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ВКЛАД ИННОКЕНТИЯ ВЕНИАМИНОВА  
В РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И АЛЯСКЕ (РУССКОЙ АМЕРИКЕ)

Аннотация. Иннокентий Вениаминов — один из самых известных русских пра-
вославных миссионеров — просветителей коренных народов Аляски и Дальнего 
Востока. Благодаря его апостольской деятельности христианская вера распростра-
нилась и закрепилась в отдалённых и мало обжитых частях России. Прославлен в 
лике святых в 1977 году. 
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Дальний Восток России не зря назвали «Дальним», этот неизведанный, далёкий и 
необжитый край требовал к себе особого внимания, чтобы окончательно закрепить 
его за Россией. 

Первые попытки освоения края Россией начались в XVII веке. Отряд русских 
казаков-первопроходцев Пояркова пришёл на Амур из Сибири в 1644 году. Через 
шесть лет казаки под предводительством Ерофея Хабарова штурмом взяли крепость 
Албазин. Однако Китай дал русским отпор, и по Нерчинскому договору 1689 года 
русские поселенцы вынуждены были оставить Приамурье, надеясь на скорое воз-
вращение. Формально территория находилась во владении Китая, но китайцами не 
заселялась, и на левом берегу Амура их поселений не было. Предприниматели, про-
мышленники и купцы прибывали в эти края, начинали торговать с местным населе-
нием и постепенно обживались здесь.

Вслед за первопроходцами в далёкий край стали прибывать православные свя-
щеннослужители, чтобы приобщать местное население к вере, нести свет Евангелия. 
Решающее значение в этом благородном миссионерском деле принадлежит архи- 
епископу Камчатскому, святителю Иннокентию. Горячий сторонник освоения При-
амурского края Россией, святитель Иннокентий сам сплавлялся по Амуру и пропо-
ведовал в этих краях. Он содействовал открытию в стойбищах аборигенов не только 
церквей, но и школ сельскохозяйственно-ремесленного типа и церковно-приход-
ских школ, обучение в которых велось на их родном языке.

Святитель Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов), причислен-
ный к лику святых в 1977 году, остался в истории российского православия как вы-
дающийся просветитель-миссионер, человеколюбивый архипастырь, величайший 
патриот своей Родины. Много сил отдал он для распространения христианского 
вероучения в далёкой Русской Америке: Аляске, неведомых тогда Алеутских, Коман-
дорских островах. Именно в этих краях и начал своё апостольское служение тогда 
ещё молодой священник, выпускник семинарии Иоанн Вениаминов, ставший впо-
следствии высокопреосвященным митрополитом Московским и Коломенским. 
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Первые годы своего священнического служения отец Иоанн провёл в Иркутске 
(1817–1823 гг.), служил в Благовещенской церкви. Затем проповедовал православие 
на Аляске, которая с XVIII века принадлежала России. Её тогда называли Русской 
Америкой. 

В своих письмах отец Иоанн рассказывал о том, как он принял решение от-
правиться на Аляску. В конце 1822 года в Благовещенской церкви появился но-
вый прихожанин Иван Крюков, сорок лет проживший в колониях Российско- 
Американской компании. Он увлечённо рассказывал о Русской Америке и алеутах,  
убеждал отца Иоанна ехать в эту далёкую страну. В это же время Иркутский 
епископ Михаил получил указание Святейшего Синода о том, что на Алеутские 
острова, входившие тогда в состав Иркутской епархии, нужно послать священ-
ника. Получив приглашение на миссионерское служение, отец Иоанн отказался. 
Тем временем Иван Крюков собрался уезжать из Иркутска и зашёл с прощальным 
визитом к епископу Михаилу, где встретил отца Иоанна. Когда их разговор пере-
шёл на тему о командировании священника на остров Уналашку, Крюков вновь 
стал рассказывать об усердии алеутов в вере, и его слова нашли отклик в сердце 
священника Иоанна — он самоотверженно решился ехать в Америку, несмотря на 
противление своей воли, видя в этом Божий промысел. Получив благословение от 
владыки, 7 мая 1823 года отец Иоанн выехал из Иркутска на новое место служения. 
Остров Уналашка лежит в группе Алеутских островов, он был открыт русскими в 
XVIII веке и стал принадлежать России. 

Первым делом отец Иоанн решил возводить православные церкви. Руководил 
полностью их строительством. Отец Иоанн за всё брался сам: резал и золотил пре-
стол и иконостас собственными руками, но обучал алеутов столярному, плотницко-
му, отчасти слесарному и кузнечному делу, изготовлению кирпича и каменной клад-
ке [9]. В этом совместном труде он сблизился и узнал своих прихожан, их характер, 
нравы, представление о мире, познакомился с их языком. Алеуты по своему мягко-
му и кроткому характеру охотно принимали христианскую веру, навсегда оставляя 
язычество. 29 июня 1826 года, на праздник святых апостолов Петра и Павла, был 
освящён первый храм в честь Вознесения Господня.

На Уналашке отец Иоанн провёл десять лет, снискав не только всеобщую лю-
бовь среди алеутов, но и глубокое уважение руководства Российско-Американской 
компании. Именно такого священника хотело руководство православной церкви в 
главном городе Русской Америки — Ново-Архангельске. В 1842 году епископ Инно-
кентий начал сооружение Миссионерского дома. Ныне он является старейшей по-
стройкой на Аляске. Святитель Иннокентий открыл в Ново-Архангельске духовную 
семинарию. Часто устраивал в отдалённых уголках епархии православные миссии.

В 1844 году началось сооружение нового собора на острове Ситка в честь Ар-
хангела Михаила. Несмотря на многочисленные заботы, епископ Иннокентий само- 
стоятельно изготовил красивые часы, которыми украсили соборную колокольню.  
20 ноября 1848 года он освятил новый соборный храм в присутствии 50 представи-
телей епархиального духовенства. 
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Труды деятельного архипастыря и священников епархии приносили видимые 
плоды в обращении многих местных жителей ко Христу — добрые, порой чудесные, 
вести приходили с разных концов обширной епархии. Особой заботой святителя 
оставалось племя колошей, для них специально был сооружён храм, освящённый епи-
скопом Иннокентием 24 апреля 1849 года, где новообращенные прихожане на родном 
языке пели евангельскую молитву «Отче наш», «Господи, помилуй», Символ веры. Так 
как у колошей сохранялся жестокий обычай убийства рабов после смерти господина, 
владыка обратился в Синод за разрешением выкупать у них рабов для спасения их 
от смерти. Благодаря авторитету святителя Иннокентия Синод дал на это согласие. В 
одной из своих книг об этом периоде деятельности он писал: «Пусть мой пример будет 
новым доказательством той истины, что от Господа исправляются человеку пути его и 
что все мы служители Церкви его. Ему угодно было назначить мне поприще служения 
в Америке, и это исполнилось, несмотря даже на противление воли моей».

Свой миссионерский подвиг в Русской Америке на протяжении 15 лет святитель 
совершал в суровых условиях, с большими опасностями для жизни, путешествуя с 
острова на остров в утлой байдарке с двумя гребцами. Не раз они, попадая в шторм, 
причаливали в пустынном месте и, не имея несколько дней пищи, вынуждены были 
ждать перемены погоды или по горам добираться до ближайшего селения, неся на 
себе байдарки и весь груз. Но Бог посылал самоотверженному священнику духов-
ные утешения — алеуты принимали его с искренней любовью и удивляли ревност-
ным исполнением христианских обязанностей.

За эту подвижническую работу святителя Иннокентия прозвали «апостолом Рус-
ской Америки». Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в своей речи 11 июня 
1997 года подчеркнул, что «православное миссионерство следовало кирилло-ме-
фодиевской традиции бережного отношения к культурам, важной чертой которой 
являлось изучение местных языков с тем, чтобы переводить богослужебные книги 
и осуществлять церковные службы». Алексий II высоко оценил то уважительное от-
ношение к наследию Иннокентия Вениаминова, которое существует сейчас в США. 
Благодаря деятельности И. Е. Вениаминова многие американцы приняли правосла-
вие добровольно, без всякого принуждения [10].

28 лет своей жизни святитель отдал распространению христианства на необжи-
тых землях крайнего северо-востока Российской империи: на Камчатке, в Якутии, 
Магаданской и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях. С 1840 года 
отец Иоанн был рукоположен в епископа Камчатского и Алеутского. Святитель бес-
прерывно был в трудах и продолжительных путешествиях по епархии. В 1846 году 
владыка совершил путешествие по Азии, так как Камчатская епархия расширилась 
и её пределы к юго-западу от Охотска касались теперь китайской границы. Тогда 
он посетил Аян и Удский край, который только что был переведён из Иркутской 
епархии в Камчатскую. К епархии святителя Иннокентия принадлежали и Куриль-
ские острова. Он встретил своё пятидесятилетие в пути, затем, к концу августа 1847 
года, вернулся на остров Ситка. Даже о своём возведении в сан архиепископа он 
узнал в поездке по Камчатке в 1850 году. Его паства быстро росла, среди жителей 
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находилось много добрых христиан, которые, едва обустроившись на новом месте, 
принимались за строительство храмов — очагов православия. Ежегодно в поездках 
владыка освящал две-три новых церкви. На освящение храма он приезжал заранее 
и всегда имел при себе ящичек со столярными инструментами. Сам сооружал пре-
стол, а на следующий день освящал его. В тех селениях, где были храмы, архиепископ 
Иннокентий непременно совершал литургию, а где не было ни церкви, ни часовни, 
там для собравшегося народа совершал обедни или молебны под открытым небом. 
После службы он обязательно беседовал с жителями: учил их не только молиться, но 
и трудиться, предлагал советы по земледелию, разведению скота и прочим житей-
ским премудростям, даже пчеловодству, и всегда одаривал прихожан маленькими 
образками и крестиками. 

С 1858 года началось заселение дальневосточного края обеспеченными государ-
ственной поддержкой казачьими семьями. Обустраивая свой быт, они сохраняли 
православные обычаи, возводили храмы и часовни. Положение священников в каза-
чьих общинах было особым: они обязательно присутствовали на станичных кругах, 
следили за нравственностью прихожан, вели метрические книги, выполняли функ-
ции медиков, санитарного контроля, обучали детей грамоте. Священники хорошо 
знали быт, традиции, воинскую службу казаков, ходили с ними в походы и на войны.

В городе Николаевске-на-Амуре первый храм был заложен святителем в середи-
не XIX века во имя Николая Чудотворца. Впоследствии главный храм города име-
новался собором. После революции 1917 года он был разрушен, но воссоздан в 1992 
году. К 2010 году он оставался единственным каменным храмом на севере Хабаров-
ского края. 

В 1858 году Благовещенск-на-Амуре стал новым кафедральным городом святи-
теля Иннокентия. Первый собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был 
заложен им 9 мая 1858 года, и именно посвящению этого храма Благовещенск обя-
зан своим названием. В 1926 году собор сгорел, но в 1997 году началось строитель-
ство нового храма. 7 января 2000 года в ещё недостроенном соборе была совершена 
первая Божественная литургия. Летом того же года храм украсился всеми своими 
куполами и приобрёл законченный вид, сразу став одним из главных достопримеча-
тельностей города Благовещенска и всего Приамурья.

По благословению святителя Иннокентия (Вениаминова) было возведено первое 
культовое сооружение военного  поста Хабаровка — это часовня Марии Магдалины. 
Возможно, она и была освящена им в одну из его летних миссионерских поездок по 
Амуру в 1860–1861 годах. Эта часовня простояла недолго из-за близости к Амуру и 
к концу 60-х годов XIX века пришла в негодность. По инициативе купцов Плюснина 
и Чердымова её разобрали и, в том числе из её брёвен, которые пустили на перекры-
тия, в 1869 году построили новую каменную церковь на склоне Военной горы. Она 
названа в честь святителя Иннокентия Иркутского (Кульчицкого) и ныне стоит в 
Хабаровске, на улице Тургенева, 73. 

Мысль об учреждении в Приамурском крае мужского монастыря принадлежит 
также архиепископу Камчатскому, который писал об этом в епархиальном отчёте 
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Священному Синоду в декабре 1862 года. Он говорил о высокой нужде учреждения 
мужской общежительной обители. Однако сам архиепископ Иннокентий и Синод на 
тот момент понимали, что решение этой задачи будет в тот период крайне затруд-
нительно. В 90-е годы XIX века монастырь был построен и с 1896 по 1923 год был в 
наивысшем рассвете,  к 1917 году претендовал на статус лавры. Свято-Троицкий Ни-
колаевский монастырь, именуемый Шмаковским, или Уссурийским, стал с почтением 
называться «Новым Валаамом». В настоящее время Свято-Троицкий Николаевский 
монастырь (монастырь Владивостокской епархии) — старейший на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке есть храмы, названные в честь святителя: храм в городе Лен-
ске (Республика Саха (Якутия)), построенный в 1993 году, часовня в городе Якутске 
(появилась в 1997 г.), церковь в городе Южно-Сахалинске (основана в 1994 г.), цер-
ковь при Хабаровской духовной семинарии (существует с 2005 г.). С 1997 года рабо-
тают храмы во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, в посёлках 
Серышево и Верхнезейск Амурской области. 

Не только на Дальнем Востоке, но и по всей России в честь святителя Иннокен-
тия названо множество храмов, а на Аляске названа самая высокая точка — вулкан 
Вениаминова.

Несколько лет ушло на изучение бережно собранных в США и России свиде-
тельств о его жизни и равноапостольных трудах. За огромные заслуги и вклад в рас-
пространение православия в 1977 году митрополит Московский и Коломенский Ин-
нокентий был прославлен в лике святых двумя Поместными церквами — Русской и 
Православной церковью в Америке. В 1997 году, в связи с празднованием 200-летия 
со дня рождения, правительством Российской Федерации был учреждён орден свя-
тителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. В 1999 году Русская 
церковь учредила медаль святителя Иннокентия, «апостола Сибири и Америки».
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