией, 
насколько это позволяло им подчиненное положение Церкви по отношению 
к государству. 
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4.2. Развитие миссии в середине XIX в. 

После трагической гибели в 1799 г. главы Кадьякского викариатства епископ 
в Америку не назначался до 29 ноября 1840 г. Все это время территория россий-
ских владений в Америке оставалась частью Иркутской епархии. Служившее там 
духовенство было подотчетно непосредственно Иркутским архиереям, через ко-
торых решались все дела по устройству церковной жизни на Аляске, в том числе 
и рассматриваемые в Синоде. 

К последним, в первую очередь, относились кадровые вопросы. Например, 
в 1823 г. в храмах на о-вах Кадьяк и Уналашка были введены должности двух при-
четников — дьячка и пономаря68. Рапортуя в Синод 24 февраля того же года, епис-
коп Иркутский Михаил обосновал необходимость нахождения при Уналашкин-
ском священнике дьячка для проведения просветительской работы. Поскольку 
это повлекло за собой внесение изменений в штатное расписание, в обсуждении 
вопроса кроме Святейшего Синода приняли участие Министерство финансов 
и РАК. В результате, вместо одного были установлены, в общей сложности, четы-
ре дополнительных оклада. Вместе с тем, чтобы не обременять компанию излиш-
ними расходами по доставке к иркутскому архиерею кандидатов в причетники 
для благословения на ношение стихаря, в августе 1823 г. Синод определил для 
них особый порядок, согласно которому ношение дьячками стихаря во время бо-
гослужения на Аляске не требовало специального архиерейского посвящения69. 

Примечательно, что в назначении, перемещении, а также награждении аля-
скинского духовенства инициатива принадлежала РАК. Например, в 1815-— 
1823 гг. в Святейший Синод поступили просьбы Главного правления РАК о на-
значении священнослужителей в порт Новоархангельск70, на о-в Уналашка71 

и на о-в Кадьяк72. Синод, по рассмотрении каждой просьбы, издавал постанов-
ления73 и направлял соответствующие предписания епископу Иркутскому Ми-
хаилу74. Последний назначал на Аляску священников из числа клириков своей 
епархии, служивших в Сибири, и рапортовал об этом в Синод75. 

Мнение компании учитывалось и при переводах священнослужителей 
в пределах территории, находившейся в ее ведении. Так, в отношении ГП РАК 
от 1 апреля 1832 г. № 425 на имя архиепископа Иркутского Мелетия (Леонтовича) 
сообщалось о прошении главного правителя барона Ф.П. Врангеля об увольнении 
священника кадьякской церкви Фрументия Мордовского76. Вместо последнего 

68 АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 305. Л. 348. 
69 См. РГИА. Ф. 796. Оп. 90. Д. 273. Л. 349-351об. 
70 Там же. Л. 309-310. 
71 РГИА. Ф. 796. Оп. 90. Д. 273. Л. 326-329об. 
72 Там же. Л. 339—341об. 
73 Там же. Л. 331-332, 342-344об. и др. 
74 Там же. Л. 313—317об. 
75 Там же. Л. 345—345об. 
76 ГАИО. Ф. 50. On. 1. Д. 4218. Л. 1—1об. 

ефА 1 6 5 д щ ^ 



Митрополит Климент (Капалин) 

архиепископ Мелетий назначил на Кадьяк диакона Григория Головина, который 
подтвердил свою готовность к священническому служению, сдав экзамен в Ени-
сейском духовном правлении77. На основании отношений Главного правления 
от 25 ноября 1832 г. и от 5 января 1833 г.78 архиепископ Мелетий перевел уналаш-
кинского священника Иоанна Вениаминова в Новоархангельск, служившего там 
священника Алексея Соколова — на о-в Кадьяк, а назначенного на о-в Кадьяк 
Григория Головина — на о-в Уналашка79. 

Компания также представляла священнослужителей к наградам, не исключая 
церковные. В этом случае бюрократическая цепочка была еще длиннее. Напри-
мер, главный правитель М.И. Муравьев в донесении в ГП РАК высоко оценил 
пастырские и нравственные качества священника Иоанна Вениаминова, а также 
просветительские труды во время его пребывания в Новоархангельске по дороге на 
о-в Уналашка зимой 1823—1824 гг.80 Основываясь на этой характеристике, в конце 
1824 г. Главное правление ходатайствовало через министра финансов и обер-про-
курора перед Святейшим Синодом о его награждении81. Синод запросил мнение по 
данному вопросу у епископа Иркутского Михаила82 и, получив положительный от-
зыв83, представил императору доклад о награждении. В результате только 18 апреля 
1826 г. священник Иоанн Вениаминов был награжден Наперсным крестом84. Указ 
о награждении был получен в Новоархангельске через год — 11 мая85, а сам награж-
денный — священник Иоанн Вениаминов — в середине лета 1827 г.86 

Кроме того, к компетенции Святейшего Синода относилось издание книг 
Священного Писания, богослужебных текстов, духовной литературы. Все пере-
воды книг церковного назначения и духовно-нравственного содержания на язы-
ки народов Аляски могли быть изданы только с разрешения Синода. 

Первым в столицу был направлен рукописный перевод на алеутский язык 
православного Катехизиса87. Его представил митрополиту Санкт-Петербургскому 
Серафиму архиепископ Иркутский Михаил с отношением от 25 августа 1828 г., 
в котором было отмечено, что правильность перевода подтверждалась проше-
нием «алеут Лисьевской гряды с их родовыми тойонами»88. Осенью того же года 

77 ГАИО. Ф. 50. On. 1. Д. 4218. Л. 135. 
78 Там же. Л. 159об.—160, 171—171об. 
79 Там же. Л. 170—170об. 
80 Архив семинарии преподобного Германа на Аляске. Иннокентий (Вениаминов). II. Бумаги. 

1824-1840. Л. 145об. 
81 Там же. Л. 145—145об. 
82 Там же. Л. 146. 
83 Там же. Л. 160— 160об. 
84 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 19. Л. 1об„ 2. 
85 Архив семинарии преподобного Германа на Аляске. Иннокентий (Вениаминов). II. Бумаги. 

1824-1840. Л. 186-187. 
86 Там же. Л. 189. 
87 Этот документ хранится в РГИА (Ф. 796. Оп. 109. Д. 1686. Л. 6, 7, 8—40). 
88 Там же. Л. 1—1об. 

166 д Щ ^ ) 



Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 —1917 гг. 

Главное правление компании в письме на имя митрополита Серафима от 15 октя-
бря 1828 г. сообщило о готовности взять на себя все расходы, связанные с публи-
кацией этой рукописи, если будет получено разрешение Синода на ее издание89. 

Однако Синод отклонил данный перевод на основании того, что ко времени 
рассмотрения вопроса был одобрен другой текст Катехизиса, который незначи-
тельно отличался от переведенного на алеутский язык90. В письме митрополита 
Серафима архиепископу Михаилу было указано о необходимости перевести но-
вый текст Катехизиса и после тщательной проверки на Аляске, сразу же, минуя 
Синод, передать его в РАК для публикации91. В результате первая книга на алеут-
ском языке вышла в свет только в 1833 г. На Аляске же книги были получены годом 
позже92, и после перевода священника Иоанна Вениаминова в Новоархангельск. 
При рассмотрении этого вопроса в Синоде не обратили ни малейшего внимания 
на тот факт, что представленный Катехизис был первым переводом с русского 
на один из туземных языков Америки, что одно только это делало его уникаль-
ным. Бюрократический аппарат не учитывал, что алеуты едва ли могли отличить 
одну редакцию Катехизиса от другой, тем более, эти различия не могли суще-
ственно повлиять на качество проводимой среди них духовно-просветительской 
работы, в то время как на повторный перевод и пересылки рукописей должен был 
уйти не один год. Действительно, от завершения первого перевода Катехизиса 
на алеутский язык до получения на Уналашке его отпечатанных экземпляров 
прошло восемь лет, за это время на Иркутской кафедре сменилось три архиерея. 

Одновременно со вторым переводом Катехизиса священник Иоанн Вениами-
нов направил в Иркутск архиепископу Иринею свой перевод на алеутский язык 
Евангелия от Матфея93. На публикацию этого перевода Синод вообще не дал разре-
шения, «позволив употреблять его в рукописи и умножать списки»94. Стало очевид-
ным, что для получения разрешения на издание книг на алеутском языке священ-
ник Иоанн Вениаминов должен был лично представлять их в Синоде95, что и было 
одной из основных причин его прибытия в столицу «кругом света» летом 1839 г.96 

89 См. РГИА. Ф. 796. Оп. 109. Д. 1686. Л. 2-2об. 
90 Климент (Г.М. Капалин), митрополит Калужский и Боровский. Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

и возникновение книжной культуры алеутов / / Библиотековедение. 2009. № 5. С. 74—75. 
91 РГИА. Ф. 796. Оп. 109. Д. 1686. Л. 41—43. См. также: Records of the Russian-American Company 

1802, 1817-1867. P. 169. 
92 Cm. URL: http://vilda.alaska.edu/cgi-bin/viewer.exe?CISOROOT=/cdmg21&CISOPTR=4958 P. 02,03. 
93 ГАИО. Ф. 50. On. 1. Д. 4218. Л. 161-166. 
94 РГИА. Ф. 796. On. 120. Д. 784. Л. 1об. 
95 В 1838 г. священник Иоанн Вениаминов писал своему однокурснику по Иркутской духовной 

семинарии протоиерею Прокопию Громову: «Переводы мои на алеутско-лисьевский язык, 
о напечатании которых хлопотал я бумажным путем, Святейшим Синодом к напечатанию 
не разрешены по той простой причине, что в Синоде никто алеутского языка не знает, потому 
и проверка их невозможна» (Громов П.В. Припоминания современника о высокопреосвящен-
ном Иннокентии, митрополите Московском. С. 15). 

96 Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Ко-
ломенского. Кн. 1. 1828-1855. С. 35. 
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Таким образом, в первой трети XIX в. Святейший Синод не участвовал в орга-
низации церковных дел на Аляске. Инициатором в постановке кадровых вопро-
сов перед духовными властями выступала, в основном, РАК, а в отдельных слу-
чаях — священник Иоанн Вениаминов, которому также принадлежит приоритет 
в создании книжной культуры североамериканских народов. В решениях Сино-
да по вопросу издания его первых переводов на алеутский язык обнаруживается 
бюрократический подход. 

Ситуация радикально изменилась во время пребывания священника Иоанна 
Вениаминова в Санкт-Петербурге. В общей сложности он провел в центральной 
России полтора года, что потребовало трехкратного продления паспорта, вы-
данного ему Иркутской духовной консисторией97. Сначала благодаря письмам 
епископа Иркутского Нила (Исаковича) к членам Святейшего Синода, а затем — 
и более всего — апостольскому дару, способности увлекать собеседника жи-
вым словом и любовью к американской пастве, а также ясному представле-
нию, что именно необходимо для ее лучшего устроения и духовного возрас-
тания, священник Иоанн Вениаминов смог убедить членов Синода коренным 
образом изменить положение Церкви в американских владениях Российской 
империи98. 

Для судьбы Православной Церкви на Аляске наиболее существенными ре-
зультатами его пребывания в столице были: учреждение Камчатской епархии 
с центром в Новоархангельске99, публикация двух его миссионерских сочинений: 
инструкции «Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных 
и руководствования обращенных в христианскую веру» и огласительного поуче-
ния «Указание пути в Царство Небесное», издание ряда книг на алеутском язы-
ке100, привлечение внимания научных кругов и широкой общественности к Аля-
ске, населяющим ее народам и сбор частных пожертвований на проведение среди 
них миссионерской работы. 

Пребывая в столицах, он особенно сблизился с обер-прокурором графом 
Н.А. Протасовым, святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Москов-
ским, и первенствующим членом Святейшего Синода митрополитом Санкт-
Петербургским Серафимом (Глаголевским), которые стали проводниками его идей 
и созидателями жизнеспособной церковной структуры на Аляске. Митрополит 
Филарет, проницательный архипастырь видел в нем, еще молодом священнике, 
бесспорно апостольский дар. Авторитет американского миссионера и интерес к его 
личности были настолько велики, что он был приглашен к императору Николаю I, 
который пожелал лично видеть его. Во время аудиенции 1 декабря 1840 г. царь 

97 РГИА. Ф. 796. Оп. 120. Д. 784. Л. 1об., 3, 18-18об., 23-23об„ 24-24об. 
98 Подробно о пребывании священника Иоанна Вениаминова в столицах см. Климент (Капалин), 

митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 135—146. 
99 РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 147—161об.; ГАИО. Ф. 50. On. 1. Д. 5141. Л. 4—13об. 
100 Климент (Г.М. Капалин), митрополит Калужский и Боровский. Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

и возникновение книжной культуры алеутов / / Библиотековедение. С. 76—77. 
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сообщил о своем решении назначить его епископом Камчатским101 и в тот же день 
утвердил доклад Синода об учреждении Камчатской епархии102. Через несколько 
дней, 4 декабря обер-прокурор сообщил волю императора членам Синода103. 

Решение Святейшего Синода выделить в отдельную епархию приходы, рас-
положенные в Северной Америке и на Камчатке, имело существенное значение 
для судьбы православия на Аляске. Центр епархии в течение 17 лет находился 
на Аляске, и это позволило святителю Иннокентию создать на ее территории жиз-
неспособную церковную структуру. Согласно решению Святейшего Синода, для 
управления Камчатской епархией было образовано духовное правление104, а не 
консистория105. Аляскинское духовное правление действовало в столице Русской 
Америки с 14 октября 1841 г.106 Оно координировало и контролировало работу 
аляскинского духовенства, через него осуществлялось финансирование аляскин-
ских церквей и служащего в них клира, что исключало материальную зависимость 
священников от РАК. 

В декабре 1841 г. в Новоархангельске было открыто духовное училище107, 
преобразованное в конце 1845 г. в духовную семинарию108, а после ее перево-
да в Якутск в 1858 г. там действовала архиерейская богясловская школа109. Все 
эти духовные учебные заведения готовили священно- и церковнослужителей 
из местных уроженцев, в основном, креолов110. В период своего епископства 
на Аляске святитель Иннокентий создал сеть церковных школ, которые су-
ществовали не только при всех храмах в центрах приходов и миссий, но и при 
большинстве часовен. Подавляющее большинство обучающихся в церковных 
школах составляли местные уроженцы. 

В 1848—1849 гг. в Новоархангельске был построен кафедральный собор 
во имя Архангела Михаила, в течение следующего 1850 г. были подготовлены 

101 Барсуков И.П. Указ. соч. С. 121—122. 
102 РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 165. 
103 См. Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского Севера: 1815—1841. С. 389. 
104 См. Там же. С. 388. 
105 В других епархиях центральным органом управления была консистория, которой 

духовные правления подчинялись, как окружные органы управления. Духовные правления 
не финансировались государством и содержались за счет приходского духовенства (См. Смолич И. К. 
История Русской Церкви, 1700—1917. Ч. 1. С. 273—274). 

106 РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 379. 
107 Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Ко-

ломенского. Кн. 1. 1828—1855. С. 76. 
108 Переписка Преосвященного Иннокентия с господином] обер-прокурором Святейшего Си-

нода по семинарии и духовным училищам Камчатской епархии. № 204. Апреля 30 дня 1846 г. / / 
Административные документы и письма Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа 
Камчатского по управлению Камчатской епархией и местными духовными учебными заведениями 
за 1846-1868 гг. С. 357. 

109 Гневушев М.В. Преосвященный Владимир, епископ Алеутский и Аляскинский, и состояние 
Православной Русской Церкви в Америке. С. 64; См. также Тихменев П.А. Историческое обозрение 
образования Российско-Американской компании. Ч. 2. С. 274. 

110 Подробно см. в Главе 6. 
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На общем виде города собор Архангела Михаила 
выделялся полвека спустя после его постройки: фото 1898—1920 гг. 

к богослужению и освящены все три его придела111. При кафедральном соборе 
действовали библиотека и детский приют. В библиотеке, в числе других, находи-
лись изданные книги и рукописи на языках народов Аляски. 

Придавая особое значение духовно-просветительской работе, святитель Ин-
нокентий обязывал все духовенство своей епархии: и приезжавших из России 
клириков, и священников креолов — переводить на местные языки молитвы, 
богослужебные тексты, Священное Писание, наставления в православной вере. 
Иногда в помощь священнику он назначал выпускников духовных школ. Перевод 
на языки автохтонов Священного Писания, молитв и поучений имел большое 
значение для распространения среди них православия, ибо гарантировал осознан-
ное восприятие ими христианского учения. К 1860-м гг. был осуществлен перевод 
на языки алеутов (святитель Иннокентий, священники креолы Иаков Нецветов 
и Иннокентий Шаяшников), кадьякцев (ученик Иркутской духовной семинарии 
И.И. Тыжнов), эксимосов юпиков (священник креол Иаков Нецветов), тлинки-
тов (выпусник Новоархангельской духовной семинарии креол И. Надеждин). Каж-
дый священник всякий раз, совершая богослужение в храме или посещая тузем-
ные селения, где храма еще не было, был обязан обращаться к народу с поучением. 

111 РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. JI. 568—568об., 570; Извлечение из отчета Главнаго правления 
Российско-американской компании за один год, по 1 января 1850 г. Санкт-Петербург, 1850 // Amdt K.L., 
Pierce R.A. Op. cit. P. 186. 
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Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 —1917 гг. 

За первые пять лет после учреждения архиерейской кафедры на территории 
Аляски были открыты три новые миссии: Нушагакская (1842, на р. Нушагак), 
Квихпакская (1844, в сел. Икогмют, современное название — Рашен Мишен, 
нар. Юкон или Квихпак) и Кенайская (1845, на п-ове Кенай). От существовавших 
прежде в Русской Америке приходов их отличало то, что они охватывали терри-
тории, населенные автохтонными народами с незначительным числом русского 
и креольского населения. Если до этого времени христианство распространялось 
по островам и побережьям Аляски, то в период архиерейства святителя Иннокен-
тия на Аляске Православная Церковь распространила свою деятельность на ее 
внутриконтинентальные районы. 

Определенную роль в этом сыграло расширение торговли РАК с континен-
тальными племенами индейцев атапасков и эскимосов юпиков. Часто миссионер 
отправлялся в поездку вместе с представителем компании, первый — с целью про-
поведи, второй — для торговли с автохтонами. Но, в отличие от скупщика мехов, 
который был заинтересован в сохранении образа жизни охотников, священник 
способствовал созданию оседлых поселений, объясняя туземцам необходимость 
регулярного посещения богослужений. 

Во все существовавшие приходы и вновь учрежденные миссии был заложен 
механизм развития. В труднодоступных и отдаленных поселениях строились 
часовни, которые со временем становились центрами новых приходов и мис-
сий. Приходской священник посещал часовни не реже одного раза в год для 
служения Литургии, наставления в вере, совершения таинств Брака, Крещения, 
Миропомазания, а также отпевания усопших. В отсутствие священнослужите-
ля жившие в окрестностях верующие регулярно собирались для совместного 
чтения и пения молитв в воскресные дни и церковные праздники. За каждой 
из часовен был закреплен чтец, в обязанности которого входило проведение 
общественных богослужений, организация школы для детей, обучение местных 
жителей основам веры и благочестия, а при необходимости совершение Креще-
ния по чину, установленному для мирян. 

Предпринятые действия по устроению церковной структуры на Аляске 
и обусловенные ими успехи по распространению христианства на новых ее тер-
риториях уже в 1848 г. дали святителю Иннокентию основание утверждать о до-
стижении главной цели основания возглавляемой им епархии112. В этом направ-
лении, по его словам, развитие церковной жизни обеспечивали поддержание 
существующих миссий и создание вблизи них новых центров. 

Однако в последующие годы Святейший Синод не предпринимал актив-
ных действий по развитию и укреплению Церкви на Аляске. Из трех учреж-
денных святителем Иннокентием новых миссий поступали средства только 
на две: Нушагакскую (от РАК) и Кенайскую (из Синода), а Квихпакская миссия 

112 См. Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Ко-
ломенского. Кн. 1. 1828-1855. С. 192. 
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не получала никакого центрального финансирования113. Не приходилось рас-
считывать и на дальнейшее увеличение средств, выделяемых на аляскинские 
церкви, несмотря на то, что святитель неодократно писал в столицу о необхо-
димости создать три дополнительные миссии на севере114, а также как минимум 
еще одну — среди тлинкитов в устье р. Стикин115. Из-за недостаточного финан-
сирования святитель Иннокентий был вынужден ограничиваться просьбами 
о присылке из России не более двух миссионеров, несмотря на то, что и этого 
количества клириков было недостаточно для развития миссий116. 

Кадровый вопрос был другим серьезным препятствием. Направляясь к мес-
ту своего архиерейского служения, епископ Иннокентий подбирал миссионе-
ров, в результате вместе с ним на Аляску прибыли 11 человек117. Как минимум 
пятеро из них плодотворно потрудились на поприще миссионерства среди на-
родов Аляски. Спустя несколько лет в Русской Америке потребовались новые 
священнослужители для преподавания в семинарии, реализации планов по рас-
ширению миссий и для замены клириков, выбывавших в Россию по состоянию 
здоровья или по окончании срока командировки. Синод не имел возможности 
удовлетворить многократные просьбы о назначении новых священников в Аме-
рику. На прошение святителя от 24 сентября 1847 г. № 250118, в котором он обо-
сновывал необходимость назначения на Аляску двух священнослужителей, не 
состоящих в браке (монахов или вдовцов), ему было предоставлено право само-
му, минуя Синод, подбирать кандидатов для служения на Аляске, запрашивая 
добровольцев непосредственно у епархиальных архиереев. 

Однако многие из тех, кто приезжал из России, оказывались неспособными 
к миссионерскому служению из-за слабого здоровья или вредных привычек, и 
их приходилось отправлять назад в Россию. В 1848 г. был уволен из Камчатской 
епархии священник Андрей Милорадовский из Нижегородской губернии, ко-
торый был отстранен от должности инспектора Новоархангельской семинарии 
за пристрастие к спиртному и буйное поведение в нетрезвом состоянии119. 

113 См. Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского 
и Коломенского. Кн. 1. 1828—1855. С. 261. 

114 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 
С. 211-212. 

115 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 7. Л. 4об. 
116 Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского 

и Коломенского. Кн. 1. 1828—1855. С. 260. 
117 Иеромонах Мисаил (Озеров), иеродиакон Николай (Милитов), диакон Серапион Мамин, 

диакон Илья Петелин, иподиакон Лев Попов, студент Иркутской духовной семинарии Илья 
Тыжнов и ее выпускник Михаил Масюков, а также певчие: Андрей Благовидов, Петр Бередников 
(Берденников), Прокопий Литвинцев и Константин Заруденков (РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. 
Л. 300, 301, 303. См. также: [Главный правитель А.К. Этолин] Главному Правлению компании. 
Рапорт. № 244, 9 мая 1842 / / Arndt K.L., Pierce R.A. Op. cit. P. 114). 

118 См. Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Ко-
ломенского. Кн. 1. 1828—1855. С. 261. 

119 См. РГИА. Ф. 796. Оп. 121. Д. 162. Л. 565-566, 535-535об. 
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Единственный прибывший из России в 1848 г. иеромонах Филарет был направ-
лен в Квихпакскую миссию, но, находясь там, тяжело заболел120. В 1855 г., про-
служив в этой же миссии 2 года, иеромонах Гавриил (Милашевич) просил о пе-
реводе его в Россию по состоянию здоровья. Летом 1857 г. Синод удовлетворил 
его просьбу121, но он не успел выехать и скончался в 1860 г. в пределах миссии122. 

Члены Синода могли рассчитывать на решение кадровой проблемы за счет 
воспитанников Новоархангельской духовной семинарии, но большинство из по-
следних становились не священниками, а причетниками «по малоспособности» ш . 
Прибывавшие из России клирики едва компенсировали убывавших, так что 
и в 1860-е гг. святитель Иннокентий писал о необходимости направить в Русскую 
Америку миссионеров124. И на этот раз Святейший Синод ограничился издани-
ем в январе 1865 г.обращения ко всем священнослужителям РПЦ, служившим 
на территории России. Данный документ носил информационный, а не предпи-
сательный характер, в обращении были изложены обстоятельства и нужды цер-
ковной жизни в Русской Америке, и предлагалось избрать подвиг миссионерско-
го служения среди населявших ее народов. В этом же году, 4 апреля, согласно 
императорскому указу архиепископ Иннокентий стал членом Святейшего Си-
нода125, но и ему не удалось существенно изменить ситуацию до продажи Аля-
ски США. В эти годы там служило столько священников, сколько существовало 
миссий и приходов: по одному во всех населенных пунктах, где были построены 
храмы. Исключение составлял Новоархангельск, где находились три священни-
ка — по одному на каждый из трех существовавших там храмов. 

Из-за недостатка финансирования и нехватки миссионеров новые миссии 
на севере Аляски, в глубине материка, и на востоке так и не были образованы. 

За русский период Святейший Синод принял еще одно решение, касающееся 
епископской кафедры на Аляске. Своим определением от 27 ноября 1857 г. Синод 
удовлетворил ходатайство святителя Иннокентия и перевел кафедру Камчатского 
архиерея в г. Благовещенск. При этом архиерейская кафедра на о-ве Ситка была 
сохранена: для управления православными церквями на Аляске было учреждено 

120 Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, митрополита Московского 
и Коломенского. Кн. 1. 1828-1855. С. 310. 

121 Донесение Св. Синоду. 12 октября 1856 г. Аянский Порт / / Административные документы 
и письма Высокопреосвященного Иннокентия... С. 70—77. 

122 Корчинский И., священник. Квихпахская Крестовоздвиженская миссия на реке Юконе / / АПВ. 
1899. № 13. С. 361. 

123 Переписка Преосвященного Иннокентия... по семинарии и духовным училищам Камчатской 
епархии. № 906. Сентября 30 дня 1859 г. Якутск / / Административные документы и письма 
Высокопреосвященного Иннокентия... С. 398. 

124 Рапорт о присылке в Новоархангельск миссионера. № 1084. Сентября 17 дня 1862г. Благовещенск// 
Административные документы и письма Высокопреосвященного Иннокентия... С. 199—200; 
Донесение об иеромонахах Геронтии и Ефреме, следовавших в Америку и не желающих отправиться 
туда и о прочем. Февраля 28 дня 1863 г. Благовещенск / / Административные документы и письма 
Высокопреосвященного Иннокентия... С. 225. 

125 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 19. Л. 4об., 5. 
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Новоархангельское викариатство. В начале следующего 1858 г., 11 января, импе-
ратор высочайше утвердил это решение Синода. 

Первым викарием был назначен ректор Новоархангельской духовной семи-
нарии архимандрит Петр (Екатериновский). Несмотря на свое слабое здоровье, 
в сане епископа Новоархангельского он прослужил на Аляске до 1867 г.126 В то 
время штат викариатства составляли 9 священников, 2 диакона127 и около 20 чте-
цов. В структуру Новоархангельского викаритства входили 9 храмов128 129 и 35 мо-
литвенных домов130. Второй и последний викарий — епископ Новоархангельский 
Павел (Попов), сменивший епископа Петра, находился на Аляске вплоть до об-
разования Алеутской епархии летом 1870 г. 

За четверть века, прошедшие с момента учреждения архиерейской кафедры 
на Аляске, там сформировалась система централизованного епархиального управ-
ления. Функции духовной консистории выполняло Новоархангельское духовное 
правление — единственное на Аляске российское учреждение нехозяйственного 
администрирования131. 

В общем, в период с 1810 по 1867 г. Святейший Синод не проявлял заинтере-
сованность в управлении церковной жизнью на Аляске. Надо признать, что ини-
циатива в устройстве церковных дел в Русской Америке исходила от святителя 
Иннокентия (Вениаминова), начиная с того времени, когда он был еще священ-
ником. Осуществив перевод на алеутский язык молитв, поучений и Священного 
Писания, а также доведя до сведения Синода и широкой общественности состо-
яние миссионерской работы среди коренного населения Аляски, он лично со-
действовал принятию Синодом решений об учреждении и сохранении в Русской 
Америке архиерейской кафеды, созданию в ее пределах жизнеспособной церков-
ной системы и развивающейся миссии, в том числе и среди независимых от РАК 
народов. Это создало предпосылки для учреждения после 1867 г. самостоятель-
ной архиерейской кафедры на территории Соединенных Штатов. 

126 Согласно указу Святейшего Синода (от 9 ноября 1866) он должен был возглавить Якутское 
викариатство Камчатской епархии еще осенью 1866 г., но известие о переводе его в Россию достигло 
Аляски уже после ее продажи в 1867 г. 

127 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 1. Л. 12. 
128 В 1862 г. упоминались семь приходских храмов и две приписных церкви (The End of Russian 

America. Captain P.N. Golovin's Last Report. P. 52). 
129 Кафедральный собор Архангела Михаила, церковь Живоначальной Троицы для индейцев 

и домовая церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Новоархангельске; храм Воскресения 
Христова на о-ве Кадьяк, храм Вознесения Господня на о-ве Уналашка, храм Святителя Николая 
на о-ве Атка; храм Успения Пресвятой Богородицы в Кенайской миссии; храм Святых апостолов 
Петра и Павла в Нушагаке; храм Воздвижения Животворящего Креста Господня в сел. Икогмют 
на р. Юкон (Квихпакская миссия). 

130 См. Тихменев ПЛ. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании. 
Ч. 2. С. 270. 

131 «Открыто Духовное правление (14 октября) — первое присутственное место в Америке и, что весьма 
замечательно, прежде всякаго светскаго», — писал святитель Иннокентий святителю Филарету (Дроздову) 
30 апреля 1842 г. (Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн. 1. 1828—1855, 
С. 78). Однако первое духовное правление существовало в 1794—1799 гг. на о-ве Кадьяк (См. 3.2.). 
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4.3. Поддержка православной паствы 
на уступленной США территории 

Если за государством остается приоритет в постановке вопроса о продол-
жении церковного присутствия на Аляске в случае ее уступки Соединенным 
Штатам, то именно Святейший Синод выдвинул предложение об учреждении 
в Америке епископской кафедры. В ходе обсужения в правительстве возмож-
ности продажи заокеанских владений планировалось заменить существовавшее 
на Аляске викариатство на духовную миссию, состоящую в ведении епископа 
Камчатского132. Но после подписания договора о продаже, при выработке мер 
по его исполнению, участвовавший в работе специального комитета при Минис-
терстве финансов представитель Святейшего Синода действительный статский 
советник В.А. Лавров133 признал целесообразным объединить все находившиеся 
там приходы и миссии в отдельную епархию. 

Его предложение было поддержано остальными членами этого комитета, 
в докладе которого отмечалось: «По затруднительности сообщения с Епархиаль-
ным управлением Камчатским и по изменившимся условиям существовавших 
отношений бывших колоний к своей Метрополии, необходимо... Епархиальное 
управление предоставить не зависимому от Преосвященнаго Камчатскаго Епис-
копу, существующия ныне церкви и часовни сохранить, Ново-Архангельское 
Духовное Правление и причт оставить в настоящем их составе»134. 

Святитель Иннокентий, еще будучи епископом Камчатским, не только вы-
сказывался за сохранение в Америке архиерейской кафедры, но видел в продаже 
Аляски открывшуюся возможность для распространения православия на терри-
торию Соединенных Штатов135. Этот взгляд в корне менял концепцию пребыва-
ния РПЦ в Америке: наряду с христианизацией автохтонов в ограниченных пре-
делах Аляски ее целью становилось развитие православия на просторах США и, 
как показал дальнейший ход событий, других стран Северной и Южной Амери-
ки. В начале 1868 г. святитель был переведен из Камчатской епархии на Москов-
скую кафедру136. Став митрополитом Московским и возглавив одну из старейших 
епархий, но не РПЦ в целом, как считают некоторые американские исследовате-
ли137, он всемерно содействовал устроению в Америке первой заграничной епар-
хии РПЦ. Святитель Иннокентий рекомендовал переместить кафедру епископа 
из Новоархангельска не в Кадьяк, как предлагал комитет, а в Сан-Франциско, 
т.к. «это удобнейшее место для пребывания преосвященного в Америке... как 
по климатическим условиям и по удобству сообщения с б[ывшими] колониями, 

132 АВПРИ. Ф. 341. Оп. 888. Д. 397. Л. 4, 4об. См. также: АВПРИ. Ф. 161. Оп. 8. Д. 4. Л. 16об., 17. 
133 р Г И А ф 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 1. 
134 АВПРИ. Ф. 161. Оп. 8. Д. 4. Л. 148. 
135 НИОР РГБ. Ф. 316. К. 22. Ед. хр. 20. Л. Зоб. 
136 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 19. Л. 4об.-6 . 
137 Епископ Григорий (Афонский), БлэкЛ.С. и др. Подробно см. Глава 1. 
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так и в виду распространения православия в Соединенных Штатах»138. Его мне-
ние поддержали российские дипломаты: генеральный консул в Сан-Франциско 
М.Ф. Клинковстрём139 и посланник в Вашингтоне К.Г. Катакази140. 

Святейший Синод начал обсуждать вопрос об основании этой епархии в конце 
1867 г. На первых заседаниях, проходивших с 13 декабря 1867 г. по 1 марта 1868 г., 
вопрос был решен принципиально. Учреждение самостоятельной архиерейской 
кафедры в бывших российских владениях в Северной Америке было признано 
оправданным141. Но определение о ее создании и месте пребывания епископа 
Синод тогда не принял142. 

После предварительного обсуждения в органах государственной власти с при-
влечением дипломатического корпуса Синод вернулся к рассмотрению вопроса 
через год. Возможно, этому способствовало предложение об установлении меж-
религиозных контактов, поступившее в это время от Американской епископаль-
ной церкви. В январе 1869 г. к Святейшему Синоду РПЦ обратились пять амери-
канских епископов. От лица Генеральной церковной конвенции, проходившей 
в Нью-Йорке в 1868 г., они выразили пожелание иметь «дружеские отношения 
и духовное братство между Русскою церковью и Епископального в Америке, осо-
бенно в таких пунктах ближайшаго соприкосновения, каковым представляется 
ныне полуостров Аляска»143. Данное предложение обосновывало повышение ста-
туса представителя РПЦ в Северной Америке до сана епископа. 

Обсуждение вопроса о создании епархии в Северной Америке было возобнов-
лено на заседаниях Святейшего Синода 21 февраля и 30 марта 1869 г. Синод по-
ручил обер-прокурору испросить у императора разрешение на учреждение вместо 
Новоархангельского викариатства самостоятельной архиерейской кафедры144, 
предлагая образовать ее на следующих условиях: 

«1. Кафедра эта учреждается взамен викариатства, существующего для управ-
ления православными церквами и миссиями в Новоархангельске, Кадьяке, 
на Аляске и на островах Алеутских, с наименованием епископа, который будет 
занимать сию кафедру, епископом Новоархангельским и Алеутским и с назначе-
нием местопребывания ему в Сан-Франциско; 

2. Епископу сему на равне с прочими епархиальными архиереями состо-
ять в непосредственной зависимости от Святейшаго Синода, в управлении 

138 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 9 - 1 4 . 
139 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 269. Л. 45, 45об. 
140 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 37об.-38. 
141 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1868—1870. Указ Его Императорскаго Вели-

чества, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительсвующаго Синода, Преосвященному 
Иоанну, Епископу Алеутскому и Аляскинскому. Августа 4 дня 1870 года. Л. 49об. См. также: 
Ф.77. Прошлое Православной миссии в Аляске. С. 29. 

142 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 15-32. 
143 Алеутская епархия и ее новый архипастырь / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1888. 

№ 4. С. 95. 
144 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 54-62об. 

е^А 1 7 6 д щ ^ 



Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741 — 1917 гг. 
Э'О 

и благоустроении в своей пастве церквей действовать на общем основании Сло-
ва Божия, правил Св. Соборов и Св. Отец и существующих по управлению Рос-
сийской Церкви законоположений, применяясь, когда понадобится, к особен-
ностям, вызываемым нахождением паствы в иностранном государстве, где все 
вероисповедания состоят на степени совершеннаго равенства и где власть и сила 
суда духовнаго не пользуются охраною Гражданскаго Правительства, но пре-
доставлены доброй воле членов паствы. 

3. Управлять епархиею Епископ Новоархангельский имеет через Духов-
ное Правление, которое и перевести для сего из Новоархангельска в Сан-
Франциско; для замещения же священноцерковнослужительских вакансий 
при неимении на месте кандидатов, предоставить Епископу вызывать таковых 
из России, руководствуясь в этом отношении правилами, установленными 
Высочайше утвержденным Императором определением Святейшаго Синода 
для замещения сказанных вакансий по ведомству главных священников Гвар-
дии и Гренадер, Армии и флотов. 

4. Дарованныя Высочайшим повелением 18-го февраля 1854 года права 
и преимущества в отношении пособий и пенсий духовенству, служащему в Аме-
рике, оставить в силе и на будущее время; и 

5. Дальнейшее развитие изложенных главных оснований и изменение соста-
ва Духовнаго Правления, сообразно указаниям опыта и местным потребностям 
предоставить Святейшему Синоду, по предварительному соглашению, через 
Синодальнаго Обер-Прокурора, с Министерством Иностранных Дел, с тем, 
чтобы Новоархангельскому Епископу было преподано от Святейшаго Синода 
особое для руководства наставление»145. 

Император Александр II утвердил это решение Синода 30 мая 1869 г.146, 
но и оно стало промежуточным. Обстоятельства изменились в 1870 г., когда 
американец датского происхождения Николай Биерринг, профессор филосо-
фии и истории римо-католической семинарии в г. Балтимор перешел в право-
славие147 и основал при российском консульстве в Нью-Йорке православный 
храм148. Такое развитие событий породило в Петербурге мысль о целесо-
образности перенесения епископской кафедры из Ситки в Нью-Йорк вместо 
Сан-Франциско. Свои рассуждения в пользу Нью-Йоркской кафедры аме-
риканского архиерея высказали служивший в Америке священник Николай 

145 Архив ПЦА в Сайоссете. Correspondence. 1868—1870. Указ Его Императорскаго Величества, 
Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительсвующаго Синода, Преосвященному 
Иоанну, Епископу Алеутскому и Аляскинскому. Августа 4 дня 1870 года. Л. 50—52. 

146 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. бЗ-бЗоб. 
147 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 

148 Храм-часовня в честь Святой Троицы был расположен в доме № 941 на 2 авеню. Его освятил 
12/24 ноября 1870 г. епископ Павел (Попов) во время пребывания в Нью-Йорке по пути из Аляски 
в Россию. 

С. 279. 
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Ковригин149, святитель Иннокентий150, а также российский посланник в Ва-
шингтоне К.Г. Катакази151. 

В итоге вопрос об учреждении епархии РПЦ на территории США обсуждал-
ся в течение двух лет. Святитель Иннокентий, неравнодушный к судьбе право-
славной аляскинской паствы, неизменно проявлял заботу и деятельное участие 
в его решении152. Его не могли оставить безучастным неопределенность поло-
жения и стесненные условия существования на Аляске православного клира 
во главе с последним Новоархангельским епископом Павлом (Поповым). 
В феврале 1870 г. святитель, опасаясь, что духовенство на Аляске будет оставлено 
на произвол судьбы, пока частные проблемы учреждения кафедры будут раз-
решаться с бюрократической неторопливостью, изложил обер-прокурору 
Д.А. Толстому план конкретных действий по урегулированию наиболее острых 
вопросов: «или дать достаточные средства к безбедному и безопасному им там 
пребыванию» или срочно перевести архиерея и все духовенство либо в Сан-
Франциско, либо на Амур, оставив в Ситке одного священника с причетником 
для окормления немногих оставшихся в столице бывшей Русской Америки, 
«а Американскую Архиерейскую Кафедру считать пока праздною. Духовное же 
правление, находящееся в Ситхе, с делами и со всем имуществом церковным, пе-
ревести пока в С. Франциско, поручив это дело Протоиерею Кедроливанскому, 
придав ему в помощь кого-либо из Духовных лиц по благоусмотрению с назначе-
нием на издержки по сему предмету особой суммы»153. 

Весомым вкладом святителя Иннокентия в учреждение архиерейской кафедры 
в Америке был подбор кандидатов для архиерейского служения в Америке. Он счи-
тал, что в США должен служить епископ, владеющий английским языком, исполь-
зующий его за богослужением, а также ему необходимо предоставить право постав-
ления в сан православных граждан США154. Святитель Иннокентий подчеркивал, 
что на территории Соединенных Штатов священники должны проповедовать 
и обучать на английском языке. Еще летом 1869 г. он предлагал поставить на аме-
риканскую кафедру протоиерея Евгения Попова, служившего в посольском храме 
в Лондоне, как наиболее соответствующего этим целям кандидата. 

В дальнейшем святитель неоднократно обсуждал этот вопрос со своими по-
мощниками по Московской кафедре. «Я думаю, что представитель должен быть, 
особенно в первый раз, очень разборчиво назначен, — писал его викарий епископ 
Дмитровский Леонид (Краснопевков). — Это лицо должен быть или из неновоуков 
в монашестве, или из миссионеров. Кафедра в Калифорнии — не викариатство в Сит-
ке. Или не нужно представительство, или нужно очень достойное и благолепное», 

149 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 1. Л. 9, 9об. 
150 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 10. Л. 1. 
151 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1441. Л. 8—8об. 
152 Барсуков И.П. Указ. соч. С. 669. 
153 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 1. Л. 8, 8об. 
154 НИОР РГБ. Ф. 316. К. 22. Ед. хр. 20. Л. Зоб. 
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поскольку в Америке придется иметь дело «с разными исповеданиями и с целым сво-
бодным и сочувственным, но строго критикующим нас народом»155. 

Весной 1870 г. Синод дважды направлял телеграммы начальнику Русской 
духовной миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину (Капустину) с предло-
жением возглавить архиерейскую кафедру в США, но он дал отрицательный от-
вет по причине слабого здоровья156. Отказался от подобного предложения и на-
стоятель православного храма в г. По (Франция) игумен Нестор (Засс), который 
бывал в Сан-Франциско, но признавал себя недостаточно опытным для епис-
копского служения157. 

Задержка с подбором кандидатуры на учреждаемую в Америке кафедру при-
остановила исполнение решения императора об ассигновании государственных 
средств на ее содержание158. В связи с этим определением от 10 марта и 13 мая 
1870 г. Святейший Синод поручил обер-прокурору обратиться к императору 
с прошением продлить срок действия временных штатов до назначения нового 
епископа. В этом же определении содержались предложения Синода именовать 
нового епископа Алеутским и Аляскинским и назначить ему место пребывания 
в Нью-Йорке, если этому, «по предварительному сношению с министерством 
иностранных дел, не встретится с его стороны препятствия»159. 

В начале мая того же года святитель Иннокентий представил обер-прокурору 
кандидатов для епископского служения в Америке: «Из 6 лиц спрошенных мною 
чрез посредство людей благонадежнейших трое изъявили согласие: 1-й Архи-
мандрит Симеон, бывший Инспектор Московской, а ныне Ректор Пензенской 
семинарии, магистр, 34 лет. 2-й Архимандрит Иоанн, Помощник Инспектора 
Московской Духовной Академии, Магистр, 34 лет. 3-й Соборный Иеромонах 
Никифор, Смотритель Духовного Донского Училища, студент, 35 лет»160. 

Все кандидаты были представлены на рассмотрение императору Алек-
сандру II161, который 10 июля 1870 г. утвердил архимандрита Иоанна 
(Митропольского)162. Характеризуя последнего со слов ректора Московской 
духовной академии, святитель Иннокентий писал: «Английского языка он не 

155 Письмо епископа Леонида см.: Иннокентий (Вениаминов), митрополит. Письма Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского. Кн. 3. 1865—1878. С. 243. 

156 Телеграммой от 10 апреля 1870 г. архимандрит Антонин отвечал: «Я смиренно принял решение 
в пользу того, чтобы остаться здесь, по причине моего здоровья. Антонин» (РГИА. Ф. 796. Оп. 148. 
Д. 1486. Л. 81). 

157 Трубецкой С. Жизнь и деяния епископа Алеутского Нестора / / Ежегодник Православной Церкви 
в Америке. 1977. С. 87. 

158 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 84-85. 
159 Там же. Л. 97—Юбоб. См. также: Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1868— 

1870. Указ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго 
Правительсвуюгцаго Синода, Преосвященному Иоанну, Епископу Алеутскому и Аляскинскому. 
Августа 4 дня 1870 года. Л. 55об.—56; Ф.П. Прошлое Православной миссии в Аляске. С. 29—30. 

160 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 1. Л. 13. 
161 РГИА. Ф. 796. Оп. 151. Д. 1539-а. Л. 5 - 6 . 
162 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1441. Л. 13. 
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знает, но немецкий знает довольно хорошо, хотя и не говорит на нем; зна-
ет также и французский. По нравственным своим качествам он заслуживает 
полное уважение; он искренно благочестив, скромен, добр и благожелателен 
ко всем; но в житейском отношении не многоопытен. Здоровьем он не так 
крепок»163. 

Определением от 17 июня 1870 г. Синод вызвал архимандрита Иоанна 
в Санкт-Петербург для наречения во епископа до 1 июля164. Его хиротония во епис-
копа Алеутского и Аляскинского состоялась 5 июля 1870 г. в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры165. Император подарил новопоставленному 
епископу Аляскинскому комплект архиерейского облачения, а также облачение 
для диакона166. Все это было переправлено Святейшим Синодом через Ми-
нистерство иностранных дел в Америку в конце 1870 г.167 

Из предложений Синода, изложенных в определении от 10 марта и 13 мая 
1870 г., император в том же указе от 10 июня подтвердил свое решение о госу-
дарственном финансировании и утвердил новый титул американского епис-
копа168, не упоминая о перенесении епископской кафедры в Нью-Йорк169. 
Следовательно, в силе оставалось прежде принятое решение о пребывании 
епископа в Сан-Франциско, но это решение не было осуществлено «вследст-
вие некоторых местных условий»170: первый епископ Алеутский Иоанн по-
лучил предписание иметь кафедру в Ситке, т.к. на Аляске находилась его 
паства. 

Епископ Иоанн прибыл в США осенью 1870 г.171 В ожидании начала на-
вигации он был вынужден остановиться в ближайшем к Аляске американском 
порту — Сан-Франциско172. В этот город до начала зимы с последним кораблем 
из Ситки было переведено Духовное правление173. Полная зависимость пере-
движения русского епископа от предоставления американцами морских судов174 

и перемещение из Ситки в Сан-Франциско центра транспортного сообщения 
с приходами Аляски175 обусловили необходимость перенесения архиерейской 

163 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 1. Л. 13об. 
164 РГИА. Ф. 796. Оп. 151. Д. 1539-а. Л. 7 - 8 . 
165 Там же. Л. 17;АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1441. Л. 13. 
166 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1441. Л. 16, 17. 
167 Там же. Л. 20-20об.; 23. 
168 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1868—1870. Указ Его Императорскаго Величест-

ва, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительсвующаго Синода, Преосвященному 
Иоанну, Епископу Алеутскому и Аляскинскому. Августа 4 дня 1870 года. Л. 57. Подробно см. 3.4. 

169 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 107. 
170 Ф.П. Прошлое Православной миссии в Аляске. С. 30. 
171 АВПРИ. Ф. 279/1. Оп. 1.Д. 271. Л. 92. 
172 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 117-123. 
173 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 271. Л. 90. 
174 АВПРИ. Ф. 340. Оп. 874. Д. 2. Л. 15об.-16об. 
175 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 146-146об. 
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Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741- •1917 гг. 

кафедры в Калифорнию. В 1872 г. это было сделано неофициально, но, как пи-
шет американский историк Церкви, с разрешения Святейшего Синода176. 

В 1875 г. епископ Иоанн неоднократно обращался в Синод с просьбой раз-
решить покупку участка земли в Сан-Франциско для постройки храма и ар-
хиерейского дома177. Но в Синоде еще не сложилось единого мнения о месте 
постоянного размещения кафедры алеутского архиерея. Для решения вопросов 
по устройству Алеутской епархии в начале 1876 г. в Синоде был создан специаль-
ный комитет под председательством митрополита Киевского Арсения178. В него 
также входили два члена Святейшего Синода: митрополит Московский Инно-
кентий и протоиерей Иоанн Васильевич Рождественский. 

Согласно определению Синода из Синодальной канцелярии и Хозяйственно-
го управления 18 февраля того же года в комитет были переданы подлинники всех 
дел, относящихся к Американской кафедре, которые комитет признал «нужным 
рассмотреть»179. Ознакомившись с ними, члены комитета нашли информацию 
о материальном положении приходов и духовенства на Аляске и о расходовании 
выделяемых на их содержание средств недостаточной для принятия решений. 
Очевидно, по причине плохого сообщения с приходами епископ Иоанн не мог 
своевременно представлять в Синод запрашиваемые сведения. На первом засе-
дании комитет установил, что отсутствие информации о состоянии дел на Аляс-
ке «всегда затрудняло и доселе затрудняет Синод при решении церковных воп-
росов по Американской кафедре, требующих иногда скорейшего разрешения, 
и вело к продолжительной переписке Синода с преосвященным, необходимой 
для разъяснения того или другого вопроса»180. В связи с этим было признано не-
обходимым узнать все подробности о нуждах Алеутской епархии от него лично. 
Синод утвердил предложение комитета о вызове Алеутского архиерея в Санкт-
Петербург181. В результате 7 августа 1876 г. епископ Иоанн уехал из Америки. 
Во время его пребывания в России подошел к концу семилетний срок его ар-
хиерейского служения в Америке. Определением Святейшего Синода от 17 марта 
1877 г. он был освобожден от управления Алеутской епархией182. 

Преемник епископа Иоанна назначен не был, но по рекомендации комитета 
Святейший Синод сохранил архиерейскую кафедру в Америке183. Более полуто-
ра лет она оставалась вдовствующей и «по примеру других заграничных церквей» 
находилась в ведении «С. Петербургскаго Епархиальнаго начальства»184, то есть 

176 Феофил, митрополит. Православие в Америке / / Юбилейный сборник в память 150-летия РПЦ 
в Северной Америке. Ч. 1. С. 75. 

177 РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 1212-а. Л. 7 - 8 ; 9 - 1 0 . 
178 Там же. Л. 11—16об. 
179 РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 1212-а. Л. 11-16об. 
180 Там же. Л. 22. 
181 Там же. Л. 35-40. 
182 Там же. Л. 91—92об. 
183 Там же. Л. 107—ПОоб. 
184 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 486. Л. 14. 
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митрополита Санкт-Петербургского Исидора, первенствующего члена Святей-
шего Синода. ] 

До назначения в Америку нового епископа управление приходами и прич- j 
том на месте осуществлял благочинный Алеутской епархии, который направ- ] 
лял митрополиту Исидору отчеты о ее работе. Когда благочинного протоиерея i 
Павла Кедроливанского вызвали в Россию для отчета перед Святейшим Сино- \ 
дом, митрополит Исидор подбирал ему замену185. По рекомендации епископа 
Иркутского Вениамина (Благонравова) в результате на Аляску был направлен 
смотритель Иркутского духовного училища протоиерей Владимир Николаевич 
Вечтомов186. 

Архиерейская хиротония второго епископа Алеутского и Аляскинского 
состоялась 17 декабря 1878 г. Епископ Алеутский Нестор (Засс)187 получил блес-
тящее светское образование и свободно владел тремя языками (английским, не-
мецким, французским), а также он имел многолетний опыт служения за границей. 
Его кандидатура одной из первых рассматривалась Синодом в 1870 г., но на первое 
предложение занять епископскую кафедру в Америке он ответил отказом. 

В апреле 1878 г. ему было повторно предложено возглавить Алеутскую епар-
хию с правом выбора между Сан-Франциско или Нью-Йорком в качестве ка-
федрального города188. На этот раз он дал согласие, предпочтя Сан-Франциско. 
Очевидно, при выборе во многом сказалось следующее обстоятельство: в период 
гражданской войны в США будущий епископ Нестор в качестве судового иеро-
монаха военного фрегата «Ослябя» примерно год провел в порту Сан-Франциско. 
Прибыв в этот город в сане епископа в мае 1879 г.189, он приобрел дом для раз-
мещения резиденции епископа, и в 1881 г. решение о переводе архиерейской 
кафедры в Сан-Франциско было утверждено официально. Несмотря на то, что 
в то время подавляющее большинство приходов располагались в пределах Аляс-
ки190, перемещение архиерейской кафедры на территорию США одновременно 
устанавливало сообщение епископа Алеутского с аляскинскими приходами 

185 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 486. Л. 14об. 
186 РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 1212-а. Л. 113—ИЗоб. 
187 Некоторые авторы, как правило, американские — епископ Григорий (Афонский), Виктор 

Петров, митрополит Феофил и другие — ошибочно упоминают его под фамилией Заккис. Очевидно 
эта ошибка произошла по причине того, что примерно в эти же годы в России был епископ 
Полоцкий и Витебский Александр (Закке-Заккис), — латыш по происхождению (сын крестьянина 
Лифляндской губернии). Он также трудился на миссионерском поприще, но в западных епархиях 
РПЦ, особенно среди латышей. 

188 Цит. по: Трубецкой С. Жизнь и деяния епископа Алеутского Нестора / / Ежегодник Православной 
Церкви в Америке. 1977. С. 87. 

189 Телеграмма, извещавшая об отъезде епископа Нестора в Сан-Франциско, была отправлена 
из Нью-Йорка 9 мая 1879 г. (АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 486. Л. 75). 

190 На территории СШАв 1881 г. было только три прихода: в Сан-Франциско, Нью-Йорке (АВПРИ. 
Ф. 279/1. On. 1. Д. 270. Л. 96—96об.) и Новом Орлеане. Последний из них не окормлял русских, 
но его настоятель — архимандрит Мисаил поминал за богослужением Святейший Синод РПЦ 
(См. Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского. С. 262). 
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и с дипломатическими представительствами России в США191, а через них — 
с Санкт-Петербургом. 

На этом заботы Синода об Алеутской епархии не закончились. В после-
дующие годы, вплоть до 1917 г. Синод назначал в Америку епископов. Срок 
служения на Алеутской кафедре архиереев из Росии составлял 7 лет, но были 
исключения. Епископ Нестор (Засс) погиб в водах Баренцева моря во время 
совершения архипастырской поездки летом 1882 г.192 После его смерти аме-
риканская архиерейская кафедра вновь вдовствовала и управлялась из Санкт-
Петербурга первенствующим членом Синода через благочинного протоиерея 
Владимира Вечтомова. 

На исходе 1887 г. (20 декабря) во епископа Алеутского и Аляскинского был 
хиротонисан Владимир (Соколовский), служивший до того священником 
в Японской духовной миссии193. Он свободно владел разговорным английским 
и японским, знал французский. В период его управления епархией в американ-
ском обществе широкое распространение получили антироссийские настрое-
ния194. Вследствие этого в Сан-Франциско были предприняты открытые высту-
пления против русского епископа. Так что в Синоде высказывалось предложение 
об упразднении архиерейской кафедры в Америке. Но благодаря вмешательству 
обер-прокурора К.П. Победоносцева кафедра была сохранена, и в Америку был 
назначен епископ Николай (Зиоров)195. Доклад Святейшего Синода о его назна-
чении был утвержден императором 7 сентября 1891 г.196 

В годы пребывания на кафедре епископа Николая Алеутские архиереи по-
лучили большие полномочия в управлении внутрицерковной жизнью епархии. 
По его ходатайству Синод дважды увеличивал штат священнослужителей епархии 
и средства, выделяемые на содержание миссионерских школ на Аляске. Реше-
нием епископа Николая территория Аляски была разделена на два благочинни-
ческих округа. Это благотворно отразилось на внутренней жизни епархии в целом 
и приходов на Аляске в частности. 

Для защиты интересов православной паствы осенью 1894 г. епископ Николай 
встречался с президентом США Кливлендом197. Одним из вопросов, требовавших 
урегулирования, было возвращение Аляскинскому духовному правлению цер-
ковных пожертвований, удержанных Североамериканской торговой компанией 

191 С российской дипломатической миссией (с 1897 — посольством) в Вашингтоне, а также 
с консульствами в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. 

192 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 488. Л. 35-53об. 
193 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 314. 
194 См. Журавлева В.И., Фоглесонг Д.С. Русский «другой»: формирование образа России в Соединен-

ных Штатах Америки (1881—1917) / / Американский Ежегодник 2004 г. М., 2006. С. 233—281; 
АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 259. Л. 47об.-48. 

195 Пашковский Ф., священник. Ко дню десятилетия архиерейскаго служения Преосвященнаго 
Николая, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго / / АПВ. 1901. № 19. С. 408. 

196 Высочайшее повеление / / Церковные Ведомости. 1891. № 38. С. 308. 
197 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 173. 
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и Департаментом казначейства США198. Энергичное участие в разрешении это-
го конфликта принял обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. 
При посредничестве МИДа России и российской дипломатической миссии 
в США он решительно выступил в защиту православного духовенства, разъяс-
нил канонические основы деятельности священноначалия Православной Церк-
ви, права и обязанности православного духовенства по отношению к пасомым199. 
В ходе встреч епископа Николая на высшем уровне вашингтонская администра-
ция признала справедливость его требований и приняла решения, направленные 
на поддержку деятельности Православной Церкви на Аляске200. Это укрепило 
позиции православия в США, несмотря на то, что на месте многие из этих реше-
ний не выполнялись201. 

Существенное влияние на дальнейшее развитие Церкви в Америке оказал 
и массовый переход в православие униатов, приезжавших в США из Европы, ко-
торый начался также при епископе Николае. Его преемником по американской 
кафедре стал епископ Тихон (Беллавин), будущий Патриарх Всероссийский, 
прославленный Церковью в лике святых. При нем значительно увеличилось чис-
ло приходов на территории Соединенных Штатов, что повлекло за собой изме-
нения в административном устройстве епархии и в структуре ее управления. 
В ноябре 1899 г. епископ Тихон обратился в Синод с ходатайством об изменении 
названия епархии с «Алеутской и Аляскинской» на «Алеутскую и Северо-Амери-
канскую» и соответствующие изменения титула епархиального архиерея, указав 
в качестве основания на «распространение православия во всей Северной Аме-
рике, не только в пределах Северо-Американских Штатов, но и в Английских 
владениях — в Канаде»202. Синод удовлетворил просьбу святителя решением 
от 15 декабря 1899 г., и 17 января 1900 г. оно было утверждено императором203. 

На рубеже XIX и XX вв. количество православных приходов на территории 
Соединенных Штатов почти в два раза превышало их число на Аляске. Алеутс-
кая епархия и территориально, и по строю приходской жизни была разделена 
на две значительно отличавшихся и весьма удаленных друг от друга части. По-
сетив многие храмы и часовни Аляски, святитель Тихон пришел к заключению, 
что в этой отдаленной территории должен быть отдельный епископ для ведения 

198 Климент, митрополит Калужский и Боровский. Православная Церковь на Североамериканском 
континенте после продажи Аляски Соединенным Штатам. Острова Прибылова / / Богословские 
труды. 2012. Вып. 43-44. С. 552-566. 

199 См. АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 141-145об.; 147-152об.; 158-161. 
200 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 165-166; АВПРИ. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 559. Л. 70-71; М.З. 

Как это все согласить с принципами Американской Конституции? / / ПАВ. 1897. № 11. С. 201. 
201 Вести с Прибыловых островов. Акт от 23 сентября/5 октября 1897 г. Остров Св. Георгия. Аляска // 

АПВ. 1897. № 8. С. 259; М.З. Как это все согласить с принципами Американской Конституции? 
С. 201. 

202 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1900. Определение Святейшего Синода. 
15 декабря 1899 г. № 5409. Л. 1. 

203 Там же. 
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Святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский 

миссионерской работы и защиты интересов православного населения. В своих 
отчетах о состоянии Алеутской епархии за 1901 и 1902 гг., он писал о насущной 
необходимости назначения викарного епископа для Аляски204. 

В результате его обращений Святейший Синод принял решение об учрежде-
нии викариатства в Алеутской епархии. Викарному епископу был присвоен титул 
«епископ Аляскинский», а местом его пребывания определен г. Ситка. Император 
Николай II 29 ноября 1903 г. утвердил данное решение и представление Синода 
о назначении епископом Аляскинским архимандрита Иннокентия (Пустын-
ского), наместника Московского Чудова монастыря205. Епископ Иннокентий 
(Пустынский) прослужил на Аляске до 1 мая 1909 г., после него викариями Аляс-
ки были епископ Александр (Немоловский, 1909—1916)206 и епископ Филипп 
(Ставицкий, 1916—1920)207. 

Архив ПЦА в Сайоссете. Reports to the Holy Governing Synod in Russia. 1903. Отчет о состоянии 
Алеутской епархии за 1902 г. JI. 1. 

205 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1904. Указ Его Императорского величества, 
Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго Правительствующаго Синода. Декабря 3 дня 1903 г. 
Л. 1. См. также: АВПРИ. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 559. Л. 333; АПВ. 1904. № 1. С. 1. 

206 Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 
С. 353-357 . 

207 Там же. С. 357-358. 
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Викарные епископы Аляскинские пользовались большой самостоятель-
ностью. В их обязанности входило назначение, перемещение и увольнение 
по прошению священников, псаломщиков и учителей в пределах Аляски без со-
гласования с епархиальным Духовным правлением, а также они должны были 
«иметь в ближайшем заведывании все церковные дела в оной»208. Такой порядок 
был принят в целях повышения эффективности кадровой политики, учитывающей 
духовные запросы аляскинской паствы и оперативно реагирующей на изменения 
условий пастырского служения на Аляске. Однако в последующие годы он привел 
к сокращению доли российского духовенства в аляскинском клире, что вынужда-
ло делать упор в решении кадровых вопросов на местных уроженцев. Главным 
преимуществом учреждения викариатства на Аляске было приближение архи-
пастыря к пастве, без которого страдает церковная жизнедеятельность. 

Глава Алеутской епархии сосредоточился на вопросах бытия РПЦ в США2®, 
и вскоре после учреждения Аляскинского викариатства, 13 декабря 1903 г., Свя-
тейший Синод издал указ № 11972 о переносе кафедры епархиального архиерея 
из Сан-Франциско в Нью-Йорк210. После возвращения святителя Тихона в Россию 
на Алеутской кафедре были архиепископ Платон (Рождественский, 1907—1914) 
и архиепископ Евдоким (Мещерский, 1914—1918). В своем служении они уделяли 
основное внимание устроению церковных дел вне Аляски: на остальной террито-
рии Соединенных Штатов, а затем — в Канаде и других странах Западного полу-
шария. Так была реализована предложенная святителем Иннокентием концепция 
распространения деятельности РПЦ с Аляски на всю территорию Америки. 

Основными вопросами внутрицерковной жизни на Аляске, которые решали 
русские епископы (в XIX в. епархиальные архиереи, впоследствии преимущест-
венно аляскинские викарии) были: открытие новых приходов211 и обеспечение 
приходов кадрами священно- и церковнослужителей212, строительство храмов 

208 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1904. Предписание Духовному правлению 
от 28 декабря 1903 г. Л. 1. 

209 См. Платон, архиепископ. Программная речь / /АПВ. 1914. № 10. С. 199. 
210 Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1903. Указ Святейшаго Синода от 13 декабря 

1903 г. № 11972. Л. 1; АПВ. Оффициальный отдел. 1904. № 2. С. 40. 
211 См. АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 319. Л. 19; АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 287. Л. 22об.; АПВ. 

Оффициальный отдел. 1901. № 10. С. 210; Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная 
Церковь на Аляске до 1917 года. С. 303—360, 347—348. 

212 РГИА. Ф. 796. Оп. 148. Д. 1486. Л. 143— 143об.; Архив ПЦА в Сайоссете. II: A. General Correspondence 
1879—1880. Рапорт протоиерея Владимира Вечтомова Преосвященному епископу Нестору от 4 ию-
ня 1879 г. Л. 2; Архив ПЦА в Сайоссете. General Correspondence. 1879—1880. Его Преосвященству 
Преосвященнейшему Нестору Епископу Алеутскому и Аляскинскому Кенайскаго Миссионера 
Иеромонаха Никиты Донесение. № 14-й. Августа 5/17 дня. Л. Зоб.; Архив ПЦА в Сайоссете. II; 
A. General Correspondence. 1879—1880. Его Преосвященству, Преосвященнейшему Нестору, Епископу 
Алеутскому и Аляскинскому и Кавалеру. Нушагакской Миссионерской Петропавловской Церкви 
Миссионера, Священника Василия Шишкина Нижайший Репорт. № 87-й. 1880 года Июля 14 дня. 
[Ново]александровский редут. Л. 3; Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского 
и Аляскинского / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1889. № 10. С. 262; Пашковский Ф., священник. 
Ко дню десятилетия архиерейскаго служения Преосвященнаго Николая / / АПВ. 1901. № 19. С. 409—410; 
Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 303—360. 
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и часовен213, снабжение приходов церковной утварью и всем необходимым для 
совершения богослужения214; школьное и духовное образование215, забота о пере-
воде и издании церковных текстов (молитв, богослужебных текстов, Священ-
ного Писания и поучений) на языках народов Аляски216, организация приходских 
братств и обществ трезвости217. 

К вопросам внешней церковной политики на Аляске относились: защита 
православных от произвола американских чиновников и прозелитизма инослав-
ных религиозных организаций, проводивших американизацию местного населе-
ния, а также от хищничества коммерческих компаний218. С этой целью русские 

213 Архив ПЦА в Сайоссете. И: A. General Correspondence. 1879— 1880. Договор епископа Алеутского 
и Аляскинского Нестора и гражданина Северо-Американских Соединенных Штатов Густава 
Нюбаума. Сан-Франциско, Калифорния. Ноября 16-го дня нов. ст. 1880 г. Копия. Л. 1—4; АВПРИ. 
Ф. 279/1. On. 1. Д. 488. Л. 196—198об.; Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь 
на Аляске до 1917 года. С. 303-360; 391—479. 

214 АВПРИ. Ф. 279/1. On. 1. Д. 486. Л. 7-7об. ; АВПРИ. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 559. Л. 320-322об.; 
См. также Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 
С. 229-230. 

215 Пашковский Ф., священник. К открытию женской школы-приюта в Кадьяке. С. 300; АПВ. 
Оффициальный отдел. 1900. № 23. С. 479; Иннокентий (Пустынский), епископ. Открытие Семинарии 
в Ситке / / АПВ. 1906. № 20. С. 392—395; Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная 
Церковь на Аляске до 1917 года. С. 350, 365—379. 

216 РГИА. Ф. 796. Оп. 174. Д. 2977. Л. 1 -2об„ З-Зоб. , 5-6об. ; РГИА. Ф. 796. Оп. 176. Д. 3518. 
Л. 1—2об., 3—Моб., 15—15об., 17—17об., 18-63об„ 66, 67-67o6., 68-95об., 102-102об.; ПФА 
РАН. Ф. 2. On. 1а-1896. Д. 11. Л. 77-77об.; ПФА РАН. Ф. 1. On. 1а-1896. Д. 143. Л. 267; Посещение 
преосвященным Тихоном, епископом Алеутским и С.-Американским, Ситхи / / Прибавления 
к Церковным ведомостям. 1901. № 48. С. 1769; Иннокентий (Пустынский), епископ. Аляскинское 
викариатство (в Северной Америке) в 1905 году. / / АПВ. 1906. № 14. С. 275; Антоний, иеромонах. 
Краткий отчет о школьном деле Православной Церкви в 1901 учебный год по Ситхинскому округу / / 
АПВ. 1902. № 9. С. 195; Отчет о состоянии Аляскинского викариатства за 1906 г. / / АПВ. 1907. 
№ 9. С. 159. См. также Трубецкой С. Жизнь и деяния епископа Алеутского Нестора / / Ежегодник 
Православной Церкви в Америке. 1977. С. 89; Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная 
Церковь на Аляске до 1917 года. С. 326—329, 337—338. 

217 Николай (Зиоров), епископ. Из моего дневника / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1893. 
№ 15. С. 574; Иннокентий (Пустынский), епископ. Аляскинское викариатство (в Северной Америке) 
в 1905 году. № 16. С. 318; Общество трезвости в Кадьяке// АПВ. 1901. № 12. С. 254; АПВ. Оффициаль-
ный отдел. 1901. № 4. С. 86; См. также Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь 
на Аляске до 1917 года. С. 383—391. 

218 АВПРИ. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 559. Л. 7, 50—51, 187-187об„ 190-190об„ 196-198об„ 207об., 
210, 231об.; АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 52-53об„ 54-55об„ 61—61об„ 63-64об„ 6 5 -
65об., 66—67об., 73—76об., 90—91об., 100; Архив ПЦА в Сайоссете. Reports to the Holy Governing 
Synod in Russia. 1904—1905. Отчет о состоянии Алеутской епархии за 1904 г. Л. 21; Николай (Зиоров), 
епископ. Письмо Вильяму Мак-Кинли / / АПВ. 1899. № 1. С. 6—7, 8; Николай (Зиоров), епископ. 
Прощальное послание преосвященнаго Николая к президенту Соединенных Штатов / / Прибавления 
к Церковным ведомостям. 1899. № 5. С. 217—218; Отчет о состоянии Аляскинского викариатства 
за 1906 г. / / АПВ. 1907. № 8. С. 141 — 142; Иннокентий [Пустынский], епископ Аляскинский. Русский флаг 
в Аляске / / АПВ. 1905. № 21. С. 415—416; Николай (Зиоров), епископ. Обращения епископа Алеутского 
Николая (Зиорова) к российскому посланнику в Вашингтоне князю Г.Л. Кантакузену. 1893—1894 гг. 
С. 166—171. См. также Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске 
до 1917 года. С. 225-226, 229, 230-263; 317-318, 329-334. 
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епископы встречались с представителями американских местных и централь-
ных властей. Среди них были президенты США: Гровер Кливленд219, Уильям 
Мак-Кинли220, Теодор Рузвельт221, Рутерфорд Гейз (Ратерфорд Хейз)222, а также 
представители местной власти — губернаторы Аляски Альфред Свайнфорд223, 
Джеймс Шикли224 и другие. 

Как ни парадоксально, в сознании автохтонов закреплялась верность право-
славию и даже русскому монарху в то время, когда Аляска стала территорией 
США — страны, где РПЦ не пользовалась поддержкой местных или федераль-
ных властей, была притесняема инославными миссионерами и коммерческими 
компаниями. Инославные миссионеры, обращавшие в свою веру местное насе-
ление, приравнивали православных к изменникам, называя православие русской 
верой225, и внушали автохтонам, что, став американцами, они должны принять 
«американскую» веру — протестантизм226. Но их усилия не имели успеха. При-
сутствие на Аляске русских епископов поддерживало у местного населения по-
зитивное отношение к России. 

Епископ Аляскинский Иннокентий (Пустынский) проявил патриотизм, 
отстаивая честь российского флага перед американскими властями на Аляске. 
Несмотря на угрозы тюремного заключения, он добился разрешения прокуро-
ра поднимать в праздничные дни российский флаг на отдельном флагштоке и 
на равной высоте с американским флагом227. Епископ Алеутский и Аляскинский 
Николай (Зиоров) защищал право поминать во время богослужений русского 
царя, как «защитника и благодетеля» Православной Церкви228. Аргументируя 
свою позицию, он упомянул, что, в отличие от протестантов, православные свя-
щенники в США молятся за Президента, как главу государства. В своих путевых 
заметках о путешествии по Аляске он же описал, как 4 июля, в праздник Вла-
димирской иконы Божией Матери, и одновременно День Независимости — го-
сударственный праздник в США, он соединил два торжества в один праздник: 
по окончании Литургии, которую местный священник служил на английском 

219 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 172-173об. 
220 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. 

С. 333, 493. 
221 Отчет о состоянии Аляскинского викариатства за 1906 г. № 8. С. 141. 
222 Трубецкой С. Жизнь и деяния епископа Алеутского Нестора / / Ежегодник Православной Церкви 

в Америке. 1977. С. 89. 
223 Из писем Преосвященнейшего Владимира, епископа Алеутского и Аляскинского. С. 266. 
224 АВПРИ. Ф. 159. On. 749/1. Д. 1031. Л. 96-99. 
225 Из отчета Преосвященнаго Тихона, епископа Алеутскаго и С.-Американскаго, о состоянии 

православной миссии в Аляске за 1902 г. / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1903. № 13. 

226 Из рапорта Его Преосвященству, Преосвященнейшему Тихону, Благочиннаго священника 
острова Уналашки о. А. Кедровскаго / / АПВ. 1901. № 2. С. 35. 

227 Иннокентий [Пустынский], епископ Аляскинский. Русский флаг в Аляске. С. 415—416. 
228 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 749/1. Д. 1031. Л. 96об. 

С. 523. 
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и прихожане храма Вознесения Господня в Уналашке. 1916 г. 

Посещение прихода русским епископом было знаменательным 
событием для прихожан 

языке, епископ Николай выходил на молебен «о благоденствии обоих народов и 
о здравии Русскаго Государя и президента Соединенных Штатов»229. Эти приме-
ры можно расценить как проявления своего рода политического синкретизма. 

В целях оживления внутрицерковной жизни, привлечения внимания рос-
сийской и американской общественности к проблемам православных на Аля-
ске и решения вопросов внешней церковной политики епископы Алеутские 
организовывали празднования юбилейных и памятных дат, связанных с исто-
рией православия в Америке230. Большое значение для духовного утешения 
паствы и укрепления авторитета православного духовенства имели личные 
посещения архипастырями аляскинских приходов. Во время этих визитов рус-
ские епископы совершали богослужения, беседовали с прихожанами, награж-
дали усердных помощников и жертвователей, встречались с представителями 
местной власти. Память о приезде епископа местные жители хранили долгое 
время. О посещении святителем Тихоном Кускоквимской миссии в 1900 г. мест-
ные жители помнят до настоящего времени, о чем свидетельствуют результаты 

229 Николай (Зиоров), епископ. Из моего дневника / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1893. 
№ 13-14. С. 524. 

230 Например, при епископе Николае (Зиорове) проходило празднование 100-летия прибытия 
на Аляску Первой духовной миссии (См. АВПРИ. Ф. 170. Оп. 512/1. Д. 559. Л. 208—209, 211-212; 
Николай (Зиоров), епископ. Обращения епископа Алеутского Николая (Зиорова) к российскому послан-
нику в Вашингтоне князю Г.Л. Кантакузену. 1893—1894 гг. С. 170; Празднование на о[-ве] Кадьяке 
столетняго юбилея православия в Северной Америке / / Прибавления к Церковным ведомостям. 1894. 
№ 51. С. 1841—1842). При святителе Тихоне отмечалось 60-летие прибытия первого русского епис-
копа в Ситку (См. Тихон (Беллавин), епископ. К 60-летию прибытия в Ситху Высокопреосвященней-
шего Иннокентия в сане Епископа Алеутскаго 27 сентября 1841 г. С. 377—381). 
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устных опросов, проведенных в 2010 г. в современных населенных пунктах 
на р. Кускоквим. 

Таким образом, после продажи Аляски Соединенным Штатам Святейший 
Синод, несмотря на трудности политического, финансового и кадрового ха-
рактера, учредил на территории США самостоятельную епархию для окорме-
ния многотысячной православной паствы, которую за немногим исключением 
составляли местные жители уступленной территории. В результате в течение 
последующих 50 лет церковная жизнь на Аляске управлялась российскими ар-
хипастырями. 

В первые годы после создания епархии при Синоде работал специальный ко-
митет, занимавшийся решением вопросов устроения церковной жизни новосо-
зданной Алеутской епархии. Синод назначал архипастырей в Америку для Аляски, 
а в периоды, когда кафедра вдовствовала, она находилась в управлении Санкт-
Петербургского митрополита, первенствующего члена Святейшего Синода. 

Следует отметить, что в Синоде все решения по учреждению православной 
епархии в США принимали с большой осмотрительностью, чтобы не вызвать рез-
кой реакции на каждое из них американских властей и широкой общественности, 
ведь затрагивались вопросы внешней политики России. Кроме того, на скорости 
принятия решений отрицательно сказывались необходимость их согласования 
в различных министерствах и ведомствах, а также неторопливость средств сооб-
щения в XIX в., в то время как требовалась оперативная связь для консультаций 
с российскими дипломатами в США. 

Перенос епископской кафедры в Сан-Франциско вызвал, как и предвидел 
святитель Иннокентий, расширение деятельности РПЦ по всей Северной Аме-
рике231 , так что в 1915 г. Православная Церковь входила в число десяти наиболее 
распространенных в США религиозных деноминаций232. Таким образом, после 
продажи Аляски Святейший Синод реализовал новую концепцию деятельности 
РПЦ в Америке, предложенную святителем Иннокентием. Пребывание РПЦ 
в Новом Свете после 1867 г. было связано не только с миссионерской деятель-
ностью среди народов Аляски, но и с распространением православия на тер-
ритории всего Американского континента. Новая концепция соответствовала 
задачам вселенского православия и международным интересам Российской 
империи. 

Она явилась адекватным и наиболее эффективным ответом на вызов време-
ни, связанный с международной обстановкой и оставлением Аляски за предела-
ми непосредственного контроля империи. Теперь русская культура, смысловым 
стержнем которой является православие, без целенаправленной политики Рос-
сии продолжила трансформировать мировоззрение жителей Аляски и расширила 
сферы влияния. Созданная уникальная область распространения русского духа 
транслировала принципы российской цивилизации на всю территорию США. 

231 См. Климент (Капалин), митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. С. 286. 
232 Т[уркевич]Л., протоиерей. Двадцатипятилетие Православия в Америке / / АПВ. 1916. № 41. С. 644. 
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Характеризуя в целом Синодальное управление миссионерской работой 
на Аляске, необходимо признать, что Синод в основном исполнял волю госуда-
ря. За весь период присутствия на Североамериканском континенте РПЦ про-
сматривается следующая тенденция: в деле устройства там миссии участие пер-
венствующего члена Синода уменьшалось, а роль обер-прокурора, наоборот, 
возрастала. Если в конце XVIII — начале XIX в. вопросы учреждения и деятель-
ности на Аляске Первой духовной миссии решали митрополиты Гавриил 
(Петров) и Амвросий (Подобедов), то учреждением и деятельностью архиерейс-
кой кафедры в Америке после продажи Аляски занимались обер-прокуроры 
Д.А. Толстой и К.П. Победоносцев. Данная тенденция полностью соответствует 
и характеристике всей вообще деятельности Синода. Особенностью в органи-
зации миссии на Аляске является яркая и плодотворная деятельность святителя 
Иннокентия (Вениаминова), заботами и непосредственным участием которого 
насущные вопросы миссионерства на Аляске своевременно решались Святей-
шим Синодом, что во многом обеспечило успешное распространение православ-
ной духовной культуры среди народов Аляски. 
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