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ВКЛАД ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА  
В РАЗВИТИЕ РУССКОЙ АМЕРИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые труды Иннокентия Вениаминова, 
изучена его многолетняя деятельность на территории Русской Америки, приведены 
его основные достижения в этом деле, результат трудов, а также упомянуты награды 
и звания, присвоенные митрополиту за его заслуги в этом непростом и требующем 
пристального внимания деле.
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Деятельность митрополита Иннокентия, являющегося православным миссионе-
ром и выдающимся крупным русским учёным XIX века, оказала важную роль в рас-
пространении христианства, а также изучении мира в целом. Им тщательным образом 
была исследована культура и география Северо-Восточной Азии, Северной Америки, 
рассмотрен быт, уклад, образ жизни, традиции и обычаи народов, проживающих на 
данных территориях. Помимо этого, изучены язык и культура народов Берингии.

Труды Иннокентия Вениаминова в области исследования религий, а также его 
вклад в формирование таких областей науки и знаний, как религиозная философия, 
религия, антропология, история, психология религии и сравнительное религиове-
дение, лишь в очередной раз подтверждают слова о том, что данный человек внёс 
неоценимый вклад в историю российского религиоведения. 

В настоящей статье более детальное внимание хотелось бы уделить именно значе-
нию деятельности учёного в развитии и освоении Русской Америки, а также его трудам.

Ещё в советское время крупный советский этнограф Сергей Александрович То-
карев очень положительно отзывался о труде Вениаминова, посвящённого абори-
генам той территории. Токарев восхищался полнотой, разнообразием, обилием на-
писанного материала. Конечно же, ведь данное исследование велось целых 15 лет! 
Целых 15 лет систематического наблюдения за жизнью и условиями территории 
дали очень хорошие результаты. Описание проживающего на тех землях народа 
под названием «алеуты» в труде Вениаминова позволило узнать обо всех сторо-
нах их жизни, об их внешности, привычках, манере поведения, характере, труде, 
какой-либо иной деятельности, а также о языке, верованиях, народных знаниях о 
той или иной сфере жизни, традициях, обычаях и народном творчестве. Одним 
из главных достоинств этого труда Токарев отмечал исследовательский научный 
стиль, который поражает своей взвешенностью, осмысленностью и освещённо-
стью общей концепции [7, с. 153]. Этнограф также называет Вениаминова «наибо-
лее выдающимся исследователем быта и культуры» населения русских колоний в 
Америке и на Алеутских островах.

Другой советский академик, археолог и историк Алексей Павлович Окладников, 
отмечал в своей статье, опубликованной в журнале «Вопросы истории» и посвящён-
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ной как раз И. Вениаминову, его заслуги в области изучения быта, духовной культу-
ры, жизни аборигенного населения Алеутских островов [6].  А собранные за десяток 
лет материалы митрополита по сей день являются бесценным наследием как миро-
вой, так и отечественной литературы в области этнографии и лингвистики.

В 60-е годы XIX века на Дальнем Востоке, открывая новые приходы, отец Инно-
кентий внёс существенный вклад в исследование тунгусо-маньчжурских народов, 
а также, помимо этого, провёл обработку и сделал коррективы и дополнения в тех 
материалах, которые были написаны им ранее, во время исследования сибирских 
тунгусов. Для того чтобы проникнуться культурой этого народа, их религией и 
иными обычаями и для ведения среди них миссионерской работы, в Благовещен-
ском духовном училище было организовано подробное изучение маньчжурского 
языка, а также образа жизни населения «маньчжурского клина», что в конечном 
итоге положило основу образовательной деятельности и востоковедению на Даль-
нем Востоке [1, с. 3–5].

Святитель был известен не только своими трудами в церковной сфере, но и раз-
нообразными публикациями научного характера. Некоторые его издания получи-
ли признание в научной среде. Так, например, книги «Описание грамматики але-
утско-лисьевского языка» и «Записки об островах Уналашкинского отдела» были 
награждены Демидовской премией Академии наук в 1835 и 1841 годах.

В своих публикациях учёный резюмирует многолетние исследования, которые 
были проведены им в Русской Америке и основаны на наблюдении за окружающей 
средой, народами и культурой. Многие его труды были переведены на иностранные 
языки, например, французский и немецкий. Кроме того, за вклад в такие научные 
дисциплины, как география, этнография и лингвистика, Вениаминов был избран 
членом-корреспондентом Академии наук, в 1868 году — в почётные члены Москов-
ского университета, а в 1869 году пополнил ряды Императорского Русского геогра-
фического общества. 

Что касается изучения религий народов, с которыми отец Иннокентий имел дело, 
то они составляют большую часть его научных работ. Обширный эмпирический ма-
териал, объективность и наблюдение — наиболее сильная сторона его исследований. 
Но также стоит учесть и продуманность, грамотность и уместность описания и из-
ложения полученных знаний. 

Среди религиоведческих трудов митрополита хотелось бы отметить «Записки 
об островах Уналашкинского отдела», изданные в 1840 году. Первая часть данного 
издания представляет географическое описание большой и просторной территории 
Берингии. Вторая часть посвящена изложению информации о жителях Алеутских 
островов, называемых алеутами. Третья же часть рассказывает об отдельной группе 
данного народа, атхинских алеутах и их соседях (колюжах, тлинкитах), которые про-
живали на территории островов Северной Америки. 

С именем Вениаминова связан также общемировоззренческий подход, кото-
рый он активным образом использовал в своих наблюдениях за происхождением, 
культурой, религией иных народов. Ключевой тезис его позиции заключался в том, 
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чтобы относиться к чужим народам без всяких предрассудков и презрения, с ува-
жением к их образу жизни, обычаям и иным составляющим их среды обитания. Та-
кой подход был постепенно апробирован учёными при сборе полевого материала 
и дальнейшей его интерпретации. Вениаминов преодолел предрассудки и распро-
странение представлений о культуре нехристианских народов Берингии, Сибири, 
Северной Америки как культуре «грубых язычников» и «дикарей». Священник смог 
искусно и осторожно отнестись к религиозной культуре этих народов не как к обла-
сти, которая находилась на тот момент, ввиду предрассудков, порицательной, а как 
к реальности, которая может быть интересна для дальнейшего изучения и развития. 

Немного углубимся в историю и перенесёмся в 1830-е годы, чтобы исследовать 
деятельность И. Вениаминова на землях народов в Русской Америке.

Святитель самостоятельно освоил алеутский язык, зная наизусть порядка двух-
сот слов и умея ими грамотно пользоваться [3]. Помимо изучения самого языка он 
смог составить его первую научную грамматику [5]. В 1826 году Вениаминов начал 
работу над переводом катехизиса, отдав его затем на редактирование Д. Кузякину, 
который впоследствии ещё неоднократно был привлечён им для подобных действий. 
Но после его смерти в 1831 году отцу Иоанну пришлось искать нового редактора, ко-
торым стал З. П. Чиченев. Одной из первых совместных работ стали главы того же 
катехизиса. Для апробации перевода Вениаминов вместе с Чиченевым отправились 
в миссионерскую поездку по Алеутским островам с чтением трёх глав данного труда 
для местного населения [4].

Стоит обратить внимание на доброжелательность, трудолюбие, человечность, 
сострадательность, умение налаживать доверительные отношения с представите-
лями местных народов, разносторонность интересов русского учёного. Эти каче-
ства позволили получить ценную информацию о культуре и быте североамерикан-
ских коренных народов, что помогло в дальнейшем в успешном распространении 
православия. 

Кроме того, Иннокентий Вениаминов выдвигал о тех народностях тезис, что чем 
больше он знакомится с ними и проникает в их социокультурную среду, становясь 
их частью и при этом смотря объективным взглядом, тем больше он убеждался в их 
нравственности и чистоте мыслей, несмотря на устоявшийся образ «диких», кото-
рый был так распространён в те времена [2, с. 102].

Тем временем деятельность по продвижению православия и просвещения на 
землях Русской Америки принимала самые активные обороты с 30-х – 40-х годов 
XIX века. Исследователем были открыты общедоступные школы, в которых алеут-
ские дети могли изучать основы российской словесности и науки. 

В 1840-х годах в Ново-Архангельске Вениаминов смог открыть духовное учили-
ще, а с 1844 года был осуществлён перевод с Камчатки духовной семинарии, которая 
была объединена с этим училищем. В семинарии помимо стандартного курса были 
введены дополнительные, например, изучение врачебных искусств1. 

1 В 1858 г. в связи с переносом архиерейской кафедры из Ново-Архангельска в Якутск духовная семина-
рия закрылась. — Ред.
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В 1858 г. году здесь же было учреждено общее Российское американское училище 
для мальчиков (с 1859 г. становится «Общим училищем Российско-Американских 
колоний»), осуществлявшее программу трёхклассных сибирских училищ с добав-
лением некоторых иных предметов. Так, например, некоторых учеников могли го-
товить к морской службе, других — в духовное звание или к работе конторщиками. 

По сей день большим успехом в освоении русских Алеутских островов, Аляски, 
Тихоокеанского севера считают различные географические открытия, научные до-
стижения, включившие в себя введение и распространение христианства, этногра-
фические исследования, открытие образовательных организаций для детей, разви-
тие ремёсел, инфраструктуры территорий в виде открытия больниц, где делались 
прививки от оспы, библиотек, которыми могли пользоваться русские поселенцы.

После подписания договора о продаже Аляски за Русской православной церко-
вью сохранилось право на продолжение своей деятельности, а также на всё иму-
щество в виде построек, земель и иных форм собственности, относящееся к ней. 
К концу русского владения Аляской и Алеутских островов, русская православная 
миссия в Америке имела 9 церквей, 32 духовных лица и тысячи верующих, что под-
тверждает, в очередной раз, грамотную работу священнослужителей. 

В Русской Америке христианство несло в себе две взаимодополняющие тенден-
ции. С одной стороны, привлечение туземных народов к христианской церкви, а с 
другой — непосредственно просветительская деятельность и роль отдельных слу-
жителей православного культа, в рядах которых и был миссионер И. Е. Вениаминов.

К 1838 году срок службы отца Иоанна в Америке закончился и, пробыв там 15 
лет, он вернулся в Санкт-Петербург. Однако на этом его поездки в Русскую Америку 
не закончились. Ни один раз ещё он объездил и Аляску, и Алеутские острова с пра-
вославной миссией. 

За свою просветительскую, образовательную, лингвистическую, историческую и 
исследовательскую деятельность 12 ноября 1857 года Иннокентий Вениаминов был 
избран почётным академиком. А 5 января 1868 года его возвели в сан митрополита 
Московского и Коломенского, и он стал главой Русской православной церкви. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что русский исследователь и митрополит Иннокентий (Вениаминов) в ходе наблю-
дений, бесед с алеутами, изучения фольклора и иного творчества систематизировал 
и создал ценный материал, который лёг в начало понятий о мифологической карти-
не мира, теологии, религиозной этики, ритуалистики и иных дисциплин. Помимо 
прочего, он внёс значительный вклад в формирование на территории российско-
го пространства таких научных направлений, как история, антропология религии, 
религиозная философия иных дисциплин. Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что Иннокентий Вениаминов является ярчайшим представителем масштабной лич-
ности, которая смогла совместить в себе и православного священника, и русского 
учёного, труды которого читаются, переводятся и вызывают ряд дискуссий по всему 
миру до сих пор. 
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