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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Аннотация. Святитель Иннокентий (Вениаминов) является не только примером 
выдающегося пастырского служения, но также и примером значимого государствен-
ного деятеля, сделавшего много для укрепления позиций России на территориях 
Дальнего Востока. В статье рассмотрен вопрос влияния митрополита Иннокентия 
на общественные, политические и международные процессы во время освоения рус-
скими Приамурья и других участков современного Дальневосточного федерального 
округа и ряда территорий, раннее принадлежавших Российской империи. 
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Во время Синодального периода развития Русской православной церкви роль 
церкви в политических процессах заметно падает, а международная деятельность 
сводится в основном к вопросу миссионерской деятельности и вопросу доступа к 
общецерковным святыням (к примеру, Гроба Господня в Иерусалиме). Кроме того, 
на епископат, если рассматривать роль епископа в административной системе Рос-
сийской империи (не включая религиозные аспекты), возлагались сугубо бюрокра-
тические обязанности. К примеру, в разное время это — учёт душ мужского пола для 
налогообложения, призыва в армию, обязанность за слежкой на предмет ведения ме-
трических книг о крестинах, вступлении в брак, отпеваниях на местах. Иными слова-
ми, Синодальный период был весьма непростым временем для проявления деятель-
ностной творческой натуры для церковных служащих. Поэтому весьма необычным 
выглядит образ святителя Иннокентия (Вениаминова), который становится не толь-
ко ярким проповедником и миссионером, но и значимым государственным деятелем. 

Русская православная церковь не знала таких примеров, как святитель Иннокен-
тий, к XIX веку уже очень давно. Образ святителя Иннокентия сопоставим с такими 
величинами, как Феодор и Иоанн Суздальские, триада казанских святителей (Гурий, 
Герман и Варсонофий), а также святитель Стефан Пермский и три его приемника. 
Впоследствии подвиг святителя в некотором виде будет воспроизведён равноапо-
стольным Николаем Японским и святителем Тихоном (Белавиным), говоря о по-
следнем, мы подразумеваем аналогию со служением святителя в Америке. 

Рассматривая вклад святителя Иннокентия (Вениаминова) в развитие Русской 
православной церкви, можно сказать о существенности его деяний. Так, ареал ра-
боты святителя исчисляется десятками тысяч квадратных километров. Сюда входят 
такие регионы, как Иркутская область, территория всего современного Дальнево-
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сточного федерального округа (в частности, Камчатка, Курильские острова, Хаба-
ровский край и др.), территория Русской Америки (Алеутские острова [3, c. 92], не-
которые территории Аляски (и другие территории Северной Америки [2, c. 239]), 
другие острова Тихого океана, входящие в состав русских колониальных владений). 

Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) на государственном по-
прище условно можно разделить на несколько направлений. Во-первых, это непо-
средственная и безукоризненная церковная и религиозная деятельность, которая 
влияла не только на прихожан епархий, ему вверенных, но также и на неверующих 
и инородцев на этих территориях. Во-вторых, святитель Иннокентий стал осново-
положником нескольких населённых пунктов на Дальнем Востоке, что опять-таки 
является уникальным случаем для Синодальной эпохи. В-третьих, святитель Инно-
кентий принимал участие в дипломатических переговорах с Китаем. Дополнительно 
можно выделить такое направление, как работу по созданию алфавитов для местных 
языков и перевод на них базовых церковно-культурных произведений. Кроме того, 
стоит упомянуть о важности заботы святителя по отношению к созданию русских 
культурных и религиозных центров на Дальнем Востоке (к примеру, забота о пер-
вых русских православных монастырях на территории современного ДФО). Нако-
нец, можно говорить о значимом воздействии святителя Иннокентия (Вениамино-
ва), уже в статусе митрополита Московского, на создание епархиальных структур 
на территории Дальнего Востока и их развитие (к примеру, развитие Камчатской 
и Иркутской епархий). Условно эти направления группируются на несколько сек-
торов — дипломатический, административный, культурно-церковный и просвети-
тельски-миссионерский. Далее мы более детально рассмотрим каждый из них. 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) представляет собой пример крайне про-
дуктивного этнографа и лингвиста. К примеру, ещё во время его первого служения 
на Уналашке отец Иоанн (будущий святитель, а на тот момент представитель белого 
духовенства до 1840 г.) уже изучает алеутский язык. Но не просто изучает, а создаёт 
качественные переводы основных православных молитв. Отметим, что изучение это-
го языка было возможно благодаря общению с местным населением — носителями 
языка, в том числе во время миссионерских экспедиций. Святитель Иннокентий не 
ограничился созданием алеутского алфавита (что само по себе носило весьма важ-
ный характер), он внимательно изучал языки и диалекты малых народов.  Один из 
примеров — экспедиция на остров Ситха, где проживала этническая группа колы-
шей, где он опять-таки приспосабливался к использованию их наречий. Отметим, что 
на тот момент Камчатка и Русская Америка представляли собой полиэтническую и 
мультиязыковую территорию, тем не менее святитель Иннокентий смог проводить 
много массовых крещений представителей разных народностей в годы своего слу-
жения на этих землях. Своего рода этнографическим справочником становится его 
труд «Записки об островах Уналашкинского отдела», датируемый 1840 годом. Запис- 
ки становятся энциклопедическим трудом о Русской Америке того периода. Из яр-
ких переводческих трудов для местного населения можно вспомнить работу влады-
ки Иннокентия по переводу важных духовных документов на якутский язык (когда 
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Якутия была присоединена к Камчатской епархии). Святителя Иннокентия ставят в 
ряд самых выдающихся якутских просветителей [4, c. 82]. Когда это понадобилось, он 
овладевает и китайским языком. Также отметим, что будущий святитель сталкивался 
с проблемой воцерковления и, следовательно, контакта с инородцами, не говорящи-
ми по-русски, ещё во время служения в Иркутске из-за особенностей этого региона 
в то время. Кроме того, свою опеку об инородцах он не оставляет и тогда, когда ста-
новится митрополитом Московским, заботясь о своей бывшей Камчатской епархии. 

Рассматривая политическую и дипломатическую деятельность святителя Инно-
кентия (Вениаминова), можно сказать о её уникальности для всего Синодального пе-
риода развития Русской православной церкви, а конкретно для его периода пример 
является просто уникальным. Первый опыт дипломатических переговоров он полу-
чил ещё при ведении переговоров с племенами в Русской Америке, которые не всегда 
были дружелюбно настроены к русской администрации, отметим, что и на Камчатке 
возможны были случаи дипломатических переговоров с местными племенами. Но 
главные усилия для ведения дипломатических переговоров были предприняты им, 
конечно, во время работы по присоединению Приамурья к России. В 1858 году свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) принял участие в переговорах с китайскими по-
слами, российское посольство возглавил вместе со святителем Иннокентием Нико-
лай Николаевич Муравьёв. Переговоры были более чем успешными, поскольку весь 
Приамурский край был присоединён практически в современном виде. Учитывая 
специфику переговоров с китайцами, можно сказать, что это весьма большой успех, 
поскольку отличительной особенностью китайских дипломатов той эпохи был китае- 
центризм, где позиция других стран изначально рассматривалась как недостойная 
серьёзного рассмотрения. И тем не менее русской миссии удалось не только закре-
пить старые территории, но и расширить границу в пользу российской стороны. 

Рассматривая примеры успешных дипломатических переговоров святителя Ин-
нокентия, можно вспомнить неожиданные переговоры с англичанами во время 
Крымской войны в 1855 году. Фактически святитель был взят в плен неприятелем, 
однако, продемонстрировав личные высокие духовные качества, сильно удивил ан-
гличан и в результате смог убедить их отпустить священника, взятого вместе с ним 
в плен, не разрушать до основания порты в Аюне и отпустить его самого на свободу. 

Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) в области стимулирования 
строительства новых русских поселений заслуживает особого внимания. Безусловно, 
самым ярким примером является строительство и укрепление города Благовещенска. 
В 1856–1858 годы происходит непосредственная закладка, а также заселение терри-
тории и формирование поселения, которое вошло в историю под названием города 
Благовещенска, неизменной русской столицы Приамурья, огромную роль в этом сы-
грал святитель Иннокентий. К примеру, название города Благовещенска было полу-
чено благодаря Благовещенской церкви, построенной святителем, которая стала сна-
чала культурным центром станицы, а потом и кафедральным храмом всего региона.

Деятельность святителя стало важной и как помощника графа Николая Му-
равьёва, и как лица, помогавшего создавать центр русского Приамурья. Отметим, 



13

что данный стремительный урбанистический процесс был реализован всего за два 
года (1856–1858 гг.). От небольшого Усть-Зейского военного поста до устроенной 
Благовещенской станицы (города) был совершён стремительный скачок, на который 
повлияло как фактическое присутствие епископа в городе (что всегда считалось 
символом значимости города), так и последующее перенесение кафедры в станицу. 

Культурное развитие региона также не осталось без внимания святителя Инно-
кентия. Причём следы его культурного влияния можно отследить на всей террито-
рии современного Дальневосточного федерального округа. К примеру, именно бла-
годаря ходатайству святителя был открыт первый на Дальнем Востоке монастырь. 
Этим монастырём стал Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь, рас-
положенный между посёлками Шмаковка и Горные Ключи. Первое ходатайство об 
открытии этого монастыря святитель Иннокентий отправил ещё 1862 году, однако, 
учитывая сложность текущей политической конъюнктуры того времени, процесс 
был несколько осложнён. Но благое начинание не пропало, и к концу века мона-
стырь начал стремительно развиваться.

Отметим также, что особого внимания заслуживает та беседа, которую имел свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) и на тот момент иеромонах Николай (Касаткин), 
будущий великий святой Николай Японский. Их встреча состоялась в городе Хаба-
ровске, где они имели общение. А, кроме того, можно выдвинуть предположение о 
том, что опытный к тому моменту святитель Иннокентий преподал несколько прак-
тических и теоретических советов будущему святителю о работе за границей и среди 
инородцев, которые могли ему пригодиться в будущих апостольских трудах. Если 
говорить не об области предположений, а о фактологии общения, можно отметить, 
что святитель Иннокентий подарил будущему святителю свой наперсный крест. Ещё 
одной важной духовной встречей святителя Иннокентия была встреча и дружба со 
святителем Филаретом (Дроздовым). Именно святитель Филарет окажет серьёзное 
влияние на деятельность и судьбу святителя Иннокентия. 

Дополнительно стоит сказать, что при необходимости святитель проявлял та-
лант гражданского администратора. В качестве необычного примера можно назвать 
составление им так называемого табеля охотничьего промысла на Уналашкинском 
острове. Или, к примеру, строительство школ рядом с церквями в епархиях, вве-
ренных святителю Иннокентию, которое он всегда осуществлял с особым рвением. 
Отметим, что некоторые исследователи выделяют святителя Иннокентия как выда-
ющегося педагога [1, c. 370]. Что касается вопроса строительства духовных учрежде-
ний — церквей, часовен, поклонных крестов и даже учебных заведений (например, 
Новоархангельская семинария), то их число было весьма велико, а некоторые здания и 
церкви стоят и по сей день, причём часть из них никогда не закрывалась. Особо стоит 
отметить инструкцию для миссионеров Русской православной церкви, составленную  
святителем Иннокентием, которая считается одной из наиболее удачных [5, c. 114].

Необходимо сказать и об административных решениях, которые были продикто-
ваны святителю чувством милосердия, к примеру, у племени колышей сохранялась 
жестокая церемониальная практика убийств рабов (в частности, рабов из других 
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племён), когда их хозяин умирал. Чтобы повлиять на этот ужасный, с точки зрения 
гуманности и православия, обычай, святитель Иннокентий испросил разрешения на 
выкуп данных рабов у населения. 

Говоря об особенностях московского этапа жизни владыки, стоит сказать о про-
должении трудов святителя Иннокентия в рамках тех направлений, которые мы обо-
значали выше, но в локальной концентрации (Московской епархии), в частности, он 
открывал дома сирот, учебные заведения, активно посещал многие храмы епархии. 

Таким образом, святитель Иннокентий (Вениаминов) оказал сильное воздей-
ствие на российское общество и становление Русской православной церкви на Даль-
нем Востоке, а также на освоение этих территорий русскими. Святитель Иннокен-
тий стал примером успешного сотрудничества государства и церкви. 
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